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ВВЕДЕНИЕ
История Кавказской Албании, одной из составляющих За

кавказского историко-культурного региона, достаточно широко 
освещена в греко-латинских и древнеармянских источниках 
(Страбон, Помпоний Мела, Плиний Старший, Тацит, Плутарх, 
Дион Кассий, Корюн, Павстос Бузанд, Елишэ, Мовсэс Хоренаци’ 
Себэос, Левонд, Мовсэс Дасхуранци и др.). С конца XIX в. она 
интенсивно изучается как в отечественной, так и в зарубежной 
науке. Послевоенное время отмечено появлением ряда работ, 
глубоко изучающих древнюю Кавказскую Албанию. В то же са
мое время выявились разногласия, касающиеся осмысления само
го предмета исследования, .его политико-административного и 
этнического содержания. В значительной степени эти разногла
сия порождены неразработанностью терминологии. Само отсутст
вие дифференцированного представления о предмете исследова
ния приводит нередко к ошибочным выводам.

Сведения античных источников рисуют Албанию независи
мым царством на побережье Каспийского моря, к югу от Кав
казского хребта и к северу от реки Куры. Страна пред
ставляется многоплеменной, имеющей однако собственный 
этнический облик, отличающий ее от соседних Армении, 
Иверии и Сарматии. В III—IV вв. Албанское царство попа
дает под власть Сасанидского Ирана. В начале IV в. офи
циальной религией царства становится христианство. В V в. Са- 
саниды упраздняют царскую власть в Армении и Албании, а не
сколько позже—и в Грузии, и создают в Закавказье систему трех 
марзпанств (Арми—Армения, Варджан—Иверия и Ран—Алба
ния). В состав Албанского марзпанства включаются, в частно
сти, и две провинции бывшего царства Великой Армении—Утик и 
Арцах, лежащие на правобережье Куры. У первых армянских 
историков V в. Албания III—начала \ вв. представляется при
мерно в тех же границах, что и античная Албания. В частности, 
южная граница, граница с Арменией, проходит по той же ли
нии—реке Куре. Однако со второй половины V в. армянские ис
точники представляют «страну Албанию» с территорией, совпа
дающей с Албанским .марзпанством. В ряде контекстов под «Алу- 
анком» («Албания», «албанцы») понимается даже только право



бережье Куры, то есть Утик и Арцах, без собственно Албании. 
От X века до нас дошло созданное на древнеармянском языке 
историческое сочинение под названием «История Албании». Его 
автор Мовсэс Дасхуранци излагает историю «страны Албании», 
под которой он подразумевает территорию бывшего Албанско
го марзпанства от Аракса до Дербента, на которую распростра
нялась юрисдикция албанского католикосата. При этом абсо
лютное большинство сведений Дасхуранци относится к право
бережью—Утику и Арцаху.

Имеющаяся общая картина сведений изображает весьма 
сложный характер понятия «Албания», его неоднозначность в 
разные эпохи. Исследователи по разному понимают сущность 
этого понятия. В большинстве работ развивается точка зрения, 
согласно которой Албания имела собственный этнический облик 
только до V в. и. э., а после образования марзпанства под тем 
же термином подразумевалась территория, населенная как соб
ственно албанцами, так и армянами правобережных областей1. 
Другие исследователи полагают, что под «Албанией» во все эпо
хи подразумевается особая этническая общность, отличная, в 
частности, от армянской2.

1 VluiT^bwGg Մ. ութիւն Հայոց, հ. — Վենետիկ, 1785, C. 131; l։GG|i-
libluG Ղ.» Ստորադրութիւն հին Հայաստանեայց.— Վենետիկ, 1823, C. 344; ЯнОв- 
ский. А. О древней Кавказской Албании.—ЖМИII, 1846, т. 52, ч. 2, с. 180. 
Бакиханов А. Гюлистан -и Ирам. —Баку, 1926, с. 8 -9; Tomaschek. W. Alba- 
nol.— In: PWK, Hb. 1, Stuttgart, 1893. c. 1305—1306; Կանայեանց Dm. Անյայտ 
ղաւաո֊ներ հին Հայաստանի.-- Վաղարշապատ, 1014, С. 146, 154; ЮШКОв С. В. К
вопросу о границах древней Албании.—ИЗ, 1937, с. 137; Мнацаканян А. Ш, 
О литературе Кавказской Албании.—Ереван, 1969, с. 5—6, 15, 44; Anasstan 
H. S. Une mise au point relative a l’Albanie Caucasienne. —REArm., N. S., t. 
VI, P., 1969, C. 299—330; Ո4ուրարյան 1'. Ա. <Ալրանիա>, էԱդվանք։ և էԱոան։ 
տեղանունները.—ՊԲՀ, 1071, Л? 3, C. 122—125; Ul]luq;uiG Լ. U. է Աղվանի g աշխարհ։ 
Հասկացությունը ըստ Մ ովսես կ ա դան կա տ վ ա g ո ւ.—ք*ՀԱ, 1073, Л? 1, С- 225 234, 
Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк /Перевод с древнеармянского; 
предисловие и комментарий Ш. В. Смбатяна.—Ереван, 1984, с. 5—6.

2 Еремян С. Т. Политическая история Албании III—VII вв. —В кн.: Очер
ки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феода
лизма на территории СССР. III—IX вв. —М., 1958, с. 310—311; Тревер К. В. 
Очерки по истории и культуре Кавказской Албании.—М.-Л., 1959, с. 3—4 сл.; 
Ямпольский 3. И. Албания Кавказская. —В кн.: СИЭ, т. 1. —М., 1961, с. 
353—354; Буниятов 3. Азербайджан в Vil—IX вв. —Баку, 1965, с. 100; Али
ев К. Кавказская Албания (I в. до н. э.—I в. н. э.). — Баку, 1974, с. 84—85; 
Новосельцев А. П. Генезис феодализма в странах Закавказья. —М., 1980, с. 5.
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Неоднозначность терминов «Албания» и «албанцы» в раз
ные эпохи и в разных группах источников требует специального 
семантического анализа, особого внимания к нюансам употреб
ления, их эволюции. Между тем в историографии нет работ, по
священных терминам, вынесенным в заглавие настоящего иссле
дования. К сожалению, этой проблемой почти не интересовались 
и авторы общих работ по истории и материальной культуре Кав
казской Албании3. Серьезное внимание на изменение семанти
ки терминов «Албания» и «албанцы» в разные периоды обраща
ли только А. Ш. Мнацаканян и Б. А. Улубабян4. Однако для 
окончательного решения проблемы требуется специальное ис
следование всей совокупности сведений об Албании в античных 
и средневековых источниках на широком историко-географиче
ском фоне. Именно этот аспект лежит в основе настоящей рабо
ты. Источниковедческая по своему методу, она преследует цель 
прийти к определенным выводам относительно политико-адми
нистративного статуса, этнического состава и других узловых во
просов истории Албании начиная с первых упоминаний термина 
и кончая X в. н. э.—эпохой Мовсэса Дасхуранци. Предметом 
специального анализа явилась «История Албании» этого автора 
и ее терминология.

3 Из общих работ в первую очередь следует выделить главы об Албании 
в «Очерках истории СССР», написанные С. Т. Еремяном (Очерки истории 
СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на тер
ритории СССР. Ill—IX вв. — М„ 1958, с. 310—330, 530—536) и вышеуказан
ную монографию К. В. Тревер, которые- дали возможность представить много
вековую историю Кавказской Албании почти во всем ее объеме.

4 Мнацаканян А. Ш. Указ, соч., с. 5—6 сл.; Ու|ուբաքյան Ր. Ա. Указ, соч՛, 
С. 115 — 116; Он же: Գր՚[աղն1։ր Հայոց Արևե լից կողմանց պատմության (V—УП??-)' 
— Երևան, 1081, с. 18—19, 40 СЛ.

5 Относительно полную сводку источников см.: Тревер К- В. Указ, соч., 
с. 7-24.

6 Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Ски
фии и Кавказе, т. I. —СПб., 1893—1900; т. 2. —СПб., 1904 1906.

Античные и средневековые источники, положенные в основу 
настоящей работы, издавна вошли в широкий научный оборот и 
в специальной характеристике не нуждаются5. Большинство све
дений греко-латинских источников, в той или иной мере касаю
щихся, в частности, Албании, собрано в известном издании В. В. 
Латышева6. Мы опирались на тексты древнегреческих, латинских 
и древнеармянских авторов в подлинниках, с учетом имеющихся 
переводов на русский язык. Грузинские, иранские, сирийские и 
арабские источники использованы в переводах. Особеность на
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стоящей работы такова, что анализ характера сведений источ
ников оказывается возможным только лишь в ходе изложения. 
В основной части исследования содержится и разбор и крити
ческий анализ высказанных в литературе точек зрения по пово
ду затронутых нами различных проблем.

Собственные имена и термины, встречающиеся у греко-ла
тинских авторов, даны в традиционной передаче. Для передачи 
же имен и терминов, встречающихся в древнеармянских источ
никах, использована транслитерация, систематизированная К. Н. 
Юзбашяном7. И лишь в двух случаях, по рекомендации автора 
системы, внесены изменения: армянская буква [> передастся с 
помощью русской ы, а армянская Г։—через х, с точкой наверху 
X)* *.  ' •

7 См. в кн.: Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци /Перевод 
с древнеармянского, вступительная статья, комментарий и приложения К. П. 
Юзбашяна. —М., 1968, с. 47—51.

* В самый последний момент по полиграфическим соображениям приш
лось отказаться от диакритических знаков, кроме тех случаев, когда точ
ность передачи термина имеет специальное значение—А. А.



ГЛАВА 1

АЛБАНИЯ В ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ИСТОЧНИКАХ
РАЗДЕЛ I. КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ В IV—II ВВ. ДО Н. Э.

Названия «Албания» и «албанцы» стали известны антично
му миру в IV в. до н. э. По сведениям автора II в. и. э. Флавия 
Арриана, отряд албанцев участвовал в знаменитом сражении при 
Гавгамелах в 330 г. до н. э. в составе войска последнего ахеме- 
нидского царя Дария III. Описывая многоплеменную армию Да
рия, Арриан пишет: «Мидянами командовал Атропат: с мидяна
ми вместе были кадусии, албанцы и са'кесины» („ Кхооооо-л те /.а\ 
’А/.рйхо! хсб Хяхеа՛.??.!“)1. В следующем разделе автор сооб
щает: «На правом крыле стояли солдаты из Келесирии и Меж
дуречья, а также мидяне, за ними парфяне и саки, затем тапуры . 
и гирканы, затем албанцы и сакесины—эти тоже близ середины 
войска» ( „гк! 8е ’А/фх'лл ха՝1 Еахео'.'/а!. оуто». р.ех ёоте ек! то 
]1ёзох тт); «раХаууо;" ).2 Далее Арриан пишет, что «Когда войс
ка сошлись, стало видно, что Дарий со своим окружением—пер
сами «носителями айвы», видами, албанцами. карийцами-«высе- 
ленцами» и лучниками-мардами стоят против Александра и цар
ской илы»3 4. Очень важно замечание Арриана, что «план войско
вого расположения, составленный Дарием, был впоследствии, 
по словам Аристобула, захвачен»՝՝. Понятно, что описание Арриа
на восходит (через рассказ Аристобула из Кассандреи, участ
ника похода Александра Македонского) к войсковому плану ахе- 
менидского царя. Это во многом подкрепляет уверенность в ау
тентичности сведений Арриана.

1 Arr. Anab. Ill, 8, 4.
2 Arr, Anab. 111, 11, 4.
3 Arr. Anab. Ill, 13. 1.
4 Arr. Anab. Ill, 11,3. Здесь и ниже, во всех цитатах из первоисточ

ников курсив наш—А. А.

Указывая на данные Арриана, К. В. Тревер пишет о каком- 
то привилегированном положении албанского отряда, стоявше
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го в середине ахеменидского войска, рядом с Дарием5. Однако 
сведения Арриана не дают основания для подобного заключе
ния. Как следует из вышеприведенной цитаты, согласно войско
вому плану Дария албанцы стояли па правом фланге армии (III, 
11, 4.). Что же касается упоминания их в числе отрядов, окру
жавших Дария (III, 13, 1), то этот факт является, как это видно 
из контекста, всего лишь результатом визуального впечатления 
македонцев и не может свидетельствовать об истинном месте и, 
следовательно, о какой-то особой роли албанского отряда. Кро
ме того, древнее и, в частности, ахеменидское военное искусство 
не предполагало обязательное расположение лучших войск в се
редине боевого порядка. Другой поздний историк Александра 
Македонского, Курций Руф отмечает, что отряд индийцев, сто
явший во время сражения при Гавгамелах в середине ахеменид- 
ской армии6, шел за колесницами Дария «скорее для численно
сти, чем для настоящей помощи»7. Из отрядов Дария Арриан 
выделяет только эллинских наемников,—единственных, которые, 
по мнению царя, были способны противостоять македонской фа
ланге8. В сражении же хорошо показала себя только бактрий- 
ская конница9. Других свидетельств, позволяющих выделить ка
кой-либо иной отряд ахеменидского войска, мы не имеем10.

5 Тревер к. В. Указ, соч., с.- 52—53.
® Ar г. Anab. Ill, 11, 5.
‘ Ctirt. IV, 12. 9.
8 Arr. Anab. Ill, 11, 7.
9 Arr. Anab. HI, 13, 4; Curt. IV, 15, 12.
10 Мы не рассмотрели бы столь подробно этот вопрос, если бы указан

ное предположение К. В. Тревер не превратилось бы в безапелляционное убеж
дение для ряда последующих ученых (ср.: Алиев И. К интерпретации параг
рафов 1, 3, 4 и 5 IV. главы XI книги «Географии» Страбона. —ВДИ, 1975, 
№ 3, с. 151, прим. 2; Кудрявцев А. А. Древний Дербент. —М., 1982, с. 27; 
Бабаев И. А. Города Кавказской Албании в IV в. до и. э.—III в. н. э.: Авто- 
реф. дисс. ...докт. ист. наук. — М., 1982, с. 11).

11 Strab. XI, 4, 5; Plut. Pomp. XXXV.

Интересно было бы узнать численность албанского отряда, 
участвовавшего в Гавгамельском сражении. Однако, к сожале
нию, Арриан никаких цифр не передает, а Курций Руф, сообщаю
щий численность каждого отряда ахеменидской армии, об ал
банцах ничего не знает. Исходя из сведений Курция о численно
сти других отрядов войска Дария (мидийцев—60 тыс., армян— 
47 тыс. и т. д.), можно лишь предположить, что отряд при Гав
гамелах не отражал всю военную мощь албанцев, которые, по 
сведениям, восходящим к участникам похода Гнея Помпея, в I в. 
до и. э. могли выставить на поле боя 70—80 тысяч воинов11.
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Итак, сведения Арриана дают основание утверждать, что ал
банцы стали известны древним грекам по крайней мере в пос
ледней трети IV в. до н. э. Эти сведения, как было сказано вы
ше, восходят, по-видимому, к Аристобулу из Кассандре։։, участ
нику похода Александра Македонского, написавшему примерно 
в 80-х гг. III в. до н. э. недошедшую до нас историю этого похо
да. То, что албанцы были известны Аристобулу,- подтверждает
ся сведениями Страбона12. Этот же источник позволяет думать, 
что об албанцах знали по крайней мере еще два автора III в. до 
н. э.—Патрокл и Эратосфен. Так, в одном из разделов описания 
Каспийского моря Страбон пишет: «По словам Эратосфена, из
вестный эллинам путь вокруг этого моря составляет вдоль ал
банцев и кадусиев 5400 стадий, затем вдоль анариаков, мардов 
и гирканов до устья реки Окса 4800...»13 14. То же самое и тоже со 
ссылкой на Эратосфена передает Плиний Старший: «Эратосфен 
дает и измерение /Каспийского моря/: с юго-запада по берегу 
Кадусии и Албании—5300 стадий, оттуда вдоль атиаков, амар- 
бов и гирканов до устья реки Зона 4900...»и. Совпадение приве
денных сведений Страбона и Плиния (имеющиеся различия яв
ляются всего лишь разночтениями) показывает, что перед нами, ' 
действительно, слова Эратосфена, знавшего, таким образом, ал
банцев (Страбон), или Албанию (Плиний) на берегу Каспий
ского моря, к северу от кадусиев.

12 Strab. XI, 7, 3: См. ниже.
13 Strab. XI, 6, 1.
14 Plln. Nat. Hist. VI, 3G.
15 Glsinger F. Patrokles.—In: PWK. Hb. 36. Stuttgart 1949, c. 2265; Тре

вер К. В. Указ, соч., с. 57—58.
” Strab. XI, 7. 1; 7, 3.

Основываясь на двух сведениях Страбона, источником вы
шеприведенного отрывка Эратосфена можно считать отчет Пат
рокла, совершившего в 80-х гг. III в. до н. э. плавание по Кас
пийскому морю15. В соответствующих разделах Страбон сооб
щает: «По словам Патрокла, большую часть побережья около 
горной области занимают кадусии, почти что на пространстве 
5000 стадий...» и «/Аристобул/ говорит, заимствуя, как и Эрато
сфен, у Патрокла, что она /река Оке/ удобна для судоходства, 
и что по ней многие индийские товары сплавляются в Гиркан- 
ское море, отсюда переправляются в Албанию и по Киру и сле
дующим за ним местностям перевозятся в Эвкснн»16. В первой 
из приведенных цитат заключается сведение, совпадающее со све
дением Эратосфена о том, что протяженность албано-кадусий- 
ского побережья составляет 5400 (или 5300) стадий. Во второй 
же прямо говорится о том, что Патрокл упоминал Албанию.
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Таким образом, впервые Албанию и албанцев упоминают 
античные авторы конца IV—III вв. до н. э. Аристобул, Патрокл 
и Эратосфен. Описания Ахеменидской державы, в сфере которой 
находилась территория Албании, содержатся и в трудах Гека- 
тея Милетского (VI в. до н. э.), Геродота (V в.), Ктесия Книд
ского и Ксенофонта (V—IV вв.), в ахеменидских надписях (VI— 
IV вв.) и в Библии, однако в них Албания не фигурирует. Из 
этого следует, что албанский союз племен до IV в. до и. э., по- 
видимому, еще не консолидировался. Такое заключение верно 
во всяком случае для эпохи Геродота, который описывает запад
ный берег Каспийского моря и примыкающие к нему части Кав
казских гор следующим образом: «Вдоль западного берега это
го моря тянется .Кавказ... На Кавказе живет много разных на
родов, которые почти все питаются дикими лесными плодами... 
Половые сношения у этих пародов, говорят, совершаются откры
то, как у стадных животных»17. Итак, Геродот слышал только 
лишь о множестве племен, населявших интересующий нас ре
гион, которые находились на очень низкой ступени развития. Из 
сведений Геродота можно выделить и следующее: «...вплоть до 
Кавказского хребта, ведь до этого хребта и простирается власть 
персов, от Кавказа же, по направлению к северному ветру, пер
сам никто не подчинен...»18. Это сведение показывает, что тер
ритория Албании входила в состав Ахеменидской державы по 
крайней мере ко времени /Дария I (конец VI в. до н. э.). Пока, к 
сожалению, невозможно установить, какая ахемснидская сатра
пия находилась в западно-прикаспийских областях. К. В. Тревер 
и следующие за ней исследователи полагают, что данную терри
торию занимало племя (или союз племен) каспиев19, однако 
сводное исследование всех данных источников об этом племени 
заставляет усомниться в верности подобной локализации кас
пиев20 *.

17 Her. I, 203.
18 Her. HI, 97.
19 Тревер К. В. Указ, соч., с. 50—51.

20 Подробно СМ. ниже И Հակոբյան Ա. կասս/երի և կասպիանա (կասպք) մար-
ր/(ւ տեղաղրության մասին,—ԼՀԳ, 1081, С, 87—99.

Албанцев не знают и другие античные авторы III—II вв. до 
н. э. (кроме упомянутых трех), хотя мы вправе были бы ожи
дать, что встретим упоминание о них, к примеру, в труде Поли
бия, весьма осведомленного в «восточных делах». Следует ду
мать, что первоначальное знакомство эллинского мира с албан
цами было весьма поверхностным.
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На основании имеющихся немногочисленных сведений Арис
тобула, Патрокла и Эратосфена трудно составить цельное пред
ставление о древнейшей Албании. Однако общую картину вос
становить удается. Все три автора единодушны в том, что Ал
бания находилась па берегу Каспийского моря. Согласно Пат
роклу, албанский берег тянулся примерно на 400 (или 300) ста
дий («вдоль албанцев и кадусиев 5400 стадий», но «...кадусии, 
почти что... 5000 стадий»). Возможно, к Эратосфену восходит 
тот список прибрежных народов, в котором к северу от албанцев 
упоминаются каспии и уитии21. С юга соседями албанцев, по 
Патроклу и Эратосфену, были кадусии, -причем на основании 
поздних сведений можно утверждать, что граница между этими 
двумя народами проходила по нижнему течению реки Куры22. 
Интересен и важен вопрос о среднем течении этой реки. Соглас
но мнению К. В. Тревер, до начала II в. до и. э. албанцам при
надлежало как левобережье, так и правобережье Куры23. В 
обоснование этого мнения указывают, в частности, на сведения 
Арриана (в конечном счете—Аристобула), который перечисляет 
рядом, в первом случае, кадусиев, албанцев и сакесинов, а во 
втором—албанцев и сакесинов24. Исследователи считают саке
синов („Saxeaivai") насельниками известного округа правобе
режья Куры—Сакасены .(„Ea-zaavjvTj“), Шакашэна армянских ис
точников, а из соседства этнонимов «албанцы» и «сакесины» у 
Арриана заключают, что Сакасена составляла часть древней
шей Албании (?!). Подобное мнение трудно считать оправдан
ным. Если даже согласиться с отождествлением сакесинов с са- 
касенцами25, упоминание их в одном ряду с албанцами не объе
диняет, а наоборот, разделяет территорию расселения албанцев 
от Сакасены. Следовательно, если верно, что сакесины локали
зуются в правобережной Сакасене, то на основании сведения 
Арриана (Аристобула) можно было бы утверждать, что к концу 
IV в. до н. э. албанские племена проживали на левобережье ре
ки Куры.

n Strab. XI, 8, 8. Наши предположения по этому вопросу см. ниже в 
Разделе об утиях.

։г Strab. XI, 14, 4; PHn, Nat. Hist. VI, 39. Это соседство продолжалось 
До начала II в. до и. э., пока армянский царь Арташэс I не завоевал северную 
'■асть территории кадусиев—область Каспиану—Пайтакаран (Strab. XI, 14, 5).

23 Тревер К. В. Указ, соч., с. 58.
24 Arr. Anab. Ill, 8, 4; И, 4.
25 Нельзя не отметить, что подобное отождествление основано только лишь 

||;։ относительном созвучии двух терминов.

Проблема расселения албанских племен в IV—III вв. до н 
э. весьма важна для настоящей работы. Ряд исследователей счи-

13



чает, что за принадлежность правобережья Куры албанцам сви
детельствует Страбон. Они полагают, что области Фавнитида и 
Басоропеда, упомянутые в рассказе географа о завоеваниях ар
мянских царей Арташэса и Зареха (начало II в. до и. э.), соот
ветствуют правобережью Куры26. Однако в данном разделе Стра
бон говорит только следующее: «/Артаксий и Зариадр отреза
ли/ у мидян—Каспиану, Фавнитиду и Басоропеду, у иверов— 
склоны Париадра, Хорзену и Гогарену, ...у халибов и моссиной- 
ков—Каренитиду и Ксерксену.....у 'катаонов—Акилисену и об

л Крымский А. Е. Страницы из истории Северного или Кавказского Азер
байджана (Классическая Албания). —В кн.: Памяти С. Ф. Ольденбурга. —Л., 
1934, с. 289—290; Тревер К. В. Указ, соч., с. 58; Минорский В. Ф. История 
Ширвана и Дербенда X—XI веков. — М„ 1963, с. 28.

27 Strab XI, 14, 5. Коррективы ио й. Маркварту (см. ՀԱ, 1901, с. 4).
28 Мнацаканян A. Ill.. Указ, соч., с. 19—20; «Ibmpnujuifi 11. Գ. Փայտակա- 

ր ան ր և Պ ա րս պ ա տ ո ւհի րը մ. թ. | դարի երրորդ ր աո ո ր դ n '• ՜՜ Պ/• Հ , 1975, Л* W, C, 167.
29 Strab. XI, 1, 4; XI, 7, 2; 8. 4; 14, 3—4; 6. Другие античные авторы, не 

знающие названий «Араксена» и «Сакасена»։ упоминают на правобережье Ку
ры область Великой Армении Отену (армянская форма—Утнк), которая так
же охватывала весь правый берег Куры от Аракса до I угарка (PItn. Nat. 
Hist. VI, 42; XII, 28; Ptol. Geogr. V, 12, 9; Eus. Ргаер. VI, 10, 31; Steph. Byz. 
S. V.

ласть по Антитавру, у сирийцев—Таморитиду, так что все гово
рят теперь на одном языке»27. Фавнитида и Басоропеда еще 
окончательно нс локализованы. Однако все ученые, детально 
изучавшие вышеприведенное сведение, единодушны в том, что 
эти области следует искать к югу от Аракса, к западу от Кас- 
пианы-Пайтакарана, где они находят ряд возможных параллелей 
со средневековыми топонимами (Парспатуник, Парскахайк, 
Васпуракан)28. В то же самое время, против локализации Фав- 
нитйды и Басоропеды на правобережье Куры говорит в первую 
очередь ряд указаний Страбона. Так, по его сведению, Арташэс 
завоевал Каспиану, Фавнитиду и Басоропеду у мидян, а не у ал
банцев. Албания в этом разделе вообще не упоминается. Далее, 
на территории правобережья Куры Страбон называет другие 
области, а именно—Араксену и Сакасену, которые охватывали 
всю длину от Аракса до Гогарены-Гугарка, не оставляя места 
для других топонимов29. Причем, утверждать, что Фавнитида и 
Басоропеда являются более древними названиями Араксены и Са- 
касены, не приходится, так как рядом с ними в разделе о завое
ваниях армян упоминаются такие топонимы, как Гогарена, Хор- 
зена и Акилисена, которые в предыдущем разделе «Географии» 
(XI, 14. 2—4) фигурируют в одном и том же ряду с Араксеной 
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и Сакасеной. Понятно, что оба раздела Страбона (XI, 14, 2—4 
и XI, 14, 5) восходят к одному и тому же источнику (это какой- 
то источник, описывающий Великую Армению), что исключает 
возможность идентификации Фавнитиды и Басоропеды с Арак- 
сеной и- Сакасеной.

В то же самое время ряд сведений древних источников по
казывает, что правобережье Куры входило в состав Армянского 
царства Еруандидов (VI — II вв. до н. э.). Так, Страбон сообща
ет, что «/саки/ заняли Бактриану и завладели наилучшей. зем
лей Армении ( „/.ai. xf(; ’App.evia; хатехтч^аа^то -cf(v àpiatTjv 
Йув)> которой оставили от своего имени и название Сакасена»30. 
Упомянутое завоевание саков обычно относят к VII—VI вв. до 
н. э., а это значит, что в самом начале существования царства 
Еруандидов правобережье Куры составляло часть Армении31. 
Прямое свидетельство по данному вопросу содержится и в «Ис
тории Армении» Мовсэса Хоренаци. В рассказе об успешной вой
не претендента на трон, молодого Арташэса с последним царем 
из династии Еруандидов (конец III—начало II в. до и. э.) Мов- 
сэс Хоренаци сообщает, что царь Еруанд находился в Утике 
(Отена), когда на него двинулись войска Арташэса. Последний 
присоединяет к себе нахараров Утика и движется дальше32. Сле
дует отметить, что данный рассказ отца армянской историогра
фии восходит к «Храмовой истории» жреца Олюмпа (II в. н. э.), 
которая передает весьма достоверные сведения, совпадающие, в 
частности, со сведениями Страбона33.

30 ՏէրօԵ. XI, 8, 4.
31 Правобережье Куры было завоевано уже урартами (см. Տիրացյան Գ. 11 

երվանդյան Հա յա սա անի ա արած քր (մ. թ, ա» VI 4տրի I ^'")ւ 19Տ4, Л? 4
С. 90-92).

32 Хоренаци, II, 4,4—45.
33 Տիրացյսւն գ. Մովսես հորենացու <Հայոց պատմության], և Ատրաբոնի էԱշ֊ 

խ արհ ա4 րո լթ յ ան յ> մի քանի տվյալներ Հայաստանի ն. մ. թ. III---11-ք7 դարերի
պատմության մասին.- Ր-Մ, Л8 6, 1962, С. 7—23; Սար1|Այան Դ. Խ. Հե յլենիս տ ական 
դարաշրջանի Հայաստանը և Մովսես Խ" րեն ացին Ь րև ան, 1966, С. 139-*- 241.

34 Исмизаде О. Ш. Ялойлутепннская культура. — Баку, 1956, с. 3—4.

Приведенные факты указывают, что правобережье Куры вхо
дило в состав Армянского царства и в доарташэсидский период. 
Убедительный довод в пользу этой точки зрения содержится и в 
археологическом материале. Раскопки, проведенные в XX веке, 
выявили в районах к северу от Куры своеобразную археологи
ческую культуру, названную специалистами «Ялойлутепинской», 
хронологические рамки которой охватывают время от V в. до и. 
э. до I в. н. э.34. К югу же от Куры распространена другая архео
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логическая культура, отличная от «Ялойлутепинской». Ес хроно
логические рамки4՜ ограничиваются IV в. до и. э.—первыми века
ми и. э.35. Специалисты по истории Кавказской Албании обычно 
называют ее «Культурой кувшинных погребений Азербайджана» 
и связывают с тем или иным албанским племенем (гаргареями 
или удинами)36. Южную границу ее распространения проводят 
по хребтам Малого Кавказа, подразумевая под этой линией гра
ницу между Азербайджанской ССР՜ и Армянской ССР, причем 
в сферу ее распространения включают также и территорию На
хичеванской АССР37. Однако сводное исследование археологи
ческого материала показывает, что весь материал «Культуры 
кувшинных погребений» составляет часть археологической куль
туры древней Армении, характеризующей армянский этнос это
го периода38.

35 Голубкина Т. И. Материалы к истории албанских племен Кавказа по 
данным ■кувшинных погребений Азербайджана (II в. до и. э.—III в. и. э.). 
— Тбилиси, 1962, с. 5; Бабаев И. А. Указ, соч., с. 23—24.

36 Тревер К. В. Указ, соч., с. 66, 175—176; Голубкина Т. И., Указ, соч., с. 6.
37 Голубкина Т. И. Находки кувшинных погребений в Нахичеванской 

АССР. — ДАН Азсрб. ССР, 1952, № 8, с. 451; Тревер К. В. Указ, соч., с. 63.
38 Идентичный с материалом «Культуры кувшинных погребений» мате

риал см.: Аракелян Б. Н. Гарии II. —Ереван, 1957, с. 54; Хачатрян Ж. Д. 
Гарии V —Ереван, 1976, с. 23; Тирацян Г. А. Урарту и Армения (К преемст
венности материальной культуры). —ВОН, 1968, № 2, с. 18 сл.

Установление данного факта весьма важно, поскольку ар
хеологический материал, в отличие от нарративных источников, 
свидетельствует не об административном, а об этническом сос
тоянии региона своего распространения. В данном случае река 
Кура, северная граница «культуры кувшинных погребений», ха
рактеризует границу нс столько армянского государства, сколь
ко армянского этноса с его определенным культурно-бытовым 
складом В то же самое время «Ялойлутепинская культура» ха
рактеризует исконно албанский метаэтнос, многоплеменную Ал
банию к северу от Куры. Поскольку начало «Культуры кувшинных 
погребенн"՛» относится к IV в. до н. э., то по крайней мере с IV в. 
до н. э. можно говорить о Курс как границе между албанской и 
армянской общностями. Конечно, граница между двумя культура
ми и народами не разделяла их абсолютно. В районах южнее Ку
ры обнаруживают материал, относящийся к «Ялойлутепинской 
культуре». Еще большее распространение имеют к северу от Куры 
кувшинные погребения с характерным для них материалом. Но 
это, очевидно, результат, с одной стороны, демографической не
однородности в пограничных районах двух стран, с другой сто
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роны,—интенсивных культурно-экономических связей. Интерес
но, что наибольшее смешение соседних культур наблюдается в 
районе Мингечаура, там, где издревле функционировала пере
права через Куру39.

39 Тревер К. В. Указ, соч., с. 66. Смешением археологических культур, 
свидетельствующим об их миогоплеменности, особенно отличаются левобе
режные городские поселения (Алиев И., Османов Ф. Л. Бассейн рек Геок- 
чай—Гнрдыманчай—Ахсучай в античное время. —СА, 1975, № 1, с. 200).

40 Бабаев И. А. К вопросу о возникновении государства Албании (Кав
казской). — ИАН Азерб. ССР, 1976, № 4, с. 51.

41 Кстати, .автор многократно рассматривает материал из правобережья, 
что в свете проделанного выше анализа следует признать неоправданным.

« Piin. Nat. Hist. VIII, 149—Г50. То же самое повторяет и во всем сле
дующий Плинию Юлий Солин (Латышев В. В. Указ, соч., т. 2, с. 276).

43 Diod. XVII, 93, 1—3; Streb. XV, 1, 31: Curt. IX, 31—33.

В этом разделе коснемся также вопроса о возникновении в 
Албании единой царской власти. Основываясь главным образом 
па археологическом и нумизматическом материале, И. А. Баба
ев утверждает, что «Албанское государство возникло в конце 

3s|V—начале III в. до н. э.»40. Однако приведенный им обширный 
сСуатериал41 отражает лишь только относительно высокую ступень 
развития социально-экономических отношений в Албании, но из 
Тфтого, как нам представляется, автоматически не вытекает идея 

существовании единого государства в собственном смысле 
'Ч$лова. Можно вспомнить, что примерно на таком же уровне раз

вития находился и целый ряд других областей бывшего Ахеме- 
1НИДСКОГО царства, также хорошо изученных археологически (Пар- 

фия, Бактрия, Хорезм, Ария, Гиркания, Кадусия и др.), в них, 
однако, единые государства возникают не сразу после круше
ния Ахеменидской державы, а их возникновение в той или иной 
мере находит отражение в нарративных источниках. Авторы 
III в. до н. э. Патрокл и Эратосфен упоминают албанцев в од
ном и том же ряду с племенами кадусиев, амардов, анариаков и 
гирканов, ни у одного из которых еще не возникло государства. 
О царской власти в Албании не знают также и поздние авторы. 
Правда, у Плиния Старшего имеется рассказ об албанском ца
ре, современнике Александра Македонского, и о его знаменитых 
собаках42. Однако в действительности этот рассказ является ис
каженным вариантом истории о собаках индийского царя Софи
та (Сопит, Сопиф), известной из многочисленных описаний по
хода Александра Македонского43. На это указывает не только 
близость обоих сюжетов, но даже и начальная фраза Плиния: 
«Во время индийского похода Александра Великого албанский
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царь подарил ему собаку...». Понятно, что «албанский царь» ока
зался в этом рассказе из-за какой-то ошибки предшественников 
Плиния, переписчиков сюжета о Софите44.

44 Можно предположить, что Плиний переписал данный рассказ из со
чинения Юбы, которым он пользовался при описании индийских достоприме
чательностей (см.: Античные писатели о древней Индии. — ВДИ, 1940, № 2, 
с. 226).

45 Strab. XI, 4, 6. Об интерпретации термина Страбона
(«язык», «племя») см.: Кркяшарян С. М. К интерпретации некоторых сведе
ний древнегреческих авторов об Армении. — В кн.: Проблемы античной ис
тории и культуры, т. I. — Ереван, 1979, с. 132.

46 Strab. XI, 4, 3; 5, 1. Ui|iuqjui(i Д, U. uiqpjni.p'ijbpf։ f>jt
1078, № i, c. 95—104; Новосельцев А. П. Генезис феодализма...* 

с. 22.
47 Ср.: Tomaschek. Albanol.—In: PWK, Hb. 1.—Stuttgart, 1893, c. 1306 ; 

Очерки истории СССР. Первобытно общинный строй и древнейшие государст
ва на территории СССР.—М., 1956, с. 441; Меликишвили Г. А. К истории древ
ней Грузии.—Тбилиси, 1959, с. 297. К- В. Тревер относит это событие ко вто
рой половине II в. до и. э. (Указ, соч., с. 144, 149).

4® См. Strab. XI, 4. 8; Plin. Nat. Hist. VI, 38.

В то же самое время мы имеем указание Страбона, которое 
свидетельствует о более позднем возникновении единого Албан
ского государства. В разделе описания Албании географ пишет: 
«Ныне над всеми (албанцами) царствует один, а прежде каж
дое племя с особым языком („улшт-га?“) имело своего царя; язы
ков же у них 26 вследствие отсутствия частых сношений друг с 
другом»45. Источником этого сведения несомненно является Фео
фан Митиленский (спутник Помпея во время его восточного по
хода), сообщениями которого широко пользуется Страбон при 
описании Албании46. Приведенная фраза показывает, что объ
единение 26 албанских племен произошло до похода Помпея 
(65—64 гг. до н. э.). Однако, исходя из конструкции фразы 
(п’*оу՝1... кротгроу*,  «ныне... прежде»), можно заключить, что это 
объединение имело место незадолго до похода римлян. Таким 
образом, время образования Албанского царства следует обоз
начить примерно началом I в. до и. э.47.

Об Албании и албанцах в древнейшее время имеется еще не
сколько сведений у поздних античных авторов, но это чисто ле
гендарные рассказы. Наиболее ярким примером является тра
диция, согласно которой албанцы упоминаются в связи с мифи
ческим героем Ясоном48. Первоначальным ареалом деятельности 
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аргонавтов была, как известно, округа Мраморного моря49. В 
дальнейшем, в результате развития системы греческих колоний, 
предания доводят Ясона до Колхиды. Наконец, после похода 
Александра Македонского с аргонавтами связывают все новых 
азиатских народов—иверов, албанцев, армян, мидян и даже 
бактрийцев50. Таким же образом исторической основы лишены 
сведения об албанцах, содержащиеся в поздних вариантах ле
генд о восточных странствиях Геракла и Л ибера (Дионис, 
Вакх)51. Подобные известия могут служить источником только 
лишь для выяснения общественных настроений времени и места 
их возникновения. В этом отношении показателен пример сооб
щения автора III в. и. э. Юстина, который сокращенно перепи
сал исторический труд римского автора конца I в. до н. э. Пом
пея Трога. Он пишет: «Говорят, что он /Ясон/ первый из смерт
ных покорил эту часть света после Геракла и Либера, которые 
по преданию были царями Востока. Некоторым народам он дал 
в предводители Фригия и Амфистрата, возниц Кастора и Пол
лукса. Он заключил, союз с албанцами, которые, говорят, после
довали из Италии, с Албанской горы, за Гераклом, когда он, 
убив Гириона, гнал через Италию его скот, и которые, помня о 
своем происхождении из Италии, в Митридатовскую войну брат
ски приветствовали войско Гнея Помпея» (!)52. Это предание яр
ко свидетельствует лишь только о том, что на рубеже нашей эры, 
когда творил Помпей Трог, в римском обществе делались по
пытки предать забвению недавний факт упорного и героического 
сопротивления албанцев войску Гнея Помпея и распространить 
слухи о том, что все жители Азии якобы радушно приняли рим
ского военачальника. По-видимому, именно с этой целью и в это 
же самое время возникла идея о возможной связи албанцев с 
Албанской горой в Италии.

49 Е.гьницкий Л. Л. Знания древних о северных странах. — М-., 1961. с. 
12—14; Куклина И. В. Ранние известия о скифах и киммерийцах.—ВДИ, 
5981, № 2, с. 163—164.

50 Strab. 1, 3, 2; XI, 4, 8; 14, 12—14; PUn. Nat. Hist. VI , 38. Об этой 
тенденции древнегреческого мировосприятия см. Пьянков ,И. В. Древнейшая 
история иранских народов в античной схеме «Истории Азии». В ки.: Проб
лемы античной истории и культуры, т. I, — Ереван, 1979, с. 234 241. См. 
также: Томсон Дж. История древней географии. —М., 1953, с. 313.

51 Just. XL1I, 3, 2—4; Dion. Perleg. Vv. 695—706.
52 Just. XL 11. 3, 2-4.
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РАЗДЕЛ 2. КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ В I В. ДО Н. Э.—111 В. II 9.

В результате походов Помпея на восток греко-римскии мир 
получил огромный объем новой информации о тех странах, где 
побывало^ римское войско. Легионы Помпея вступили и в Алба
нию, пройдя по ней почти до Каспийского моря1. По свидетель
ству Страбона, в албанском походе участвовал и историк Феофан 
Митиленский2. Он оставил описание этого похода, которое впо
следствии было использовано многими поколениями античных 
историков.

1 Plut. Pomp. XXXV.
а Strab. XI, 5, 1.
3 В этой надписи Август говорит, в частности, следующее: «Нашу друж

бу просили через послов бастарны, скифы, цари сарматов, живущих по эту 
сторону реки Танане и за нею, а также цари албанцев («/Alba/noriinique 
тех»), иверов, мидян» (Латышев В. В. Указ, соч., т. 2, с. 41).

< Strab. II, 3, 12.
5 Там же.

После походов Помпея римляне прочно обосновались в Ма
лой Азии и установили развитую систему отношений с восточны
ми странами—Парфией, Албанией, Иверией, Арменией и др. Ан- 
кирская надпись императора Октавиана Августа свидетельствует 
о том, что, в частности, между Римской империей и Албанским 
царством установились дипломатические отношения3. Римские 
войска не раз еще побывали в Албании. В 34 г. до и. э. в страну 
ворвались легионы Канидия, полководца Марка Антония. Во 
время правления императора Домициана (конец- I в. н. э.) 12-й 
легион фульмината достиг по крайней мере района Кобустана, 
где оставил наскальную надпись на латинском языке. Диплома
тические миссии направлялись в Албанию, по-видимому, еще 
чаще.

Естественно, что и исторический и географический материал 
об Албании добывался в послепомпеевское время значительный. 
Характерно по этому поводу следующее высказывание Страбона: 
«Преимущественно современники наши могут сообщить кое-что 
достоверное о том, что касается британцев, германцев и народов, 
обитающих по Истру..., а также и народов кавказских, как, на
пример, албанцев и ивсров»4. И хотя «современники» здесь пои
менно не названы, все же из продолжения данного отрывка мож
но заключить, что речь идет об участниках недавних походов 
римлян («С другой стороны, поскольку римляне вторглись недав
но с войском в Счастливую Аравию..., то и эти области стали нам 
гораздо-лучше известны, чем нашим поедшественпикам»)5.
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Основываясь на данных из достоверных источников, греко
римские авторы I в. до н. э.—ILI в. н. э. передают весьма значи
тельные сведения об Албании и ее обитателях. Эти сведениячсо- 
держатся как в исторических и географических, так и в чисто 
литературных произведениях. У исследователей под рукой име
ются уже достаточно подробные описания страны. Албанцы упо
минаются как на своей территории, так и в походах. Все это да
ет основание полагать, что в источниках данного периода фик
сируется реальное положение Кавказской Албании.

По сведениям античных авторов, Албания I в. до и. э.—III в. 
и. э. представляется страной и царством на востоке Закавказья. 
С юга она соседствует с Арменией, с севера—с Сарматией, с за
пада—с Иверией, с востока пределы страны доходят до Каспий
ского моря. Источники определяют географическое положение 
Албания соотносительно с соседними народами, с Кавказскими 
горами, рекой Курой и ее притоками, с Каспийским морем. 
Клавдий Птолемей дает , и координаты. Уточнение пограничных 
линий позволяет решить вопрос о территориальном содержании 
понятия «Албания».

Южная граница

Многочисленные и разнообразные сведения античных авто
ров позволяют установить, что южная граница Албанского цар
ства, граница с царством Великой Армении, по всей своей про
тяженности проходила по реке Куре. Так, Птолемей (II в. н. э.) 
в описании Великой Армении пишет: «Великая Армения ограни
чивается с севера частью Колхиды, Иверией и Албанией по вы
шеуказанной линии, проходящей через реку Кир ( = Кура)»6 *. В 
описании Албании у того же автора читаем: «Албания граничит... 
с юга с частью Великой Армении, /идущей/ от границы с Иве
рией до Гирканского ( = Каспийского) моря к устью реки Кир...» . 
Чуть ниже Птолемей уточняет: «города и деревни в Албании 
следующие: между Иверией и рекой, вытекающей с Кавказа и 
впадающей в Кир, который течет вдоль (~ара) всей Иверии и Ал
бании, отделяя от них Армению...»8. Река Кура (Кир) четко вид
на в качестве границы между Албанией и Арменией и на картах, 
составленных по координатам Птолемея.

* Plot. Geogr. V, 12, 1.
' Ptol. Geogr. V, 11, 1.
8 Geogr. V, 11, 3.

Плиний Старший (II половина I в. и. э.) дает такое описание 
интересующей нас границы: «Теперь будут перечислены жители 
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пограничных с Арменией областей: всю равнину, начиная от ре
ки Кира ( = Куры), заселяет племя албанцев, а затем—иверов...»9. 
В другом месте автор сообщает: «Это племя /албанцев/, рас
селившееся по Кавказским горам, доходит, как сказано, до реки 
Кира, составляющей границу Армении и Иверии»10.

9 РПп. Как Нкчк VI, 28-29.
10 РПп. Как Н1зк VI, 39-
11 $1гаЬ. XI, 3, 2.
12 81гаЬ. XI, 14, 4.
13 8(гаЬ. II, 1, 14; XI, 7, 2; 8, 4; 14, 3—4; 6.
14 РПп. Каи Н1зк VI, 42; XII, 28; Р4о1. Оеойг. V, 12, 9; Ем. Ргаер. VI, 

10, 31; ЫерЬ. Вуг. в. V. ,‘Д^ар7|»Т|; ’Цттртр
*5 Ц.Зршр^шдг^д 1/ги1иЬи11 /ипрЬЪи,д*-г^, в ш [п Ъш[ЛЬшд. —

1881, С. 33; И,ррш6ш1Г|Ц1(| II,. &[грш^шдш. ։1 ши,1Лшдрп1.р — Ър11иЛ1,
1044, с. 350 (далее — Ц^иЛ^ш ^^рш/цидп։. ^шигкЪшдрп1.р I

Страбон об албано-армянской границе говорит в отрывке 
описания реки Куры: «/Кир = Кура/ берет начало в Армении, тот
час же вступает в указанную равнину и, приняв в себя Арагон 
(= Арагви), вытекающий с Кавказа, и другие притоки, по узкой 
речной долине изливается в Албанию; многоводной рекой проне
сясь между ею и Арменией по богатым пастбищами равнинам... 
/река/ впадает в Каспийское море»11. В другом разделе автор 
описывает северо-восточные области Армении так: «/из долин 
Армении/ одни плодородны умеренно, а другие—чрезвычайно: 
такова, например, долина Араксены, по которой река Араке те
чет по направлению к границам Албании (,г՛.; та а/.ра ’А/.8а՝,ч- 
а՜“) и впадает в Каспийское море, и после нее Сакасена, также 
граничащая с Албанией и рекой Киром, потом Гогарена»12. Стра
бон не раз еще упоминает об армянских областях Араксене и 
Сакасене, лежащих на границе с Албанией, по южную сторону 
Куры13.

Кроме Араксены и Сакасены, античные авторы упоминают 
на правобережье' Куры еще одну армянскую область—Отену 
(п’2-тр^и, «О1епа»)14, которая соответствует области Утик древ
неармянских источников. По «Ашхарацуйцу» («Армянской гео
графии VII века»), Утик простирался по всему протяжению пра
вого берега Куры от Гугарка (Гогарены) до места впадения 
Аракса в Куру15.

Античный мир должен был хорошо знать о границе Албании 
на юге, так как войскам Помпея пришлось стоять недалеко от 
нее, в северо-восточных районах покоренной уже Армении и от
ражать нападение албанцев с той стороны, а затем и перейти
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эту границу. По сведениям Плутарха, Аппиана и Диона Кассия, 
оставивших дошедшие до нас описания похода Помпея, римляне 
стояли южнее Куры, когда албанцы напали на них, перейдя че
рез эту реку. Дион наиболее четко указывает на это в следую
щем разделе: «/разрешив дела в Армении/ он /Помпей/ пере
зимовал в области Анаитиде (в Акилисене) и у реки Кирна 
( = Куры), разделив /последнюю часть/ войска на три /части/ 
(nxai aôxoç ëv хе х^ -xwpa xij 'AvaixiSi xai ՜օօհ хш Kûpvw xpt^’Q 
veip.ac xöv axpaxov ixape/Eipaae“ ) и получив от Тиграна (царя 
армянского) много разных /припасов/ и денег гораздо больше 

установленной /суммы/. ... Однако ему не удалось перезимовать 
спокойно, ибо Оройз, царь албанцев, живших выше Кирна 
( „ ’A/.ßjtvwv Xüiv ÙTCÈp x<>'j Kôpvoy o'.xouvxti» ßaai/.E'j;“ ), ВЫСТУПИЛ 
против них под самый /праздник/ Кроний»16.

1Я Dio Cass. XXXVI, 53, 5;՜54, 1. Ср. Plut. Pomp. XXXIV; App. Mitlir. 
ЮЗ. По мнению Я. Л. Манандяна, место зимовки Помпея на берегу Куры 
следовало искать в Гугарке—Гогарене, между современными городами Ахал
калаки и Лхалцихе (Манандян Я. А. Круговой путь Помпея в Закавказье. 
—■ВДИ, 1939, № 4, с. 74—81). Эту точку зрения справедливо отклонил еще 
С. Д. Лисицян, показавший, что меныная часть римского войска была остав
лена зимовать в Акилисене, на границе с Малой Арменией, а большая часть, 
во главе с самим Помпеем, расположилась на зимовку на границе Великой 
Армении с Албанским царством, на южных берегах Куры, где-то в районе 
между современными городами Казах и Кировабад (ԼԻԱԻցյան ՞հւմ- 
‘պեոսի ուդին Անդրկովկասում. — ԵՊՀ դիտական աշխատություններ, S. XXJ/I. — Երե֊ 
վան 1946, с. 323—331). Не зная о работе С. Д.. Лисицяна, К. В. Тревер так
же отнесла место расположения римских отрядов к югу от Куры к район)' 
юрода Казаха, что было справедливо поддержано последующими исследова
телями (Тревер К. В. Указ, соч„ с. 93. Ср. Джафаров Ю. Р. О локализации 
храмовой области в Кавказской Албании. —ВДИ, 1985, № 2, с. 97—104).

17 Алиев К. Кавказская Албания (I в. до и. э.—1 в. в. э.). —Баку, 1974, 
с. 83—123. Ср. Ямпольский 3. И. Албания Кавказская. —В кн.: СИЭ, т. Г. 
- М., 1961, с. 353.

Вышеприведенный материал ясно показывает, что южная 
граница Албании на всем протяжении проходила по реке Куре. 
Этот факт бесспорно принят и в специальной литературе. Одна
ко в последнее время некоторые исследователи попытались до
казать, что южная граница Албании античного времени прохо
дила южнее Куры, по вершинам Малого Кавказа. Наиболее под
робно этот взгляд развит в работе К. Г. Алиева17. По его заклю
чению, сведения Страбона, Плиния и Плутарха (авторы I — II вв. 
н. э.) показывают՛ Албанию своего времени на обеих берегах Ку
ры, в то время как Птолемей и Дион Кассий (авторы II—III вв. 
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н. э.) рассказывают только лишь про лево.бережную Албанию18. 
Недавно с разбором суждений К. Алиева выступил А. П. Ново
сельцев, который показал несостоятельность его точки зрения19. 
«В книге К. Алиева—пишет А. П. Новосельцев—использованы 
разнообразные источники, в первую очередь античные. Однако 
некоторые наиболее красноречивые свидетельства греко-римских 
писателей, не соответствующие его заключению, не приводятся, 
а на основании других, как представляется, порой делаются не 
совсем точные выводы»20. Не повторяя проделанного А. П. Но
восельцевым анализа, мы рассмотрим только те указанные К. Г. 
Алиевым сведения источников, которые якобы свидетельствуют 
в пользу вер,пости вышеотмечеиного заключения исследователя. 
Главным образом, это сведения Страбона21.

18 Алиев К. Указ, соч., с. 121.
19 Новосельцев А. П. К вопросу о политической границе Армении и Кав

казской Албании в античный период. —КВ, вып. Î, Ереван, 1979, с. 10—18.
20 Там же, с. 10.
21 Автор полагает, что в пользу его мнения говорит и Плиний, однако 

это явное недоразумение, так как он понимает фразу „Planitiem omnem а 
Cyro usque Albanorum gens tenet“ (VI, 29) как .вплоть до всей равнины ре
ки Кюр владеет племя албанцев' (курсив наш—А. А.), : среводя латинский 
предлог a, ab (от, из) как „вплоть до* (с. 88, 125)

22 Strab. XI, 1, 5; 4, 1; 14, 1. Алиев К. Указ, соч., с. 86—87, 89, ИЗ.
22 Strab. XI, 12, 4.
2< Алиев К. Указ, соч., с. 113—114. Кстати, автор полагает, что «Кав

каз у Страбона—это, очевидно, горные отроги Малого Кавказа» (курсив наш— 
А. А.). Подобное мнение вряд ли можно считать серьезным.

В одном случае К. Г. Алиев указывает на некоторые раз
делы «Географии», в которых говорится о соседстве Албании с 
Арменией, и при этом не упоминается Кура в качестве границы 
между двумя странами22. На этом основании исследователь за
ключает, что Кура границей не являлась. Однако он не обра
щает внимания на тот факт, что в указанных разделах ни од
на другая линия не называется границей. С другой стороны, 
как мы видели выше, Страбон называет Куру границей в прочих 
разделах, обойденных К. Г. Алиевым.

В другом случае исследователь указывает на следующее све
дение Страббна: «Горы эти (отроги Тавра) охватывают всю Ар
мению вплоть до Иверии и Албании»23. Абсолютизируя смысл 
данной фразы, К. Г. Алиев заключает, что Армения со всех сто
рон ограничивалась горами, следовательно и граница между 
Арменией и Албанией должна была проходить по горам, а имен
но—по горам Малого Кавказа24 *. Однако против такой абсолю
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тизации говорит вышеприведенное прямое указание Страбона о 
том, что в Армении находятся равнины Араксены и Сакасены, 
граничащие с Албанией по Куре (XI, 14, 4).

Наконец, К. Г. Алиев указывает на те сведения «Географии»,- 
в которых говорится, что Кура протекает по Албании25. Во всех 
этих случаях мы имеем дело с древнегреческим предлогом или 
префиксом pOid“, который действительно, в первую очередь, оз
начает «через», «но». Однако этот предлог имеет значение также 
и «вдоль»26. Представляется, что в соответствующих контекстах 
Страбона notà“ нужно понимать именно в этом значении. Толь
ко в этом случае можно понять греческого ученого, который в 
одном и том же предложении пишет «Кир течет по (вдоль) 
Албании» и «Кир проносится между Албанией и Арме
нией» (XI, 3, 2). Bûiau употребляется в этом же самом 
смысле и в других разделах «Географии». Так, в описа
нии течения реки Дунай Страбон пишет, в частности, следующее: 
„ ... i [lâÀiata oià twv Aaxiùv ©épsrai .. . “ (VII, 3, 13). Г. A. Стра- 
тановский переводит эту фразу так: «в этой части река протекает 
главным образом через страну дакийцев»27. Однако как из тек
ста «Географии», так и из других источников известно, что даки 
проживали во времена Страбона к северу от Дуная28, следова
тельно, в приведенной фразе „Stà twv Дахй?“ нужно переводить 
как «вдоль страны дакийцев». Подобное значение ,,otâ“ имеет 
и в других источниках. Так, о Кавказском хребте Птолемей в 
одном из разделов говорит следующее: „xai ô Kôpa; оро;, si; о 
Ttepaioûxai та Scà xf(ç ’Ipïjpiaç àviovxa ootj,

« Strab. XI, 1, 5: 3, 2; 4, 2.
2(1 Greek-English Lexicon /Completed by H. G. Liddel and R. Scott.—Oxford 

(пункт 3); Древнегреческо-русский словарь/ Сост. И. X. Дворецкий, т. I.—М., 
1958 (пункт 8).

27 Страбон. География. — М., 1964, с. 279.
28 Strab. VII, 1, 1: 3, 12; 4, 2. Ср. карту, помещенную в русском пере

воде 1964 г. между страницами 240 и 241.
29 Латышев В. В. Указ, соч., т. I, с. 238.

xaXoûpsvà os Kauxâaia ..." (V, 8, 14). В. В. Латышев переводит 
данный отрывок так: «и гора Корак, которой оканчиваются го
ры, идущие через Колхиду и Иверию и называемые Кавказски
ми»29. Однако очевидно, что подчеркнутые слова следует пере
вести как «вдоль Колхиды и Иверии», так как обе названные 
страны находились как по своему действительному положению, 
так и по координатам Птолемея к югу от Кавказских гор. Сле
дует также добавить, что и в русском языке предлоги «по», «че
рез» никак не исключают смысла «вдоль». Так, среди рек, про
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текающих по Армянской ССР, можно назвать (и называют) по
граничную реку Араке.

Итак, подробно анализируя три интересующих нас сведения 
Страбона (XI, 1, 5; 3, 2; 4, 2) в более широком контексте, мы 
можем констатировать, что фраза „otà ’AÀ^aviav" в данном 
случае подсказывает перевод не «через Албанию», а «вдоль Ал
бании»30.

30 Ср. Новосельцев А. П. К вопросу о политической границе, с. 15; Мна
цаканян А. Ш. Указ, соч., с. 27, прим. 49. Закапчивая анализ точки зрения 
К. Г Алиева, отметим и последнюю попытку передвинуть южную границу 
античной Албании. В статье «О локализации храмовой области в Кавказской 
Албании» (ВДИ, 1985, № 2, с. 97—108) 10. Р. Джафаров считает возможным 
идентифицировать албанскую храмовую область со святилищем Луны—Се
лены вблизи՜ границы с Иверией, о которой подробно сообщает Страбон (XI, 
4. 7), с армянской областью Анаитис (или Аспис) к югу от Куры, где, по 
сообщению Диона Кассия (XXXVI, 53, 5; XXXVII, 7, 5), в 66/65 и 65/64 гг. 
до и. э. располагалась на зимовку армия Помпея. Если согласиться с этим 
отождествлением, то получается, что по крайней мере район Казаха в эпо
ху походов Помпея входил в состав Албании. В данном случае не столь ва
жен вопрос о правомерности того мнения, что область Анаитис (или Аспис) 
совпадает с районом зимовки большей части войска Помпея вблизи Казаха 
(с. 104), хотя сводный анализ сведений Диопа Кассия («/Помпей/ перези
мовал (в 66/65 гг.) в области Анаитиде и (•/.«՛) у реки Кирпа»; «Помпей и 
тогда 'оте» (в 65/64 гг.) перезимовал в Аспиде») и Плутарха («Пос
ле этого сражения (на реке Абант в 65 г.) Помпей двинулся было к Гир- 
канскому и Каспийскому морю, но ... не дойдя трех переходов, возвратился 
/на зимовку/ в Малую Армению») даст полное основание сомневаться в этом. 
Оставим и вопрос о верности этимологии топонима «Аспис» с помощью удин
ского слова „Наб“ —«луна» (с. 107), хотя, как мы уже сказали, согласно 
Диону Кассию и Плутарху (Dlo Cass XXXVII, 7, 5; Plut. XXXVI— 
XXXVIII). Аспис—место зимовки римлян в 65/64 гг.—точно находился в (или 
близ) Малой Армении, где вряд ли могли быть топонимы с удинской этимо
логией. Важнее здесь отметить, что при знании сведений Диона, Плутарха и 
Страбона, проводивших именно политическую границу Албании с Арменией 
по Куре, и критики точки зрения К. Г. Алиева А. П. Новосельцевым (с. 103), 
идентификация «храмовой области со святилищем Луны вблизи Иберии Стра
бона» с армянской областью Анаитис на южном берегу Куры Диона Кассия 
представляется не совсем корректной.

Таким образом, следует признать, что точка зрения К. Г. 
Алиева о противоречивости Страбона не подтверждается сведе
ниями «Географии» и других античных источников и должна быть 
отклонена. Неубедительно также противопоставление сведений 
Птб^емея и Диона Кассия, как более поздних, сведениям Стра-
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бона, Плиния и Плутарха, как более древним. Птолемей писал 
ранее, чем Плутарх. К тому же он использовал главным образом 
материал, собранный Марином Тирским (конец I—начало II в. 
и. э.). Что касается Диона Кассия, то он добросовестно воспроиз
водит сведения спутников Помпея, которые служили источни
ком и для Страбона и Плутарха. ,

Итак, античные источники единодушно указывают, что юж
ная граница Албанского царства, граница с Великой Арменией, 
на всем своем протяжении проходила по реке Куре.

Западная граница

На западе Албания граничила с Иверией. Античные авторы 
в этом мнении единодушны31. Однако о точной линии разграни
чения двух стран сведения источников расходятся. По свиде
тельству Плиния Старшего, граница проходила по реке Алаза- 
ни. Он пишет: «Всю равнину, начиная от реки Кира, занимает 
племя албанцев, а затем—ивсров, которые отделены от первых 
рекой Оказаном (Осагапе, Уаг. О1агапе5 = Алазани), текущей с 
Кавказских гор в реку Кир»32. Однако другие источники поме
щают реку Алазани, во всяком случае в нижнем течении, в пре
делах, а не на границе Албании. У Страбона, к примеру, чита
ем: «/Кир/ по узкой речной долине изливается в Албанию,... и 
приняв в себя еще большее количество рек, в числе которых на
ходятся Алазоний, РойтаК и Хан, ...впадает в Каспийское морс»33. 
Как видим, в этом отрывке Алазани называется после упомина
ния о том, что Кура вступила в пределы Албании, следователь
но, Алазани течет по Албании. Птолемей рисует границу между 
Иверией и Албанией по линии от реки Куры (координаты этой 
точки 76° 11/—44° 40՜) до Кавказских гор (координаты этой точ
ки 77°—47°), не говоря ничего о какой-либо пограничной реке3՛’. 
Между тем, восточнее этой линии у него есть река, текущая с 
Кавказа в Куру параллельно границе, которая, по всей видимо
сти, и является Алазани35. Более важными и достоверными по 
данному вопросу следует считать сведения спутников Помпея, 
содержащиеся в сочинениях Плутарха и Диона Кассия. По их дан
ным, Помпей в 65 г. до и. э. переходит Куру (по-видимому, там 
же, где год назад в обратном направлении переправлялись ал-

31 51гаЬ. XI, 4, 1; РИп. НаГ ШзК VI, 29; Р(о1. Оео§г. V, 11, 1.
32 РИп. ИаК Ник VI, 29.
33 81гаЬ. XI, 3, 2.
з։ Р1о1. Оео§г. V, 10, 1.
35 Р1о1. Осой г. V, 11- 3.
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банские войска), вступает в пределы Албании, проходит.неко
торое расстояние по безводной области Камбисене до реки Кам- 
бис (несомненно, Иори), затем до реки Абант (по-видимому, 
Алазани), за которым дает большое сражение с албанским ,ца
рем Оройзом36. Эти сведения показывают, что албано-иверийская 
граница проходила к западу от нижних течений не только Ала
зани, но и Иори37. * '

։» Dio Cass. XXXVII. 3, 5; Plut. Pomp. ХХХИ.
37 Ср. Манандян Я. Л. Круговой путь Помпея в Закавказье, с. 79; Тревер 

К. В. Указ. соч„ с. 97 98.
37а Ср. Me.iuKutiteu.iu Г. Л. Указ. соч.. с. 127.

38 Тас. Ann. XI, 45.
3։ Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ..., C. 29; Ս՚ու|սէս l|u։qu։Gl|nunուսւ<||։. 

Պւսամու թի ւն Աղուանից աշխարհի է'քէննական րն ագի ր ը և նե րած ո ւթյունը Վ. Առա֊ 
քելյանի.— Երևան, /ваз (далее -ИА), I. 17, с. 50; Мровели Леонти. Жизнь 
картлийских царей /Перевод, предисловие и комментарии Г. В. Пулая.—М. 
1979, с. 22.

40 Ннорадзе Г. Раскопки в Алазанской долине. —Тбилиси, 1940.

Сопоставляя приведенные сведения, мы считаем верным от
нести область Камбисены (Камбечан армянских, Камбечовани 
грузинских источников), лежащую к западу от места слияния 
Алазани с Курой, к Албанскому царству. Что же касается пря
мого указания Плиния на Алазани как на границу между Ал
банией и Иверией, то его следует считать результатом каких-то 
изменений границы в течение первой половины I в. н. э.373. Кор
нелий Тацит сообшает об иверо-албанской войне, происшедшей 
в 40-х гг. I в. н. э.38. По-видимому, в результате именно этой вой
ны территория Камбисены перешла к Иверийскому царству. В 
дальнейшем, однако, произошло восстановление старой погранич
ной линии, поскольку как Птолемей, так и поздние армянские и 
грузинские источники показывают Камбиссну в составе Албании 
(«Ашхарацуйц», «Повесть о Вачагане», «Картлис цховреба»)39 40. 
Еще важнее то, что принадлежность Камбисены Албании под
тверждается археологическим материалом. Раскопки, произве
денные на западном берегу Алазани, выявили материал, отно
сящийся к «Ялойлутепинской культуре»'10, которая, как было от
мечено выше, характеризует население античной Албании.

В этом разделе следует коснуться и вопроса о принадлеж
ности области Камбисены Великой Армении. «География» Стра
бона содержит две фразы, в которых в числе армянских областей 
называется Камбисена. Основываясь на них, ряд исследовате
лей считает неоспоримым фактом, что Камбисена-Камбсчан, ле
жащая к западу от Алазани и к северу от Куры, в определенные
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периоды входила в состав царства Великой Армении41. Однако 
мы склонны усомниться в этом. Вот соответствующие разделы 
Страбона: «/в Армейии/ много равнин, но много и гор, как на
пример о Камбисене, в которой армяне соприкасаются с Ивера
ми и албанцами» и «В состав Армении входят также области 
Фавена, Комисена и Орхистена, доставляющие очень много кон
ницы. Хорзена и Камбисена—самые северные и наиболее покры
ваемые снегом, примыкающие к Кавказским горам, Иверии и Кол
хиде»42 *. Локализации упомянутой здесь Камбисены в приала- 
занской области противоречит целый ряд несовпадений. Во-пер
вых, если, по первой фразе, Камбисена примыкает к Иверии и 
Албании, то по второй—к Иверии и Колхиде. Во-вторых, в первой 
фразе область названа горной, в то время как по сведениям 
Страбона, Плутарха и Диона Кассия, а также по своему дейст
вительному положению, приалазанская Камбисена является все
го лишь холмистой, «неровной и безводной» („àvûopoo xal тряуе- 
iaç ° )>1а. В-третьих, принадлежности приалазанской Камбисены 
Армении противоречит весь материал источников, приведенный в 
предыдущем параграфе настоящей работы, согласно которому 
граница между Албанией и Арменией проходила на всем своем 
протяжении по Куре. И наконец, этому противоречит также весь 
материал источников, приведенный в начале настоящего пара
графа, согласно которому Албания на западе граничила с Иве
рией.

41 Меликишвили Г. А. Указ, сот., с. 123, 127, 297, 300, 408—409; Мнаца-> 
канян A. LU. Указ. соч.. с. 38—41; Ոպութսւքյան В. Ա. Գըվագներ Լայոո Արգելէ g 
կողմանց պատմոլթյան, C. 31; МуСХбЛИШв ИЛИ Д. JI. ИЗ ИСТОрИЧССКОЙ ГСОГрЗ- 

фии Восточной Грузии (Шаки и Гогарена).—Тбилиси, 1982, с. 19.
« Strab. XI, 4, 1; 14, 4.
4i Strab, XI, 4, 5; Plut. Pomp. XXXV; Dio Cass. XXXVII, 3, 5.
44 О тождестве Хорзены с Коларзеной-Кларджкоы см.: iuipm.pjntGjuiG Р. Ա. 

Ս“եծ Հայքի հ>ուպաըք աչխարհը ըս տ էԱչխարհացոյցիտ,— РЫ,։ 1077, С. 177—178; 
l|uipuir|jnqjluG Л. Արևելյան Հայսւստանի ուրարտ ական տեղանունները.—ԼՀԳ, 1978, 
№ 10, С. 60—61»

Исходя из всего сказанного, нам представляется неизбеж
ным предположить существование другой области с назва! ем 
Камбисена, к которой относятся вышеприведенные два св де
ния Страбона. Эта область Великой Армении лежала на севере 
страны по соседству с Хорзеной (Коларзена, Кларджк, Клардже- 
ти44) и примыкала к Иверии и Колхиде. О ней Страбон знает из 
источника, описывающего Армению, и упоминает на своем месте 
около Хорзены-Кларджка (II фраза). Что касается первой фра
зы, ՝где упоминается эта же самая горная Камбисена, то там не 
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на своем месте только слово «Албания». По-видимому, это слово 
появилось в первой фразе вследствие ошибки самого Страбона, 
вспомнившего при написании данной фразы о более известной 
приалазанской Камбисене. Что же касается «Кавказских гор», 
к которым, по второй фразе, примыкает армянская Камбисена, 
то под ними в данном разделе выступает, очевидно, юго-запад
ная часть Лихского хребта, разделяющего Иверию от Колхиды, 
который Страбон называет отрогом Кавказа («Некоторые отро
ги Кавказских гор выступают к югу, охватывая кругом Иверию 
и соединяясь с Армянскими и так называемыми Мосхийскими го
рами, а также со Скидрисом и Париадром»)45 46.

45 Strab, XI, 2, 15. Конечно,' невозможно не считаться 'с рядом фактов, 
указывающих на то, что в Камбисене издревле проживало достаточно мно
гочисленное армянское население (подробно см. Мнацаканян Л. Ш. Указ, 
соч., с. 39—43). Можно даже добавить, что за проживание армян к северу 
от Куры свидетельствует и археологический материал (распространение на 
левобережье «Культуры кувшинных погребении»). Однако это не означает, 
что в античный период Камбисена входила в состав государства ВеликдЯ Ар
мения.

46 Приложение К книге bpbrfjuifi II- S. Հայաստանը (էստ է Աշխ արհ ш дп J g » - ի 
(փորձ VII Ղար[' Հայկական քարտեզի վե րակազմ ութ յան ժամանակակից քարտե- 
զազրական հիմ՝րի վրա). —Երևան, 1053#

47 Об этом с.м. ниже, в разделе о лпинах и во второй главе работы.
« Strab. XI, 2, 15; 4. 1; 5. 6-7; Ptol. Geogr. V, 8, 1; 7; U; 14—15; 11, 1;

Plin. Nai. Hlsl. VI, 38—39; Tac. Ann. VI, 33 ets.

Таким образом, западная граница Албанского царства про
ходила по линии к западу от реки Алазани. Мы в основном при
нимаем ту линию этой границы, которую рисует С. Т. Еремян 
на карте «Армения по «Ашхарацуйцу»45. Однако северный от
резок этой линии проведен, на наш взгляд, не совсем верно, по
скольку часть албанской территории относится автором к племе
нам лпинов, шилпов и глуаров, которых армянские источники ло
кализуют к востоку от албанцев47 *.

Северная и восточная границы

По свидетельствам греко-латинских источников, северная 
граница античной Албании проходила по Кавказскому хребту, 
отделявшему страну от северо-кавказских степей и их кочевых 
обитателе^8 Восточные же пределы Албании доходили до Кас
пийского мбря. Длинный список авторов, упоминающих албан
цев на берегу Каспия, включает Патрокла, Аристобула, Эрато
сфена, Страбона, Помпония Мелу, Плиния Старшего, Валерия 
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Флакка, Корнелия Тацита, Плутарха, Дионисия Александрий
ского, Клавдия Птолемея, Никифора Влеммида, Авиена, Присциа- 
на, Юлия Солина и других. Плиний даже сообщает, что «лежа
щее перед ними /албанцами/ море называется Албанским»49.

4’ Plln. Nat. Hist. VI,'38.
50 Еремян С. Т. Расселение горских народов Кавказа но Птолемею и «Ар

мянской географии» VII века. —В кн.: Сборник трудов «VII международ
ный конгресс антропологических и этнографических наук». —М., 1970, т. 8. 
с. 401; он же: карта «Армения по «Ашхарануйцу». Ср. Японский А. Указ, 
соч.

51 Научную критику отмеченной интерпретации Д. Яновского и С. Т. Ере
мяна см.: Юшков С. В. К вопросу о границах древней Албании. — ИЗ, 1937, 
Д'® 1; Улубабян Б. А. О границах древнего Агванка. —ВЕУ, 1979, № 1, с.
114. С. Н. Муравьев также помещает Албанию (но только по описанию Пто
лемея) в основном в долине р. Куры, на востоке— до реки Сумгаит (Му
равьев С. Н. Птолемеева карта Кавказской Албании и уровень Каспия. 
- ВДИ, 1983, №1, с. 117—147). По его мнению, соответствующие сведе
ния Птолемея восходят к какому-то источнику ПК в. до н. э. (там же, с. 144). 
При этом исследователь предполагает, что с VI в. до и. э. по III в. и. э. име
ла место трансгрессия Каспийского моря, достигшая высшего уровня (4-15 м 
абс.) в Ш в. до и. э. Если данная гипотеза подтвердится, то у нас будет до
полнительное основание судить о Куре как о границе между Албанией и 
Арменией в III в. до н. э. (см. предыдущий раздел настоящей главы). Но, 
конечно, к позитивным выводам можно прийти (и здесь мы вполне согласны 
с автором) лишь после углубленных исследований в палеогеографическом, 
археологическом и источниковедческом планах (указ, соч., с. 143—145).

Большинство исследователей не сомневается, что на севере 
античная Албания доходил-а до Кавказского хребта, а на вос
токе—до Каспия. Только по мнению С. Т. Еремяна, основываю
щегося на весьма своеобразной и остроумной, но, как нам пред
ставляется, не совсем убедительной интерпретации сведений 
Клавдия Птолемея о реках и городах Албании, восходящей к А. 
Яновскому, страна не доходила до Каспийского моря, а только 
до реки Ахсу, притока Куры50. Под давлением сведений антич
ных источников отмеченная точка зрения представляется, одна
ко, неприемлемой. Многочисленные данные греко-римских авто
ров, основанные порой на наблюдениях, произведенных с моря 
(Патрокл), заставляют думать, что в I в. до н. э.—III в. н. э. 
Албанское царство простиралось, и довольно длинной полосой, 
на Каспийском побережье к северу от реки Куры51 *.

Однако, несмотря на единодушие, прослеживаемое в источ
никах при описании северной и восточной границ Албании, во
прос о точке соприкосновения этих двух границ остается очень 
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сложным. Дело в том, что античные авторы знают и упоминают 
только одну линию гор Кавказа, а именно ту, которая разделя
ла Албанию от Сарматии. Исключение составляет только Пто
лемей, которому были известны две линии гор Восточного Кавка
за. Между тем в действительности Кавказ образует на востоке 
огромную горную страну—Дагестан. И исследователю необхо
димо найти в последнем именно ту линию гор, по которой прохо
дила албанская граница. Сведения источников об этой линии 
весьма противоречивы. На основании одних сведений погранич
ную линию следовало бы отождествлять с наиболее южной це
пью гор. Так, Страбон в описании Сарматии говорит, что «Са
мыми высокими частями подлинного Кавказа являются самые 
южные, обращенные к Албании, Иверии и /областям/ ։колхов и 
гениохов»52. , На основании других сведений пограничную линию 
следовало бы отождествлять с наиболее северным хребтом Да
гестана. Например, тот же Страбон в другом разделе говорит: 
«К югу Кавказ отделяет Албанию и Иверию, а к северу—Сар
матские равнины»33.

53 81гаЬ. XI, 5, 6. Такими представляет восточные пределы Албании А. 
Яновский, доводящий границу только до реки Сумгаит.

53 5(гаЬ. XI, 2, 15. Именно такими представляют восточные пределы С. 
В. Юшков и его последователи, включающие в Албанию весь Дагестан (Юш
ков С. В. Указ, соч., с. 131 — 136; История Дагестана, т. I. — М., 1967, с. 105; 
Левиатов В. Н. Азербайджан с V в. до и. э. по 111 в. и. э. —ИАН Азерб.
ССР, 1951, № 1, с. 78), 

։< РЮ1. Geogt. V, 11, 1—2.
55 РНп. ЫаЬ Н1э1. VI, 39.
։« Ротр. Ме1а. III, 39-41.
57 Там же.

Все же важно отметить, что несмотря на вышеприведенные 
противоречивые данные, сведения разных авторов о восточных 
пределах Албании совпадают. Это видно, в частности, из того, что 
Птолемей, Помпоний Мела и Плиний Старший упоминают одни 
и те же реки, протекающие по восточным районам античной Ал
бании и впадающие в Каспийское море (к сожалению, Страбон 
упоминает только реки, впадающие в Куру—Алазоннй, Сандо- 
бан, Ройтак и Хан). У Птолемея их пять—Кир, Албан, Кайсий, 
Герр и Соана (последняя называется границей Албании с Сар
матией)53 54. Плиний упоминает четыре реки—Кир, Камбис, Ал
бан и Кас ( = Кайсий)55. Помпоний Мела называет реки Кир и 
Кайсий56. Он знает и реку Камбис, которая хотя и впадает не в 
море, а в Куру, однако—неподалеку от моря57. Можно согласить
ся и с предположением С. А. Ковалевского о том, что река Кам- 
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бис известна и Птолемею. В тексте последнего Камбис упоми
нается южнее вслед за Курой, но после него сразу же фигури
рует еще одна Кура58. С. А. Ковалевский весьма резонно пред
полагает, что это положение является результатом какой-то 
ошибки переписчиков труда Птолемея, следовательно, восста
навливая оригинал последнего, нужно перенести Камбис на се- 
■ ер от закавказской Куры, а вторую Куру вычеркнуть59.

5» Ptol. Geogr. VI, 2. 1.
59 Ковалевский С. А. «Карта Птолемея» в свете исторической географии 

Прикасппя. — ИВГО, 1953, № 1. с. 34—35. Ср. также: Ельницкий Л. /1. Указ, 
соч., с, 205.

‘° Ptol. Geogr. V,'8, 12.
81 Ptol Geogr V, 8, 15. Ср. Plin. Nat. Hist VI, 29. »
•» Strab. XI, 4՜ 1; Pomp. Mela, 1, 109; HI, 39. Первоначально Kepan- 

иийскими назывались горы на Балканском полуострове, на берегу Адриати
ческого моря ( Strab. I, 2, 10; VI, 3, 5 ets). Однако впоследствии это наз
вание давалось разным горным хребтам в Азии. В одном из разделов тцуда 
Плиния Старшего Керавнией называется весь горный пояс Азии от Тавра до 
Гималаев (Nat. Hist. V, 99). В отмеченных выше разделах Страбона и Мелы 
это название дается восточной части Кавказского хребта, i Страбона и Пли
ния под Керавнией выступает также хребет, локализуемый примерно на мес
те Ставропольской возвышенности (Strab. XI, 5, 1; Plln. Nat. Hist. VI, 20). 
Керавния Птолемея не находит параллелей в других источниках.

63 Тас. Ann. VI, 33.

Таким образом, источники упоминают шесть рек, протекав
ших по восточной Албании и впадавших в Каспийское море— 
Куру, Камбис, Албан, Кас (Кайсий), Герр и Соану. По указанию 
Птолемея, граница Албании с Сарматией проходила по Соане. 
Тот же автор упоминает и три реки, впадающие в Каспий к се
веру от устья Соаны—Алонту, Удон и Ра ( = Волга)60. Несомнен
но, точная локализация и идентификация упомянутых между 
Курой и Волгой рек, особенно Соаны, дала бы исследователям 
возможность достаточно ясно решить вопрос о северо-восточной 
границе Албанского царства античного времени. Однако возмож
ных вариантов много, и мнения исследователей расходятся. Ос
тавляя подробное обсуждение высказанных по поводу локализа- 
зации восточноалбанских рек мнений, мы попытаемся решить 
вопрос о северо-восточной границе античной Албании на основа
нии сведений Птолемея и Тацита о пограничном горном хребте.

Птолемей—единственный античный автор, знавший на вос
токе две линии гор Кавказа. Пограничной линией географ счи
тает южный хребет, который он наз'ывает просто Кавказом61. 
Этот же хребет Страбон и Помпоний Мела называют Керавни
ей62, а Тацит—Албанскими горами63. К северу от упомянутого
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хребта Птолемей помешает еще один хребет, который он назы
вает Керавнийскимп горами64. По координатам автора, эти горы 
нс соприкасаются с Кавказским хребтом. Однако между ними, 
в точке с координатами 81°—48° 30', автор помещает Сармат
ские ворота65. Это заставляет нас продолжать линию Керавний- 
ских гор через указанную точку и присоединить ее с линией Кав
каза. Проделав такую вполне логичную операцию, мы получаем 
треугольник из горных линий,, весьма напоминающий тот дейст
вительно существующий треугольник, который образуют в Да
гестане Большой Кавказ и Андийский хребет, идущий от вер
шины Большое Борбало в северо-восточном направлении. При 
таком отождествлении отмеченные Сарматские ворота совпада
ют с районом перевала Харами, по которому проходили и про
ходят пути, связывающие Дагестан с Чечено-Ингушетией.

64 Ptol. Geogr. V, 8, 15
1,5 Ptol. Cieogr. V. 8, 15. У Птолемея есть еще одни Сарматские ворота, 

уже на Главном Кавказском хребте, с координатами 77°—47° (V, 8, 11). Хотя 
указанная точка является пунктом соприкосновения границ Иверии и Алба- 
инн. все же под этими Сарматскими воротами выступает, по всей видимости, 
Дарьяльский проход.

** Ptol. Geogr. V, 8, 22 (.v.i՛ Т'Лз/.-я“).
67 Волкова И. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. 

— М., 1973, с. 132. О районе обитания тушин см. Шухардг Г. О географии и 
статистике картвельских (южнокавказских) языков. СМОМПК, вып. 26. Тиф
лис, 1889, отд. 1, ч. 2 (карта между сс. 114 и 115). С. Т. Еремин локализует 
«тушов», упомянутых в «Ашхарацуйце». в Тиаиети, то есть к югу от Кав
казских гор, однако его аргументация нам не известна.

Между Керавнией и Кавказом, то есть на территории полу- 
ченого нами треугольника. Птолемей помещает только два пле
мени Сарматии—дидуров и тусков66. Оба племени легко локали
зуются. Дидуры соответствуют современным дпдойцам, прожи
вающим в верховьях реки Андийского Койсу, тускл же—туши- 
нам, которые еще в XIX в. выделялись как отдельное племя Гру
зии, проживающее в долинах рек Пирикита Алазани и Тушет- 
ской Алазани, притоков Андийского Койсу67. Обе области нахо
дятся в треугольнике между Большим Кавказом и Андийским 
хребтом. Если наши идентификации по локализации упомянутых 
Птолемеем топонимов и этнонимов верны, то северную границу 
античной Албании следует искать южнее районов проживания 
дндойцев и тушин. В таком случае совершенно отпадает точка 
зрения С. В. Юшкова и его последователей, считавших, что в 

34



состав Албании входил весь горный Дагестан южнее и восточ
нее Андийского хребта.

Для определения горной линии, служившей северной грани
цей античной Албании, ключевое значение имеет сведение Кор
нелия Тацита. В рассказе об иверо-парфянской войне 35 г. и. э. 
он сообщает: «/князья сарматов/, получив дары от обеих сторон, 
но обычаю своего племени помогали и тем и другим. Но иверы, 
владея местностью, быстро впускают сарматов Каспийской доро
гой* 68 против армян, а те /сарматские племена/, которые шли на 
помощь парфянам, были остановлены без труда, так как неприя
тель запер другие проходы, а единственный оставшийся проход 
между морем и концом Албанских- гор был непроходим в летнее 
время, потому что при дуновении пассатов разливы наполняются 
водой, а зимний австр катит волны назад и, когда море уйдет 
внутрь, береговые отмели обнажаются»^. Из подчеркнутого столь 
характерного описания местности нетрудно сделать вывод, что 
речь идет о Дербентском проходе. В таком случае, поскольку 
оканчивающийся у Дербента горный хребет называется у Тацита 
Албанским, то, несомненно, именно он и разделял Албанию от 
Сарматии.

68 Под Каспийскими воротами здесь выступает Дарьял, а не Дербент или 
бедук. По поводу этой ошибки подробно говорит Плиний (VI, 40).

68 Тас Ann. VI, 33.

Таким образом, устанавливается, что точкой соприкоснове
ния северной и восточной линий границ античной Албании яв
ляется Дербентский проход. Мы уже можем провести ту линию 
по вершинам восточного Кавказа, которая, вероятнее всего, раз
деляла Албанию от Сарматии. Это—линия по Джалганскому 
хребту, по водораздельному хребту рек Рубаса и Уллучая до 
вершины Джуфудаг, затем на запад по вершинам Алахундаг и 
Дюльтыдаг до вершины Тутон на Главном Кавказе и далее по 
вершинам последнего.

При отмеченном решении проблемы северной границы ан
тичной Албании за пределами страны остаются те районы Дагес
тана, где в настоящее время проживают аварские, даргинские и 
лакские народности. Зато весьма примечательно, что из дагес
танских народностей на албанской территории остаются только 
народности лезгинской языковой группы—лезгины, табасаран
цы, агульцы, рутулы, цахуры, крызы, будуги, хыналугцы, удины. 
Этот факт наводит на мысль о том, что основное кавказоязыч- 
ное население античной Албании говорило на языках лезгинской 
языковой группы, а, с другой стороны,՝ образование и развитие
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албанского государства послужило стимулом для консолидации 
этой языковой группы среди остальных дагестанских языков70.

70 Ср.: Ихилов М. М. К вопросу о происхождении народностей лезгинской 
языковой группы.—УЗ Даг. ФАИ СССР, кн. 2.— Махачкала, 1969, с. 88, 91—92.

11 Strab. XI, 4, 6. См. в предыдущем разделе.
12 Dio Cass. XXXVI, 54; XXXVII, 4; XLIX. 24; App. Mitlir. ЮЗ; 117; Flor- 

I, 40, 28; Eutrop. VI, 14; Fest. 16
73 Plin. Nat. Hist. VI, 29.
74 Очерки истории СССР. Первобытно-общинный строй и древнейшие го

сударства на территории СССР..., с. 484; История Азербайджана, т. I, — Баку, 
1958, с. 60; Тревер К. В. Указ, соч., с. 142

« Ptol Geogr. V, 11, 2—7.

Таким образом, Албанское царство античного времени имело 
следующие границы: на юге—Кура, на западе—линия западнее 
реки Алазани, на севере—Кавказские горы от района верхнего 
течения Алазани до вершины Гутон и далее на восток по вер
шинам до Дербента, на востоке—Каспийское море.

* * *

На этой территории античные источники констатируют су
ществование единого царства Албании. Его образование датиру
ется, согласно сведениям Страбона, примерно началом 1 в. до 
н. э.71. Источники называют имена двух албанских царей, пра
вивших в I в. до н. э. Это современник Помпея—Оройз (Ород) 
и современник Марка Антония—Зобер72. Прямое указание о сто
лице страны в источниках отсутствует. Но, по Плинию, главным 
городом Албании являлась Кабалака (Капалак армянских и Ка
бала арабо-персидских источников)73. На этом основании иссле
дователи справедливо считают Кабала ку албанской столицей7՜’. 
Правда, Птолемей, перечисляющий 29 населенных пунктов Ал
бании, ничем не выделяет Хабалу (ХаЗа/.а), однако он вообще 
не выделяет какой-либо город в качестве главного75.

РАЗДЕЛ 3. ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ АНТИЧНОЙ АЛБАНИИ

Сведения античных авторов позволяют думать, что древняя 
Кавказская Албания была многоплеменной страной. По свиде
тельству Страбона, до образования Албанского царства, т. е. 
самого начала I в. до н. э., албанцы состояли из 26 племен, имев
ших своих царьков и говоривших на собственных языках или 
диалектах (XI, 4, 6). Однако эти албанские племена как таковые 
поименно не называются ни Страбоном, ни другими авторами.
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И только лишь на основании сопоставления места обитания из
вестных из источников отдельных племен с границами Албанско
го царства можно судить о некоторых из 26 албанских племен.

При том, что сведений об отдельных албанских племенах в 
античных и средневековых источниках немного, .им посвящена 
значительная литература. Несмотря на это, в ряде случаев к 
числу албанских традиционно относятся племена, которые, как 
выясняется, никакого отношения к Албании нс имеют. Прочие 
точки зрения также требуют сегодня критического осмысления. 
Ниже предпринята попытка вновь рассмотреть албанскую этно
нимику.

Каспии
В описании Албании Страбон, в частности, пишет: «Обла

стью албанцев является и Каспиана, названная /по имени/ на
рода каспиев, от которого./получило название/ и море, /и кото
рый/ теперь /уже/ не существует» ( ’А/.За-мТ»՝? угора;

7.7.1 т( Кязк'.а?т(, точ Каа-'л/э еО'ял; гтао/уро;. оч-ео ха<. т( Оа/.атта, 
аэауоч; ՝,•>՝>՝. “ )? Локализуя эту Каспиану, почти все
все исследователи отождествляют ее с областью Пайтакаран 
(Каспк), расположенной между Араксом, Курой, Талышскими 
горами и Каспийским морем* 2. Обоснованием для этой локали
зации служит то обстоятельство, что Страбон упоминает Кас
пиану еще и в рассказе о завоеваниях армянского царя Арташэ- 
са I3, а соответствие последней Каспиапы Пайтакарану-Каспку 
не вызывает сомнений. Указывая еще и на сведения Плиния и 
Птолемея, исследователи заключают, что известное из многочис
ленных источников племя каспиев проживало на‘^территории Пай- 
такарана, эта территория в отдельные периоды входила в состав 
Албании, а каспии составляли одну из этнических групп албан
цев. Более распространенной является точка зрения, согласно ко
торой каспии принадлежали к кассито-эламским народам. Сог
ласно мнению И. М. Дьяконова, этноним касп/касб состоит из 
частиц кас и б, причем кас является названием касситов, а б— 
суффиксом, свойственным для эламских этнонимов (как луллу+ 

* Strab. XI, 4, 5
2 Hübschmann Н. Die altarmenlschen Ortsnamen. -Strassburg, 1904. c. 

268—270; Herrmann A. Kasplol 1.—In: PWK, Hb. 20. Stuttgart, 1919, c. 2274 
Дьяконов И. M. История Мидии.—М.. 1956. с. 447, прим. 5; Тревер К. В 
Указ, соч., с. 51; Алиев К. Указ, соч., с. 139; tjpbJjuiG II. Տ. «Աղխար^ացոյցփ» 
սկղրնական րնազրփ փե ր ա կան զն d ան փորձ»—Պէ' տ , 1973. A? 2, C. 271/ ПрИМ. 103՝ 
ք|է| ntpuip J Ulli P. կասպեր.--y/Լ հ. 3.—էրևան, 197Q, C 277.

3 Strab. XI, 14, 5.
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б)А. Е. Герцфельд считает, что частица асе в мидийском дает асп, 
отсюда—из касс-a (название касситов) — касп4 5. К. Туманов и Р. 
Хыозен полагают существование огромного ареала кассито-каси- 
ских племен по всему Закавказью6. Однако сводное исследова
ние всех сведений источников о каспиях не позволяет согласиться 
с традиционно принятым в литературе мнением. Начнем с вопро
са о локализации каспиев.

4 Дьяконов И. М. Указ, соч., с. 103, прим. 3.
5 Herzfeld Е. The Persian Empire. Studies In Geography and Ethnography 

of the Ancient Near East.—Wiesbaden, 1968, c. 195.
6 Toumanoff C Studies In Christian Caucasian History.—Washington, 1963, 

c. 55; Hewsen R H Caspian,*, an ’ilstirical and geographical Survey.—4«. 1973. 
c. 91.

• Slrab. XI. 8. 8.
s Si rub XI. 2, 5
9 Большинство античных авторов считало Каспийское море заливом Север

ного океана и предполагало существование соединяющего их пролива. Исклю
чение составляют только Геродот, Птолемеи и их последователи.

’° Pomp. Mela, III, 38-39.

Помимо вышеприведенной фразы, Страбон упоминает каспиев 
еще и в разделе описания Каспийского моря: «В окружности у 
моря за гирканцами обитают амарды, анариаки, кадусии, албан
цы, каспии, уитии и, быть может, вплоть до скифов другие на
родности»7 *. Как видим, в этом перечислении каспии упоминаются 
не между албанцами и кадусиями, а за албанцами, к северу от 
них. В другом разделе географ сообщает следующее: «По сло
вам Эратосфена, туземцы называют Кавказ Каспием („ Кзз-՛.'//“), 
быть может переименовывая так по имени каспиев»6. В этих све
дениях Страбона и Эратосфена каспии локализуются к северу от 
албанцев, между Кавказскими горами и Каспийским морем. Эту 
же локализацию предполагают для каспиев и отдельные сведе
ния Помпония Мелы и Дионисия Александрийского. Описывая 
берега Каспийского моря, Помпоний Мела пишет: «Направо от 
устья /Каспийского моря/9 по берегам пролива живут скифы- 
кочевники. Далее у Каспийского залива живут каспии («Caspii») 
и амазонки,... у Гирканского залива—албанцы, мосхи, гирканы»10. 
И здесь, как видим, каспии упоминаются к северу от албанцев. 
В другом месте Мела сообщает, что каспии обитали у Кавказ
ских гор: «/Кавказские горы/ называются ...Таврскими, Мосхий-, 
скими, Амазонскими, Каспийскими, Кораксийскими и Кавказ
скими: как прилежат они к тем пли другим народам, так и наз- 
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налы теми и другими именами»11. Дионисий Александрийский 
(II в. п. э.) дает следующее описание приморских народов: «Я 
расскажу все о том, какие племена живут вокруг него (Каспий
ского моря), начав с северо-западной стороны. Первые—скифы, 
которые населяют побережье возле Кропийского моря (Север
ного океана) по устью Каспийского моря: потом унны “)12, 
а за ними каспии, за этими—воинственные кадусии и албанцы, 
живущие в гористой стране: вблизи их—марды, гирканы и та
пиры»13. Это же перечисление мы находим, и у последователей 
Дионисия—Никифора Влеммида, Евстафия и Прпсциана14 15 16.

” Pomp. Mela, I, 109
12 Под этими «уннами» несомненно выступает искаженное название уити- 

е» (.ой'Т ’.о՛.•) Страбона, к которому восходит данное описание. Следователь
но неоправданно видеть здесь гуннов, как это делает ряд авторов (Джафаров 
Ю. Р. Гунны и Азербайджан: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук.—Баку, 1981, 
с. 4—5; Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (VI—XVI вв.). —Баку, 
1983, с. 18),

։л Dion. Perleg. Vv. 725—732
14 Латышев В. В. Указ, соч., т. 1, с. 207, 290, т. 2, с. 439.

15 Strab. I, 3, 19; XI, 1, 7; 5, 4 ets. По сведениям древнейших источников. 
Каспийскими воротами называется горный проход через хребет Эльбурс, сое
диняющий Мидию с Гирканией или с Парфией. В первом случае фигурирует 
перевал Гедук, по которому в настоящее время проходит железная дорога 
Гегеран—Горган, а во втором случае—перепад Ахуан, по которому ныне про
ходит железная дорога Тегеран—Мешхед. Несмотря на двойственность сведе
ний источников, основываясь на описаниях пути следования Александра Ма
кедонского, можно с уверенностью утверждать, что первоначально под Кас
пийскими воротами выступал перевал Гедук.

16 Plin. Nat. Hist. VI, 39. ,

Таким образом, из вышеприведенных материалов видно, что 
локализация каспиев в Пайтакаране-Каспке армянских источни
ков не находит подтверждения в других сведениях Страбона. По 
его конкретным замечаниям, которые находят параллели в ука
заниях Эратосфена, Помпония Мелы и Дионисия Александрий
ского, каспиев следовало бы локализовать не в Пайтакаране, а 
на берегу Каспийского моря к северу от албанцев. Отметим здесь, 
что Страбон упоминает и Каспийские ворота в горах Парахоатр 
(Эльбурс) на границе Мидии с Парфисй (или Гирканией) '5.

Плиний Старший, упоминая реки, текущие через Албанию в 
Каспийское море, продолжает: «От Кира море получает название 
Каспийское: по берегу живут каспии»'6'. По этому свидетельству 
каспиев можно было бы локализовать прямо в Пайтакаране. Од
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нако положение сложнее. Описывая Каспийское море, Плиний, 
так же как и Помпоний Мела, называет его берега по именам 
некоторых прибрежных народов. Так, по обоим берегам пролива, 
якобы соединяющего Каспий с океаном, согласно Плинию, живут 
отдельные скифские народы, поэтому берег называется Скиф
ским17. Отрезок моря перед Албанией начиная от улпног.-ски- 
фов до реки Куры называется Албанским, а от Куры Каспий
ским18. Здесь Плиний пишет: «Далее — племена тапиры, апарпа- 
ки, ставры, гирканы, от берегов, которых морс начинает от реки 
Сидера называться Гирканским»19. Из этого можно заключить, 
что под «каспиями» Плиний объединяет племена кадуспев, мар- 
дов, тапиров, анариаков и ставров от реки Куры до реки Сиде
ра20. При этом автор упоминает и племя собственно касписв. од
нако не южнее Куры, а у Каспийских ворот (Гедука). Вот что 
он пишет в разделе, который остался незамеченным исследовате- 
лями-албанпстами: «Egressos portis excipit protinus Gens Cas
pia, ad liltora usque, quae nomen portis et mari dedit » («Выхо
дящих из ворот (Каспийских) первыми встречает народ касписв. 
/проживающий/ вплоть до берега /моря/, который дал название 
воротам и морю»21. В другом разделе автор прямо указывает на 
собирательный характер названия «каспни». Он пишет: «Есть, 
правда, и другие ворота у каспийских народов («Caspiis Genti
bus»), но об этом можно узнать только из рассказов спутников 
Александра Великого»22 23.

։• Piin. Nat. Hist. VI. 38.
։ч Plin. Nat. Hist. VI. 39
” Plin. Nat. Hist VI. 46.
20 Ср. Дьяконов И. AL Указ, соч., с. 448.
21 Plin. Nat. Hist. VI, 44.

22 Plin. Nat. HH. VI, 40.
23 Ptol. Geogr. VI, 2. 5.

Таким образом, и сведения Плиния Старшего не дают осно
вания для локализации племени касписв в Пайтакаранс.

Клавдий Птолемей о каспиях сообщает в описании Мидии: 
«Западнею часть (Мидии) близ Армении занимают каспии 
(„Kaa-w“ ), ниже которых лежит Маргиана ( = Матиана) вдоль 
всей ассирийской стороны, а поморье—кадусии, гелы и дрибики, 
за которыми тянутся в глубь материка земли амариаков ( = ана- 
риаки) и мардов' Соседние с областью кадуспев земли занимают 
кардухи»^. Птолемей относит территорию Пайтакарана к Арме
нии, рисуя юго-западную границу последней по линии южнее ре- 
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ku Араке24. Таким образом, по соседству с Пайтакараном у Пто
лемея оказываются земли кадусиев. Западнее их отмечаются у 
автора земли кардухов и только западнее последних—область 
каспиев. На современной карте эта область должна соответство
вать примерно району восточного побережья озера Урмия, там, 
где у Птолемея упоминается пограничная между Арменией и Ми
дией гора Каспий („ Казг-.сгЛ). Отметим, что Птолемей упоми
нает и Каспийские ворота с координатами 94° и.37°, то есть на 
границе Мидии с Парфией25. Таким образом, и сведения Птоле
мея не могут быть основанием для локализации каспиев именно 
в Пайтакаране.

54 Ptol. Geogr. V. 12. 3.
25 Ptol. Geogr. VI, 2. 4. ,
2* Polyb. V, 44. 5.
27 Strab. II, 1, 39; /XI, 2, 13. Соблазнительно, как уже отметил Е. Герц

фельд, видеть название Каспий в названии вершины Казбек {Herzfeld Е. 
Указ, фч., с. 197).

Итак, традиционная локализация каспиев на территории Пай- 
такарана не является обязательным результатом следования 
сведениям источников и основана всего лишь на совпадении од
ного указания Страбона со сведениями армянских источников. 
При анализе сведений поздних авторов—Страбона, Плиния 
Старшего и Птолемея—мы выяснили также, что они ничего не 
могут дать для определения этнической сущности каспиев, по
скольку этого племени уже нс существовало. Поэтому аутентич
ных описаний каспиев следует искать в более ранних источни
ках.

Полибий, автор II в. до и. э., о каспиях ничего не сообщает, 
хотя хорошо знает Мидию и соседние области26. Ему известны 
лишь Каспийские ворота в горах Эльбурса. Автор конца III в. 
до и. э. Эратосфен знает те же ворота, а также гору Каспий, со
ответствующую Кавказскому хребту пли одной из вершин пос
леднего, где-то в середине этого хребта27. Однако предположи
тельная форма высказывания Эратосфена («туземцы называют 
Кавказ Каспием, быть может переименовывая так по
имени каспиев») показывает, что и ко времени этого автора ан
тичный мир реально не знал каспиев.

К еще более раннему периоду относятся сведения авторов, 
описавших поход Александра Македонского. Ни один современ
ный походу источник, правда, не сохранился до нашего време
ни, но спутников Александра многократно пересказывают и ци
тируют античные авторы римского периода—Диодор Сицилий
ский, Помпей Трог (у Юстина), Курний Руф, Арриан, Плутарх 
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и другие. Из отмеченных источников явствует, что и ко време
ни Александра племени каспиев не существовало. Во всяком слу
чае, с ними македонцы нс встретились на своем пути28. По пути 
из Мидии в Гирканию войска Александра перевалили через го
ры Эльбурс и вышли к берегу Каспийского мрря, пройдя- по пе
ревалу Гедука, который они называли Каспийскими воротами29. 
За воротами они прошли через земли гирканов, мардов и тапу- 
ров п дальше в Парфию и Арию. Обращает на себя внимание 
тот факт, что ворота называются в отмеченных описаниях Кас
пийскими, в то время как море—Гирканским.

28 Сведения Курния Руфа будут анализированы ниже.
29 Diod. XVII, 75—76; Агг. Anab. III, 23—25: Pint. А’.ех. 44-45 ets.
30 Diod. II, 3.

Из еще. более ранних авторов интересное сведение переда
ет Ктесий Книдский (у Диодора). Рассказывая о походах мифи
ческого ассирийского царя Инна и употребляя, конечно, терми
нологию своего времени, этот автор конца V—начала IV в. до 
и. э. дает следующее перечисление: «Нин покорил из приморских 
и соседних с ними областей Египет и Финикию,... подчинил своей 
власти Троаду, Геллеспонтскую Фригию, Пропонтиду, Вифинию. 
Каппадокию и припонтийские варварские племена..., овладел зем
лей кадусиев и тапиров, затем гирканцами и дрангами, кроме 
того дербиками, карманиями и хоромнеями, затем борканиями 
и парфянами, прошел также Персию, Сусиану и так называемую 
Каспиану, в которую ведет весьма узкий проход, называемый 
поэтому Каспийскими воротами»30. Таким образом, Ктесий назы
вает Каспианой область за Каспийскими воротами, то есть— 
район между горами Эльбурс и Каспийским морем. Интересно, 
.что автор связывает название ворот с названием области Каспиа
на. Однако и Ктесий ничего не'знает о каеппях.

Подробные сведения о племени каспиев сообщает только 
Геродот (V в. до н. э.). В источниковедческом смысле его сооб
щения должны выдержать критику. Нас обнадеживает то обсто
ятельство, что не так давно каспии в составе войска Ахеменп- 
дов были на территории Греции, и их могли видеть те, чьи рас
сказы служили источником для Геродота. К тому же автор упо
минает каспиев не только в походе, но и на месте их обитания. 
Все это дает основание полагать, что именно из сведений Геро
дота нам станут известны не только племенная территория кас
пиев, но и их этническая сущность.

По рассказу Геродота, каспии, находившиеся в армии Ксерк
са, «были одеты в козьи шкуры и вооружены местными луками 
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из камыша и персидскими мечами»: их отрядом командовал перс 
Ариомард31. Каспии служили и в кавалерии, как и персы, сагар- 
тии, мидяне, киссии, бактрийцы, ливийцы, парикании и арабы 
(«Только одни эти народности служили в коннице»)32. Геродот 
сообщает, что каспии обитали в двух сатрапиях Ахсменидской 
державы—в XI и XV. Он пишет: «Каспии, павсики, пантиматы 
и дарейты,—все они составляли одни, одиннадцатый округ,—вно
сили /в царскую казну/ 200. талантов» и «Саки и каспии, со
ставляющие пятнадцатый округ, вносили 250 талантов»33. К со
жалению, локализация XI и XV, также как и ряда других из 
двадцати сатрапий, на которые Геродот разделяет Ахсменидскую 
державу, окончательно не установлена. Это результат того об
стоятельства, что описание Геродота в некоторых деталях отли
чается от описаний Ахеменидского царства в других источниках, 
м, в частности, в Бехистунской надписи и других надписях Ахе- 
менидских царей,, хотя имеется очень много и совпадений.

31 Her. VII. 67.
32 Her. VII. 84- 87.
33 Her. III. 92; 93.
34 Подробно о литературе по данному вопросу и о различных локали

зациях с.м. Дьяконов И. Л). Указ. соч.. с. 340—361.
« Herat, fr. J69: 171; 172.
36 Herrmann A. Kasploi 2.—In: PWK, Hb. 20- Stuttgart, 1919, c. 2274 2275: 

bplilfjuifi I). S. u{blnnt.p (ршригЬ q ). - IU\ ЬрЬиЛ,
tore, c. 163.

Анализ источников по этому вопросу позволяет думать, что 
наиболее верными из отмеченных в литературе являются сле
дующие: XI сатрапия Ахеменидского царства по описанию Ге
родота находилась на южном берегу Каспийского моря, а XV— 
на южном отрезке восточного берега этого же моря34. Эта точка 
зрения подкрепляется следующими доказательствами:

1. Каспии должны были жить на берегу Каспийского моря. 
На это у Геродота прямых указаний нет, однако такое заключе
ние вытекает из сходства названия интересующего нас племени 
с названием моря. Геродот один из первых античных авторов 
называет морс Каспийским, точнее—Каспием. До него это наз
вание встречается у Гекатея Милетского, если верно, что все со
ответствующие фрагменты полностью восходят к нему . Но у 
Гекатея морс называется также и Гирканскпм, в то время как у 
Геродота—только Каспием.

35

2. Каспии двух сатрапий должны были соседствовать друг 
с другом. Ряд историков локализует касписв XV сатрапии на 
Памире, основываясь на сходстве их названия с названием пле
мени каспейров у Птолемея  . Однако этому противоречат ука36*
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зания Геродота, который в разделе описания войска Ксеркса 
рассказывает только об одних каспиях. При этом он хорошо зна
ет о народах, которые носят одно и то же имя, но живут в отда
ленных друг от друга областях. Так, он рассказывает об эфио
пах в Африке и в Индии и хорошо описывает их сходства и раз
личия37.

з- Her. VII, 69 70.
з։ Herrmann А. Укал, соч., с. 2273; Дьяконов И. Л/. Указ, соч., с. 345; 

447; Геродот. Истории /Перевод и комментарии Г. А. Стратановского. — Л.. 
1972, с. 517, прим. 58.

39 Ptol. Geogr. VI, 2. 6; Plln. Nat. Ilis' VI. 46. 95.
40 Herzfeld. E. Указ. соч. с. 195.
41 Струве 13. 13. Эподы по истории Северного Причерноморья, Кавказа .՛ 

Средней Азин. — Л, 1968. с. 18-20; Новосе.гьцев А. П. Генезис феодализма в 
странах Закавказья, с. 90.

« Beli. 1. 12 -17.
« Strab. XI, 8. 8.

3. Большинство исследователей локализует XI сатрапию Ахе- 
мепидов по Геродоту на южных берегах Каспийского моря , ос
новываясь главным образом на сведениях о соседях каспиев по 
этой сатрапии. Птолемей и Плиний Старший упоминают область 
дарейтов на южном берегу Каспия . Е. Герцфельд из „П ?.•/•пра
йс՛.“ восстанавливает ДИп-аЛН՛.", который понимает как «обитаю
щие у дороги, прохода», и поэтому локализует это племя у Кас
пийских ворот (Гедука) .

38
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4. Локализация XV сатрапии определяется но месту обита

ния его главных насельников—саков. Ряд ученых видит в них 
закавказских скифов . Однако этой точке зрения противоречат 
многочисленнее сведения источников, согласно которым сатра
пия Сака Ахеменидской державы находилась в Средней Азии. 
У Геродота в разделе описания ахеменидских сатрапий саки упо
минаются только в составе XV округа, следовательно соответст
вие последнего сатрапии Сака, локализуемой другими автора
ми и Бехистунской надписью рядом со среднеазиатскими обла
стями , вне сомнения. Но и в Средней Азии определить место 
указанной сатрапии нелегко. Ряд ученых, как было сказано вы
ше, помещает ее на Памире, пли, следуя указанию Страбона,—к 
северу от реки Сыр-Дарьи (Яксарт) . Однако столь далекое 
проникновение власти Ахеменидов представляется маловероят
ным. К тому же на сведения Страбона, несущие на себе отпе
чаток поздних воззрений, в данном случае полагаться нельзя. 
И Страбон, и другие античные авторы отмечают, что в известной
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мере саками называются все среднеазиатские, кочевые, скифские 
племена44. Сам термин «сака» означает «скиталец, кочевник»45 46. 
Понятно, что, ближе знакомясь со среднеазиатскими племенами, 
античные авторы узнавали их собственные названия, в связи с 
чем этноним «саки» давался населению все более восточных рай
онов. Основываясь на сведениях древнейших источников, можно 
утверждать, что наиболее вероятной является локализация са
трапии Сака в районах западной Туркмении. Именно здесь оста
ется свободное пространство после помещения остальных сред
неазиатских сатрапий Ахеменидов— Бактрии, Согдианы, Хорезма. 
Парфии с Гирканией и Арии. Именно здесь помещают саков 
древнейшие античные источники. По Ксенофонту, саки были со
седями гирканов. Последние в одном из разделов «Киропедии» 
заявляют ахеменидскому царю Киру следующее: «Самые закля
тые враги ему. /ассирийскому царю/—кадусии, племя много
численное и храброе; ну и конечно, наши соседи саки...»45. По 
Ктесию, услышав о неудачном походе Кира на дербиков, к нему 
на помощь поспешил «царь скифов Аморг», после чего дербики 
были побеждены47. В упомянутых скифах нетрудно усмотреть 
«амюргийских скифов» Геродота, которым соответствует «Сака 
Хаумаварга» Бехистунской надписи, и которые были подвласт
ны Ахеменидам48. А поскольку они проживали, по Ктесию, не
далеко от дербиков, обитавших на восточном берегу Каспийско
го моря, к северу от гпрканцев49, то подвластных Ирану амюр
гийских скифов-саков можно локализовать во внутренних райо
нах западной Туркмении. Поздние .авторы на этой территории 
упоминают различные скифо-массагетские, сакские племена— 
апарнов, даев, дербиков или просто саков50. Птолемей помещает 
на восточном берегу Каспийского моря область Сагарауке 
( ). 51 Наконец, на западнотуркменскую локализацию

44 Her. VII, 64; Strab. XI, 8, 2; Plin. Nat. Hist. VI, 50.
« Szemerenyi O. Four old Iranian ethnic Names: Scythlan-Scudra-Sogdlan- 

-Saka.-VOAW, Wien, 1980, c. 45.
46 Xenoph. Cyr. V, 2, 25.
47 Ctes. Pers. 29, 6—7. ,
48 Ср. Дандамаев M. .4. Иран при первых Ахсменидах (VI в. до н. э.).

— М., 1963, с. 107; 115—116.
49 Strab. XI, 8, 8; 9, 1; Curt. Ill, 2, 7; Plin. Nat. Hist. VI, 48.
50 Strab. XI, 7, 1; 8, 2; 8, 8; Pomp. Mela, 111. 39; Plin. Nat. Hist. VI, 48.
m Plot. Geogr. VI, 14. 14.

сатрапии Сака указывает сведение египетской надписи Дария I. 
которая содержит, в частности, перечисление 24 областей Ахе-
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менидской державы. Здесь под номером 12 числится: «Саки бо 
лот и саки равнин»52. Упоминание болот и равнин заставляет со 
поставить этих саков с теми массагетскими племенами, которых 
Геродот помещает па восточном берегу Каспийского моря, у бо
лотистого устья реки Араке53, под которой в соответствующем 
контексте автора выступает, по всей видимости, Узбой (Оке дру
гих античных источников). Таким образом, саки и каспии XV 
сатрапии Ахеменидов по Геродоту есть население юго-западных 
берегов Каспийского моря54.

5J Yoyotte J. Les inscriptions hiérogllphique. Darius et l’Egypte.—.JA, t. 
260,—Paris. 1972, f. 3-4, c. 258.

53 Her. I. 202. Ср. также Her. 1, 2<>1—204; Strab. XI. 8, 6-
54 Здесь помешают сатрапию Сака I. А. Стратановскии (Указ, перевод, 

с. 517, прим. 62). автор карты «Держава Ахеменидов» (Карты к учебнику 
«История Древнего Востока». М., 1979. с. 10) н В. В. Струве (Всемир
ная история, т. 2. —М. 1956, с. 28—29).

5S Her. I, 117.
5« Her. IV. 37-40.
•>' Beh. I. 12-֊ 17; II, 92—98.

5. Исследователи, как правило, доводят западную границу 
XI сатрапии Ахеменидов по Геродоту до Куры и Аракса. Одна
ко некоторые указания Геродота позволяют думать, что район 
южнее Куры и Аракса входил не в XI, а в X сатрапию, в Мидию. 
Так, по сведению автора, скифы из Северного Кавказа вторга
ются в Закавказье, проходят по берегу Каспийского моря мимо 
Кавказских гор на юг, встречаются там с мидийцами и одержи
вают в бою победу . В другом разделе «Истории» Геродота пря
мо говорится, что к востоку от Мидии простирается Каспийское 
море . Из этого явствует, что район берега Каспия южнее Ку
ры и Аракса составлял часть Мидийской сатрапии. В таком слу
чае границу между X и XI сатрапиями вероятнее всего нужно 
провести по нижнему течению реки Сефид-руд (А.мард античных 
источников).
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Таким образом, XI и XV сатрапии Ахеменидскогб царства но 
Геродоту находились на южном и юго-восточном берегах Каспий
ского моря. Бехистунская надпись, в которой пет упоминания о 
каспиях, помещает здесь сатрапию Сака и Гирканию (послед
нюю—в составе Парфии)57. Отмстим, что в разделе описания 
Ирана Геродот не знает гирканов, следовательно, локализация 
XI сатрапии на месте Гиркании не противоречит его сведениям.

В начале рассмотрения сведений Геродота мы высказали 
надежду, что именно эти сведения могут дать возможность оп



ределить этническую сущность каспиев-. Однако после анализа 
мы видим, что территория каспиев по Геродоту оказалась там, 
где Бехистунская надпись и другие древнейшие источники, близ
кие но времени Геродоту (Гекатой, Ктесий, Ксенофонт, спут
ники Александра), помещают отдельные и хорошо известные из 
различных источников племена гирканов, мардов, тапиров и др. 
Из этого следует, что сведения Геродота не подтверждают, а, 
наоборот, исключают мнение об этнической обособленности кас
пиев, под которыми оказываются обобщенными Геродотом (точ
нее—его источником) несколько племен, проживавших на бере
гу Каспийского моря. К тому же сведения этого автора исклю
чают мнение поздних античных авторов Страбона и Плиния 
Старшего о том, что море получило свое название от прибрежно
го народа каспиев. В «Истории» море называется Каспием 
(„i) Raoiri-q“). Это название не означает «море каспиев», в про
тивном случае мы имели бы форму „т, Kaszimv IlaXaaaa“. В то же 
самое время, форма названия каспиев „Kaa-io՛.“, благодаря на
личию первой йоты, буквально означает «каспийцы». Это зна
чит, что, вероятно, море дало свое название этнониму «каспии», 
а не наоборот.

Таким образом, под каспиями Геродота выступают племена 
южного и юго-восточного берега Каспийского моря. Это окон
чательно подтверждается сведениями Курция Руфа, от которо
го до нас дошло весьма пространное описание похода Александ
ра Македонского. В разделе перечисления отрядов войска Дария 
III при Гавгамелах автор называет и отряд каспиев («Caspio
rum' agmine») под командованием некоего Фрадата58. Больше 
каспии Курцнем не упоминаются, однако о Фрадате говорится еще 
несколько раз. О нем говорит и Арриан. Из сведений двух авто
ров вытекает, что Фрадат (Арриан называет его Автофрадатом) 
был сатрапом гирканов, мардов и тапиров. Приведем только один 
отрывок из сочинения Курция: «/Александр/ передал Гарканию 
и мардов с тапу рами Фратаферну, предписал доставить к себе 
под стражей Фрадата, место которого заступил Фратаферн»59. 
Об этом же эпизоде Арриан пишет так: «Фратаферна он (Алек
сандр) отправил к мардам и тапурам с приказом привести Авто- 
фрадата, за которым Александр неоднократно посылал, но тот на 
зов не являлся»60. Сопоставление сведений Курция и Руфа и Ар
риана показывает, что именно племена еатрапии Гиркания, то есть 

se Curt. IV, 12, 9.
58 Curt. VIII, 3, 17. Ср. также Curt. VI, 4, 23-24; 5, 11; 5. 21-
r"‘ Arr. Anab. IV, !8, 2. Ср. также Arr. Anab. Ill, 8, 4.
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гирканы, тапиры и марды выступают в вышеприведенном разделе 
Курция под собирательным этнонимом «каспии». Сведения Кур- 
ция о каспиях и сатрапии Гиркания показывают и другое, а имен
но— верность высказанного нами выше предположения о запад
ной границе XI сатрапии Ахемснидов но Геродоту. Она, таким 
образом, проходила по реке Ссфид руд (Амард), разделяя амар- 
дов-мардов от племени кадусиев, обитавших в северо-восточных 
районах Мидийской, X сатрапии.

Из поздних авторов на южном и юго-восточном берегах Кас
пийского моря касписв упоминают еще Элиан и в ряде разде
лов—Страбон. В развлекательном сочинении римского автора 
111 в. и. э. Элиана «О животных», написанном па древнегрече
ском языке, содержится ряд сведений о «Каспийской земле» 
(Ji Казтат/ 77,“), где обитают каспип („<>։ Кззтс-ь՛)81. В одном из 
разделов он пишет, что источником для рассказа является 
Аминт61 62, автор конца IV в. до н. э., спутник Александра Маке
донского. Другим известным источником Элиана является Кте- 
сий Книдский. Обычно, следуя традиционной точке зрения, ис
следователи локализуют касписв Элиана на территории Пайта- 
карана63. В качестве обоснования подобной локализации указы
вают на следующий раздел автора: «Я слышал, что в Каспий
ской земле есть огромное озеро, в котором водятся большие ры
бы, называемые «остроносыми». Они достигают даже восьми 
локтей длины. Каспии („'л Кз.з-’зл“) ловят их, посыпают солью 
и приготовляют соленье или сушат, навьючивают на верблюдов 
и везут в Экбатаны. Вырезав жир из этих рыб, они делают из 
него мазь, и соленье продают, а рыбьим маслом, очень жирным 
и не вонючим, мажутся: внутренности рыб они вынимают, варят 
и выделывают из них клей, очень годный к употреблению...»6’. 
Отмеченное озеро сопоставляют с озером Урмией. Однако опи
санная Элианом рыба по всем признакам напоминает осетр, ко
торого в Урмии нет и быть не может из-за большой, солености 
воды. Осетр водится в Каспийском море и являлся там предме
том промысла с древнейших времен65. Представляется, что и.мен

61 Aelian. De anim. XVII, 17; 32—34.
42 Aelian. De anlni. XVII, 17.
03 Тревер К. В. Указ, соч., с. 75; Алиев К. К вопросу об источниках и ли

тературе по истории древней Кавказской Албании.— В кн.: Вопросы нсторяч 
Кавказской Албании. —Баку, 1962, с. 11.

е| Aelian. De anlm. XVII, 32.
65 Жизнь животных. Рыбы. Т. 4, ч. I. — М., 1971, с. 108. За консультацию 

по поводу данного вопроса приносим свою благодарность ихтиологу В. В. Жу

ку.
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но Каспийское морс выступает в данном разделе Элиана в ка
честве огромного озера в Каспийской земле. По этому поводу 
можно отметить, что после Птолемея, решительно отвергшего 
идею связи Каспия с Северным океаном, по крайней мере в ла
тинской литературе это море зачастую называется озером66. В 
то же самое время из ряда подробностей, сообщаемых Элианом, 
видно, что он и его источники под каспиями представляют в 
первую очередь насельников юго-восточного берега Каспийско
го моря. Так, в одном из разделов автор пишет: «Он /Аминт/ 
прибавляет еще и то, что в известные периоды времени там /в 
Каспийской земле/ появляются в бесчисленном множестве мы
ши, и, в доказательство этого, приводит факт, что, хотя тамош
ние неиссякающие реки текут с большой быстротой, однако мы
ши неустрашимо переплывают их, взяв в зубы хвосты друг дру
га»67. Выражение «неиссякающие реки» к'ляцй-? а£>яо>՝?“) 
в античной традиции можно отнести только к рекам Ох и Оке 
в Гиркании (современные Атрек и Узбой), которые древние ав
торы считали великими. Так, по Страбону, один из спутников 
Александра Македонского—Аристобул—«объявляет Оке самой 
большой из виденных им в Азии рек, кроме индийских»68. Доба
вим также, что описание Элианом верблюда, одного из живот
ных «Каспийской земли», взято у Ктесия, который, как мы пом
ним, называл Каспиапой южный берег Каспийского моря69.

66 Anim. Marcell. XXI II, 5, 16. В латинском переводе сочинения Епнфа- 
ния Кипрского «О 12 драгоценных камнях», оригинал которого не сохранился, 
читаем: «/один из сортов камня яспис/ открыт нверами и пастухами гирняю 
Цев, которые живут у Каспийской земли и озера»(«Caspium solum lacumque»). 
См. Латьииев В. В. Указ, соч., т. 1, с. 712. В сохранившихся армянском и гру
зинском переводах данный отрывок отсутствует (Սրր՞յն Եպէփանու. ասա
ցեալ զանազանս վասն ականց պատ սղականաց.—Рազմա վկպ , 18Տ6 , С. 46---50,՜

X jpScoboQQdoço 3cjû3T 3. gogoSgoUgoqiSo çoo <յր. gojjÇo-
от&., 1979, c. 127—175).

” Aelian. De anlin. XVII, 17.
68 Strab. XI, 7, 3. Cp. Arr. Anab. VII, 16, 3.
69 Apoll. Hist. AUrab. XX; Herrmann. A. Kaspioi 2, c. 2274; Ган К. Известия 

древних греческих и римских писателей о Кавказе.—СМОМПК, вып. 4, Тиф
лис, 1884, с. 25-26.

Население юго-восточного берега Каспия называется каспия
ми и в двух разделах сочинения Страбона. Вот один из них: «В 
древности согдианы и бактрнйцы немного отличались от кочев
ников по образу жизни и нравам, но все-таки нравы бактрийцев 
были немного мягче. Однако и о них Онесикрит /один из воена
чальников Александра/ рассказывает не особенно хорошие ве
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щи: .поди, совершенно истощенные старостью, или болезнью, 
живыми выбрасываются нарочно для этой цели содержимым со
бакам,... Этот обычай уничтожил Александр. Почти то же самое 
рассказывают и о каспи.чх: у них запираются и умерщвляются 
голодом родители, когда /они/ проживают свыше 70 лет»70. В 
другом месте, рассказывая об обычаях дербиков и тапиров, ав
тор продолжает; «Каспии умерщвляют голодной смертью людей, 
которым за 70 лет и выбрасывают их трупы в пустынные мес
та...»71. Источником подобных рассказов были спутники Алек
сандра Македонского (Оиесикрит, Аминт и др.), которые при
писывали столь отрицательные качества не только каспиям, но 
и другим среднеазиатским народам. То, что приведенные расска
зы относятся к среднеазиатскому населению, прямо отмечает 
Страбон72. Таким образом, упомянутые в приведенных расска
зах каспии не кто иные, как насельники среднеазиатского бере
га Каспийского моря.

•о Strab. XI, 11, 3.
71 Strab. XI, 11. 8. Эти экзотические сведения проникли и в сочинения

христианских авторов — Порфира, Евсевия Кесарийского, Евсевия Исорони- 
ма и Феодорета (Латышев В. В. Указ, сот, т. 1, с. 657; 663; 783; т. 2, с. 3701.

73 Strab. XI, 8, 1; 11, 8.
73 Pomp. Mela, 1, 11—12.
74 Латышев В. В. Указ, соч., т. I, с. 432.

I

Итак, обобщая сказанное, можно констатировать, что ран
ние авторы подразумевали под каспиями разные племена того 
или иного берега Каспийского моря. В собирательном смысле 
употребляют данный этноним и поздние античные авторы. Так. 
согласно одному разделу Помпония Мелы, каспии выступают как 
население всех берегов моря. Здесь читаем: «Скифы живут с се
верной стороны /Азии/ и занимают весь скифский берег /окса
на/ до самого Каспийского залива... Ближайшие к скифам кас- 
пианы («Caspiani») окружают Каспийский залив: за ними живут 
амазонки, а за ними, говорят, /на севере Европы/ есть еще ги
пербореи»73. Автор I в. до и. э. Артем идор полагал, что «по его 
/Каспийского моря/ побережью живет народ, называемый кас
пийским („Казтао՝/“), соседний с персами»74. Здесь под перса
ми следует понимать все население Парфянского царства, по
скольку сама Персида находится далеко от Каспийского моря.

Название «каспии», как показал анализ терминологии Ге
родота, образовалось от названия моря «Каспий», так же как от 
названия Черного моря «Понт» образовалось название прибреж
ного населения «понтийцы» (nHov-izdv“). Из поздних авторов
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этого мнения придерживается только Стефан Византийский, ко
торый пишет: «Каспийское море: от него /происходят названия/ 
каеппи („К?;-"/“), гора Каспии, каспийские мужи, каспийская 
земля и Каспий...»' ’. Как образовалось название моря «Каспий», 
на сегодняшний день трудно сказать. Теоретически остается и 
та возможность, что оно образовалось от названия кассптов. Од
нако наш анализ показывает, что если это и так. то античные 
авторы об этом не знают, а этноним «каеппи» образовался от 
\же известного античным писателям названия Каспийского моря 
и носил собирательный характер. Только впоследствии Страбон, 
Плиний Старший и другие поздние авторы, встречая термин 
«каеппи» в том пли ином контексте, делали умозаключения об 
этнической самобытностп такого племени, помещали его па том 
или ином берегу моря (исходя из контекста источника) и выска- 

-.зывали мнение о том, что название моря произошло от названия 
этого племени (по-впдимому, по аналогии с переходом гирканы— 
Гпркапское море)* 7б.

Steph. Вуг. s. v. Ктзп-т Ш/зиа.
76 Точка зрения 3. II. Ямпольского об этнической обособленпости каспиев 

несомненно является гипертрофированной. Цитируя ряд неполных фраз из ЭН- 
;нчпы.х. армянских и арабских источников, затемняя реальное значение гре
ческого выражения „тсаэ'хэ; («исчезнувшего». Strab. XI. 4, 5). пос
ледовательно избегая употребления этнонима «армяне» (он его «остроумно» 
заменяет термином «соседи») и неоправданно отождествляя хоронимы «Кас
пиана» и «Арап», исследователь приходит к следующему .заключению: «Из 
приведенных здесь источников I—X веков видно, что в течение всего этого 
тысячелетия в Каспиане жили каеппи и их потомки, говорившие нН своем 
языке» (!). См. Ямпольский 3. II. Об этническом составе Каспиапы. — Ученые 
записки А.зГУ им. С. М. Кирова, серия истории и философии, 1971, № 1, с. 
35 -37..

•«» Dio II. 3. См. выше.
7- Pomp. Mela, I. 11—12.

Подобно этнониму «каеппи», тому пли иному берегу Кас
пийского моря давался в античной литературе и топоним «Кас
пиана-», означавший «Каспийская область». Каспиана Ктесия 
Книдского относилась к южному берегу моря7611. Каспиана в раз
деле XI, 14, 5 «Географии» Страбона являлась названием обла
сти Пайтакаран, перешедшей во II в. до н. э. от Мидии к Арме
нии. Термин «каспиапы» (вместо «каспиев») у Помпония Мелы 
намекает на то, что в источнике римского автора «Каспианой» 
называлась вся береговая полоса ’ Каспийского моря, вся «Кас
пийская .земля»77.
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После всего сказанного нетрудно заметить, что Каспиана в 
разделе XI, 4, 5 Страбона является не армянским 11айтакараном, 
а приморской областью античного Албанского царства. Можно 
определить также и вероятный источник данного сведения Стра
бона. Им должно быть описание Феофаном Митиленскпм пос
леднего этана албанского похода Помпея. • Соответствующий па
раграф «Географии» начинается описанием албанской армии 
(численность, вооружение и обмундирование), несомненно вос
ходящим к Феофану. Очевидно, к нему же должна восходить н 
непосредственна следующая этому описанию фраза Страбона 
«Областью алоанцев является и Каспиана». В данном разделе 
участник похода Помпея—Феофан Митиленский, по всей види
мости. рассказывал о том, как римское войско прошло по всей 
Албании и почти достигло берега Каспийского моря, вступив в 
приморскую область этой страны. Плутарх, источником которо
го был тот же Феофан, сообщает, что Помпей остановился не
далеко от моря, когда до пего оставалось всего 3 дня пути78. Из 
этого можно, в частности, заключить, что до моря дошли раз
ведчики Помпея, иначе трудно объяснить тот факт, что римляне 
точно знали, сколько им оставалось пройти до каспийского бе
рега. О том, что римляне были совсем недалеко от моря, оста
вил свидетельство и другой участник похода Помпея —Марк Вар- 
роп. У Плиния Старшего читаем об этом следующее: «Что во
да в самом /Каспийском/ море имеет пресный вкус, об этом пе
редает Александр Великий: а также Марк Баррон утверждает, 
что такая /вода/ была принесена Помпею во время его военных 
действий вблизи /шоря! в Митридатовскую войну»79 80. И снова 
намек на разведчиков Помпея. Поздние римские авторы Флор и 
Аврелий Виктор, воспроизводящие сведения из недошедшего до 
нас раздела Тита Ливия (II половина I в. до и. э.), просто отме
чают, что из закавказских пародов Помпей подчинил себе армян, 
иверов, колхов, гениохов, албанцев и каспиев60. Все приведенные 
факты показывают, что войско Гнея Помпея вступило в примор
скую область Албании, которая была им представлена как об
ласть Каспийская, каспийцев или, может быть, просто Каспиа
на. Именно упоминание этой области в сочинении Феофана Мп-

78 Р1и1. Ротр. XXXVI.
79 РПп. 1Ма1. Н1з1. VI, 51.
80 Ног. II, 40, 21; Лиг. У1с1. Бе Рот. 7с.
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гилсшкого н послужило источником для фразы Страбона «Об
ластью албанцев является и Каспиана»81.

Ч| Выше подробно было показано, что примерно в этом районе помещали 
каспиев Эратосфен, ряд разделов Страбона, Помпония Мелы и Дионисия. Ни
же мы увидим, что приморский район античной .Албании называет «Касина- 
ион» и ряд древнеармянских авторов.

32 Փալստոսի /• ո լ I/ան դա ցւո յ Պш տմ п с թ ի ւն հայոց. -- I/. Պետերրուրգ, 1883 (.13- 
лее I/австос), IV. 50; V, 14, с. 13Ց; 177; Уш/,»/,«/, Խորենացւոյ Պատմութիւն 
Հայոց (Լշխ աաո ւթև ա մր Մ. Արեղեան եւ II. Բարութիւնետն. Տւիդիս, 1913 (ДЛ- 
,160—Хо/Ъ’НОЦИ), II, 53, С. 1Տ2: V տեփանոսի Տարօնե ցլոյ Ասողկան Պատմութիւն 
Տիեզերական //.*/"• // ու Մալխասեանց. II. Պ ե ւոերրուրդ, 188՜) (ДаЛСО—.'1сО.2.ЧК),
II, 3, С. 115.

яз Лг)он/{ //. Армения в эпоху Юстиниана. -Ереван. 1971. с. 249; 251.
М Ս.դաթ անդեդտյ Պատմութիւն հայոց Աշխատութեամբ Գ. Տկր-Մ կրտ չե ան. 

և I. Цտ . կանտ յե տնց.—Տփղիո, 1909 (далее Агатангелос), 19, с. 17.
45 Ср. Հաթույ յոէնյւսն 1՝. Հ'/’/։ն/7' տեղադրության հարցի շուրջը.—Բեհ, 1981, 

•V 1, С. 111.

В настоящем разделе следует проанализировать также упо
минания термину «Касик» (касппи, Каспиана) в армянских ис
точниках. .Чревиеармянскне авторы употребляли этот термин в 
первую очередь для обозначения армянской провинции Касик- 
Пайтакарап и се населения. К этой провинции относятся сведе
ния Павстоса Бузанда, Мовсэса Хореиаци и Асолика82. В «Гах- 
памаке» (Разрядная грамота) и «Зораиамаке» (Воинская гра
мота) упоминается княжеский род «Каспсиц» или «Каспеци» 
(Каспиев. Каспийцев), под которым, несомненно, выступает кня
жество Пайта карана83.

Однако в армянских источниках иод тем же термином 
«Касик» выступает также область со своим населением и к севе
ру от Куры, то есть приморская область античной Албании. Так, 
у Агатангелоса в разделе описания войны армянского царя Хос- 
рова против Ардашпра Сасапида читаем следующее: «В сроч
ном порядке на помощь /Хосрову/ прибыли албанцы, лпипы, 
чплпы, каспы («ll.liтшЪр, 1,ф[А1р, Цшищр») и также другие
/пароды/ из этих сторон»8'. В этом перечислении народов, про
живавших к северу от Куры (но Агатангелосу и другим источ
никам. Армянское царство доходило на северо-востоке до этой 
реки), каспы ( = касппи) упоминаются к востоку от албанцев, то 
есть в приморской области к северу от Куры85. Другие источники 
помешают в этом районе Маскутскоё и Баласаканскос царства 
или горские племена. По известным причинам, сведение Агатан- 
юлоса должно было найти широкое՝ распространение, и, действи- 
юльпо, подобное перечисление с упоминанием Касика встрсча- 



стен и у других армянских авторов. Так, автор сочинения «Исго
рня 684 года», сохранившегося в «Истории Албании», в разде
ле описания деятельности Маштоца. создателя письмен закав
казских народов, в Албании пишет следующее; «/Машюц/ рас
пространил проповедь евангелия в стране Утик, в Албании, 
ЛПИНКС, /\UCIIKC И ДО ВОроТ Чора..» ("բսշխար-Հն Ուտիաց։ոց I։ (И,- 
ղուանս, ե ի Լփինս, և ի Чшии/и, I։ մինչև ի ւրււռն Չ '< րա J»Հ"՝. ЭТО CBC- 
денпе дает возможность определить, к тому же, что северную 
границу Касика армянские авторы проводили по Дербенту (во
рота Чора). Даже в X веке армянский католикос Хачик Арша- 
рунеци в богословном обращении к Апофизитам — грекам приме
няет терминологию Агатангелоса: «...и многие другие народы, 
которые не принимают Халкпдонскип собор, как-то: все армяне.

' албанцы. ЛИННЫ, каспы («Կաւյփք»—«Калик» = «Կադրը» —«1\1\ ЮК»/, 
чнлбы ( «Կիդրը»— «|<ИЛбК» = «Л՝/»'//’/?»֊֊- Ч ПЛ ОК»,), СП р И ИНЫ» ( "ամե
նայն Հայը, Ադ ուան ք, Լփինը, Կսւղփը, ի րլք’բ , !ես ո ըե и տ ան ե ա / ը» . «КаС- 
бы» упоминаются и в краткой редакции «Ашхарануйца», в перечис
лении племен юго-восточной Азиатской Сарматии, к югу от Дер- \ 
бейта88. В свете всего сказанного это представляется результа
том традиции, восходящей к Агатангелосу, и поэтому не может 
служить поводом для поисков собственно племени касписв на 
северо-восточном Кавказе. Добавим здесь, что «стран) Каспия» 
(«patria Caspiae») упоминает в Закавказье и Аноним Равен
нский (VII в.)89. Эта область, по локализации Б. А. Арутюняна, 
помещается к северу от Куры, южнее Дербспtckoi о прохода911.

*> ИЛ, I. 27, с. 95.
s; Ч‘!чч> КчК"!! г»о/ (далее—Книга послапш :). с 322.

ll'li ոՀհի ш С իրակա дп։ մաա են աւ[ [in։. //յ ոլնը, f. 317.
S!l Ravennatis Anonymi Cosmographia el Goldonis Geographica Ed M. Pin

der, G. Parfhev. Berolini, 1962, II, 12, c. 68.
il1’ Ztlljlril (IJIlt GjUlli Г-. Լփինրի աեդացրո։ /</ յան հարցի C. 122.

Таким образом, армянские обточиики называли «Касиком» 
не только Пайтакаран, но и область и ее население к северу от 
Куры. Живучести последней традиции способствовало, как уже 
было сказано выше, то обстоятельство, что опа восходила к со
чинению Агатангелоеа, которое являлось одной из идеологиче
ских основ Армянской церкви. Другой причиной было, но-видп- 
•мому, eine и то, что примыкающий к соответствующему району 
Дербентский проход в армянской литературе часто назывался 
Каспийскими воротами. Последнее название, как было отмече
но выше, первоначально, давалось перевалу Гедук в горах Эль
бруса: Впоследствии оно перешло на соседний перевал Axvan.
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ведший из Мидии в Парфию. Еще позднее это же название пе
решло на горные проходы через Кавказский хребет—на Дарьял к 
Дербентский проход. Это было связано с тем обстоятельством, 
что участники похода Александра Македонского назвали Кавка
зом цепь гор от Эльбурса до I индикуша91, и впоследствии прои
зошло смешение ряда топонимов на двух Кавказах. У Иосифа 
Флавия иод Каспийскими воротами выступает Дарьяльский 
проход92, а у Тацита, Светония и Диона Кассия—Дербентский՛֊’3 * 95. 
Последний называется «Каспийским» и в раннехристианской ли
тературе9’. Раннехристианской традицией пользуется и Агатан- 
гелос, когда, перечисляя границы распространения христианст
ва Григорием Просветителем и армянским царем Трдатом III, 
называет Дербентский проход «Каспийскими воротами» («մինչ ի 
ցրունս Կասպից»)^. ЭТО раЗНОЧТСН ПС «ДО вОрОТ КаСПИЙСКИХ» ПО- 
редают рукописи второй, древнейшей группы списков оригинала 
Агатангелоса и две рукописи греческого перевода VI века96. Ос
тальные две группы рукописей оригинала и две греческие руко
писи содержат чтение «до границ Каспийских» («մինչ ի սահմանս 
Կասպից»). Иубликаторы критических текстов оригинала и грече
ского перевода отдали предпочтение второму чтению, а исследо
ватели на основании этого чтения полагали, что в данном разделе 
Агатангелоса речь идет об области Каспк-Пайтакаран. Однако 
нам представляется, что оригинальным является первое разно
чтение, так как именно оно фигурирует в восходящих к данному 
разделу Агатангелоса фразах Мовсэса Хорспацп, Себэоса и Тов- 
мы Арцруни, в которых описываются легендарные границы Арме
нии или Армянской церкви, включавшие и Иверию и Албанию 
(у Себэоса ворота называются, правда, Албанскими)97.

91 Strab. XI, 5, 5.
9г Joseph. De bell. VU. 7, 4. Ср. Plin. Nat. Hist. VI, 40.
93 Tac. Ulst. I, 6; Suet. Ner. 19; Dij Cass. LXIII, 8. 1.
9> Hipp. Cltr. 229, S. 39; Eus. Cltr. p. 190.
95 Агатангелос, 842, с. 439 -440.

См. подстрочные примечания в изданиях: Агатангелос, с. 439; Lafontai
ne G. La version grecque ancienne du livre arménien d'Agathange (edition cri
tique).—Louvain, 1973, c. 323.

97 Хоренаци, IL 86, C. 234; Պատմութ իւ.ն Սևրէոսի Աշխատ ասիրոլթ յամ չւ Գ. 
Վ. Աչպարյանի. —Երևան, 1979 (даЛев — СебЭОС), И. С. 78; Թո<|ւՈս Արձրունխ Պատ- 
մոէթիւն տանն Արծ ր ո ւնև ա g. — Р ի ֆ չի ,,. 1917 {ЛйЛСй—ТОвМа), IV, 3, С. 165.

Таким образом, проделанный всесторонний анализ показы
вает, что этноним «каспии» является собирательным названием 
населения прикаспийских районов, следовательно, говорить о кас- 
пнях, как об одном из албанских племен, неоправданно.
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Гелы, леги, гаргареи

Сведения о племенах гелов и легов передают Страбон и 
Плутарх. Первый из них пишет: «В горах над Албанией, по рас
сказам, живут амазонки. Феофан /Митиленский/, участвовав
ший в походе с Помпеем и побывавший у албанцев, говорит, что 
между амазонками и албанцами живут скифские племена гелы 
и лсги (»' 'л'/.гЪ /л.՝. Аур; Х/.чПа;**)  ц что гам течет река

98 Str ab. XI, 5, 1.
99 Plut. Pomp. XXXV.
’°՞ Ptol. Geogr. V, 8, 12; 8. 23.
101 Ptol. Geogr. V, 11, 2. Ковалевский С. А. Указ, соч., с. 45; Еремян.

С. Т. Расселение горских народов..., с. 402—403.
102 -Ихилов М. М. Указ, соч., с. 78—79.

Мермадаль Мгоиаоа/.՛.՝/“) —между этими и амазонками»98.
Плутарх же в рассказе об албанском походе Помпея сообщает 
следующее: «Амазонки занимают полосу Кавказа, прилегающую 
к Каспийскому морю, но не рядом с албанцами, ибо между ними 
живут еще гелы и леги („Гг/.а՛. 7.1՝. Лур;“)»* 9 *. Приведенные сведе
ния почти идентичны, поэтому очевидно, что и Плутарх пользо
вался свидетельством Феофана Митилеиского.

Упоминание гелов и легов рядом с мифическим и амазонками 
вызывает, конечно, сомнения в их аутентичиости. Однако сведе
ния Птолемея показывают, что такое племя действительно су
ществовало. К северо-востоку от Албании Птолемей упоминает 
реки Удон, Алонту, Соану и Герр, впадающие в Каспийское мо
ре, и племена удов, олоидов, исондов и герров',т. Помещая их 
на карте, составленной по координатам автора, мы обнаружи
ваем, что река Герр и племя герров оказываю гея на территории 
северо-восточной Албании. Очевидно, что герры Птолемея и ге
лы Феофана—один и тот же народ. На карте Птолемея с этим 
племенем герров-гелов связывают также города Гелду и Телай- 
бу (восстанавливая форму Гелайба)101.

Таким образом, можно допустить, что одним из племен Ал
бании были гелы-герры. Представляется весьма вероятным так
же предположение М. М. Ихилова о том. что название «гелы» 
не обозначает отдельное племя, а является только лишь формой 
названия легов, образованной в результате метатезы102. В таком 
случае нетрудно заметить прямую связь между легами-геламп и 
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современными лезгинами, которые уже с V в. и. э. были знакомы 
армянским и грузинским авторам под названием леков103 * 105 106.

Хоренаци, III. 37—38, с. 304, 30G; U.2p“'pl“”!i"jn Uujuhup ЬпрЫшу֊ 
t,nj, с 27: из* u,'i, (2/՛[<иЯ/и‘;/«<. iiminliiuiiiiinip/пЛ^! с. 347; М ровели Лс’онши, 
Жизнь карiлийских царей, с. 21-22. Ср. Ихилоа Л/. М. Указ. соч., с. 91 сл.; 
Aôtlp.гласе If. Л'.. Михаилов К. Ш. К истории дагестанских этнонимов лезг ,и 
лак.—В кн.: Этнография имен.—М., 1971. с 22—23.

ют Тревер К. В. Указ. соч.. с. 49 и др.; Алиев К. К вопросу о племенах 
Кавказской Албании. —В кн.г Исследования по истории культуры народов 
Востока. --М., I960, с. 17; Мовсзе Каланкатуаци. История страны Алуапк, 

с. |77.
105 Мстродор умер в 71 или 69 г. до и. э. ( Streb. МП, 1, 55; Plut. 

Luc. XXII; Манандян Я. А. Тигран Второй и Рим. — Ереван, 1943, с. 108—109). 
Гипспкрат Амисский—современник Юлия Цезаря (Jacoby !'■ I lypslkrales.-ln: 
PWK. Hb. I7-—Stuttgart. 1914, с. 434).

106 Strab. XI, 5, 1.
»oî Strab. XL 5. 2; 5, ».

В историографии одним из основных племен Албании тради
ционно считаются гаргареи10’. В обоснован и этого мнения ука
зывают на сведения Страбона и Мовсэса Хоренаци. Однако свод
ный разбор источников ciauiiT эту точку зрения иод сомнение.

Страбон упоминает гаргареев сразу же после приведенной 
■в. начале настоящего параграфа фразы о соседстве амазонок с 

телами и летами: «...другие же /авторы/, в том числе Мстродор 
Скепсийский и Гипсикрат^, также знакомые с этими странами, 
говорят, что амазонки живут рядом с гаргареями ( n 
оцоооч:“ ) на северных предгорьях Кавказских гор, называемых 
Ксравнпйски.мп... Весной у них есть два особых месяца, когда они 
поднимаются на соседнюю гору, отделявшую их от гаргареев ... 
гаргареи также восходят па эту гору, чтобы, совершив вместе с 
женщинами жертвоприношение, сойтись с ними для деторожде
ния...»101''. В следующих разделах географ сообщает ряд важных 
сведений, позволяющих локализовать области проживания ама
зонок и гаргареев. Вот они: «/Река/ Мермода („с Me/jjiôôa;“), 
низвергаясь с гор, течет через страну амазонок, через Сираке- 
ну и лежащую между ними пустыню и впадает в Меотиду» и 
«...сираки /живут/ по /течению реки/ Ахардся (a’A/a<<oiov“)1 ко
торая вытекает с Кавказа и впадает в Меотиду»107. Приведенные 
сведения позволяют локализовать область проживания амазо
нок и гаргареев в районе среднего течения одной из рек, теку
щих с Кавказских гор и впадающих в Азовское морс (ЛАсотида). 
Данным требованиям отвечает река Кубань, кстати, самая вос
точная из рек, впадающих в Азовское морс, или же Маныч с
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притоком Егорлык, который берет начало в Ставропольской воз
вышенности недалеко от истоков Кубани и впадает в Доп, но 
недалеко от места впадения его в Азовское море; одну и.з этих 
рек и следует подразумевать под Мермодой и Аха рдеем в опи
саниях Страбона108. Что касается Керавнинскнх предгорий, на 
которых, по Метродору и Гнпспкрату, обитали амазонки и гар- 
гареи, то, как было отмечено нами в предыдущем разделе, это 
название давалось в античной литературе различным хребтам в 
Европе и Азии. С интересующей-же нас Керавнпей совпадают 
только горы, упомянутые Плинием Старшим в описакни восточ
ной округи Азовского моря. В соответствующем разделе он пи
шет: «Некоторые помещают вокруг Меотийского озера до Керав- 
нийских гор следующие племена...», н перечисляет более 30 
названий племен и рек109 * 111. Население и реки вокруг Каспийского 
моря Плиний описывает в другом разделе"0, из чего следует, 
что под Керавнийскпмп горами он подразумевает водораздель
ный хребет бассейнов Азовского и Каспийского морей. В таком 
случае, Ксравнийские горы отмеченных разделов Страбона и Пли
ния приходится сопоставлять со Ставропольской возвышенно
стью1", что подтверждает локализацию амазонок и гаргареев в 
районе верхнего течения Кубани или же Егорлыка.

103 Ср.: Каменецкий И. С. Ахардсй и спракн. — В кв.: Материалы сессии, 
посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1964 
года в СССР. — Баку, 1965, с. 99; Виноградов В. Б. Локализация Ахардея и 
сиракского союза племен (по письменным источникам). — СА, 1966, № 4, с. 
40—45.

’°9 Plin. Nai. Hist. VI, 20—22.
«« Plin. Nat. Hist. VI, 35-39.
111 Ряд исследователей не различает .данную Керавнию от Керавнип в 

другом разделе Страбона (XI, 4. 1), где подразумевается восточная часть Кав
казских юр. разделяющая Албанию от Сарматии (Адонц //. Армения в эпоху 
Юстиниана. — Ереван, 1971, с. 424; Тревер К. В. Указ, соч., с. 48, 194; Алиев 
К. К вопросу об источниках Страбона в описании древней Албании. —ДАН 
Азерб. СССР, 1960, № 4, с. 421: Виноградов В. Б. Указ, соч., с. 39). Однако у 
Страбона они четко различаются: первая (XI, 4, 1) помещается у Каспия, 
вторая (XI, 5, I)—ближе к Меотнде, первая называется восточной частью 
Кавказа, вторая—его северными предгорьями.

Приводимая локализация гаргареев античными источника
ми заставляет не согласиться с мнением исследователей, иденти
фицирующих это племя с всйпахскн.мп народами, так как область 
распространения последних лежит далеко от верховьев Кубани 
или Егорлыка. Предполагая отмеченную идентификацию, исслс*  
дователп указывают на то обстоятельство, что этноним «галгай», 
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похожий па «гаргар», является самоназванием ингушей112 * * *. Одна
ко, как справедливо отмечает II. В. Волкова, для подобных со
поставлений более важным является совпадение локализации, 
подкрепленной сведениями источников. Она к томе же отмечает, 
что гсрмипы «га.пай» и «гаргар» лингвистически не совсем со
поставимы"3. Однако исследовательнина со своей стороны пред
лагает сопоставить гаргареев античных источников с дагестан
скими пародами, указывая па то, что армянские источники счи
тают гаргаров албанским племенем, а Албания охватывала и юж
ный Дагестан, и что термин «гаргар» («гагар») в аварском, ца- 
хурском и рутульском языках означает «родственник»11’. Это 
предложение представляется нам также неприемлемым, посколь
ку гаргареп Метродора п Гипсикрата локализуются па западной 
половине Северного Кавказа.

112 Ус.ար 17. К. Этнография Кавказа. Языкознание. Т. 2. Чеченский язык. 
- -Тифлис, 1886, с. 166: Кlessliii'g. Gargareis. In: PWK, ifb. 13.—Stuttgart, 1910» 
с 758: Крупно* E. //• Древняя история Северного Кавказа.—AL. 1960, с. 70—72, 
74: lîpLlfjUlG U. S. « Ս.շխ u4JnJUl'։ սկսնական վերականգնման փորձ. 
®Հ/.', K)7:t, .V ?, с. 266, прим. 51.

lio.iKoaa //. li. Указ. соч.. e. 152 -153.
1,1 Там же, с. 153.
1,5 Plut. Pomp. XXXV.

Здесь же следует отметить, что античные источники содер
жат сведения, позволяющие локалпзовать гаргареев именно на 
восточной половине Северного Кавказа. Однако эти сведения 
возникли в результате недоразумения, восходящего к Феофану 
Alin 11.1енско.му и представляющего собой смешивание гаргареев 
с телами и .iera.Mii. Описывая победу армии Помпея над албан
цами и сражении у реки Абапт (Алазапи) и основываясь, как 
было выяснено выше, на сведениях Феофана Митилеиского, Плу
тарх сообщает следующее: «Рассказывают, что в этом сражении 
помогали варварам и амазонки, спустившиеся с гор у реки Тер
молента (.'), гак как после сражения римляне, снимая доспехи с 
/убитых/ варваров, находили амазонские пелты и полусапожки: 
однако женского - трупа не видали пн одного. Амазонки занима
ют /полосу/ Кавказа, прилегающую к Гирканскому морю, но не 
рядом с албанцами, ибо между ними живут /еще/ гелы и леги. 
Амазонки проводят с ними ежегодно два месяца, сходясь вмес
те у реки Термод'онта, а затем удаляются и живут сами по се
бе»"5. Как видим, у Плутарха, то есть у Феофана, голы и логи
не только соседи амазонок (вместо гаргареев, как у Метродора 
в Гипсикрата). но и—то самое племя, с которым амазонки были 
связаны своей своеобразной брачной привычкой (опять вместо
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гаргареев)'16. Заслуживает особого внимания упоминание здесь 
реки Термодонт („6 Нграиилт/-“), которая в ;ц йстг.нтельностн на
ходится на севере Малон .Азии, в той области, где. согласно ран
ней античной традиции, проживали амазонки՝ Понятно, что. пе
реместив это легендарное племя из Малой Азии па Северный 
Кавказ, традиция перенесла н ряд связанных с ним топонимов. 
Следует обратит!» внимание и на близость названий Мермодас. 
Мермадалнс в вышеприведенных разделах Страбона, восходя
щих к Метродору и Гинсикрату, с Термодонтом Плутарха (Фео
фана). Совершенно очевидно, что эти названия являются всего 
лишь искаженными вариантами названия Термодонт. Наконец, 
нужно отмстить, что сюжет о двухмесячной связи амазонок с со
седним племенем рассказывают только Метродор Скенсийск.пй 
и Гипсикрат (у Страбона) и Феофан Мптиленский (у Плутар
ха): другие античные авторы рассказывают об амазонках ле
генды иного содержания. На основании отмеченных параллелей 
можно с уверенностью предположить, что Феофан непосредствен
но пользовался рассказом Метродора (города Скепсис и Мити- 
лены. к тому же, находятся ио соседству друг с другом).

п" Ср. Strab. XI, 5, 1; 5. 2.
117 О пребывании войска Помнен в приморской области античной Алба 

пни с.м. выше, в параграфе о каспиях.

Представляется возможным также выяснить, почему Феофан 
переместил амазонок и их соседей с западной половины Северно
го Кавказа на восток. Из приведенного выше отрывка Плутарха 
видно, что во время сражения при реке Абанте римляне предпо
ложили, что на стороне албанцев сражаются и амазонки. Конеч
но, ряд подробностей описания («снимая доспехи с /убитых/ 
варваров,... женского трупа не видали ни одного») показывает, 
что никаких женщин там не было, однако для нас важно здесь 
только то, что воины Помпея так подумали. Итак, Феофан Мн- 
тиленскпй, знавший о рассказе Метродора об амазонках и гар- 
гареях, предположив участие племени женщин в сражении с ал- 
банца'.ми, решил, по-впдимому. что амазонки живут недалеко от 
Албании. Однако, поскольку в приморской области страны1’7 
Феофан узнал, что рядом с албанцами к северо-востоку от них 
живут голы и легп. то и поместил амазонок за последними, на 
полосе Кавказа, «'прилегающей к Гирканскому морю», заменив 
при этом гаргареев Метродора па гелов н легов.

Пам представляется, что традиция, идущая от Феофана Мп 
гнлснского и локализующая амазонок и их соседей па границе 
с Албанией, проникла впоследствии в раннехристианскую лите
ратуру. Христианский автор III в. и. э. Ипполит Римский (Порт- * 117
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с.кий) упоминает рядом с албанцами амазонок н каких-то гар- 
санов («...племена Иафета /суть следующие/: мидяне, албанцы, 
гарганы ( „I ту-уе,՛“ ), эррап, армяне, амазонки, колы, корзс*  
пы...»)118. Возможно, что здесь под «тартанами» выступают иве- 
ры-грузины, которых ряд источников обозначает как Гиркания- 
Гурган119. Однако примечательно, что в двух других разделах 
«Хронографии» Ипполит называет грузни привычным этнонимом 
«иверы» („ 'iSijps;“)120. Поэтому более вероятным кажется, что со
седние с албанцами гарганы являются не иверами121 122, а гаргарея
ми, которых традиция, восходящая к Феофану Митиленскому, 
переместила на восток Северного Кавказа вместе с амазонками. 
Сведения данного раздела Ипполита нашли широкое распростра
нение у последующих византийских и армянских авторов (Евсе
вий Кесарийский, Пилон Тиракаци, Мовсэс Дасхуранци, Ухта- 
нэс и др.)|22.

Hipp. Clir. 84. S. 15.
119 См. Mar quart J. Eransalir nach der Geographie des Ps. Moses Xore- 

naçl. Berlin, 1S01, c. 115.
120 Hipp. Chr. 199, S. 32; 232, S. 39.
121 Такого мнения придерживается и К. С. Кекелидзе (Кекелидзе К- Идея 

братства закавказских пародов по генеалогической схеме грузинского исто
рика XI века Леонтия Мровели.—^ՅՁՀ?0 
éiooçiôG. III.—œà., 1955, С. 99).

122 Латышев В. В. Указ, соч., т. I; с. 667, 707 -708; Անանիա Շիրակաgut- 
»/ատենաւքրու-Pյու.նը, с. 360: И/\, 1, 2—3; С. 4—7‘, Օւիււոսւքւէս եպիսկոպոս, 
ւքոլթէււն Հայոց.— *Լադարշապատ, 1871, I, 10, C. 23 (ДЭЛвв— 5 ХТПаНЭС).

123 Поздние авторы Стефан Византийский и Евстафий Фесалоипкский толь
ко лишь повторяют рассказ Страбона {Латышев В. В. Указ, соч., т. 1, с. 257, 
310).

124 Об этой локализации упоминает Страбон со ссылкой на автора IV в.
до и. э. Эфора (Strab. XII, 3, 21-24; XIII, 4. 6; XIV, 1—4). См. также The-
opffer. Amazones.—In: PWK. Hb. 2. — Stuttgart, 1894, c. 1757—1758.

Однако сомнительна не только та пли иная локализация 
гаргареев на Северном Кавказе, но и вообще их существование 
там. Единственный рассказ дошедших до нас античных источ
ников, в котором упоминаются гаргареи, относится к легендарно
му племени амазонок123 124 * *. Самая ранняя греческая традиция пред
полагала существование этого племени одногрудых женщин на 
западном побережье Малой Азии, в Троаде и южнее12՛’. Позже 
греческая традиция локализовала их уже в Фемпскире. па берс- 
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г\ реки Гермодоит125. Еще позднее амазонок переместили на 
восточный берег Меотпды (Азовского моря), связав их с савро- 
матскими женщинами (саврома гидами) Наконец, когда и 
ыесь греки не обнаружили одногрудых женщин, то их стали 
помещать во внутренних районах Северного Кавказа127 * *, Метро- 
дор и I ппсикрат—в бассейне реки Кубань или Егорлыка, а Фео
фан Min и. к некии севернее албанцев12՛4, iloMnomiii Мела и Пли- 
!1нй Старичин около севсро-западных берегов Каспийского мо
ря, возле предполагаемого пролива12“. Птолемей--еще севернее, 
между своими Гиппийскими горами и рекой Ра (Волга)130. Су
ществовали также предположения, что одногрудые амазонки 
проживают в Средней Азии пли в Африке131.

։։■՛ Hom. II. Ill, 189: VI, 185: Her. IV, НО: Pur. Heracl. WS—415; Apoll. 
Rhoil. II, 990 993; Plut. Thés. XXVI—XXVII; Dioil. II, 45—46; Strub. I. 3, 7 : 
II, I, 21 eis.: Just. Il, I, 24—25; Pomp. Mela, I, 105; Dion. Perieg. Vv. 772— 

774; App. Mi Ihr. 69; 78.
12rt Her. IV, 110-117: Aesch. Prom. 416-419; 723 725; Ps. Hippocr. De 

acre, 24; Plat. Noni. 804—806; Ps. Scyl. 70; /’s. Scymn. 875: Dion. Perle«. Vv. 
665—667.

'2' Ср. Томсон Jlw. Указ. соч.. с. 47.
’28 Strab. XI, 5, 1—2: Plut- Pomp. XXXV.

Pomp. Mela, I. 12; III, 39; Plin. Nat. Hisl. VI, 35.
130 Ptol. Geogr. V. 8. 20. Странно, что следующий за Птолемеем «Aiuxa- 

рацуйн» дает иную локализацию амазонок—между горами Шантаннн (пере
вод Ксравнип) и Каспийским морем (7/<Л'“Ц’<“'.7"Л7 IT"«/«*"/» hnpb’uuo/Lnj, 

с- 26).
։з։ Dlod. III. 52-55; Curt. Vl, 5, 24-32.
1(2 Ср. Theopffer. Указ, соч., с. 1754 сл.; Тахо-Годи А. А. Амазонки. В 

кн.: Мифы пародов мира (энциклопедия), г. I. —М., 1980, с. 63—64; Косвен 
М. О. Амазонки. История легенды. — СЭ, 1947, № i2—3.

В науке мифический характер амазонок считается бесспор
ным132. Это обстоятельство ставит под серьезное сомнение и ис
торичное । ь гаргареев. соседей ама тонок по вышеприведенной ле
генде. Правда, можно было бы предположить, что Метродор п 
Гппсикрат связали мифических амазонок с реально существо
вавшим племенем гаргареев на Северном Кавказе. Однако ряд 
подробное гей рассказа Страбона говорит о невозможности по
добного допущения. Географ сообщает следующее: «Гаргареи. 
говорят, пришли в зти места /на Северный Кавказ/ из Фемиски- 
ры вместе с амазонками, а затем, отделившись от них, воевали 
с ними при помощи некоторых фракийцев и знбейцев, зашедших 
сюда в блужданиях: потом, окончив войну с ними. заключили 
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договор на вышеприведенном условии...»133. Первая подчеркну
тая фраза этого отрывка прямо показывает, что гаргарси не были 
ееверокавказекпм племенем, а были перемешены сюда автором 
данного рассказа об амазонках. Во второй подчеркнутой фразе 
упоминание фракийцев и эвбейцев указывает на то, что опи
санная война происходила, во всяком случае по мнению источни
ка рассказа (а это не Страбон и даже не Метродор. а — первоис
точник последнего), не во внутренних районах Северного Кавка
за, а где-то на морском побережье. Действительно, эвбейцы и 
фракийцы данного рассказа могли быть греческими колониста
ми, а последние блуждали по берегам морей и вмешивались в 
дела туземцев, добиваясь для себя лучших условий обитания, 
однако никогда не заходили в глубь материка. Что касается 
объяснения Страбона о том, что фракийцы и эвбейцы зашли так 
далеко в своих блужданиях, то это только лишь предположение 
автора, которому самому показалось странным сведение источ
ника о проникновении так далеко в глубь материка греческих 
колонистов13՜*.  Исходя из сказанного, театр войны между амазон
ками и гаргарсями следует отнести к районам Фемискиры или 
Троады. И наконец, этноним «гаргарси» находит себе паралле
ли в названиях горы и города Гаргар в Троаде135. Обобщая все 
сказанное, нам представляется возможным заключить, что в ле
генде об амазонках гаргарси фигурировали с самого начала ее 
бытования, и что ранняя греческая традиция локализовала их в 
Троаде. Следовательно, именно здесь, на западном берегу Ма
лой Азии можно искать -то древнее племя, которое теоретически 

133 Strab. XI, 5, 2.
134 С. Г. Петросян замечает, что эвбейцы называются еще и абантамн. 

Предполагая, что в данном рассказе первоначально значились абанты, превра
щенные Страбоном в эвбейцев, он думает, что в источнике рассказа речь шла 
о населении двух районов Сюника и Арцаха под названием Хабанд. Фра
кийцев С. Г. Петросян сопоставляет с фрако-кимерийскими племенами, кото
рые, как он выясняет, обитали в VI—V вв. до и. э. в бассейне озера Севан. 
Гаргареев данного рассказа исследователь сопоставляет с ингушами, а ама
зонок—С Населением ДОЛИНЫ реки АлазаНН (Պեւորոսյւսն I). Մերձսևանյան ցեղե
րի միուիյունը հայկական լեռնաշխարհի հյուսի и—արևելրոէ.մ (մ* խ. ш‘ VI-- V ՂՂ*)'
—ՊԲՀ, 1976, Л* 1, с. 195). Однако, как бы остроумны пн были сопоставления 
автора, с его точкой зрения трудно согласиться хотя бы потому, что невоз
можно представить себе предполагаемый им столь обширный театр военных 
действии (от Сюника до Северного Кавказа) в масштабах межплеменной 
войны. ’

335 Нот. 11. VIII, 48; Strab. II, 3, 23; XIII, 1, 5; 51; 56: 58; 62՜ Plin. Nat 
Hist. V, 122.

63



вполне могло реально существовать (хотя это и не обязательно) 
и быть включенным в первоначальную легенду об амазонках. 
Таким образом, искать реальных гаргарсев на Северном Кавка
зе не приходится.

Армянский автор V века Мовсэс Хоренаци трижды употреб
ляет термин «гаргарейский». Он упоминает Гаргарейское кня
жество в числе потомков легендарного Арана, наместника севе
ро-восточных областей Армении, Гаргарейское поле, где прои
зошло сражение между войском армянского царя Трдата III и 
северянами, и гаргарейский язык, язык населения Албании, для 
которого в начале V в. под руководством Маштоца были созда
ны письмена. Исследователи традиционно считают неоспоримым 
фактом, что сведения Хоренаци относятся к одному из албанских 
племен—к гаргареям136 137. Однако всесторонний анализ этих све
дений с привлечением результатов исследования данных антич
ных источников позволяет не согласиться с традиционной точкой • 
зрения.

136 |-սւբ|ււուէոսւ[>եսւհց 1Г. Ազուանի;/ պատմութիւն, հ, Ս.,— Վաղարշապատ, 1902, 
с. 18; Тревер к. 13. Указ, соч., с. 48—49, 66, 308; Алиев К. О племенах Кав
казской Албании..., с. 17; Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк..., 
с. 177 и др.

137 Хоренаци, II, 8, с. 113.
138 Мовсэс Дасхуранци, Степаннос Асолик и Вардан Аревелцн только пов

торяют соответствующую фразу Хоренаци (ИА, 1, 4, с. 8; Асолик, 1, 5, с. 34— 
35; Մեծին Վարղանայ В արձրա րե րզեցւոյ Պատմութիւն Տիեզերական ]• լոյս րն- 
ծայեաց Մ. 1,>մին,--Մաւկվա, 1861, (далее—Вардан), с. 30).

Гаргарейское княжество упоминается Мовсэсом Хоренаци в 
разделе о возникновении армянских княжеских домов. Назвав 
Арана, потомка прародителя армян Хайка, которого первый ар- 
шакидский царь Армении назначил наместником северо-восточ
ного края Армении между нижними течениями рек Араке и Ку
ра, то есть территории Утика и Арцаха, историк продолжает: «Из 
сто /Арана/ детей, говорят, произошли племена и княжества 
Утийцев, Гардманцев, Цавдэйцев и Гаргарейцев» («Ի սորա զա
ւակաց ասեն սերեալ զազգն Ո ւտ կա ցլոց և Գարգմանացւոց և Ծաւդէաց- 
ւոց և Գարգարացւոց ]էշ1սանութիւնււն»)^1. Следует ОТМСТИТЬ, ЧТО О 
Гаргарейском княжестве не сообщают каких-либо сведений «Гах- 
намак», «Зоранамак», содержащие списки армянских княжеств» 
IV—V вв., а также другие армянские источники138. Причиной 
появления этого княжества у Мовсэса Хоренаци является, как 
это выяснил еще в 1910 г. О. Гамбарян, то обстоятельство, что 
оно фигурировало в большинстве рукописей сочинения Агатан- 
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гелоса, там, где речь идет о княжестве Гугарка139 140 * 142. Действитель
но, в большинстве списков армянского Агатангелоса и во всех 
списках его греческого перевода вместо исторически верного 
чтения «Гугарское княжество» фигурирует чтение «Гаргарское 
КНЯЖССТВО («ութերորդ' .իշխանն Գարդարացւոց աշխարհին»)^. Вер- 
ность формы «Гугарское» подтверждается не только другими ар
мянскими источниками, но и древнейшим житийным вариантом 
сочинения Агатангелоса (потерянный оригинал которого дати
руется началом V в.), известным в науке под названием «Житие 
I ригория». Здесь, в соответствующем"разделе, читаем: „о

139 ДипГршрЬшП В. 'hupjui еI PЬ* 4"‘-4u4,u,nbft՛—ivto, с. 242.
140 См. подстрочные примечания в изданиях: Агатангелос, с. 414; Lafon

taine G. Указ. соч.. с. 304 (.'> т'Ъоог 9p/u։v "т,; Japyapr/mv -/шря;*).
Jn Garitte G. Documents pour l’étude du livre d’Agathange.—Rome, 1946, 

c. 73.
142 Агатангелос, Предисловие, c. XLII1—XLIV.
143 Агатангелос, 873, c. 459—460; Lafontaine G. Указ, соч., c. 336 (164).

Ypjiwv ГооуарЛу /шра; ... “ш.- Исторически верное чте
ние дают только 4 рукописи армянского Агатангелоса, которые, 
однако, составляют ill группу списков, в протографе которой 
примерно в XII веке было исправлено несколько неточностей 
текста14՜. Хотя подготовители критического текста памятника 
справедливо отдали предпочтение именно чтению «Гугарское», 
для нас совершенно очевидно, что древнейшие списки армянско
го Агатангелоса содержали чтение «Гаргарское».

Итак, в конце V века под рукой Мовсэса Хоренаци оказал
ся такой список «Истории Армении» Агатангелоса, где в соот
ветствующем месте значилось «Гаргарское . княжество». Хорена
ци, который отлично знал о Гугарском бдешхетве, решил, не
видимому, что Гаргарское княжество Агатангелоса является от
дельной нахарарской единицей и поместил ее рядом с Гугарком. 
На вопрос, почему автор локализовал Гаргарейское княжество в 
северо-восточном крае Армении, отвечает второй раздел армян
ского Агатангелоса с упоминанием этого княжества, хотя и без 
названия. Здесь читаем: «...четвертый—/бдешх/ стороны мас- 
КуТОВ» («ղչ..րրորդն ի Մասքթաց կողմանէն»), В ГрСЧССКОМ-  ^TOV
-tixapTov a-о то» Maaa/outcuv Ojwwv jisowv“.143 Справедливо пред
положив под маскутской, или гуннской, стороной северо-восток 
Армении, Мовсэс Хоренаци именно здесь поместил Гаргарей- 
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ское княжество и, к тому же, назвал его в числе потомков Ара
на Хайкида, легендарного первого наместника этого края14*.

144 По мнению Б. А. Улубабяна, «Гарггрейское княжество» в тексте Мов- 
сэса Хоренаци следует исправить на «Гугарейское» (Ուլուրարյւսն Р. րԱղ֊ 
վսւնըյ, (Ալ/ւանիա» և էԱոան) ւոեղանունները, С. 121, ПрИМ. 36; Он ЖС.՛ Գրվտգ- 
ներ, с. 48). Однако в том же разделе описания армянских княжеств Хоренаци 
отдельно говорит и о Гугарском бдешхстве (Хоренаци, II, 8, с. ИЗ—114). 
Следовательно, ошибся сам историк, а не переписчик его сочинения.

145 Хоренаци, II, 85, с. 230.
Нб- Хоренаци, II, 84—85, с. 227—231. Данный рассказ повторяют Мовсэс 

Дасхураици, Асолик, Ухтанэс и Вардан Аревелци (ИА, I, 12, с. 29; Ухтанэс, 
I, 68, с. 96; Асолик, II, 1, с. 62; Вардан, с. 40).

|'iup|uniiniupbtuG 1Г. Արցախ .—ршрш, 1805, С. 6—7', Он же;

սլասւմութքւ.ն, հ. Ա, с. 18; Тревер К. В- Указ, соч., с. 48—49, 66, 308; В. Ф- 
Минорский. История Ширвана и Дербенда, с. 28; bpbtfjtuG II. Տ. էտյաստանը 
ըստ էԱշխարհացոյցիչ 46.

14® Ср. Նոր րաոդիրը 1,այկաղեան լեդու֊ի, հ, Ա.— •էեՆետիկ, 1836, C. 1071, 

ILGlUltjUlG Др. Հայերեն արմաւււական րաոարան , հ. Р»---- 1)րևան, 1073, С. 527 '528,
554.

149 flt-JOipUipjluG В. էայոքյ р‘Ч‘[[< հ յուսիս-աըևե շյան եզբի և հարտկից 
մասին.—,ԷՀԳ, 1968, № 1, с. 55 —60, Он же: Գրվադներ, С. 25֊26. .ТаК Жв НЭЗВа- 
ние реки Каркар объясняют К. Ф. Ган (Опыт объяснения Кавказских гео
графических названий. —СМОМПК, вып. 40, Тифлис, 1909, отд. 3, ч. 3, с. 
36) и Г. Гюбшманн (Op. cit., с. 439).

Гаргарейское поле упоминается Мовсэсом Хоренаци в рас
сказе о войне армянского царя Трдата III с северянами, кото
рые задумали в союзе с сасанидским царем Шапуром II Долго
жителем вторгнуться в Армению. Вернувшись из западных облас
тей и узнав о намерениях врагов, царь Трдат, как рассказывает- 
историк, «вместе со всеми /войсками/ Армении спустился на 
поле Гаргарейцев, встретился с северянами /и дал/ сражение» 
(«ամենայն Հայաստանօք իչեալ |ւ դաշտն Գարցարսւցւոց' պատահէ հիւ
սիսականացն ճակատո՚ւ .պատ//.րաղմի»)1^. Далее рассказывается, 
что Трдат одержал победу, прогнал северян до страны гуннов, 
затем взял заложников, объединил северян и вместе с ними 
вторгся в Иран144 145 146.

Упомянутое здесь Гаргарейское поле большинство исследо
вателей склонно локализовать на правобережье Куры147. В обос
нование этого указывается фактически только на созвучие тер
мина с названием реки Каркар, правого притока Куры. Однако 
Б. А. Улубабян уже убедительно показал, что топоним «Каркар», 
буквально означающий по-армянски «каменистый»148, встречает
ся в различных уголках Армянского нагорья и вряд ли восходит 
к этнониму «гаргар»149. Действительно, известны округ Каркар в 
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Моксе, две крепости Каркар в Цопке и в Восточной Киликии, 
две деревни Каркар СГяргяр) в Лори и в Парисосе150. И, наконец, 
топоним Каркар в Карабахе засвидетельствован источниками с 
XIII века. Киракос ГандзакеЦй упоминает его в числе владений 
Хасан Джалала Хаченаци, а грузинский автор XIII в. называет 
местечко Каркрн между Хаченом и Байлаканом151. В этих сви
детельствах для нас важно то, что оба автора отмечают форму 
Каркар (Каркри), а не—Гаргар (Гаргри), которые могли бы 
подтвердить традиционную точку зрения. Приведенные факты 
показывают, что сопоставление этнонима «гаргары» с названием 
реки Каркар следует признать неверным.

։5и Вардан, С. 155; ՄսւաբէոԱ Ուրւքւայ Լց|>. ժամանակագրութ  իւն.— 'Լագարշա֊ 
ոլատ, 1808 (МЛ^—МаттЭОС). С. 142, 260, 338, 353, 359; Սմրատայ Սպարապետի 
Տարեգիրը. -Վենետիկ, 1950, С. 105, 152, 155, 163, 167; ժամանակագրութիւն
Տեաոն Միթայկլի Ասորւոց պատ րիարըի.-- Ձերուսագէմ, 1871, С. 423; Ալ|»չ*ս10 Ч,-
Տեգագիր Հայոց Մեծա ց.— Վենե տիկ , 1855, С. 43, 54; էփթիկեսւն Լ. Ս- Պատկերա֊ 
գարգ րնաշիյարհիկ բառարան, հ. Հ», Գի?? В..---Վենետիկ, 1907, С. 325 326

։*։ Կ|ւրւսկոս Չ-սւնձսւկեց!։- Պատմութիւն Հայոց .Աչի՛' Կ. Մելիք֊ՕՀանջանյանի. 
— Երևան, 1961 (далее—Киракос), 55, с. 359;.История и восхваление венценос
цев , Пер. К. С. Кекелидзе.—Тбилиси, 1954, с. 54—55.

^bilipnujulG II. էԳարգարացւոցյ գայտի տեգագրո ւթյունը. -Է-,Գ> 1970, .V 7 
.5- 67—76.

153 Там же, с. 67—69. Ср. Халатянц Г. Армянский эпос в «Истории Арме- 
ип» Монсея Хоренского. —М., 1896, с. 242—244; Артамонов Л4. И. Очерки 
древнейшей истории хазар. —Л., 1936, С. 121 —122; ITnijubu Խորենացի. Պատ
մություն Հայոց Թարգմանությունը, ներածությունը և ծ ան ոթ ո ւթ J ո ւննե րր Ստ. 
Մաէթաոյանցի Երևան, 1908, с. 357—358. С. Г. Петросян отмечает также тру
ды Н. Адонца, Я. А. Манандяна и М. Абегяна, однако в них о подобном со
поставлении нет речи.

151 Joseph. De bell. VII, 7, 4. Именно так рисует путь алан Т. Моммзен 
(Mommsen Th. Römische Geschichte, В. 5.—Berlin, 1886, с. 394).

В специальной статье, посвященной локализации Гаргарей- 
ского поля Мовсэса Хоренаци, традиционную локализацию стре
мится обосновать С. Г. Петросян152. Помимо сопоставления с наз
ванием реки Каркар, исследователь указывает и на другие фак
ты, на которых следует остановиться подробно. Следуя Гр. Ха- 
латянцу, М. Артамонову и Ст. Малхасянцу, автор сопоставляет 
вышеупомянутый поход северян со вторжением аланов в Закав
казье в 72 г. н. э.153 Далее он вполне справедливо констатирует, 
что аланы прошли на юг не из Средней Азии, как на первый 
взгляд может показаться из описания Иосифа Флавия (Гирка- 
ння—Каспийские ворота-Гедук—Мидия—Армения)154, а из Се-
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верного Кавказа, поскольку, по Иосифу Флавию, они проживали 
возле Меотиды и Танаиса. В свое время Я- А. Манандян опреде
лил, что аланы прошли по Дарьяльскому проходу, договорив
шись с царем Иверии, которая в источниках иногда выступает 
под названием Гиркания (Гурган)155. С. Г. Петросян предпола
гает иной путь вторжения и возвращения аланов, а именно че
рез Дербентский проход. Гирканию Иосифа Флавия он сопос
тавляет с армянской провинцией Каспк-Пайтакаран, где, по его 
определению, обитали переселенные из Гиркании племена, и ко
торая, согласно сведению Мовсэса Хоренаци (II, 53), восстала 
против армянского царя Арташэса (Трдата I)156. Исследователь 
далее предполагает, что после разорения Мидии аланы возвра
щались тем же путем обратно, и именно тогда на них напал ар
мянский царь Трдат. Путь аланов соответствовал, по-видимому, 
известному в древности торговому пути Ардабиль—Дербент, ко
торый проходил через Варданакерт, Байлакан, Шемаху и Шапо- 
ран. И поскольку ближайшая к Армении точка на этом пути со
ответствует Байлакану, то, по заключению С.՜ Г. Петросяна, 
именно здесь, у Байлакаиа, в Мильской степи следует локализо
вать Гаргарейскос поле, где произошло сражение между Трдатом 
и северянами157.

155 IFuiGluGqjuiG L. ГЛЛ.,,1{иЛ u,l.„nLp jm"։, Jp. — Ьp-
4. р.—ЬрЬшЪ, 1978, C. 14; Mar quart J. Указ, co«։., c. 115.

J58 «HtnpnuJUlG II. <]>WJU> ш1(ШриЛр h шри щшш n difipp... , C. 172 173.
»57 *nL։npnuj։uG U. t'i'utptjutршцспц» qtujinfr tnkq-uypni.pjnLbp, c. 69 70.

Однако мнение о том, что в 72 г. н. э. аланы прошли по Дер
бентскому проходу, представляется нам не совсем оправданным. 
В частности, не убеждает предположение о том, что под Гирка- 
нией данного раздела Иосифа Флавия выступает Каспк-Пайта
каран. Если даже согласиться с мнением о проживании в этой 
провинции переселенцев из Гиркании, ничто не указывает, одна
ко, на то, что от этого название Пайтакарана изменилось: ни в 
одном из источников он не называется Гирканией. Сопоставление 
Каспийских ворот данного раздела Иосифа с Дарьялом, предло
женное Я. А. Манандяном, остается единственным верным ре
шением проблемы.

Неубедительно также предложенное С. Г. Петросяном и 
рядом других исследователей сопоставление войны Трдата III с 
северянами, описанной у Мовсэса Хоренаци, со вторжением ала
нов в 72 г. и. э. и со встречей их с первым аршакидским царем 
Армении Трдатом I. При минимальном сходстве обоих расска
зов, они отличаются друг от друга весьма важными чертами.
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Так, по рассказу Иосифа Флавия, аланы одерживают верх над 
Трдатом I и разоряют Армению. У Хорснаци же царь Трдат на
носит северянам сокрушительное поражение и преследует их до 
страны гуннов. Хоренаци ничего не сообщает о вторжении се
верян в Армению, а только говорит о таком намерении врагов. 
Можно отметить, что в двух других похожих по общему сюже
ту случаях историк специально отмечает,, как враги из севера 
вторглись на территорию Армении, перейдя через реку Куру, гра
ницу страны на северо-востоке158 * 160 *. Единственное подобие рассказов 
Иосифа Флавия и Мовсэса Хоренаци заключается • в том, что в 
них говорится об аркане, который противник накинул на голова' 
армянского царя. Однако, если у Иосифа Флавия Трдату I с 
большим трудом удается спастись от неминуемой гибели и бе
жать, то у Хоренаци Трдат III, схватив конец аркана, умудряется 
притянуть к себе противника, царя басилов (у Иосифа противник 
армянского царя—простой воин), и ударом меча убить его. Пред
ставляется, что одна лишь деталь сюжета—употребление арка
на и то при отмеченных различиях, нс может свидетельствовать 
об идентичности двух событий. И, наконец, историчность войны 
Трдата III с северянами с последующим вторжением на терри
торию Ирана доказывается тем обстоятельством, что о ней упо 
минается и у Агатангелоса. Описывая величественные деяния 
царя Трдата III, этот автор сообщает, в частности, следующее: 
«А царь Трдат за все время своего царствования разорял и раз
рушал страну Персидскую... поднимал огромное войско гуннов™9 
и завоевывал /ряд/ областей Персии» («հանէր qqoru 2ոնաց սաս- 
տ|։1| հ-ևրէր ղկողմանս Պարսից»у16®.

158 Хоренаци, II, 50, с. 177; II, 65, с. 200.
109 Ранние армянские источники поздним термином «гунны» (էհոն^է) на

зывали все степное население Северного Кавказа в древности. Ср. Гадло А. В. 
Этническая история Северного Кавказа IV—X вв. —Л., 1979, с. 19. К. В. 
Тревер предполагает, что хоны армянских источников являлись отдельным пле
менем в Дагестане (Указ, соч., с. 192—194), однако это представляется не
убедительным.

160 Агатангелос, 123, с. 71—72.
151 Хоренаци, II, 84, с. 228.

В то же самое время, сведения Мовсэса Хоренаци позволяют 
локализовать Гаргарейское поле в другой области, а именно—к 
северу от реки Куры. Рассказывая о происшедшем на этом поле 
сражении, историк трижды отмечает, что это было на террито
рии Албании. В главе 84 второй книги Хоренаци пишет: «И ког
да царь /Трдат/ ушел в страну Албанию на северян...» («Եւ ի 
խաղալ թագաւորին զկողմաժթք Աղուանից ի վերայ հիւսիսականս!֊ 
ցըն-..»)™Լ Чуть ниже действующее лицо данной главы Мамгон 
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говорит следующее: «Большая опасность /грозит/ царю Трдату, 
из-за чего /он/ пошел в страну Албанию воевать со всеми гор
цами...» («վասն որոյ գնաց զկողմամթք Աղուանից պատերազմել ընդ 
ամենայն լեռնոտնեայսն»)^2. Наконец, следующая глава сочинения 
Хоренаци озаглавлена так: «Деяния Трдата на войне в Алба
нии...» («Նահատակոլթիլնք Տրդատայ ի պատերազմին յԱղու\սնս...»)163. 
Эти сведения показывают, что-война с северянами происходила 
на территории Албании162 163 164. А поскольку Албания в начале IV в. н. 
э. лежала >на северном берегу Куры (см. ниже), то именно здесь, 
на левобережной равнине и следует локализовать Гаргарейское 
поле данного раздела Мовсэса Хоренаци165 * *.

162 Там же.
163 Хоренаци, II, 85, с. 230.
164 С. Г. Петросян полагает, что сочетание էԱղու—՚նից կոդմանք^ означает 

«недалеко, около Албании», а не «на территории Албании» (<Գարդարացլոց» 
դաշտի տեղադրությունը, C. 68). ОЛНЭКО .H3BCCTH0, ЧТО ТерМИН է կողմ ան ր»,ОСОбсННО 

в географической номенклатуре, означает чаще всего не «в сторону, вблизи» 
(первое значение), а «в стране, на территории». Ср. Նոր բաոդիրր Հայկազեան 
յեղուի ։ Հ. Ա, С 1071; Հսւրությւււնյսւն I՝. Մեծ Հայքի թ ադավորութ յան հյուոիո- 
արևելյան tf արդերի վարչա֊քադաքական կացությունը..., C. 79.

165 Гаргарейское поле упоминает и Товма Арцрунн, который недвусмыс
ленно помещает его вокруг города Партава. Он пишет: «А Буха /арабский
военачальник/, собрав все свое войско, спустили на поле Гаргарейское и 
вступил в великий город Партав» (Товма, III, 10, с. 177). В другом месте чи
таем: «... и снова отправился и добрался /Иса ибн Шейх/ до Партава в 
стране гаргарейцев» (Товма, III, 18, с. 216). На этом основании И. Маркварт 
и Н. Адонц локализуют Гаргарейское поле в округе города Партава (Marquart 

J. Указ, соч., с. 177; Адонц Н. Указ, соч., с. 424). Однако вероятнее будет 
предположить, что Товма Арцрунн знал о Гаргарейском поле только из рас
сказа Мовсэса Хоренаци, локализовавшего это поде в Албании. На этом ос
новании Товма поместил поле и страну (область)■гаргарейцев вокруг столицы 
современной ему Албании, то есть Партава.

В последний раз историк употребляет термин «гаргарейский» 
в рассказе о создании албанского письма Маштоцем. По расска
зу Хоренаци, Маштоц прибыл в Албанию, представился царю 
страны Арсвалэну и архиепископу Еремиа, затем призвал к се
бе некоего Бениамина, искусного переводчика,' которого тотчас 
же отправил князь Сюника Васак в сопровождении епископа 
Сюника Ананиа. Вместе с ними, продолжает историк, Маштоц 
«создал письмена для богатого горловыми звуками, бессвязно
го, варварского, в высшей степени нескладного, гаргарского язы-
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КО.» («ստեղծ զնշանագիրս կոկորդախօս աղխազուր խժական խեցբե
կագունին այնորիկ Գարցարացւոց լեզուին»)166.

168 Хоренаци, III, 54, с. 329 (перевод характеристик албанского языка не 
может быть дословным из-за специфичности употребляемых историком терми
нов). Этот рассказ Мовсэса Хоренаци повторяют Мовсэс Дасхурании и Сте
пенное Орбелян (ИА, II, 3, с. 117; Орбелян, 15, с. 39).

282 ք^աթքսուաարեանց Մ. 1ևրցաՒ՚, с. б—7; Тревер К. В. У каз. соч., с. 49, 308; 
bpblfjuiG 11. S. Հայաս տանը ըստ լ Աշխ шրհաдո յցի V, C. 46; ՊեւՈթՈԱ j U1G II. էԳարդա֊

դաշտի տեղադրությունը, С. 74-- 75.
168 նոթիւն. •Լարը Մաշտոցի '[Աշխատասիրությամբ Մ. Աբեդյանի. էրևան, 

1641 (далее—Корюн), 16, с. 70; Хоренаци, III, 54—55, с. 328—329.
189 ք|ւ|Ոլբաթյւսն I*. Հյուսի ս-ա րևե լյան Հայաստանի նա խամ ա րդպանական շըր~ 

ջանի վաըչա-ըաղարական վիճակի հարցի շուրջը.,., C. 149 —164', AlupntpjnuGjluG P. 
Մեձ Հայըի թ ադավորութ յան հ յուսիս-ա րևե լյան մ արդերի.,., C. 77 95, ОН Жв. 
Административное деление закавказских владении Сасанидского Ирана сог
ласно труду Елише. —КВ, вып. 1, —Ереван, 1979,„с. 25—28.

170 Корюн, \7, с. 70. Историк сообщает, что Маштоц прибыл в столицу 
страны, то есть—в Капалак, который находится, как известно, не ниже, чем 
центральные районы Армении и Иверии.

171 Хоренаци, III, 54, с. 328—329.
172 Подробно об этом смысле глагола см. в нашей статье Հակոբյան Ա. Հ. 

^արդարացիները ըստ անտիկ և հայկական սկդրնաղրյսւրների,— ՊՈՀ, 1982, • & 4։ 
С. 127.

Некоторые исследователи считают, что носителей упомяну
того Мовсэсом Хоренаци гаргарейского языка можно локализо
вать к югу от Куры167. Однако создание албанского письма от
носится ко времени последнего аршакидского царя Армении Ар- 
ташэса (420—428)'68, а, как показывают исследования послед
него времени, армяно-албанская граница проходила по Куре 
вплоть до 428 года, времени упразднения Сасанидами царства 
Великой Армении169 170. Из этого следует, что носителей гаргарей
ского языка, для которых были созданы письмена, нужно лока
лизовать только к северу от Куры.

Интересно, что, по сведению Мовсэса Хоренаци, Маштоц 
«спустился» В Албанию («յԱղուանս իջեալ»), KopiOH Т0Ж6 с0°б՜ 
щает, что Маштоц «спустился» в Албанию («իջանէր յաշխարէն») 
Причем, если у Корюна создатель письмен закавказских народов 
«спускается» в Албанию из Армении, то у Хоренаци из Иве
рии171. Глагол «спускаться» употребляется в данном рассказе не 
в смысле спуска из района, расположенного выше, в район, рас
положенный ниже, а в смысле перехода в другую страну172. Сле
довательно, точка зрения С. Г. Петросяна о том, что носители 
гаргарейского языка и Гаргарейское поле находились ниже Ар
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мении и Иверии, а именно—в Мильской степи, может быть от
клонена173.

։՜։ ՊԼալւոԱյան II. էԳարդարացլոցւ դաշտի տեղադրությունը, С. 75.
174 Тревер К. В. Указ, соч., с. 49; Мовсэс Каланкатуаци. История страны 

Алуанк..., с. 177 и др. Исключение составляет только И. Акинян, который вов
се не допускает создание албанского письма (11.կխ1Լան 1>. //• Մաշտոց վար֊ 

էյս/պետ,-- 'Աէեննա , 1949, С. 295 — 328).
17* ИА, Լ 4, С. 8; I, J2. С| 29; II. 3, С-.. П7.
176 Об этом источнике см. в третьей главе настоящей работы.
177 ИА, I, 27, с. 95. Перевод по Ш. В. Смбатяну (Мовсэс Каланкатуаци. 

История страны Алуанк..., с. 60), с некоторыми изменениями.
К8 Joseph De Bell. VII, 7, 4; Պատմութիւն Աղեքսանդրի Մակեղոնացւոյ.— 

վենետիկ, 1842, с. 109, 110, 140.

։ Исследователи традиционно полагают, что сочетание «гар- 
гарейский язык», фигурирующее у Мовсэса Хоренаци, означает 
не что иное, как язык племени гаргареев, одного из албанских 
племен174. Однако, если это так, то по крайней мере весьма 
странно, что о таком албанском племени мы не встречаем све
дений ни в античных, ни в древнеармянских источниках. Ведь 
мы вправе были бы ожидать, что встретим упоминание об этом 
племени по крайней мере в «Истории Албании» Мовсэса Дасху- 
ранци, который больше других армянских авторов осведомлен 
о положении левобережной, собственно Албании. Однако он 
только лишь повторяет сведения Хоренаци о «гаргарейском» по
ле, княжестве и языке175. В то же самое время, в одном из ис
точников «Истории Албании», который мы назвали «Историей 
684 года»176, встречаем следующее легендарное, однако в дан
ном случае очень важное свидетельство: «Он /Маштоц/ возоб
новил и укрепил веру христианскую, распространив проповедо
вание Евангелия в гаваре Ути, в Албании, в Лпинке, в Каспке, 
до ворот Чора /Дербента/, а также среди других племен, пле
ненных /в свое время/ Александром Македонским, который при
вел и поселил их близ великой Кавказской горы, гаргаров и ка- 
мичиков-хепталов...»'77. Как видим, автор сочинения VII века от
мечает гаргареев (гаргаров) среди тех племен, которых Алек
сандр Македонский я’кобы поселил у Кавказских гор или за ни
ми. Легенда о запертых Александром Македонским за железны
ми воротами Кавказа 23 варварских племенах широко известна 
в античной и средневековой литературе. При этом, если антич
ные авторы считали железными воротами проход через горы 
Эльбурса178, то христианские авторы помещали эти ворота на
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Кавказе179. В христианской и мусульманской традициях в эту 
легенду были включены библейские сюжеты о варварских пле
менах Гоге и Магогс, которые когда-то должны выйти с севера 
и уничтожить цивилизацию180. У разных авторов сохранились 
различные перечисления варварских племен, запертых за Кав
казом Александром Македонским. Здесь в основном фигурируют 
пейоративные этнонимы, не имеющие к реальным народам ка
кого-либо отношения181. Как правило, эти списки начинаются 
мифическим Гогом.

1,9 Hipp- Chr. 229, S. 39; Eus. Chr. p. 190; Procop. Pers. I, 10: Աշխարհա
ցոյց վարդապետի Աշխա տ աս իր Ո t-իէե ամր Հ. ՊԷրպերեանի. ք՛արիդ, 1960,
C. 9; Ժամանակադրու-թիւ-ն Տեառն ՄիխայԷլի Առորւ-Ոց պատրիարքի... , C. 388.

180 Подробно о легенде про железные ворота Александра см.: Anderson 
А. Р. Alexander’s Gate. Gog and Magog and the Inclosed Nations.—Cambridge. 
Massatshusetts, 1932; Ппгулевская H. В. «Железные ворота" Александра Ма
кедонского.—В кн..- Исследования по истории и культуре народов Востока.— 
М. —Л., i960, С. 423—426; Տա;եահ В. Ուսու.,քնառիրու.թիէ.ն Ստոյն Կալիսիքենեայ 

1ԼաԼէո1-ց Աղեքսանղրի»—'Էքէեննա, 1892, С. 160՜— 172«
181 См. Տապեան В. Указ. СОЧ., С. 170-171; Орбелян. 31, С. 112.

В вышеприведенном отрывке «Истории Албании» имеется в 
виду та же самая легенда, однако вместо Гога там на первом 
месте отмечаются гаргары. Это показывает, что в армянской 
литературе бытовала традиция, употреблявшая этноним «гарга
ры» (гаргареи) в пейоративном смысле, для обозначения одного 
из варварских племен северо-восточного Кавказа. Заметим, что 
в приведенной фразе из «Истории Албании» в пейоративном 
смысле использован также этноним «хепталы» (эфталиты). Эф- 
талнты проживали в действительности в Средней Азии и к Се
верному Кавказу никакого отношения не имели. Можно предпо
ложить, что армянская традиция, локализовавшая пейоративных 
гаргареев на северо-восточном Кавказе, питалась раннехрис
тианской литературой (Ипполит, Евсевий Кесарийский), которая, 
как было показано выше, знала именно там племя гаргареев 
(гарганов).

Вышеотмечениыс факты позволяют думать, что и у Мовсэса 
Хоренаци термин «гаргарейский» употребляется в пейоратив
ном смысле. Наиболее четко это видно в третьем из выделенных 
нами разделов «Истории Армении». Здесь термин «гаргарейский» 
употребляется в качестве пятого пейоративного эпитета, харак
теризующего албанский язык. Отрицательная характеристика ал
банского языка в данном разделе не может считаться неожи
данной, поскольку в других разделах своего сочинения Хорена
ци называет население Албании и соседних горных районов «се
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верянами», «горцами», варварами»182. Неожиданным может по
казаться только то, что у Хоренаци пейоративное название «Гар- 
гарейское» носит одно из армянских княжеств. Однако, по-ви- 
димому, по мнению историка, встретившего это княжество в ру
кописи Агатангелоса, оно получило свое название из-за того, что 
защищало свой отрезок границы против «гаргареев»—албанцев. 
Именно так, в одном из разделов своего сочинения, Агатанге- 
лос называет армяские бдешхства по тем сторонам, которые они 
призЪаны были защищать183. Добавим, наконец, что в свете все-՛ 
го сказанного под названием «Гаргарейское поле» нужно пони
мать всю левобережную равнину Куры, а не какой-то опреде
ленный ее отрезок.

182 Хоренаци, II, 84, 227—228; II, 85, с. 230; III, 3, с. 259; III, 9, с. 
266. ...

183 Агатангелос, 873, с. 459—460; Lafontaine G. Указ, соч., § 164, с. 336.

Ср. U’u։pl|>| шрш 8« Հ*“/ [պեաշքսր.— ՀԱ, 1003, с. 1-
184 Названия семи удинских селений перечисляет М. Бархударянц (Ршр- 

|սՈԼ1Ո1ԱրԼանց. 1Г. Ադոլանից երկիր և ղրացիր՜ (Միքի^ 0>ադստան). Թիֆւիս, J893).

185 Языки Азии и Африки, т. 3, —М., 1979, с. 16Լ.
186 Очерки истории СССР, М., 1965, с. 224; Народы Кавказа, т. 2. М> 

1962, с. 195; Алиев К. К вопросу о племенах Кавказской Албании, с. 16.

Таким образом, мы можем констатировать, что гаргареи 
Мовсэса Хоренаци не являлись албанским племенем. Этот этно
ним употреблялся историком в качестве пейоративного названия 
населения левобережной Албании и соседнего горного района.

Утии-удины, МИКИ

Одним из прямых потомков кавказских албанцев являются 
современные удины-утийцы. В настоящее время они компактно 
проживают только в трех местах—в Варташене и Нидже (Азер
байджанская ССР) и в Октомбери (Зенобиани) (Грузинская ■ 
ССР). В Х*1Х  .в. удинскими' были еще несколько селений недале- 
до от Вартащена и Ниджа184. Язык этого маленького народа от
носится к лезгинской подгруппе дагестанских языков185.

В поисках упоминаний об удинах исследователи обращались 
к древним авторам и находили у них этнонимы, созвучные наз
ванию этого народа. При этом порой допускались ошибки, ко
торые в новых работах повторяются уже как бесспорные факты. 
В связи с этим приходится вновь рассмотреть все предложенные 
сопоставления.

Ряд՝ исследователей считает, что о кавказских удинах гово
рит уже Геродот186. Последний в описании ахеменидских сатра- 
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niiii сообщает следующее: «Сатартии, саранги, таманеи, утии 
(„Обтю՛.“), мини („Mozot“) и жители островов Красного моря187, 
куда /ахеменидский/ царь выдворяет - так называемые пересе
ленные народности, вместе платили 600 талантов. Это четырнад
цатый округ»188. Об упомянутых здесь утиях и миках говорится 
и в разделе описания войска Ксеркса: «Утии, мики и парикании 
вооружены были подобно пактиям»189. Локализация XIV сатра
пии Ахеменидского царства по Геродоту не вызывает никаких 
споров: это область от побережья Ормузского пролива вместе с 
островами в проливе до Дрангианы (район проживания саран- 
гов-дрангов) включительно190. Следует добавить, что утии и ми
ки упоминаются и в Бехистунской надписи Дария I в формах 
«Яутия» и <Л1ака>191 192. Локализация этих областей примерно сов
падает с южной частью XIV сатрапии по Геродоту; сатрапия 
Мака лежала на побережье Ормузского пролива, а Яутия рас
полагалась севернее ее, охватывая часть или всю область Кер
ман (Кармания)|92. Подобная локализация территории прожи
вания утиев Геродота Па юге Ирана исключает какую-либо связь 
этого племени с закавказскими удинами.

187 Красным морем античные авторы называли весь Индийский океан.
188 Her. Ill, 93.
189 Her. VII, 68.
190 Дьяконов И. М. Указ, соч., с. 357.

191 Beli. 1. 17; III, 22.
192 Дьяконов И. А1. Указ, соч., с. 357; Дандамаев М. А. Указ, соч., с. 202.
im IT tu р1р| lupin В* с. 2; Адонц Н. Указ, соч., с. 398, прим.

1; Очерки истории СССР. Первобытно-общинный строй..., с. 224; Тревер К. В. 
Указ, соч., с. 50; Алиев К. К вопросу о племенах Кавказской- Албании, с. 
16; Алиев И. Г. История Мидии. —Баку, 1961, с. 104.

194 См. выше.
195 Steph. Byz. s. v. Muv.oi; Hecat. fr. 170.

Такой же явной ошибкой следует считать мнение несколь
ких исследователей о том, что мики Геродота связаны с обла
стью Муган в Азербайджане193. Мики, считающиеся в современ
ной литературе, так же как и утии, иранским племенем, лока
лизуются, по сведениям Геродота и Бехистунской надписи, на 
побережье Ормузского пролива194. Упомянутых исследователей 
вводит в заблуждение сведение Гекатея Милетского, сохранивше
еся во фрагменте у Стефана Византийского. Здесь читаем: «Ми
ки, народ, о котором Гекатей говорит в .описании Азии: «от мн- 
ков до реки Аракса» (,=■՝'• Moxwv st; ’ApiJvjv zzo-zpov“)195. Но из 
приведенной фразы, в которой рядом упоминаются племя миков
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и река Араке, автоматически никак ие следует, что мики прожи
вают па берегу Аракса: нельзя же из фразы «от карелов до Аму
ра», указывающей на протяженность СССР, заключить, что ка
релы проживают на берегу реки Амур. Во-вторых, трудно согла
ситься, что под «Араксом» Гекатей подразумевал приток Куры. 
В античной литературе под названием «Араке» выступают по 
меньшей мере восемь различных рек в Греции, Персиде, Мидии, 
Средней Азии, Армении и Малой Азии. Ближайший по времени 
к Гекатою автор, Геродот, упоминает только один Араке, одна
ко очевидно, что он передает сведения о двух различных реках196. 
Первая из них впадает в Каспийское море с востока, и в ее дель
те обитают массагстские племена197. Очевидно, что это Оке дру
гих античных источников, современный Узбой (высохшее русло 
Аму-Дарьи, достигающей время от времени Каспийского моря). 
Вторая река впадает в Каспий с запада, а берет начало «из зем
ли матиенов, откуда течет и Гнид, разделенный Киром на 360 
каналов»198. Последний Араке ряд исследователей склонен отож
дествлять с притоком Куры199. Однако это противоречит доста
точно ясным сведениям Геродота, позволяющим локализовать 
и отмеченную выше землю матиенов, и реку Гинд. Под Матие- 
кой данного раздела Геродота выступает наиболее западная об
ласть Мидии, которая упоминается и в разделе описания «цар
ской дороги» Ахемснидов200. Под рекой же Гинд выступает сов
ременная Диала, приток Тигра, которая берет начало из запад
ной Мидии, недалеко от столицы Экбатаны201. Из всего этого 
следует, что под вторым Араксом Геродота выступает не закав
казская река, а Сефид-руд (Кызыл-узен), истоки которого на
ходятся недалеко от истоков Диалы. В свете всего сказанного 
нам представляется наиболее вероятным, что под Араксом Гека- 
тся Милетского нужно понимать первый Араке Геродота, то 
есть Оке (Узбой). Фраза же «от миков до реки Аракса» обозна
чала, по-видимому, ширину Ахеменидского Ирана с юга на се
вер. Таким образом, совпадение названия племени миков у Ге
родота с топонимом Муган следует признать случайным.

’;,ft Her. J, 201; 202; 205; 209-211; 216; HI, 36: IV, И; 40.
։»' Her. I, 201—202; 204; IV, 40.
”8 Пег. 1, 202.

Томсон Дж. Указ, соч., с. 124—125; Ельницкий Л. А. Указ. соч., с. 83; 
Хазарадзе Н. В. К вопросу о локализации матиенов в свете древнегрече
ских источников (VI—V вв. до и. э.). —ИФЖ. 1973, № 2, с. 201.

Her. V, 52.
2°։ Her. I, 189-190; 202; V, 52.
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Исследователи склонны отождествлять с кавказскими уди
нами уитиев, упоминаемых в трех разделах «Географии» Стра
бона202 203. Большинство ученых локализует их к северу от албан
цев. Однако анализ сведений географа показывает, что он гово
рит о двух отдельно живущих племенах. Так, по разделу XI, 7, 
1, где говорится: «...большую часть /склонов Эльбурса/ зани
мают гелы, кадусни, амарды, уитии (ДКйтил“) и анариаки...», 
уитии локализуются на южных берегах Каспийского моря, меж
ду областями амардов и анариаков. В разделе, же XI, 8, 8 чи
таем: «В окружности у моря за гирканами обитают амарды, 
анариаки, кадусни, албанцы, каспии, уитии. и, быть может, вплоть 
до скифов другие племена»303. Здесь уитии упоминаются север
нее албанцев и еще каспиев204. Основываясь на сведении в разде-.

202 81гаЬ. XI, 7, 1; 8, 8; 14, 14. Тргвер К. В. Указ, соч., с. 46, 143, 144; 
Еремян С. Т. Страна «Махелоння» надписи Кааба-и-Зардушт. — ВДИ, 1967, 
№ 4, с. 51—52; Алиев К. Кавказская Албания, с. 127.

203 Как было отмечено в одном из предыдущих параграфов, это пере
числение прикаспийских племен заимствует у Страбона Дионисии Алек
сандрийский, а от него—Никифор Влеммид, Присциан и Евстафий Фесса
лоникский. У этих авторов, правда, вместо »01՛.у фигурирует чтение 
однако, как уже отмечено выше, это результат описки в той рукописи 
«Географии» Страбона, которая оказалась под рукой Дионисия (Ср. Томсон 
Дж. Указ, соч., с. 358).

204 В источниковедческом плане о списках приморских народов у Стра
бона можно сказать следующее. Ученые обычно возводят все три списка 
(XI, 6, 1; 7, 1; 8, 8) к автору начала III в. до н. э. Патроклу (Сня1п^ег Е. 
Указ, соч., с 2265—2266; Тревер К. В. Указ, соч., с. 45—46; Ельницкий Л. /1. 
Указ, соч., с. 129—130), однако, на наш взгляд, это верно лишь частично. 
Как было отмечено в первом разделе настоящей главы, указания Страбона 
и Плиния Старшего показывают, что к Патроклу действительно восходит 
список племен в XI, 6, 1 (у Плиния—VI, 36). Однако список в XI, 7, 1 сле
дует отнести к какому-то автору II—I вв. до и. э., поскольку в нем упоминают
ся как приморские и армяне, которые завладели приморской областью Кас- 
пиано^ только лишь в начале II в. до и. э. Что касается списка в XI, 8, 8, 
в котором армяне не упомянуты,- то мы склонны думать, что он восходит не 
к Патроклу, а к какому-то другому раннему автору, возможно—к Эратосфе
ну. На это указывают два обстоятельства: во-первых, локализация каспиев 
к северу от албанцев, где-то между морем и Кавказскими горами совпада
ет с мнением Эратосфена о месте обитания каспиев ( 8(гаЬ. XI, 2, 15); во- 
вторых, в списке, восходящем к Патроклу (XI, 6, 1), название племени амар
дов фигурирует в форме .Мзроо։", в то время как в разделе XI, 8, 8 мы 
встречаем форму .’'Арарос։*.



ле XI, 7, 1, которое подтверждается и разделом XI, 14, 14, мож
но было бы думать, что последняя локализация уитиев к северу 
от албанцез и касписв является результатом простого переме
щения этнонимов в списках Страбона. Однако՜ эта локализация 
подтверждается сведениями Плиния Старшего и Птолемея.

По Плинию, все побережье Каспийского моря севернее ал
банцев՜ до пролива, якобы связывавшего это море с Северным 
океаном, занимают удины («и<Ио1՜)205. Выше приморских владе
ний этих удинов и албанцев автор упоминает племя утидорсов 
(«1Л1’с1ог51»)206, в названии которого исследователи весьма ре
зонно предполагают сочетание двух компонентов—«ути» и 
«аорс»207 208. Клавдий Птолемей помещает на берегу Каспийского 
моря между Албанией и рекой -Ра (Волга) племена исондов, 
олондов и удов („ОхЗя՛.“)508. Несмотря на то, что уды помещаются 
автором не непосредственно после албанцев, а чуть дальше, их 
соответствие удинам Плиния не может вызывать сомнений.

205 Plin. Nat Hist. VI, 38.
208 Plin. Nat. Hist. VI, 39.

207 Смирнов К. Ф. Археологические исследования в районе дагестанско
го селения Тарки в 1948—1949 гг. —МИА, 23, 1951, с. 257—272; Тревер К- В. 
Указ, соч., с. 174—175.

208 Plot. Geogr. V, 8, 23.
209 Адонц Н. Указ, соч., с. 56, 420; Монандян Я. А. О некоторых про

блемах древней Армении и Закавказья. —Ереван, 1944, с. 13; Еремян С. Т. 
Страна «Махелония»..., с. 51—52; Алиев И. К интерпретации параграфов 
I, 3, 4 и 5 IV главы XI книги «Географии» Страбона, с. 161.

210 Strab. XI, 7, 1.
211 С этим фактом склонен не соглашаться Андреас. Он предполагает, 

что «осведомители Страбона созвучное местное племенное наименование 
«утин», «Утия» (.Ои։т։а») приняли за название области вО։т։а в Фесса-

Ряд исследователей считает, что в разделах XI, 7, 1 и XI. 14, 
14 Страбона речь идет о насельниках армянской провинции 
Утик209. Однако, по вышеприведенному отрывку из раздела XI, 
7, .1. географ локализует племя уитиев не в Армении, а между 
амардами и анариаками, то есть на южном берегу Каспийского 
моря. Сразу за этим автор пишет следующее: «Некоторые пар- 
расии, как говорят, живут вместе с анариаками, которых теперь 
называют парсиями: энианы же построили в области уитиев укре
пленный город, который называется Энианой»210. Несомненно, 
что упомянутые здесь паррасии и энианы являются греческими 
колонистами, поселившимися после похода Александра Македон
ского на южном побережье Каспия211. Паррасии являются ар-
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кадским племенем211 212, а энианы—фессалийским213. Говоря о го
роде Эниане в стране уитиев, Страбон добавляет: «Здесь пока
зывают греческое оружие, медные сосуды и могилы»214 *. Очень 
трудно представить, чтобы греческие колонисты основывали 
своп города на северо-восточной окраине Армении, лишь частич
но завоеванной войсками Александра. В то же самое время, 
южнокаспийская локализация эллинских городов находит свое 
подтверждение в сведении Полибия, который сообщает, что по 
приказу Александра «Мидия опоясывается со всех сторон эллин- 
довХ гоРодами для заЩиты ее от смежных варварских наро-

лии и на этом основании усмотрели в утиях греческих переселенцев» (Andreas. 
Afnlan«. — Jn: PWK, Hb. 1, Stuttgart, 1893, c. 1025. Ср. Тревер' К. В.

каз. соч., с. 143). Однако у Страбона греческими переселенцами являются 
не уитии, как думает Андреас,, а поселившиеся в их области энианы (айниа- 
ны). Многочисленные подробности рассказа Страбона не позволяют согла
ситься с мнением исследователя и о том, что под эннанами и паррасиями 
выступают не греческие колонисты, а местные племена.

212 Strab VIII, 3, 1; 8, 1.
213 Strab. IX, 4, 10; 4, 11; 5, 19; 5, 22; X, 2, 1.
2,4 Strab. XI, 7, 1.
2,5 Polyb. X, 27, 3.
218 Strab. XI, 14, 14. Манандян Я. А. О некоторых проблемах..., с. 13; 

Еремян С. Т. Страна «Махелония»..., с. 51—52.

Я. А. Манандян и С. Т. Еремян видят прямое упоминание ар
мянской провинции Утик в следующем разделе Страбона в опи
сании Армении: «Передают также, что некоторая часть эниа- 
нов поселилась в Уитии, другая же—над армянами, за горами 
Абом и Нибаром»216. Однако, как видим, данная фраза противо
поставляет с одной стороны Армению, с другой—Уитию на юж
ном берегу Каспийского моря, следовательно, вторая не может 
являться частью первой. Уития в данном разделе не Утик, а та 
о класть обитания уитиев, которых Страбон в разделе XI, 7, 1 
прямо помещает между амардами и анариаками.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что во всем 
приведенном в настоящем параграфе материале из источников 
нигде не говорится прямо о тех удинах, потомки которых прожи
вают ныне в районе между Куткашеном и Шеки. С современны
ми удинами в определенном смысле могут иметь связь только те 
уитии- удины, которых Страбон (XI, 8, 8), Плиний Старший (VI, 
3° 39) и Птолемей (V, 8, 23) помещают на Каспийском бере
гу к северу от Албании. Весьма знаменательно, что в названиях 
этого племени наименования современных удинов отражены во 
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всех вариациях: уитии у Страбона217, уды у Птолемея, удины и 
ути /дорсы/ у Плиния. Данные археологии тоже говорят о воз
можности связи насельников прибрежного Дагестана с древним 
населением района Шекй-Куткашен. Так называемая «Тарки-Ка- 
рабудахкентская археологическая культура», датируемая антич
ным периодом и локализуемая на берегу Каспийского моря к 
северу от Дербента, имеет, помимо сарматских (аорсских) черт, 
и ярко выраженные черты «Ялойлутепинской культуры», харак
теризующей, как было отмечено выше, албанские племена антич
ного времени. На этом основании исследователи справедливо 
полагают, что на побережье проживало родственное с албански
ми племя, подвергшееся, однако, сарматизации218. В то же самое 
время, на наш взгляд нельзя забывать то обстоятельство, что 
между приморским Дагестаном и районом Куткашен-Шеки ле
жит восточная половина античной Албании, где уже в раннем 
средневековье проживали зафиксированные в источниках мно
гочисленные племена не-удины. Трудно предположить, что ан
тичные удины впоследствии переселились из приморских райо
нов в западную Албанию. Во всяком случае, о подобных пере
мещениях источники ничего не сообщают. На наш взгляд, более 
вероятно предположить, что термин «ути» («уди») в восточно
кавказских языках означал какое-то понятие, очень удобное для 
обозначения этнических единиц, своего или чужого племени (как 
«арийцы» и «анариаки» у иранских народов), и, вследствие это
го, он (термин) сделался названием ряда лезгиноязычных или 
соседних с ними племен219. Во всяком случае, мы видим, что так 
назывались два племени в приморском Дагестане и одно племя 
в западной Албании (если позволительно предположить восхож
дение современных удинов к одному из албанских племен, про
живавших в античный период в.том же районе Куткашен-Ше
ки).

217 Нам представляется возможным в чисто гипотетической форме выд
винуть предположение, что в источнике данного раздела Страбона (Эрато
сфен?), может быть, значилась форма не «уитии», а «утии», и географ из
менил ее под воздействием названия южнокаспийского племени унтнев, из
вестного ему из источника П—I вв. до я. э.

218 Смирнов К. Ф. Указ, соч., с. 257—272; Тревер К. В. Указ, соч., с. 
174—175.

219 Я. С. Вагапов на основании материала вейнахских и даргинского 
языков этимологизирует «Ути/Удн» как «равнинное», «нижнее» (Вагапов 
Я. С. Некоторые нахские топонимы и этнонимы с корнем а (Этимологиче
ские заметки). —В кн.: Вопросы вейнахской лексики. —Грозный, 1980, с. 
79).
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Нам следует рассмотреть и вопрос о связи между современ
ными удинами и названием провинции Утик на северо-востоке 
царства Великой Армении. Многие исследователи считают бес
спорным фактом, что топоним «Утик» произошел от названия 
древних удинов-утиев, проживавших, по их мнению, как на ле
вобережье, так и на правобережье Куры220. Звуковое и графиче
ское соответствие этих терминов действительно налицо. Однако 
следующие три обстоятельства заставляют все же относиться к 
подобной идентификации с осторожностью.

220 Марр Н. Я. По поводу русского слова «сало» в древнеармянском опи
сании хазарской трапезы VII века. —В кн.: Марр Н. Я. Избранные работы, 
т. V. —М.—Л., 1935, с. 81—82; Манандян Я. А. Указ, соч., с. 13; Тревер 
К. В. Указ, соч., с. 46; Еремяк С. Т. Страна «Махелоння»..., с. 51; Алиев К. 
Кавказская Албания..., с. 133 н др.

։։։ P/о/. Geogr. V, 12, 9; Steph. Byz. s. v. '2>$eP1lv1j, ’2ттр^; Plln. Nat. 
Hist. VI, 42; XII, 28.

ИА, I, 29, d. 99; II, 36, q. 232.

1. В античных источниках армянская провинция Утик выс
тупает под названием Отена (у Птолемея, Евсевия Кесарийско
го и Стефана Византийского—„’□■при?“, у Плиния Старшего— 
«О1епа») . Этноним же кавказских удинов или родственных 
им племен фигурирует в них в формах „Оотсд“, „ОйЗоп", «ПсП- 
пЬ>, «1Ш/с1огзЬ>. Очевидно определенное различие (уди/ути—оте), 
из которого следует, что во всяком случае в античной традиции 
не осознавалась какая.-либо связь между УтикоМ-Отеной и уди- 
нами-утиями.

221

2. В древнеармянских источниках термином «утийцы» («Пс- 
называется население только провинции Утик. Населе

ние же левобережья Куры, то есть территории расселения из
вестных с XVIII века удинов, пи в одном контексте этим терми
ном не обозначается. Это четко видно помимо других источни
ков и в «Истории Албании», наиболее осведомленном из армян
ских источников в делах левобережья. Мовсэс Дасхуранци и его 
источники называют большое количество топонимов Утика или 
«гавара утийцев», и все они локализуются на правобережье Ку
ры. В одном из источников «Истории Албании», в «Истории 684 
года», два раза прямо подчеркивается, что враги с севера пере
шли реку Куру и оказались в провинции Ути . Удины из лево
бережья упоминаются в армянской литературе только начиная 
с XVIII века. Добавим, что Мовсэс Хоренаци, автор V в., счи
тает «утийцев» (население Утика) потомками Арана, Сисака и 
Хайка, прародителя армян (Хоренаци, Д1, 8, с. 113). Это значит, 

222
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что ко времени Хорсиаци, то есть в V в., в принадлежности на
селения провинции Утик к армянскому народу нс было сомне
ний. Таким образом, древнеармянские источники также нс пред
полагали связи между Утиком и удинами.

3. И наконец, как мы увидели выше, в первом разделе нас
тоящей главы, археологический материал показывает, что, по 
крайней мере, начиная с IV в. до н. э., на двух берегах Куры раз
вивались две различные культуры.- Если левобережная «Ялойлу- 
тепинская культура» характеризует многоплеменное население 
собственно Албании, то правобережная, так называемая «Куль
тура кувшинных погребений» полностью соответствует археоло
гической культуре остальных районов древней Армении,, следо
вательно характеризует армянское население.

Эти три момента показывают, что по крайней мере с IV в. 
до и. э. невозможно говорить об обитании на территории провин
ции Утик неармянского, следовательно и удинского населения. 
Учитывая данное заключение, можно было бы думать, что про
винция Утик получила свое название из-за того, что находилась 
напротив левобережных удинов-утийцев. В качестве аналогии 
можно было бы указать на название провинции Парскахайк 
(буквально—«Персармения»), находившейся на границе с Пер
сией, а также на тс названия, которые Агатангелос в одном из 
разделов своего сочинения дает армянским бдешхетвам—«бдешх- 
ства сторон Ассирии, Аруастана, Нор-Ширакана и Маскутов». 
называя их, таким образом, по тем сторонам, которые они приз
ваны были защищать223. Правда, при этом мы вправе были бы 
ожидать, что армянские авторы упомянут и тех утиев левобере
жья, от названия которых возникло название соседней им про
винции Утик. В такой же гипотетической форме можно выдви
нуть и другое предположение. Возможно, что на территории Ути
ка в ранней древности проживало какое-то другое (четвертое!) 
лезгиноязычное племя, называвшее себя или своих соседей тер
мином «ути»: к IV веку до н. э. это племя полностью арменизи- 
ровалось, а его название перешло на провинцию224.

223 Агатангелос, 873, с. 459—460; Lafontaine G. Указ, соч., § 164, с. 336
224 Исходя из сведений «Ашхарапуйцз», можно полагать, что это право- 

бережное племя «ути» («оти») следует локализовать на территории не всей 
провинции Утик, а только одного его гавара. названного в отмеченном источ
нике .Ути Арандзнак“, т е. .Собственно Ути" (ср. Երեւան 11. Տ. Հայաստա- 
նր pum էԱշխարհազոյքւէ-ի, с. 75, 109). Автор . А in ха рану й на* употребляет тер
мин .Арандзнак“ («собственно", «само“: см. Նոր րաայիրք հայկաւ/եան /եղուիՀ հ. 
1Լ, с. 285) eine в двух отрывках. Упоминая римскую „провинцию Азию*, одну 
из „стран“ .Всеобщей Азии" (էՐնդհանա ր Աս[,ա>)է он называет ее .Азия.
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Приведенными двумя альтернативными предположениями 
не ограничиваются логически допустимые варианты образования 
названия «Утпк». Возможно также, что оно восходит, как пред
полагает П. М. Мурадин, к топониму «Тухк» (Тус, позднее—Та- 
вус/Тавуш), известному из древнеармянской эпической песни об- 
отроке Вардгэсе, сохранившейся в сИсторни Армении» Мовсэ- 
са Хоренанн (II, 65, с. 199 ) 225. До окончательного решения проб
лемы, по-виднмому, еще очень далеко.

Арандзнак՝, что соответствует ,f( ;.5։ш? xaXo-jusvr, ’Аз։а* Клавдия Птолемея 
(Geogr. V, 2, 1) (см. Աշխ шրհացոյց Մովսեսի ԽՈրենաgլոյ, с. 22. Ср. Եթեմյաս 
II. Տ. {Աշխարհացոյցի} սկզբնական րնաւյրքւ վե րականզնմ ան փորձէ Պ ք' Հ , 1973, № 1 
с. 238, 241). Второй областью Колхиды, названной в источнике и .Егр“ ({Աշ
խարհ Ասիոյ Կողքիս է, որ է Եզր»), ПО СЛОВЗ.М ЭВТОра . А ШХЭрЗ Цу ЙЦЭ ‘ , бЫЛЭ 

.Егревикэ, которая суть Арандзнак Егра* (է յԵզրեւիկԷ, որ է Առանձնակ Եզերայ») 
(СМ. Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ, С. 27). Во ВССХ СЛуЧЗЯХ ТврМИН .АраНДЗ- 

нак՛ употребляется для обозначения областей, чьи исконные названия пере
шли впоследствии на административные или географические единицы, в кото
рые они входили.

225 Указано в личной беседе. Г. А. Капанцян предполагает, что в топони
ме «Тух» можно видеть «Этиуни» (Этиухи) урартских надписей (Историко- 
лингвистическое значение топонимики древней Армении. — В кн.: Г. А. Кч- 
панцян. Историко-лингвистические работы, т. II. —Ереван, 1975, с. 78—79)

Ряд исследователей связывает страну Этиуни с предками современных 
удинов (см., в частности, Марр Н. Я. Указ, соч.. с. 81—82). Отклоняя это 
мнение, Г. А. Меликишвили и Б. Б. Пиотровский отмечают, что под терми
ном «Этиуни», по-видимому, скрывается какое-то нарицательное имя ил,։ 
географическое понятие (Меликишвилр Г. А. Диаухи (Из истории Южного 
Закавказья в древневосточную эпоху). —ВДИ, 1950, № 4, с. 38, прим. 1; оа 
же: Урартские клинообразные надписи. —М., 1960, с. 426; Пиотровский Б. Б. 
Ванское царство (Урарту). —М„ 1959, с. 70). С другой стороны. А. Е 
Петросян показывает, что корень «Этну» может быть клинописным отраже
нием этнонима *Hatlo (*Нэ։1 у о), от которого, по мнению ряда нсследова 
телей (П. Йенсен, А. Ташян, И. М. Дьяконов и др.), могло произойти са

моназвание арМЯН .ХаЙ“ (*Н<1НО—>hayo—>hay —). СМ. Պետրոսյսւն Ա. Ь. Նա
խահայերենի կրո ղների տեղայնացման հարցի շուրջը. — Կրիտ ասարղ լեզվաբանների 
հան րա պե տ ական ղիտական IV կոնֆերանս {Զեկուցումների ղրույթներ).— Ե րեան , 
>084, C. 32-34.

Итак, предполагаемое одно из 26 албанских племен—уди
ны—в древних источниках не упоминается, однако его вполне 
возможно восстановить, основываясь на том факте, что антич
ные авторы знают и упоминают другие лезгиноязычные племе
на с этим же самым названием, обитавшие на берегу Каспий
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ского моря к северу от Дербента. Поскольку ни античные, ни 
древнеармянские источники не упоминают западно-албанских 
удинов, то, по-видимому, следует думать, что՜ это племя в древ
ности не играло сколько-нибудь значительной роли и, как и мно
гие другие, не выделялось среди остальных племен Албании. 
Возможно, только лишь в позднем средневековье остатки соб
ственно албанского населения в районе Куткашен-Шеки консо
лидировались в единую народность и приняли название одного 
из древнеалбанских племен этой территории—удинов-утиев. Сле
дует, однако, сразу же оговориться, что это не единственный воз
можный вывод из логики известных в настоящее время истори
ческих фактов, и нужно надеяться, что окончательное решение 
проблемы дадут новые исследования, особенно—о положении 
удинов в период, предшествовавший XVIII веку.

Лпины, чилбы и другие племена

Из античных авторов лпинов и чилбов упоминает только 
Плиний Старший. Перечисляя соседние с Арменией народы с 
востока на запад, он, в частности, пишет: «С другой стороны, 
начиная от границ Албании, по всему челу гор живут дикие пле
мена сильвов (Silvi), а ниже—лупении (Lupenii), затем дидуры и 
соды»226. Из этого сведения можно было бы понять, что сильвы 
и лупении (чилбы и лпины армянских источников) не входили в 
число 26 албанских племен, а только соседствовали с ними. Од
нако при верной локализации этих племен оказывается, что они 
были албанскими. Отмеченные Плинием дидуры227 находят не
сомненную параллель с современными дидойцами, территория ко
торых не входила в пределы античной Албании228. Соды же упо
минаются Плинием следом за дидурами, то есть к западу от пос
ледних, и, значит, также не могут считаться албанским племе
нем.

224 Plln. Nat. Hist. VI. 29.
227 Античных дидуров упоминает и Птолемей ( Ptol. Geogr. V, 8, 22).
228 Св. выше, в разделе о северной границе античной Албании.
229 Агатангелос, 19, с. 17; 23, с. 19.

О лпинах и чилбах более подробные сведения сохранились 
в армянских источниках. В полулегендарном рассказе о войне 
армянского царя Хосрова с первыми сасанидскими царями Ага- 
тангелос сообщает, что в течение 12 лет на помощь армянскому 
царю приходили албанцы, лпины, чилбы и каспы229. О царстве 
лпинов в IV в. имеется сведение в легендарном рассказе Зеноба 
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Глака, где упоминается царь лпинов Рэгэс230. По этому поводу 
следует, однако, подчеркнуть, что в соответствующем месте речь 
идет о делах в среднеазиатском регионе, поэтому упоминание 
лпинов может оказаться следствием какой-то ошибки. Сведения 
Елишэ позволяют считать царство лпинов—Лпинк—одним из 
могучих христианских государств Закавказья; царь этой страны 
получает послание Иездигерда II Сасанида так же, как и армян
ский, иверский и албанский цари231. Во время антисасанидского 
восстания 450—451 гг. войско лпинов помогало персам подавлять 
движение армян и албанцев232. Далее, по сообщениям Елишэ, 
при укреплении Чорского (Дербентского) прохода Сасаниды ис
пользовали силы лпинов и чилбов, однако во время восстания 
албанского царя, которого «История Албании» называет «Вачэ», 
лпины и чилбы примкнули к восставшим233. По сведениям Павс- 
тоса Бузанда, в начале IV в. чилбы входили в состав Маскутско- 
го царства234. Лпинов и чилбов упоминает «Ашхарацуйц» в раз
деле перечисления племен юго-восточного района Азиатской Сар
матии235. Источник VI в. «Истории Албании», названный нами 
«Повестью о Вачагане», рассказывает об отроке чилбе, проживав
шем в городе Цри236. В VII в. лпинов упоминают Аноним Равенн
ский (patriae Lepon)237 и автор «Истории 684 года»238. Интерес
но проследить за упоминанием лпинов и чилбов в «Хронике» 
Пилона Тиракаци, написанной в 686 г. Переводя текст Ипполита 
Римского о сыновьях Иафета, где из закавказских народов упо
минаются только албанцы, армяне и какие-то гарганы, эрраи и 
амазоны, Пилон берет на себя смелость выбросить из данного 
перечисления неизвестных ему «гарГанов» и «эрраев» и добавля
ет «иверов», «аланов», «лпинов», «чилбов» и «маскутов»239. Этот 

230 См. Հո։|ք>>։։քւ Մէսմ|ւկոն)ան. Պատմութիւն $արօնոյ {Աշխատությամբ և աոա- 
ջաբանով Ա. Աբրահամյանիդ Երևան, 1941, C. 7J.

Եզիշէի Վասն Վարդանայ և Հայոց պատերազմին {Աշխատասիրությամբ Ե. 
Տեր-Մինասյանի. — Երևան, 1957 (далее—Елишэ), I, с 10; И, с. 51.

232 Елишэ, III, С. 77. Ср. Հազարայ Փարպեցւոյ Պ ատ մութիւն հայոց եւ 
Թոլգթ աո Վահան Մամիկոնեան քԱշխատութեամբ Գ. Տկր ֊ Մկրտ չեան եւ Ատ, 
Մաւխասեան^-Տփղիս, 1904 (лалеа — Парпеци), II, 35, с. 66.

233 Елишэ, IV, с. 94; VI. с. 129; VII, с. 198.
234 Павстос, III, 7, с. 14.
235 Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ, С- 27. ср. llpblfjlllG 1Ь S« «Աշխ արհա- 

!}ոյցի* սկզբնական բնադրի վեր ական զն մ ան փորձ, C. 271*
236 ИА, I, 14, C. 39—40; I, 19, C. 56.
231 Ravennatis Anonyml Cosmographia..., c. 68 (11, 12).
238 ИА, I, 27, c. 95; II, 36, c. 232; II, 39, c. 238—239Հ
239 Անանիա Շիրակացու մատենագրությունը, C. 360.
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факт свидетельствует об определенной значимости и этнической 
обособленности народов, внесенных автором VII в. в свой спи
сок.

Локализовать лпинов и чилбов помогают главным образом 
сведения «Истории 684 года», сохранившейся в составе «Исто
рии Албании» Мовсэса- Дас.хуранци, в которой весьма подробно 
описывается путешествие миссии епископа Исрайэла к гуннам в 
<581—682 гг.. проходившее в частности через страны лпинов и 
чилбов240. По рассказу источника, группа Исрайэла вышла из 
города Пероз-Кават (Партав), перешла реку Куру, границу Ал
бании. и через 12 дней пути достигла города лпинов; оттуда она 
перешла в страну чилбов, «что у склона великой горы» («առ 
ստորոտով լերինն մեծի»), ТО ОСТЬ КаВКаЗСКИХ ГОр; ЗДвСЬ НЯ скло
не Кавказа, миссионеры должны были прождать три дня из-за 
сильной бури; силою молитв буря утихла, н группа поднялась 
на гору Вардэгруак и перевалила через вершину Кавказа; еще 
несколько дней не было видно солнца и звезд, однако миссионе
ры удачно прошли до древней царской резиденции (маскутов). 
где мученической смертью погиб Григорис, то есть до поля Ват- 
неай; через несколько дней после этого они добрались «до Чор- 
ских ворот, ЧТО вблизи Дербента» («ի դուռն Չորայ, որ է մերձ ի 
Դարբինդ»), где их встретил радушный прием горожан (Дербен
та); оттуда через несколько дней группа Исрайэла достигла сто
лицы гуннов, города Варачан2*' . Основываясь на приведенном 
описании, а также на других сведениях источников, исследова
тели, однако, по-разному локализовали области обитания лпинов 
и чилбов. М. Бархударянц полагал, что эти племена проживали 
на прикаспийском побережье, в районах между современными 
городами Сумгаит и Куба242. С. Т. Еремян локализует лпинов в 
верховьях реки Алазани, а чилбов—к северу от них, за Кавказ
ским хребтом, в долине реки Тушстская Алазани243. В обоснова
ние такой западной локализации исследователь указывает на 
то, что описанный в источнике VII в. маршрут миссии епископа 
Исрайэла не совсем соответствует действительности. По его мне
нию, Исрайэл не мог пройти в 80-х гг. VII в. по Дербентскому 
проходу, поскольку в то время там находился сильный арабский 
гарнизон. Миссия преследовала антиарабские, цели, следователь

ИЛ. II. 39. с. 238—239.
241 Там же.
242 14ււ|1|սՈ1.1Ո1Արեւււհց 1Г. Աղուանից երկիր ե։ ղրացիր... , С. /6, 145.
243 Еремян С. Т. Моисей Каланкатуйский о посольство албанского кия 

зя Вараз-Трдата к хазарскому хакану Алп-Илитверу. —ЗИВ АН СССР. г. 
VII, 1939. с. 137 сл.
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но она должна была пройти по такому перевалу через Кавказ
ские горы, который не был под контролем арабов. Таким moi 
быть Кодорский перевал, связывающий долину верхнего тече
ния Алазани с бассейном реки Андийское Койсу. Исходя из этих 
соображений, С. Т. Еремян локализует конечный иукнт -город 
Варачан—в районе современного города Буйнакска, куда Ис- 
райэл мог пройти через Кодорский перевал и долину Андийско
го Койсу24’. Что касается прямого упоминания в вышеприведен
ном описании поля Ватнеан и Дербентского прохода, то С. Т. 
Еремян считает это выдумкой автора с целью связать данную 
миссию с именем первого католикоса Албании Григориев244 245. По 
поводу точки зрения С. Т. Еревяна следует сразу же отмстить, 
что недоверчивость к сведениям «Истории (584 года»' о прохож
дении маршрута через Дербентский проход представляется не 
совсем оправданной. Изложение источника по этому вопросу чет
ко п не содержит противоречий. К тому же, мы не располага
ем сведениями источников о том, что Дербентский проход в 681 
682 гг. был занят арабскими гарнизонами. Если бы это было так, 
то мы вправе были бы ожидать, что о столкновенип с арабами 
источники упомянут в описаниях вторжений северных народов в 
районы Закавказья в 680246 и 685 гг.247 Новейшие исследования 
показывают, что подчинение стран Закавказья Арабскому халифа
ту вплоть до конца VII в. носило временный и весьма непрочный 
характер248. В. Г. Котович, обративший внимание на это обстоя
тельство, предполагает иную локализацию областей лпинов и 
чилбов и перевала через Кавказские горы, по которому могли 
пройти участники миссии Исрайэла. Он думает, что это был Са- 
лаватский перевал, связывающий район современного города Ше
ки с бассейном реки Самур, и на. этом основании локализует 
• Шипов на склонах Кавказских гор, в районе Шеки, а чилбов— 
та Кавказскими горами, в долине среднего течения реки Самур, 
вдоль которой миссионеры могли пройти до Дербента249. Для та

244 Там же, с. НО. ,
24՜՛ Там же. с. 138.
248 ИА, II. 36, с. 232.

• Պատմւէւ.թիլն *Լեւ.ոՆդեայ Աեծքւ •]шրա ш պհ»ոՀայույ.- Ս. Պ ե աե ր րո է.ր է 1887 
(далее—Леаонд), 4, с. 16; А'՝олик, II. 2, с. 100: Пилон Тиракаци (Ա՚նանիա <7/>- 
րս/կ ա/յու մ ասւ 11*1! ил[ րուքձ յ ո ւնր, С. 399),

248 Тер-Гевондян Л. //. Армения и арабский халифат. —Ереван, 1977. 
е. 44 45, 50, 71 сл.

249 Котович В. Г. О местоположении раннесредневековых городов Вар.! 
чана, Беленджера и Таргу. В кн.: Древности Дагестана. —• Махачкала. 
>974,յ с. 185-190.
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кой—все же западной—локализации основанием исследователю 
служит сведение «Истории Албании» о том, что из-за бури груп
па Исрайэла якобы изменила свой путь250. Однако такое сведе
ние содержится только в переводе К. Патканяна251. Оригинал же 
ТеКСТа («Դէմ եդեալ ակամայ, տարադէմ գնարհալ, լքեալք և աջխա- 
տեալք...») не дает оснований для допущения какого-либо круто
го изменения маршрута252.

250 Там же, с. 188.
251 История агван... с.« 191.
252 ИА, II, 39, с. 239.
2$2 ձա|1Ու.թյուհյսւ|'ւ Р. էւիինքի տ եղաղրпиթյան հարցի զո լրֆր. — /• Ե Հ , 1971, /е 1, 

С. 108-124.
254 Там же, с. 110—1,16.
255 Там же, С. 122. Ср. Աս։նսւյԼ։ս('ւց Սա. Ան յայտ ղասաոր հին Հա յաստ ա՛

նի, с. 11.
շր'6 Հաբու բյու նյսւ։։ ։•• Լ՚1՚№ տեղաղրոս/յ յան հարցի շոսրջր, С. 122—12ծ.
™ Там же, о. 123. Ср. ИА, I, 14, с. 39-40; I, 19, с. 56.

25Й Հս1||Ո< բւունյւսհ Р. էփի՚նրի տեղաղրո։ թյան հարցի ՀՈսրջր, С. 123.

Недавно к отмеченной проблеме обратился Б. А. Арутюнян, 
сумевший, на наш взгляд, определить истинную локализацию 
стран лпинов и чилбов253. Приводя все данные источников, он 
указывает, что они показывают Лпинк и Чилбк к востоку от 
Албании, между нею и приморскими областями Чор, Касик и 
Баласакан254. Далее, следуя С. Канаянцу, автор констатирует, 
что в рассказе о путешествии Исрайэла страна чилбов помещает
ся на южных склонах Кавказских гор, а не к северу от них255. 
Уточнение этих двух моментов позволяет Б. А. Арутюняну уста
новить, что страна чилбов находилась в округе города Шемахи, 
откуда миссионеры могли перейти Кавказский хребет через Ко- 
нахкендский перевал и пройти по северным склонам хребта до 
поля Ватнеай и до Дербента256. Город чилбов При, о котором 
сообщается в «Повести о Вачагане», исследователь помещает на 
месте города Шемахи257. Страну же лпинов он локализует к за
паду от страны чилбов, в долинах рек Гирдыманчай и Ахсу от 
Кавказских гор до Куры, предполагая, что лпины и чилбы гра
ничили друг с другом по водораздельной линии рек Ахсу и Пир- 
сагат, то есть по Лянгябизскому хребту258 *.

Полностью соглашаясь с предлагаемой Б. А. Арутюняном 
локализацией лпинов и чилбов, мы думаем только, что в антич
ное время лпины занимали не всю территорию от Кавказских 
гор до Куры, а только северную ее часть. Это видно из сообще
ния Плиния Старшего, который говорит, что эти племена обита
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ли «по всему челу гор» («tota montium fronte») 259. Чуть выше 
римский автор сообщал к тому же, что «Всю равнину, /начиная/ 
от реки Кира, заселяет племя албанцев» и добавлял: «Так засе
лены равнины или горные покатости». Затем уже следует фра
за о сильвах и лупениях260. Следует сказать, что именно на ос
новании данных Плиния, по которым лпины и чилбы упоминают
ся за горами, точнее—на горах, исследователи склонны были ло
кализовать эти племена за Кавказским хребтом. Однако армян
ские источники позволяют не только локализовать их на южных 
склонах Кавказа, но и правильно толковать сообщение Плиния 
Старшего. Принимая во внимание характерные особенности ланд
шафта верховьев рек Гирдыманчай, Ахсу и Пирсагат, можно, на 
наш взгляд, с большой долей уверенности выдвинуть предполо
жение, что соответствующая фраза Плиния восходит к какому-то 
римлянину, который имел возможность пройти (вероятно, в со
ставе войска) по Албании с запада на восток в приморский рай
он страны. При этом его путь проходил по равнине Куры (отме
тим, что в район Кобустана, где римляне в конце I в. и. э. оста
вили надпись о своем пребывании, можно пройти именно по Ку- 
ринской равнине, а не по горам), с которой взору путешествен
ника открывается панорама гор, однако не Главного Кавказа, а 
гряды невысоких вершин, проходящей параллельно линии Глав
ного Кавказа, южнее последнего. Эта гряда проходит по всей 
Албании от реки Алазани к востоку, отделяя прикуринскую рав
нину от плодородной Авшаранской долины, и заканчивается 
Лянгябизским хребтом261. По-видимо.му, осведомители римлян, 
проходивших по равнине Куры, сообщили им, что лпины и чил
бы проживают за отмеченной горной грядой до вершин Кавказа, 
и именно это сообщение дошло в конечном счете до Плиния 
Старшего. Таким образом, сведения Плиния Старшего позволяют 
локализовать лпипов в горных районах верховьев рек Гирдыман
чай и Ахсу, а чилбов—в верховьях реки Пирсагат и, по-видимо
му, еще—рек Козлучай и Чикильчай (притоки реки Сумгаит). 
Конечно, впоследствии границы Лпинка и Чилбка могли изме
няться. В частности, на основании сведения Елишэ о сильном 
царстве Лпинка можно допустить, что в состав, этого царства 
входили как районы на равнине Куры, так и область чилбов262

2Ь» Plin. Nai. Hist. VI, 29.
5в0 Там же.
2^1 pi>ip[unilnlU[>bu>Gg 1Г. Աղուանից երկիր fr'- Ղէ,ա !1ի ?■• ՝ • > С- —49, —53.
262 ՀէԱՈՈԼԻ] Ու1!]>11ն I'. Լփի^րի տեղաղրության հարցի շուրջը, C. 123.
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После определения Б. Л. Арутюняном локализации Лпинка 
и Чилбка обращает на себя внимание то обстоятельство, что ара
бо-персидские источники, не знающие этих топонимов, помеща
ют на месте Лпинка маленькую страну и царство Лайзан, а на 
месте Чилбка—первоначально такую же небольшую страну и 
царство Ширван263. На этом основании нам представляется воз
можным сделать предположение о связи ио крайней мере меж
ду этнонимом «чилбы» и топонимом «Ширван». Вопрос об этимоло
гии термина «Ширван» в науке еще не решен. В. Ф. Минорский 
полагает, что смысл термина следует искать в компоненте 
«Шир», поскольку «ван» представляет собой частицу, указыва
ющую на местность26՜’. На наш взгляд, подобной частицей в дан
ном термине является «ан», «Шире» же представляет собой ко
рень этнонима. Думается, что соответствие иранского «ширв»-а 
армянскому или кавказскому «чилб»-\ налицо, поскольку пере
ходы звука «б» в звук «в» и «л» («л») в «р» в иранских и кавказ
ских языках общеизвестны. Представляется, что возможен также 
и переход «ч» («&») армянского и кавказских языков в «ut» в иран
ских языках. Если наши предположения верны, то историю Шир- 
вана следует возвести не к иранским переселенцам из Дейлема, 
как думает В. Ф. Минорский265, а к древнеалбанским племенам266. 
В свете сказанного весьма возможным представляется и связь 
между Лиником армянских и Данзаном арабо-персидских источ
ников, хотя внешне она и не обнаруживает себя266".

263 Это Масуди, ал-Истахрн. Худуд аль-Алам и др (см. СМОМПК, выи. 
29. Тифлис, 1901, ч. I. с. 31; выи. 38, ч. I, 1908, с. 42, 58; Минорский В. 
Ф. Указ. соч.. с. 107. 191-192. 211—2։2). Приморские районы (область Хур- 
сан) были завоеваны ширваишахами в период ослабления халифата.

264 Минорский В. Ф. Указ, соч., с. 33—35.
265 Там же. с. 35. Ср Ашурбей.ш С. Указ, сот., с. 13г
266 Следует сказать, что в «Ашхарануйнс» чилбы и Ширван ('<Й>*«"Ь>) 

упоминаются в одном и том же перечислении племен юго-восточных райо
нов Азиатской Сарматии (Ц-;Ь'шг‘։шяпЛ1 У՝п.р,Ьи{, 1ипрЬ,ъш!11.пр с. 27;

,п, с. 347). Однако в этом источнике сохранились 
разные пласты из разновременных источников Знаменательно, например, что 
повторяется и другой этноним гой же области «Таваспары» в форме «Тапо- 
таранк» —«Тапаставанк» (Тапасараны), что напоминает название этого пле
мени в мусульманских источниках (см. те же страницы).

2,։з Ср. Ршр{иптппирЬшСд И". 1А1/п։.иЛ1>у кр1[[ц։ Ьс. с. 76.

Таким образом, лпипы и чилбы (лупении и сильвы), упомя
нутые Плинием Старшим, локализуются на южных склонах 
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Кавказских гор, в верховьях рек Гирдыманчай, Ахсу, Пирсагат 
и Сумгаит. Это—районы, входившие в пределы античного Албан
ского царства. На этом основании можно с уверенностью счи
тать, что лпины и чилбы были в числе тех 26 племен, которые, 
по сведению Страбона, объединились в начале I в. до и. э. и сос
тавили население Албанского царства.

Гелами-легамн (лезгинами), утиями-удинами, лупеннями и 
сильвами (лпины и чилбы) ограничивается список тех албанских 
племен, которые упоминаются в античных источниках. Однако 
древнеармянские источники, знакомые с легами, .шинами и чил- 
бами, помогают с большой долей вероятности восстановить и це
лый ряд других древнеалбанских племен. Елишэ. Павстос Бу- 
занд и «Ашхарацуйц» упоминают больше десятка племен, про 
живавших в раннем средневековье на территории восточной по
ловины античной Албании, которые в результате самостоятель
ного развития в середине V в. получили даже царскую власть. 
Елишэ перечисляет эти племена два раза. В первом случае, в рас
сказе об укреплении Сасанидами Морского прохода он сообщает, 
что для его защиты, кроме персидских и иверских войск, были 
мобилизованы войска лпинов и чи./бов, а также «Ват. Гав, Глу- 
вр, Хрсан, Хечматак, Пасх, Посх и П/океан, а также все войска 
Таваснарана, горные и равнинные /племена/...» («զղօրսն Լփնաց 
հ ղճղբաց, և զՎատն, զԳաւն և ղԳղուարն և զԽրսանն և ղՀեճմատակն, 
ղՓասխն և զՓոսխն, հ ղՓիլքոլան և զամենայն զօրսն Р'սւլա иպարանն, 
'{լեռնայինն և ղղաշտայինն, և զա լքեն այն ամրակողմն լերանցն»^^՝. 
Во втором случае, историк пишет, что сасанидский военачальник 
Мушкан Нюсалавурт прибыл в страны «албанцев, ./пинов и чил- 
ООО, ХСЧМатаКОв И ТОваСПарОв, В- ХибиОваН...» («յաշխարհն Աղուա- 
նից և Լփնաց և ճղբաց և ի Հեճմատակաց և ի Թաւասպարաց և ի Խի֊ 
բիովան»)™. Елишэ говорит о тех же племенах еще и в рассказе 
о восстании албанского царя 459—462 гг., не упоминая, однако, 
их названия. Здесь историк сообщает, что восставший царь при
соединил к себе 11 горских царей, с помощью которых в тече
ние долгого времени удачно воевал с сасанидскими войсками* 268 269. 
Совершенно очевидно, что здесь речь идет о тех 11 'племенах, ко
торые перечислены в первом приведенном разделе. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что все три раза Елишэ упо 
минает горские племена вместе с Морским (Дербентским) про 
ходом. В первом случае эти племена защищают проход; во вто
ром—Мушкан прибывает, по-видимому, в качестве марзпана в 

287 Елишэ, IV. с. 94.
268 Елишэ, VI, с. 129.
299 Елишэ, VII, с. 198.

91



ооласти горцев, при этом его больше всего волнует судьба тех 
укреплений в Чорском проходе, которые разрушили гунны, со
юзники восставших армян; в третьем случае горские племена 
упоминаются сразу же после той фразы, в которой говорится о 
том, как албанский царь открыл укрепление Чора и впустил на 
помощь себе войско маскутов. Все это показывает, что 11 горских 
племен у Елишэ проживали недалеко от Дербентского прохода, 
во всяком случае нс западнее Албанского царства. Интересно 
также, что в обоих списках племен первыми упоминаются лпипы 
и чилбы, локализация которых определена выше, а последними 
или предпоследними—таваспары, которые находят неоспоримую 
параллель в современной лезгиноязычной народности табасаран
цев270. Последние проживают к югу от Джалганского хребта, но 
которому, как было установлено выше, проходила северная гра
ница античной Албании. Это позволяет думать, что перечисле
ние Елишэ идет с юга на север, и что все 1 1 племен проживали 
на территории восточной половины античной Албании, между 
Дербентским проходом и Курой.

270 Во втором перечислении последним упоминается Хнбиован. Под этим 
названием, несомненно, объединены Пасх, Посх и Пюкван первого перечис
ления. где они упоминаются предпоследними.

271 О верной датировке похода см. Дшрп1р;псВ)шВ Р-. Р'ш^рршп РшЪЬ.
чшЪ шյшиш ш11, С. 77.

273 Павстос, III, 7, с. 14.
273 Павстос, III, 7, с. 15.

Павстос Бузанд упоминает горские племена в описании 
войска Маскутского царя Санесапа, совершившего в начале 30-х 
гг. IV в.271 нашествие на Армению. По рассказу автора, наме
рившись вторгнуться в Армению, царь Санесан «собрал все вой
ско гуннов, похов, таваспаров, хечматаков, ижмахов, гатов, глуа- 
ров, гугаров, шичбов, чилбов, баласичев, егерсуанов, и несметное 
множество других разношерстных кочевых племен, все множество 
войск, которым он повелевал»272. Как видим, данный список Бу- 
занда начинается упоминанием гуннов, под которыми армянские 
авторы объединяют племена, обитавшие к северу от Дербентско
го прохода. В конце упоминаются баласичи и егерсуаны. О пос
ледних трудно что-нибудь сказать, так как больше о них в ис
точниках не говорится. Но о баласичах сам Бузанд в конце рас
сказа о нашествии маскутов сообщает следующее: «Немногочис
ленные же остатки /войска Санесана/ они /армянские войска/ 
гнали перед собой до страны баласичев»273. Из этого сведения 
явствует, что страна баласичев находилась напосредственно за 
армянской границей с Маскутским царством, то есть за Курой.
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как об этом сообщает сам Павстос в начале той же главы274. Та
ким образом, в начале перечисления горских племен Павстос 
упоминает гуннов к северу от Дербентского прохода, а в кон
це—баласичев, проживавших на самом юге владений маскутов. 
Из этого следует, что перечисление идет с севера на юг. При этом 
интересно, что вторыми после гуннов упоминаются похи и та- 
васпары, которые, как было указано выше, по сведениям Елишэ, 
локализуются сразу же к югу от Дербентской линии гор, север
ной границы античной Албании. На основании указанных обстоя
тельств 11 племен перечисления Павстоса Бузанда от похов 
до егерсуанов следует локализовать к югу от Дербентского про
хода, на восточной половине античной Албании.

274 Павстос, Ill, 7, с. 14. Ср. Ուլուրաթյահ В. Պատմա֊աշխարձագ րական 
ճշգրտումներ.—/'Ь\> 1071, Л? 1, С. 181.

2|5 CM. bpblfjluG II. S. էՍ,շխարհագոյրյիյ սկզբնական բնագրի վերականգնման 
C. 271.

2'6 Աշխ արհա րյո յւյ Մովսեսի Խորենացւոյ, С. 27i Անանիա 7>իրակացու մատենա- 
գրրութ յսւնը; C. 347.

277 С. Т. Ерсмян локализует племена нухов-пусхов, пасхов, шилпов, глу- 
аров, а также лпинов и чилбов на склонах Кавказских гор к северо-западу 
от Албании, а хечматаков—к северу от Дербента (bpbifjluG U. S. էԱշխարհա- 

սկզբնական բնագրի վերականգնման փորձ, C. 271---- 272, СМ. ТЗКЖе КЭрТу

«Армения по «Ашхарацойцу»). Однако мы видели, что по сведениям всех 
трех источников, перечисленные выше племена проживали восточнее позд
ней Албании и южнее Дербентской линии гор. Созвучие их названий с рядом 
современных этнонимов в западных районах следует, по-виднмому, считать 
случайностью.

«Ашхарацуйц», перечисляя племена Северного Кавказа 
(Азиатской Сарматии) с запада на восток, на самом юго-восточ
ном отрезке этой территории, между дидоями (которые, как от
мечено нами выше, проживали за северными пределами антич
ной Албании) и Дербентскими укреплениями упоминает племена 
леков, тапотаранов (вар. тапаставаны = табасаранцы), алутака- 
нов, хенавов, 'шилпов, чилбов, лпинов (в тексте—«Пвик»—«Փլիք», 
восстановление по С. Т. Еремяну275 *), Шрван (вар. Шруан), Хер
сон, хелайев, касбов, пухов, таваспаров (вар. таваспароты), хеч- 
матаков, ижмахов, пасхов, пусхов, пюканаков, баганов, маску
тов216. Все эти племена (числом до 20, хотя очевидно, что три из 

. них—таваспары-тапасараны, пухи-пусхи и чилбы-Шруан, упоми
наются два раза) локализуются, по источнику, южнее дидойцев 
и Дербента, то есть на территории восточной половины античной 
Албании277.

Сопоставляя перечисления Елишэ, Павстоса Бузанда и «Аш- 
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харацуйца», мы видим, что племена ватов-гатов, глуаров, хрса- 
нов (или хурсов), хсчматаков, пасхов, пусхов-пухоа, пюкванов- 
пюканаков, таваспаров, ижмахов, шилбов-шнчбов (по-внди.мо- 
му, в тексте Павстоса форма «шичбы» появилась в результате 
ошибки переписчика, спутавшего похожие армянские графемы «л» 
и «ч» (р—2^), то есть 10 названий, повторяются по крайней мере 
в двух перечислениях. При этом нужно отмстить, что ни одно 
перечисление полностью не повторяет другое, следовательно, они 
не восходят друг к другу. Все это показывает, что в исторично
сти и невыдуманности повторяющихся этнонимов можно быть 
уверенным. Среди остальных этнонимов вполне аутентичными 
можно считать также леков и маскутов. о которых часто говорят 
другие армянские и иноязычные источники. Но и другие племена, 
известные только из приведенных разделов, без дополнительных 
сведений не могут считаться неаутентичными278.

->;(1 На сегодняшний день можно говорить о выдумаиности только двух 
ннонимов «касбов» «Ашхарануйца» и «егерсуанов» Павстоса Бузанда. О 
первом из них мы подробно говорили выше, в разделе о каспиях. Название 
же «егерсуаныкак нолагае! Г։. А Арутюнян, могло быть создано на осно
вании сведения Птолемея о двух реках Терр и Соана. текущих по восточ
ной Албании (указано в личной беседе).

279 Ср. Алиев II. Г., Асланов Г. М. Племена сармато-массагето-аланско- 
го круга на территории Азербайджана. —ДВ, вып. 2, Ереван, 1976, с. 221 — 
229.

Таким образом, помимо леков, лпинов и чилбов, о которых 
знают и античные авторы, армянские источники упоминают на 
территории восточной половины античной Албании еще полтора 
десятка племен. Если допустить, что эти племена проживали на 
чой же территории и в античный период, то их с полным правом 
можно предположить в числе тех 26 племен, которые, по Стра
бону, в начале I в. до и. э. составили население Албанского нар 
ства. Причем это касается даже маскутов, ираиоязычиость кото
рых вне всякого сомнения, поскольку и сведения ранних источ
ников, и археологический материал свидетельствуют о наличии 
иранского (скифского) элемента в приморских районах антич
но։’! Албании еще до образования царства279.

Сведения античных и древнеармянских источников позволяют 
судить о названиях примерно 20 албанских племен, проживав
ших в восточных районах Албанского царства античного перио
да. Поскольку, по Страбону, число албанских племен доходило 
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до 26-и, то можно предположить, что остальные племена заселя
ли западные районы страны, как. например, утпп, которые могут 
быть восстановлены в результате сводного анализа косвенных 
сведений античных источников. Западноалбанскис племена не 
упомянуты в источниках, по-впдимому, потому, что их развитие 
происходило всегда в составе Албанского царства, население 
которого называлось в источниках просто «албанцами»280.

280 О собирательном .характере этнонима «албанцы» подробно см. в сле
дующей главе настоящей работы.



ГЛАВА II

АЛУАНК-АЛБАНИЯ В ДРЕВНЕАРМЯНСКИХ ИСТОЧНИКАХ

РАЗДЕЛ I. АЛУАНК-АЛБАНИЯ III—НАЧАЛА V ВЕКА В 
ДРЕВНЕАРМЯНСКИХ ИСТОЧНИКАХ

После создания в 405/6 г. армянского письма в Армении по
лучила развитие национальная литература,—как оригинальная, 
так и переводная. Одним из ее жанров была историография. 
Произведения Корюна, Елишэ, Агатангелоса, Павстоса Бузан- 
да, Лазара Парпеци и Мовсэса Хоренаци, авторов V в., и истори
ков последующих эпох являются ценнейшими источниками по 
истории Армении и соседних стран. Они дают возможность вос
становить ход исторических событий и в соседней с Арменией 
Албании. По сравнению с ними сведения византийских источни
ков по Албании весьма скудны.

Представления первых армянских авторов об Албании IV в. 
и более раннего периода в основном совпадают с представления
ми греко-латинских писателей. Они упоминают и описывают Ал
банское . царство в границах, примерно соответствующих преде
лам античной Албании. Это верно во всяком случае в отноше
нии южной, западной и северной границ.

О южной границе Албании сообщают Агатангелос, Павстос 
Бузанд и «Ашхарацуйц». По Агатангелосу, зимняя резиденция 
армянских царей из рода Аршакуни в III в. находилась в Хал- 
хале, то есть в районе, примыкающем к реке Куре с юга1. Ис
торик упоминает об армянских княжествах Утэаци и Цавдэаци, 
владения которых находились, как известно из различных источ
ников, па правобережье Куры2. Эти сведения показывают, что

1 Агатангелос, 28, с. 21.
2 Агатангелос, 795, с. 414. Ср. в «Житии Григория» (Garitte G. Указ, 

соч., § 98, с. 73). Подробно о локализации этих княжеств см. bpbtfjmG U. 8. 
<rb՜ ш ц Ln д Ji ui'b a L-р fl Lil V • — Sb qbl{uii} [i p ЮвО, Л? 7—8, C. 41—50j ПцПкрШр- 
JwG p. UI Ui if m 1U zfu Ui p'1 Ui q p ш 11A1 i^jpin ni C. 182-186.
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упомянутый Агатангелосом два раза «Алуанк» (Албания, албан
цы) простирался к северу от реки Куры3.

3 Агатангелос, 19, с. 17; 23, с. 19.
4 Павстос, III, 7, с. 14.
5 Павстос, V, 13, с. 176—177.
* Sbp-iri|pui2j։uG Т. фш^итпи^ АЬпшцрЬрр. — В КН.; Тицпиит Sbp-lH|pm)]iuG. 

пluи[,[,п։.Р]П1ЛЛЬрt 1070, С. 360—362.
7 Там же, с. 361. Подчеркнутая фраза отсутствует в списках н изданиях 

«Истории Армении».
8 Павстос, III, 17, с. 39.

7-741

Павстос Бузанд, рассказывая о вторжении маскутского ца
ря в Армению, сообщает, что орды перешли «границу, великую 
реку Кур ( = Кура)», и заполнили половину Армении4 5. В другом 
разделе, в рассказе о подавлении восстания пограничных армян
ских князей, историк говорит, что спарапет Мушэл Мамиконян 
отвоевал восставшие против власти армянского царя и перешед
шие к Албании северо-восточные районы страны и сделал гра
ницу с Албанским царством «реку Кур, как было раньше» («Եւ 
ղԵոլր գետ' որպէս և յառաջն լեալ էր, ընդ երկիրն Աղուանից և ընդ եր

կիրն իւրեանց սահման արարեալ կա ցուց ան էին».

О Куре, как о границе между Арменией и Албанией, Павс
тос говорит еще в одном разделе, однако соответствующая фра
за в дошедших до нас списках с полным текстом «Истории Ар
мении» пропущена и не фигурирует в изданиях сочинения. Эта 
фраза сохранилась в одном из отрывков труда Павстоса, содер
жащемся в двух древнейших армянских изборниках и частично 
изданном Г. Тер-Мкртчяном6. Здесь, в главе 6 третьей книги со
чинения Павстоса, читаемՀ «Իբրև ուղղեաց և նորոգեաց զամենայն 
եկեղեցիս կողմանցն այնոցիկ, անց նա զԿուր ցետով յիշխանութիւն խու
ժադուժ աշխարհին թագավորին մեծի, և եհաս մինչև ի ճամբար բանա
կին Աջակունեաց արքային Մազքթաց, որոյ անուն Սանեսան կոչիւր» 
(«Когда привел в порядок и восстановил все церкви той стороны 
/северо-восточных областей Армении/, перешел он 1Григорис/ 
через реку Кур во владения варварской страны, великого царя и 
добрался до лагеря войска • Арщакидского царя мазкутов, чье 
имя было Санесан»)7. Среди армянских княжеских домов Павс
тос Бузанд упоминает и княжество.Тардманаци, владения кото
рого находились на правобережье Куры8 *.

Автор армянского географического трактата VII в., «Ашхара- 
Цуйца», приступая к описанию Албании, предупреждает: «Но мы
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расскажем о собственно стране Албании, которая находится 
между великой рекой Кур и горой Кавказ» («Բայց մեք шиш и ցուք 
զբուն աջխա րհն Աղուանից որ րնդ մեջս է մեծի գետոյս Կոլրայ եւ Կով֊ 
կաս լերինն»)9. Приведенные сведения, которые подтверждаются 
и другими раннеармянскими источниками, в частности, «Гахна- 
маком» и «Зоранамаком»10 *, показывают, что граница раннесред
невековой Албании на юге проходила по Куре на всем своем про
тяжении.

9 Աշխարհացոյց Մովսեոի Խորենացւոյ, С. 29.
10 Здесь упоминаются армянские княжества правобережья Куры Утэав- 

воц, Цавдэацвоц и Гардманацвоц. См. Лдонц Н. Указ, соч., с. 249—252.
Ы Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ, С. 29.
12 См. на карте «Армения по '«Ашхарацойцу».
13 Левонд, 31, с. 132—133.
11 Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ, С. 25, 28, 29.
15 Там же, с. 12, 25, 26. .

Западную границу Албании в III—начале V в. можно уста
новить на основании сведений «Ашхарацуйца». Этот источник 
перечисляет западные районы (гавары) Албании так: «Сначала 
по границе с Иверией гавар Ехни по реке Алуан ( = Алазани) 
И гавар Камбэчан ПО 1реке1Кур՛..» («Նախ առ Վրօք Եխնի զաւառ 
առ Աղուան գեւոովն, ել -Բամրկճան առ Կուրալ»)Օ. Как ВИДИМ, «Аш- 
харацуйц» причисляет к Албании область Камбэчан (Камбисе- 
на), которая лежала на западном берегу реки Алазани., Гавар 
Ехни С. Т. Еремян локализует в районе современных городов Бе- 
локаны и Лагодехи12. Однако, на наш взгляд, на этой территории 
нужно локализовать третий гавар Албании по «Ашхарацуйцу»— 
Бел («Բեղ»), а Ехни—западнее Бела, в районе современного го
рода Кварели, где у С. Т. Еремяна фигурируют восточноалбан
ские племена шилпы и глуары. Итак, по «Ашхарацуйцу», запад
ная граница Албании, граница с Иверией-Вирком, проходила, 
как и в античный период, по линии западнее реки Алазани. Это 
подтверждается сведениями Левонда, который причисляет к Ал
бании те же западные гавары Бсх (Бел), Хенн (Ехни) и Камбех- 
чан13.

О северной границе Албании «Ашхарацуйц» неоднократно 
сообщает, что она проходила по Кавказским горам14.

О восточных пределах Албании до Vb . мы судим по сооб
щениям Павстоса Бузанда, Елишэ, Мовсэса Хоренаци и особенно 
«Ашхарацуйца». В ряде разделов последнего источника говорится 
о том, что пределы Албании доходят до Каспийского моря15. К 
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примеру, в начале описания Азиатской Сарматии читаем: «Աշ
խարհ Ասիոյ' Ս ա րմ ա տ ա ցւո ց... /3^/;/.., առ Աաւկասին լեր ին սն աո. Վը- 
Րօք bi Աղուանիւք, մինչեւ ցԿւսսթից ծովն, ի մուտս Սըսսնաս գետոյ 
(Սրւանաս ւլետ չլսի ուրեք)» («Страна АЗИИ—СарМЭТСКЗЯ.. /прОС- 
тирается/... по Кавказским горам, по /границам/ с Иверией и 
Албанией до Каспийского моря, до устья реки Сванас ( = Соана) 
(о реке Сванас нигде не слышали»))16. Однако это и подобные 
сведения являются простым повторением сведений, восходящих 
з конечном счете к Птолемею. Между тем, в оригинальных час
тях автор «Ашхарацуйца» передает реалии, отражающие поло
жение III—IV вв. н. э. и в корне отличающиеся от данных Пто
лемея. Так, в самом описании Азиатской Сарматии перечисля
ются племена Сарматии (то есть—неалбанские племена), терри
тория проживания которых простирается намного южнее Дер
бентской линии гор и доходит до Апшерона или, быть может, да
же до Куры17. Основываясь на этом, С. Т. Еремян проводит вос
точную границу Албании по «Ашхарацуйцу» по течению реки 
Ахсу18. Это вполне оправданно, хотя, по «Ашхарацуйцу, равнин
ную полосу по северному берегу Куры ниже впадения притока 
Ахсу и до моря нужно причислять к Албании. Это—так называе
мое «Баласаканское поле» («Դաջտ֊ի Բաղասական»), которое в 
краткой редакции «Ашхарацуйца» названо среди гаваров Алба
нии19. В последнем параграфе предыдущей главы мы подробно 
обсудили сведения Павстоса Бузанда и Елишэ, согласно кото
рым на восточной половине античной Албании проживали пле
мена, развивавшиеся самостоятельно и даже обретшие к середи
не V в. царскую власть. Все это показывает, что восточная гра
ница раннесредневековой Албании различалась от таковой ан-> 
тичного периода.

16 Там же, с. 25.
17 Там же, с. 27. Это обстоятельство ставит под сомнение точку зре

ния Б. А. Улубабяна о том, что, по сведениям «Ашхарацуйца», северная гра
ница Албании доходила до Дербента (О границах древнего Агванка, с. 116).

18 См. на карте «Армения по «Ашхарацойцу»».
J® Ufimiifiu g/'gnt- uiuiffiiiutfpnt.pjniAip, C. 348', АрМЯНСКЭЯ ГСОГрафИЯ 

Vil века по P. X. (приписывавшаяся Моисею Корейскому) /Текст и пере
вод ... издал К. П. Патканов. —СПб., 1877, с. 17 (текст).

Отмеченное изменение границы Албании на востоке очень 
важно и требует специального анализа. Оказывается, что часто в 
пределы Албанского царства не входила даже левобережная по
лоса Куры от реки Ахсу дет моря, то есть Баласаканское поле 
«Ашхарацуйца». Остановимся вначале на сведениях о Баласа- 
кане/
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Как уже отмечено выше, «Ашхарацуйц» относит «Дашт-и 
Баласакан» (вар. Баскан, Балакан) к Албании20. За принадлеж
ность этой области Албании говорит, кажется, и Корюн. По его 
сведениям, Маштоц отправился в Албанию, в столице страны 
встретился с царем Арсвалэном и епископом Еремией, с их по
мощью распространил в стране письменность и укрепил христиан
скую веру, затем с помощью баласаканского епископа Мушэла 
проповедовал в Баласакане и после всего этого он «простился с 
царем, епископами и со всей церковью Албании» и отбыл в Ар
мению21. Если первая часть данного сообщения разделяет Ба
ласакан от Албании, то вторая часть, особенно подчеркнутая 
фраза, связывает их. На этом •основании Б. А. Улубабян право; 
мерно заключает, что, по сведениям Корюна, в правление царя 
Арсвалэна Баласакан административно входил в состав Албании, 
так, как это констатирует и «Ашхарацуйц»22.

20 Там же.
2* Корюн, 7, с. 70—72.

22 ք|ւ_լութայ*յա(> Р. տմա-աշիւարհագրական ճշգրտումներ, С. 181. МОВСЭС *ХО- 

ренаци, рассказывая о миссии Мссропа Маштоца в Баласакане (III, 60, с. 
340—341), отрывает ее от поездки в Албанию (III, 54, с. 329). Из этого мож
но было бы заключить, что Баласакан не входил в состав Албании. Однако 
была, по-виднмому, только одна поездка Маштоца на восток, описанная Ко- 
рюном, которую Мовсэс Хоренацн ошибочно разделяет на две части.

23 Левонд, 31, с. 132—133.
24 Павстос, III, 7, с. 14 и 15.
25 Павстос, V, 8, с. 175.

2в Ср. также: йцтршр^шС Р. Պատմա֊աշիարհագրական ճշգրտումներ, С. 181

Однако, в то же самое время, остальные источники, упоми
нающие Баласакан, показывают его вне Албании. Даже Левонд, 
сведения которого так созвучны с «Ашхарацуйцем» (они, по-ви- 
димому, и восходят к последнему), описывая завоевание хазара
ми земель, лежащих к северу от Куры, в 764 г., заканчивает пе
речисление областей собственно Албании и только после этого*  
добавляет; «Завоевали и прекрасную равнину Баласакан»23. Как 
мы увидели выше, Павстос Бузанд два раза упоминает назва
ние племени баласичев24. ■ Этот этноним соотносится с топонимом 
Баласакан, так как в одном из разделов историк употребляет 
рядом формы «атрпатичм» (население) и «Атрпатакан» (об
ласть)25. По Павстосу, как уже отмечено выше, баласичи прожи
вают на северной полосе нижнего течения реки Куры и входят в 
состав Маскутского, а не Албанского царства26.

Таким образом, если согласно «Ашхарацуйцу» и Корюну 
Баласакан входит в состав Албанского царства, то по сведениям 
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Иавстоса и Левонда он стоит отдельно от него. Об отдельном Ба- 
ласакане сообщают также другие источники—надписи ранних 
Сасанидов, Елишэ и Псев’до-Захария Ритор. Эти источники сос
тавляют, однако, отдельную группу, так как, в отличие от «Аш- 
харацуйца», Корюна, Павстоса и Левонда, рисуют Баласакан не 
узкой полосой на левом берегу нижнего течения Куры, а могучим 
н обширным царством и областью, пределы которой простирают
ся от Куры до Дербентского прохода.

В надписи Сасанидского царя Шапура I (242—272) в Накш-и 
Рустеме ( §К2), высеченной окола 262 г. в память о его выдаю
щихся победах, содержится, в частности, следующее перечисле
ние завоеванных шаханшахом стран: «...я господин Ираншахра 
и владею следующими шахрами: Парс, Парфия, Хузистан, Ме
сена, Асурестан, Адиабена, Аравия, Атурпатакан, Армения, Иве
рия, Махелония, Албания, Баласакан. вплоть до гор Кап и Албан- 
ских ворот и все горы Парешахвара, Мидия, Гиркания...»27. При
мерно такое же описание встречаем в надписи жреца Картира в 
Накш-и Рустеме (КК2): «...и вверх до Греции, Армянской стра
ны и Иверии, и Албании и Баласакана, до Албанских ворот, Ша- 
пур, царь царей... разрушения и пожарища учинил»28. Нетрудно 
заметить, что в перечислениях сасанидских надписей упоминае
мый после Армении, Иверии и Албании Баласакан доходит до 
Албанских ворот, под которыми несомненно подразумевается 
Дербентский проход29.

27 Honlgmann Е. et Maricq Я. Recherches sur les Res Gestae divi Sapo
ns.— Metnoires de l’Acadéinle Royale de Belgique, Classes des lettres et des 
sciences morales et politiques, t. XLV1Ï, 1953, f. 4, c. 11 (2—4). Перевод no 
В- Г. Луконину и P. Фраю {Луконин В. Լ, Культура Сасанидского Ирана.— 
Н., 1969, с. 125; Фрай Р. Наследие Ирана.—М., 1972. с. 295).

28 Chaumont М. L. L’Inscription de Kartlr à la .Ka’bah de Zoroastre*.— 
JA, CCXLVI1I, I960, c. 348 (I, 12). Перевод по В. Г. Луконину q P. Фраю,

29 Луконин В. Г. Указ, соч., с. 126; Фрай Р. Указ, соч., с. 295, прим. 23.
30 ԱշՒարհացո յց Մովսեսքւ ձ/որենսւցւ-ոյ, С. 40*

Баласакан как «шахр» Сасанидского государства упоминает
ся и в «Ашхарацуйце», в перечислении шахров одного из четы
рех наместничеств Ирана—Куст-и Капкоха. Здесь читаем: «Кус
ти Капкох, что есть сторон’а Кавказских гор, в котором имеется 
тринадцать стран: Атрпатакан, Армн, то есть Армения, Варджан. 
то есть Иверия, Ран, то есть Албания, Баласакан, Сисакан, Арэ, 
Гелан, Шанчан, Длмунк, Дмбаванд, Тапрыстан, Рван,*  Амл, о ко
торых мы расскажем ниже»30. Упоминание Баласакана в ранне- 
сасанидских .надписях и в этом списке, основывающемся, по всей 
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видимости, на каком-то официальном сасанидском документе, по
казывает, что в сасанидский период этот термин утверждается в 
качестве официального названия восточной половины античной 
Албании от Куры до. Дербента.

Для 450 года Елишэ упоминает Баласаканского царя и цареви
чей31. В эпизоде осуждения Васака Сгони (с. 134) историк пишет, 
в частности, следующее: «...подружился он /Васак/ с гунном Хе
роном, в согласии с царем Баласакана, в то время, когда этот 
Хоран истребил в Албании персидские войска и в наезде своем 
достиг страны греческой,... так что царь постиг эти замыслы и 
казнил царя Баласакана». В данном сведении для нас важен 
факт сотрудничества царя Баласакана с царем гуннов, обитав
ших к северу от Дербентского прохода, па основании чего мож
но заключить, что два царства были соседями, то есть Баласакан 
простирался до Дербента, так же как указывают сасанидские 
надписи. По сведениям Елишэ, территорию Баласакана следует 
ограничить только на юго-западе, где находилось сильное цар
ство Лпинка32. Если учесть, что восточные пределы последнего 
(включая и Чилбк) доходили примерно до районов современных 
городов Кази-Магомед и Мараза, то и юго-западную границу 
Баласаканского царства по Елишэ нужно провести не по реке 
Ахсу, а по указанной линии через отмеченные города.

31 Елишэ. с. 76, 134.
32 Елишэ, с. 10, 51, 77.
33 Пигулевская //. В. Сирийские источники по истории народов СССР. 

—М.-Л., 1941, с. 165 (Хроника, XII, 7).

Наконец, сирийский автор середины VI в., известный в ли
тературе под именем Псевдо-Захария Ритор, рассказывая о 
пяти странах Закавказья, после Армении, Гурзана (Иверии), 
Арана (Албании) и Сисакана называет страну Базгун, о которой 
пишет: «земля со /своим/ языком, которая примыкает и прости
рается до Каспийских ворот и моря, находящихся в пределах 
гуннских»33. У исследователей не вызывает сомнения соответст
вие Базгуна сирийского автора Баласакану армянских источни
ков. В таком случае и приведенная фраза подтверждает сведения 
сасанидских надписей и Елишэ о том, что территория Баласака
на доходила на севере до Дербентского прохода.

Таким образом, в широком смысле Баласакан охватывает 
всю восточную, приморскую половину античной Албании. Бала
сакан же в узком смысле ограничивается равнинной полосой к 
северу от нижнего течения реки Куры.

Здесь следует специально обратиться к точке зрения некото
рых исследователей, которые сопоставляют Баласакан ( армян
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ской провинцией Пайтакаран, находившейся к югу от Куры и 
Аракса34. Обосновывая это мнение, исследователи указывают на 
сведения арабских источников о Баласаджанском поле к югу от 
Аракса, а также полагают, что название города Байлакана в 
междуречье Куры и Аракса, который они отождествляют с го
родом Пайтакаран, является формой названия «Баласак.ан». Од
нако, проанализировав сведения армянских источников, приведен
ных выше и нами, Б. А. Улубабян показывает, что область и цар
ство Баласакан простиралось только к северу от Куры35. Сопос
тавляя с этим заключением сведения ибн Хордадбе, ал-Баладзори 
и ал-Якута о Баласаджанском поле, расположенном между Вар
езном и Берзендом36 37 (кстати, следует отметить, что другие араб
ские авторы—ал-Истахри, ибн Хаукаль и ал-Мукаддаси—между 
Варсаном и Берзендом помещают не Баласаджан, а селение 
Балхаб!31), нужно, по-видимому, признать, что эти сведения, если 
они и аутентичны, относятся к локальному топониму, не имею
щему ничего общего с северокуринским Баласаканом (кроме, ра
зумеется, схожего названия). К тому же, топоним «Баласакан» 
в различных вариантах встречается и в других регионах38, так 
что мысль о нескольких Баласаканах представляется вполне до
пустимой. Б. А. Улубабян убедительно показал также ошибоч
ность точки зрения, согласно которой средневековый город Бай- 
лакан в междуречье Куры и Аракса отождествлялся с городом 
Пайтакаран, центром одноименной армянской провинции, а рай
он нижнего междуречья Куры и Аракса относился к провинции 
Пайтакаран, а не к Утику, как свидетельствует «Ашхарацуйц»39

34 Marquart J. Указ, соч., с. 119—120; Hübschniann Н. Указ, соч., с. 270: 
Адонц Н. Указ, соч., с. 220—221; Honigmann Е. et Maricq Л? Указ, соч., с. 
80—87; Тревер К. В. Указ, соч., с. 75, 196; bptJjuiG U. S. Հայաստանը ըստ 
«Աշխարհայս յցի}, С. 42, 43’

35 (1ւլՈՆթ1Ա|յԱ1ն Г՝. Պատմա֊աշխ արհագրական ճշգրտումներ, С. 178—182.
36 См.: СМОМПК, вып. 32. —Тифлис, 1903, отд. I, c. 11; Баладзори. Кни

га завоевания стран /Арабский текст и перевод в извлечениях П. К. Жузе. 
—Баку, 1927, с. 23; Աըարական ագրյուրներր Հայաստանք։ և հարևան երկրների 
մասին քկագմեր Հ. Թ. Ն ա լ րանդյան.---երևան, 1QG5, С. /0*

37 См.: СМОМПК, вып. 29. —Тифлис, 1901, отд. I, ч. 1, с. 29; вып. 38. 
— 1908, отд. I, с. 17; 101.

38 См.: El, New* ed., Vol. 1, —Leiden—London, 1958, с. 987; Академик В. 
В. Бартольд. Сочинения, т. 3.—М., 1965, с. 355—357; Glgnoux Ph. Les sceaux 
et bulles inscrits. Catalogue des sceaux, camées et bulles sassanldes de la Bib
liothèque Nationale et du Musée du Louvre, IL—Paris, 1978, c. 64.

39 ||1|Ուրս։յ՚յ1սհ P. Պ“>տմա-աշխարհագրական ճշգրտումներ, С. 181 —182-
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Недавно местонахождение города Лайтакарана уточнено Б. А. 
Арутюняном: детальный анализ введений различных источников 
привел исследователя к заключению, что этот город следует ло
кализовать на берегу высохшего рукава Аракса, западнее совре
менного города Сальяны40. Все это значит, что мнения о тождест
ве области и царства Баласакан с провинцией Пайтакаран (й. 
Маркварт, Г. Гюбшманн, С. Т. Еремяп) пли о слишком обшир
ной территории- Баласакана, включая Пайтакаран, большой от
резок междуречья Куры и Аракса и северокуринскую область 
до Дербента (А. Марик, М.—Л. Шомо), следует признать неоп
равданными. По армянским источникам, которые в данном слу
чае более информативны и аутентичны, и сведения которых на
ходят подтверждение в раннесасанидских надписях и у Псевдо-- 
Захарии Ритора, Баласакан простирался к северу от нижнего те
чения Куры и доходил до Дербентского прохода, то есть зани
мал всю восточную половину античной Албании.

Отпадение восточной, приморской половины Албанского цар
ства античного периода следует, по-видимому, связать с образо
ванием на этой территории Маскутского царства. Павстос Бузанд, 
рассказывающий об этом царстве наиболее подробно, отмечает, 
что в начале 30-х годов IV в. там царствовал Санесан из рода 
Аршакуни41. Он же описывает войско Санесана, вторгшегося в 
Армению, и перечисляет, помимо гуннов, названия 11 племен, 
проживавших на территории Маскутского царства42. Примерное 
картографирование этих племен с привлечением сведений о них 
у Елишэ и в «Ашхарацуйце» (см. выше, в конце первой главы) 
показывает, что территория Маскутского царства заключалась 
между Курой, Каспийским морем, Дербентской ли-шей гор и Кав
казским хребтом с его продолжением по Ляпгябпзской гряде, 
т. е. охватывала всю восточную половину античной Албании.

Наиболее раннее упоминание «паря маскутов» (гпзкуГп 
МБК’) содержится в среднеперсидской надпили сасанидского 
шаханшаха Нарсе из Пайкули, высеченной в 293 г.43 Характер
но, что при этом в ней нет упоминания Баласакана (правда, 
надпись дошла до нас в сильно поврежденном виде, и ее текст 
восстанавливается с большими лакунами).

40 Հարուրյունյան !•  Փայտակսւրան քաղաքո ե նրսւ տե րո ւթյոսնը.—ԼԼԳ,*
J981. A? Z2, с. 61 -76.

41 Павстос, III, 6, С. 13.

42 Павстос, III, 7. с. 14.

43 Hambach Н., Sbjae.rvo Р. О. The Sa<snnl.in l.-.՝crlp'lo:i of Paikuli. Pt. 
2. Wiesbaden, 1980, блок H 14, 03, строка 44z41.
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Мы склонны думать, что Маскутское царство упомянуто и 
в сочинении Аммиана Марцеллина. Он утверждает, что перед 
вторжением в пределы Ирана в 362 г. император Юлиан говорил 
своим легионерам следующее: «...не ныне впервые, как болтают 
злые языки, проникли римляне в царство Персиды: не говоря 
уже о Лукулле и Помпее, который /Помпей/, пройдя земли ал
банцев и массагетов, которых мы теперь называем аланами, раз
бил и это племя и увидел Каспийское озеро...>44. Интересно, что 
автор приведенных строк помещает массагетов между албанцами 
и Каспийским морем. Ни в одном из' античных источников, рас
сказывающих о восточном походе Помпея, мы не встречаем по
добного сведения, так же как и сведений о столкновении между 
Помпеем и массагетами или аланами. В то же самое время, все 
античные авторы, как мы видели в первой главе настоящей ра
боты, доводят Албанию до Каспийского моря, не называя на 
этом побережье других политических образований. В свете ска
занного нам представляется, что в приведенной фразе император 
Юлиан (в речи, вложенной в его уста Аммиаком Марцеллином) 
Употребляет географическую номенклатуру своего времени, се
редины IV в. Зная о существовании в приморской области Мас- 
кутского (Массагетского) царства и не подозревая о его позднем 
возникновении, римский историк пришел, по-видимому, к умо
заключению, что рвавшийся к Каспийскому морю Помпей должен 
был проходить по территории этого царства.

44 Атт. МагсеИ. XXIII, 5, I*.
Աշ1"ր^ացոյց Մովսեսի էօորենացւոյ, с. 27. См. карту С. Т. Еремяна 

»Армения и» .Ашхарацонцу*.
46 Павстос, III, 6, с. 13—14.
47 См.: Минорский В. Ф. Указ, соч., с. ПО.

Как явствовало из сведений Павстоса Бузанда, в состав Мас- 
кутского царства входили и горские, древнеалбанские по проис
хождению, племена. «Ашхарацуйц», упоминая эти же племена в 
юго-восточном углу Азиатской Сарматии, уделяет рядом с ними 
места и маскутам. Страну Маскутк в узком смысле источник по
мещает на берегу Каспийского моря, к югу от Чора-Дербента и 
к северу от стены Апзут-Кават45. Нетрудно увидеть, что это то 
самое «поле Ватнеай» Павстоса Бузанда, где был расположен 
Царский лагерь маскутов и где по приказу царя Санесана был 
казнен епископ Григорис46. Именно в этом районе локализуется 
маленькая страна Маскат или Мушкур арабо-персидских источ
ников, соответствие которой Маскутку в узком смысле армянских 
источников не вызывает сомнений47.
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Маскутк упоминают на этой территории Аноним. Равеннский 
(patria Masageton)48 и Левонд, которому свойственно употреб
ление в рассказах о современных ему событиях древних топони
мов49. Маскутк фигурирует и в «Истории Албании» Мовсэса Дас- 
хуранци, в изложении легенды об апостоле Елишае, где под этим 
названием понимается область возле Чора50. В других армянских 
источниках термин «Маскутк» обозначает, так же, как и в гре
ко-латинской литературе, скифов-массагетов вообще51.

Таким образом, по сравнению с античным периодом грани
цы Албанского царства претерпели изменение только на восто
ке. Здесь обширная приморская полоса от Куры до Дербента 
вышла из состава этого царства. На этой территории армянские 
и иноязычные источники упоминают то большие политические 
образования (Маскутское, Баласаканское и Лпинское царства), 
то маленькие племенные области. Эти племена—леки, лпины, 
чилбы, таваспары, хечматаки, баласичи, маскуты и другие—в 
античный период входили в состав Албанского царства и, по 
всей видимости, составляли часть тех 26 племен, о которых го
ворил Страбон. Ныне же они развивались отдельно от собствен
но Албанского царства, владения которого простирались к за
паду от реки Ахсу. Во всем этом прослеживается очень интерес
ное и многозначное явление. В античный период в греко-латин
ских источниках восточноалбанская территория выступала как 
неотъемлемая часть Албании. Море, лежащее перед этой террито
рией, называлось Албанским. Здешнее население, обследованное 
Патроклом с моря, а другими осведомителями античных ученых— 
с суши, называлось албанцами. Все авторы, описывающие Кас
пийское море, на его берегу к северу от Куры упоминают ал
банцев. Неожиданно, в III—IV вв., когда восточная половина 
вышла из состава Албанского царства, население этой террито
рии выступает в источниках как совершенно неалбанское. Ни в 
одном источнике, ни по какому поводу невозможно найти даже 
намека на какую-либо связь между в действительности восточ
ноалбанскими племенами и населением Албанского царства то
го периода. Под термином «Алуанк» (Албания, албанцы) в ар
мянских источниках выступает территория и население только 
последнего. Все это заставляет нас думать, что этноним «албан
цы» не был и не стал к III веку н. э. самоназванием населения 
Албании и давался насельникам Албанского царства соседними 
народами. В противном случае, невозможно объяснить. Почему

48 Ravennati։ Anonymi Cosmographia . . ., Il, 12, с. 68.
« Левонд, 18, с. 101—102.
50 ИА, I, 6, с. 10.
51 Ср. Хоренаци, II, 22, с. 137; Себэос, 10, с. 73.
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источники перестают называть вышедшее из состава царства на
селение албанским.

Таким образом, на основании сопоставления сведений антич
ных источников со сведениями источников III—IV вв. удается 
установить, что к III в. н. э. в Албанском царстве еще не прои
зошла консолидация албанских племен в единый этнический 
массив под этнонимом «албанцы». Последний употреблялся в ис
точниках в качестве собирательного названия населения только 
Царства под названием «Албания»51 *'1.

513 Ср. Ихилое М. М. Указ, соч., с. 88.
ց2 Աշխարհացոյց Մովսեսի Խորենացւոյ, Հ. 29.

См. OpbiTjiuG И. Տ. Հա յաս տանը ըստ էԱշխ արհա ցո յցի», C. 105.
54 Павстос, V, 4, с. 161 —166; Хоренаци, III, 37, с. 304. Урнайр неодно

кратно упоминается и в «Истории Албании» (I. 9, с. 14—-15; I, 11», с. 18—20; 
Լ 13, с. 31; I, 15, с. 41).

55 Корюн, 17, с. 70; Хоренаци, III, 54. с. 329. Есвалэн упоминается и в 
«Истории Албании» (I, 15. с. 41 ;ч 1, 23, с 78; И, 3, с. 117). Ему приписы
вается надпись V в. на армянском языке в Иерусалиме, в которой читается 
Фраза էթարեխսւլս ունելով աո ԱՄ սուրը էսայի ել զերանելի հարսս նււ Վազան 
արարի վասն թողութեան զյիշատակարանս զայս) („ПрвДСТаТСЛЯМИ НМвЯ ПрСД 

господом богом св. Исайю и отцов блаженных, Есвалан соорудил в отпуще
ние грехов своих памятник сен“—перевод по A. III. Мнацаканяну). Подробно 
СМ. Տէր-8ո<|նան1։է։ւե։ււնց IL. ժամանակագրական սլատմ ութիւն и. ԵրուսազԷմի, հ. 
Ա,— Վաղարշապատ , 1800, Ը. 87—89; *b։upbq|lfi ։|սւրր)սոզե>ո (0ու|սէփեանք). 'ք-արտէզ 
Հայ հնագրութեան.—В КН.: Շողակաթ. Ա. Էջմիածնի հայագիտական ժողովածու.— 
Վաղարշապատ, 1013, С. 171; ILfiumjIltfi ip. Հայ՛՛ց անձնանունների բառարան, ■>. 
/•*—Երևան, 1844, с. 1331 С ծ.—Երևան, 1062, с. 30; Мнацаканян А. Ш. Указ, 
соч., с. 79 —80.

Албания III—начала V вв. представляется в армянских ис
точниках как отдельное царство с указанными границами, с мо
нолитным населением—албанцами. Источники не называют сто
лицу этого царства, однако в «Ашхарацуйце», в перечислении 
собственно албанских-*  областей, специально упоминается «Капа- 
лак, ГОрОД АлбаНИИ» («Հալաղակ / = Կապաղակք քաղաք Աղուա֊ 

и исследователи весьма резонно восстанавливают эту 
фразу как «Капалак, 1стольный1 город Албании» («մայրա^ա^ա^? 
Ч-ղուանից» J53.

Армянские авторы отмечают традиционную армянскую ори
ентацию Албанского царства, которая, однако, иногда наруша
лась в результате, обструкционистской политики Сасанидского 
Ирана. Из царей Албании по именам названы только Урнайр 
(примерно 60—70-е гг. IV в.)54 и Арсвалэн (или Арсвал, Есвалэн, 
Ю—20-е гг. V в.)55 *. Автор «Жития Григория» упоминает об ал- 
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байском царе, принявшем'вместе с армянским царем Трдатом 
III христианство, но не называет его имени56. Как установил не
давно Б. А. Арутюнян, в начале 30-х гг. IV в. власть маскутско- 
го царя Санесана Аршакида распространялась и на территорию 
собственно Албании, то есть Санесан был и царем Албании57. В 
той же работе исследователю удалось решить и другую очень 
важную для истории Албании и Армении проблему: он показал 
ошибочность традиционной точки зрения, согласно которой мас- 
кутский царь Санесан, известный из сведений Павстоса Бузан- 
да58, отождествлялся с армянским Аршакидом Санатруком, пос
ланным, как сообщает Мовсэс Хоренаци59, вместе с епископом 
Григорисом в северо-восточные области Армении и там, в горо
де Пайтакаране, после смерти Трдата III объявившем себя ар
мянским царем60. Решение данной проблемы позволило Б. А.

и Garitte G. Указ, соч., с. 72, 97, 99 (§ 98. 159, 164).
5' Հարությունյան В. Մ ш ղքթա д Աանե и ան թաղավորի ш րշավանքը, С. 74. Об- 

основанием служит, в частности, следующая фраза Павстоса (III, 5, с. 10): ,в 
пятнадцать лет /Григорис/ достиг степени епископа стран Иверии и Албании, 
то есть пределов маскутских* (г... 'Լրաց և Աղուանից, այս ինքն սահմանացն 
Մ աղքթացէ).

58 Павстос, III, 6—7, с. 13—15. Ср. ИА, I, 14, с. 38—39.
59 Хоренаци, III, 3—4, с. 259—260; III, 6, с. 263; III, 9, с. 266—267. Дан

ный рассказ заимствуют у Мовсэса Хоренаци Мовсэс Дасхуранци (ИА, I, 
12, с. 29—30), Вардан Аревелцн (Вардан, с. 61) и Киракос Гандзакеци (K-i- 
ракос, I, с. 16—17).

60 Հարությունյան Р. Մ աղքթաց Ա անե и ան թաղավորի արշավանքը, С. 74—76’ 
Ср. Пахомов Е. А. Пайтакаран Байлакан-Орен-Кала.—МИА, 67.—М.—Л., 1959, 
с. 17; Тревер К. В. Указ, соч., с. 188 — 197: Սւխզյան Լ. Աղվանի ց թ աղավորու~ 
թյան Արշակո ւն յա ց ճյուղի սկղրնս. վորումը.—թկԱ, 1077, Л? 3, ,C. 158-- 170. OCHO-
ванием для отождествления Санесана и Санатрука служили сведения Мов
сэса Дасхуранци и Киракоса Гандзакеци, согласно которым Санатрук пред
ставлялся албанским, а не армянским царем (ИА, I, 12, с. 29—30; Киракос, 
I, с. 16). Однако Б. А. Арутюнян показывает, что эти авторы не располагали 
иным источником, кроме сочинения Мовсэса Хоренаци, сведения которого они 
поняли неверно. К- В. Тревер предполагает, что под рукой автора ИА могли 
быть и другие источники (народная память, песня, сказание), и в качестве 
обоснования указывает на то, что в ИА якобы сохранилось и имя маскутско- 
го воина, сражавшегося в бою при Ошакаие—Анариска (указ, соч., с. 191: 
опечатка—Апариска). Однако это имя ошибочно представлено только в пе
реводе К. Патканяна (с. 22). Во всех рукописях и изданиях оригинала ИА 
вместо него имеется фраза »ոմն անարի սկայէ (.некий исполин"), соответству
ющая словам Мовсэса Хоренаци զանարի ոմն սկայէ (HI, 9, с. 267).
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Арутюняну отклонить также предположение С. Т. Еремяна о том, 
что после 338 г. Пайтакаран был столицей Албанского царства61. 
В отмеченный период граница Албании с Арменией проходила, 
как и прежде, по Куре,.о чем неоднократно говорит Павстос Бу- 
занд (см. выше), следовательно не может быть речи об албан
ской столице, находившейся к югу от Куры62.

61 Երեմյան II. Տ. Հայաստանը ըստ էԱ*խ արհացոյցի >, С. 75, 88. Ср. Պեաթոս- 
յւսն I). էԳարղարացւոցք դաշտի տեդադրութ յունը, С. 74—75-

•3 Հարությունյան Р. ՄաղբթաՁ Ս անե սան թադավորի արշավանրը, С. 76; Он- 
ЖС; Փա յտ ակա րան րաղարի տե դա դ րո ւթյո ւն ը, С. 61---75.

и Павстос, V, 4, с. 161 — 166; Хоренаци, III, 37, с. 304. Рассказ Мовсэса 
Хоренаци о Дзиравском сражении коротко излагают Мовсэс Дасхуранци 
(ИА, I, 13, с. 31) и Вардан Аревелцн (Вардан, с. 64).

°« Хоренаци, III, 37, с. 304; III, 38, с. 306.
1 Традиционная датировка этого события 387 годом пересмотрена и 

уточнена в последних исследованиях. См. Դանիեյյան է. Լ. Հայաստանի բա
ժանման տարեթիվը' 387, թե* 385.— Պք*Հ, 1080, Л5 1, С. 203—214.

2 Подробно о разделе см. Адонц Н. Указ, соч., с. 1—27; Հայ Ժողովրդի 
պատմություն. —Էրևան, 1084, С. 111 —121.

Добавим здесь, что подчинение собственно Албании власти 
маскутского царя длилось, по-видимому, недолго. Во всяком слу
чае, согласно сведениям Павстоса Бузанда и Мовсэса Хоренаци, 
в Дзиравском сражении 371 г. участвовал царь Албании (а не 
маскутов) Урнайр63. Рядом с последним Мовсэс Хоренаци упо
минает и царя леков Шергира64, из чего следует, что восточная, 
приморская область не подчинялась власти албанского царя.

РАЗДЕЛ 2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ УТИКА И АРЦАХА К АЛБАНИИ

В 385 г. Сасанидский Иран и Римская империя разделили 
между собой царство Великой Армении* 1. Это было результатом 
ослабления власти Аршакидских царей Армении и полутораве
ковой борьбы двух великих держав за обладание Армянским на
горьем. Развитие феодальных отношений в Армении в IV'в. при
вело к усилению армянских князей (нахараров) за счет цент
ральной власти. Борьба Аршакидских царей против центробеж
ных сил, яркие примеры которой сохранила армянская историо
графия V в., была обречена на неудачу, так как нахарары полу
чали поддержку от могучих соседей—Ирана и Рима, которым бы
ло на руку иметь врагом или союзником слабую Армению2.
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После раздела 385 г. западной, римской Арменией стал пра
вить Аршак III, бывший до этого царем всей страны, а над вос
точной Арменией Сасанидский шаханшах Шапур III поставил 
царем Хосрова IV из рода Аршакуни. В западной части царская 
власть была вскоре упразднена (на юге правили удельные князья, 
«сатрапы», на севере—византийские гражданские -чиновники— 
комиты). На востоке царство Аршакидов просуществовало доль
ше, до 428 г., когда шаханшах Бахрам V Гур (420—439) низло
жил армянского царя Арташэса V (422—428) и создал на терри
тории страны марзпанство.

Границы Армянского марзпанства не совпадали с граница
ми царства Великой Армении. От последней по распоряжению 
Сасанидов отторгнуты были, кроме прочих, две области на пра
вобережье Куры—Утик и Арцах, которые составили часть марз
панства Албании.

В специальной литературе традиционно отмечалось, что Ар
мения утратила свои пограничные области в 385 (387) г. при раз
деле страны. Однако исследования последнего времени, основан
ные на детальном анализе более обширного круга источников, в 
частности, документальных, показали, что этот процесс растянул
ся до середины V в., а в 385 (387) г. из состава восточно-армян
ского царства вышли только четыре бдешхства—Гугарк, Алдзник, 
Корчайк и Нор-Ширакан. Уже первая из этих работ, статья Б. А. 
Улубабяна3 4, убедительно показала, что Утик и Арцах были вклю
чены в состав Албании только лишь после упразднения армян
ского царства в 428 г. Вскоре Б. А. Арутюнян установил, что в 
428 г. из состава Армении был отторгнут только Утик, а Арцах и 
ряд других областей оставались в составе Армянского марзпан
ства во всяком случае до поражения антииракского освободи
тельного восстания армянского народа в 450—451 ггА

3 |||.| ու pujpj ill G В. ^յւււսքէս-ւսրեելյսէն ւ^այաստան^ նաքսաւէար^պանակա^ւ 
ն[ւ վարչա-րաղարակ ան վիճակի հարցի 1075, Л? 2, C. 149—164.

4 Հարությունյան B. Մեծ Էայրի թագավորության հյուոիս֊ա  րևե լյան մարգերի 
վարչա—րագարական կացությունը 387— 451 թթ- — РЫ,, 1076, Л? 2, C. 77—951 
Он же: Административное деление закавказских владений Сасанпдского Ира
на согласно труду Елишэ. —КВ, вып. I. —Ереван, 1979, с. 19—35.

В связи с важностью данной проблемы для дальнейшего 
нашего исследования, следует остановиться на ней подробнее. 
Традиционное мнение Н. Адонца и других исследователей об ут
рате Арменией всех пограничных областей в 385 (387) г. осно
вывается на одном лишь конкретном свидетельстве Павстоса Бу- 
занда. Историк, создавший свой труд во II половине V в., закан
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чивает его рассказом о разделе 385 г. и говорит, что после разде
ла страна ослабла, и от нее, в частности, были отторгнуты мно
гие области: «И у обоих /царей армянских, Аршака и Хосрова/ 
много гаваров было отторгнуто; и тогда, и после того армянское 
царство разделилось, распалось, уменьшилось и потеряло свое 
прежнее величие» («Եւ բաղում գաւաոբ յերկոցունցն կրծեալք հատան. 
նուազեաց բաժանեցաւ ցցուեցաւ թագաւորութիւնն Հայոց, պակասեաց 
յիւրմէ մեծութենէն յայնմ ժամանակի և յապայ»)5. КйК ВИДИМ, СМЫСЛ 
приведенной фразы действительно сводится к тому, что в 385 г. 
от Армении были отрезаны ряд окраинных областей. Хотя пос
ледние нс названы, можно думать, что речь идет именно о тех 
областях, которые перечисляет «Ашхарацуйц», как не входящих 
и состав Армянского марзпаиства. Однако множество сведений 
других источников, в том числе документальных, определенно ука
зывает на то, что до 428 г. Ути к, Арцах и ряд других погранич
ных областей находились в составе Армянского царства. Вот эти 
источники:

5 Павстос, VI, 1, с. 222.
Я երեկյան II. Տ. Հայաստանը ըստ < Աշխ ш ր հ ա ց ո յ ց ի », С. 23.
՚ Հարությունյան I՝. Հ. էԳահնամակի» թ վագրման հարցի շուրջը.—ՊԲՀ, 1976 

№ 2 с. 57-74.
8 Հարությունյան I՝. Մեծ Հայըի թագավորության հյուսիս~արևճլյան.. •, С. 90.
9 Лдонц Н. Указ, соч., с. 249—250.
10 Ухтанэс, I, 70, с. 100է

1. «Гахнамак»—«Разрядная грамота», составленная около 
432 г. , однако являющаяся копией документа, составленного 
между 385 и 428 годами , в числе нахараров восточно-армянско
го царства называет и владетелей Гардмана, Каспка-Пайтакара- 
на, второго князя из рода Сюни и ряд других княжеских домов, 
владения которых впоследствии не входили в состав Армянско
го марзпаиства . Гардманское княжество составляло северо-за
пад провинции Утик, а второй князь Сюни был владетелем Арца
ха, иди его части. Если это так, то, по «ГахнаМаку», все правобе
режье Куры оказывается в составе Армянского царства до 428 г. 
(из областей Утика в документе упоминается только Гардман, 
потому что вся остальная территория провинции входила в сос
тав царских владений Аршакидов) .

6
7

8

9
2. «Список армянских епископств» (созданных, по преда

нию, Григорием Просветителем)—уникальный источник, сохра
нившийся в составе «Истории Армении» Ухтанэса, созданный в 
Действительности между 385 и 428 годами . Такая датировка 
вытекает из того, что в «Списке» перечислены епископства толь

10
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ко восточной, иранской части Армении11. В этом перечислении 
упоминается и Гардманское епископство.

11 Арутюнян Б. А. Административное деление..., с. 29.
12 Хоренаци, III, 42, с. ЗИ.
13х Там же.
14 Павстос, VI, 1, с. 221՝.
>։ Хоренаци, III, 43—44, с. 312—313.
16 Хоренаци, 111, 48, с. 319.
17 Хоренаци, III, 55, с. 331—332. Этот рассказ заимствует у Хоренаци 

Мовсэс Дасхуранди (ИА, II, 3, с. 118).

3. Мовсэс Хоренаци в рассказе о разделе Армении 385 г. со
общает, что царь Аршак III ушел в свои западные владения, и 
с ним вместе ушли несколько восточных нахараров, не пожелав
ших остаться под властью нехристианского Сасанидского царя 
царей. Среди них историк называет и Пероза Гардманского' . 
Недовольный уходом князей, Шапур III (у Хоренаци—Шапур II 
Долгожитель) посылает им грамоту, в которой обещает простить 
беглецов и оставить им все, чем те владели раньше, если они вер
нутся; в противном случае шаханшах грозится передать владе
ния нахараров царской казне . Подобное мягкое отношение Ша- 
пура к армянской знати было обусловлено желанием укрепить 
свою власть во вновь завоеванной стране. Именно с этой целью 
он назначает царем Армении Хосрова из рода Аршакуни и отда
ет ему в жены свою сестру Зрвандухт . Узнав о назначении хрис
тианского царя Хосрова, большинство бежавших нахараров воз
вращается, и лишь трое остаются верными клятве, данной царю 
Аршаку III: среди них Хоренаци называет и Пероза Гардмана- 
ци' . Нс вскоре Аршак умирает, и римляне, отправляют в Арме
нию комита, упразднив, таким образом, царство Аршакидов. Тог
да три недовольных армянских нахарара пробиваются на восток 
и поступают на службу к Хосрову IV, получив обратно все свои 
владения . Среди них был и Пероз Гардманский.

2

13

14

5

16
Мовсэс Хоренаци упоминает Гардман в составе Армянского 

царства после раздела 385 г. еще в одном эпизоде своего повест
вования. Историк сообщает о смелом поступке князя Хосрова 
Гардманаци, по-видимому, преемника Пероза Гардманского, во 
время пиршества во дворце Шапуха (Шапур), сына шаханшаха 
Иездигерда 1, поставленного отцом на царский трон Армении в 
415—419 годах17.

4. О принадлежности правобережья Куры, в частности, Гард- 
мана в начале V в. к Армении недвусмысленно свидетельствует 
и Корюн. Заканчивая рассказ о миссии Маштоца в Албании и 
Баласакане, историк отмечает, что Маштоц простился с албан
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ским царем, епископами, со всей албанской церковью и, отбыв ' 
из страны, прибыл в Гардман, где его радушно встретил князь 
Хурс Гардманаци («հրաժարէր ապա և ի թագավորէն և յեպիսկոպո֊ 
սացն և յամենայն եկեղեցւոյն Աղուանից։ ...Ել յանձն առնելով զնոսա 
և զանձն՝ ամենապահ շնորհացն Աստուծոյ, |սաղացեալ գայր ի կող- 
ւքանցն Աղուանից, անցանել յաշխարհն Վրաց։ Եւ հանդէպ հասեալ գայր 
Գարղմանական ձորոյն։ Ընդ առաջ լինէր նմա իշխանն Գարդմանից, ո֊ 
րում. Iանուն! Խուրս կոչէին...»)'6. Как видим, Маштоц оказывается 
в Гардмане только после того, как прощается со всей Албанией 
и уезжает оттуда. Следовательно, Гардманское княжество, на
ходившееся на правобережье Куры, нс входило в состав Алба
нии в период создания и распространения албанского письма, то 
есть до середины 20-х гг. V века.

18 Корюн, 17—18, с. 72.
19 Павстос, VI, 1, С. 222. Հարությունյան Р. Մեծ Հայքի հյուսիս-արևել- ։

с. 91.

Таким образом, сведения источников, собранные Б. А. Улу- 
бабяном и Б. А. Арутюняном, приводят нас к несомненному за
ключению, что до упразднения Армянского царства, то есть до 
428 г., провинции Утик и Арцах. оставались в составе Армении-, 
Как же тогда относиться к прямому сообщению Павстоса Бузан- 
да о том, что отторжение пограничных областей Армении прои
зошло именно вслед за разделом? По-видимому, эту идею следу
ет считать художественным приемом историка, который, закан
чивая свой труд рассказом о разделе Армении, приписывает 
именно этому событию и все дальнейшие беды страны. Можно, 
по-видимому, оспаривать и кажущуюся прямот}' датировки Павс- 
тосом отторжений пограничных областей временем раздела стра
ны. Б. А. Арутюнян обращает внимание на то, что историк го
ворит об ослаблении страны «тогда И после того» («յայնմ ժամա
նակի և յապայ»)18 19. Он резонно предлагает понимать под этим 
«после» утраты пограничных областей в 428 г. и позднее.

Итак, в 385 г., вслед за разделом Армении между Римской 
империей и Сасанидским Ираном, из ее состава выходят бдешх- 
ства. Это видно из того, что в документах, отражающих политиче
ское состояние 385—428 гг., бдешхства не упоминаются. В 428 г. 
Сасаниды присоединяют к соседним политическим или админи
стративным образованиям ряд других армянских областей. Све
дения Елишэ показывают, что примерно в это время провинция 
Утик была присоединена к Албанскому царству. В 450 г., когда 
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войско Вардана Мамиконяна отправилось в Албанию, местность 
Халхал на правом берегу Куры принадлежала албанскому царю 
и была его зимней резиденцией20. Это тот самый Халхал в про
винции Утик, который, согласно сведению Агатангелоса, в III ве
ке был зимней резиденцией армянских царей21. Однако сообще
ния того же Елишэ показывают, что соседняя с Утином провин
ция Арцах к 450—451 годам не входила в состав Албанского цар
ства, а составляла часть Армянского марзпанства22 23. Так, рас
сказывая о письмах Васака Сюни, посланных с целью отстранить 
от движения наиболее активные силы, Елишэ отмечает, что та
ковые были отправлены «в Тморик, в Кордик, в Арцах, о Алба
нию, в Иверию и в ХалтиК» («ի Տմորիսն և ի Կորդիսն, յԱրցախ 
А յԱղուանսն, ի 'Լրաց և յաշխւսրհն Խաղտեաց»)“̂. АрЦЗХ И. АлбЭННЯ 
упоминаются историком отдельно, что исключает вхождение пер
вого во второе. Между тем в разделах, где перечисляются армян
ские епископства, упоминания Гардманского епископства уже 
нет, поскольку оно в составе всей провинции Утик входило в Ал
банское царство. Причина разных судеб Утика и Арцаха состо
ит в том, что к началу V в. почти вся территория Утика состав
ляла часть царских владений армянских Аршакидов, в то время 
как в Арцахе продолжали властвовать нахарары. Упразднив 
царство Аршакидов в 428 г., Сасаниды автоматически получали 
все владения армянского царя и могли делать с ними все что им 
заблагорассудится. С нахарарами же Арцаха и других армян
ских областей следовало вести более осторожную политику до 
укрепления новых административных органов. Поэтому только 
после подавления восстания армян в 450—451 гг., в котором ар
цахские нахарары приняли самое активное, участие, Сасаниды от
делили Арцах от Армянского марзпанства и передали эту про
винцию Албанскому царству24. Возможно, это было, к тому же, 
своеобразной наградой Албании за то, что в завершающем перио
де восстания она отошла от борьбы (Елишэ связывает послед
ний поступок с обструкционистской деятельностью Васака Сю
ни)25.

20 Елишэ, III, с. 75. Ср. Парпеци, II, 35. с. 65.
21 Агатангелос, 28, с, 21.
22 Елишэ, III, с. 88; IV, с. 94; VI. с. 127. Подробно см. Арутюнян. Б. А. 

Административное деление .... с. 24—26; Он же: Մեծ թաղավորութ յան
4յու սէ ս-։սրևելյան..., С. 92—94.

23 Елишэ, IV, с. 94.
24 Подробно CM. AiupntpjnifijmG В' Մեծ Հս՚յէ՚Ւ թագավորության..,, С. 90.
25 Елишэ, IV, с. 93.
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РАЗДЕЛ 3. АЛБАНСКОЕ МАРЗПАНСТВО

Как уже отмечалось, в V в. Сасаниды создали в восточном 
Закавказье Албанское марзпанство, в состав которого они вклю
чили собственно Албанское царство вместе с армянскими района
ми на правобережье Куры и приморскую область от Куры до Дер
бентского прохода. Датировка образования марзпанства вызы
вает определенные трудности, так как исследователям не удается 
найти в источниках сведений об этом событии. По мнению С. Т. 
Еремяна, Албанское марзпанство было создано уже в 387 году1. 
Б. А. Улубабян относит это событие к 428 году, предполагая, что՜ 
отошедшие к Албании армянские провинции были включены в 
состав не Албанского царства, а марзпанства2. К. В. Тревер свя
зывает образование Албанского марзпанства с упразднением Ал
банского царства и датирует его 461 годом3. Недавно в поддерж
ку последней датировки выступил со специальной стаьей Г. С. 
Свазян4.

1 Еремян С. Т. Политическая история Албании..., с. 314.
2 ՈպուրարյաՕ I'. Ա. Ադվ^նից 4"րական տան հարցի շուրջը. —ԼԷԳ, 1671,

* Հ С. 53, 60.
3 Тревер К. В. Указ, соч., с. 225.
1 Սւ]սպ)ւսն ձ. Ս. Ադվտնից մարղպանուխ յան կաղմավորման հարցէ շուրջը---

ՊէԲ, 1070, Л» 4, С. 210—218.
5 ИА I 18 С. 52 (քէս^ անիծեալ ե էա6 պարսիկ մարզպանքն* )■ Об ИСТОЧ- 

ннках .Истории Албании“ подробно см. в следующей главе.
° ИА 11 14, С. 154 (ешп. կուսակալ իշխանն Պարսից, որ Էր մարզպան Աղուա

նից աշխարհիս, Սեմավշնասսլ անուն նորա։).
7 Парпеци, II, 45, с. 83.
В Елишэ, III, с. 74, 75 (*■■•[' վերայ մարզպանին ճորայ, որ եկեալ Էր աւերել 

4եկեՂեցիսն Աղուանից։, <է%այս ղրեաց և եցոյց մարզպանին' որում անունն Էր 
Սերուխտ}).

О марзпанах Албании впервые говорится только в «Повести 
о Вачагане», источнике «Истории Албании», датируемом нами 
VI веком5 *. Термин же «албанский марзпан» впервые употреблен 
в «Истории католикоса Вироя», другом источнике Мовсэса Дас- 
хуранци, который датируется временем между 630 и 632 года
ми5. Но говорить о столь позднем возникновении Албанского 
Марзпанства бессмысленно хотя бы потому, что об Армянском и 
Иверском марзпанствах есть сведения источников, касающиеся 
периода вскоре после 428 г. Об армянских марзпанах неодно
кратно упоминают Елишэ и Лазар Парпеци. Последний автор 
называет и марзпана Иверии: им был Васак Сюни7.

В рассказе о событиях 450 г. Елишэ называет некоего «Се- 
бухта, марзпана Чора»8, которого, на наш взгляд, следует счи



тать марзпаном Албании. Эту возможность заранее оспаривает 
Г. С. Свазян, по мнению которого Себухт был наместником толь
ко на территории Чора9. Под Чором автор, вслед за С. Т. Ере- 
мяном и другими исследователями, подразумевает область, рас
положенную между Дербентским проходом, Каспийским морем и 
восточной частью Главного Кавказского хребта10. Однако ранние 
источники об области Чор ничего не знают. Елишэ, Мовсэс Хоре- 
наци, Агатангелос (V век),’а также Сёбэос, «Ашхарацуйц», Ле- 
вопд и другие- упоминают «стену Чора» (или—Чолай), «ворота 
Чора», «сторону Чора», но не «область (гавар) или страну Чо
ра». Мнение о существовании .последней'основывается на сведе
ниях сравнительно поздних источников, в которых фигурирует 
фраза «католикос Албании,. Лпинка и Чора», где под каждым из 
компонентов՛подразумевается определенная территория -(под Чо
ром—действительно район между Дербентом, Кавказским .хреб
том и морем). Однако впервые этот ряд из трех компонентов 
появляется в начале VII в. («История католикоса Вироя» и го
милия Вироя)11. По свидетельству «Списка албанских католи
косов», источника «Истории Албании», только , во времена като
ликоса Абаса (552—596) стало привычкой называть албанского 
католикоса «католикосом Албании, Лпинка ։и Чора»1-9. 'Поздние 
источники употребляют эту терминологию ՛ и., для более раннего 
времени13. Таким образом, фраза «Албания, Лпинк и-Чор», где 
под Чором подразумевается область', обозначает епархии, под
властные албанским католикосам после II половины VI века, и к 
сасаиидской административной системе отношения не имеет.

9 Д. II. и,грр1Л[։д шрци^иЛпг-Р>[п[иГиЛ1 С.
216-217.

ЬрЬ։Гри(| II. 8. 5ш2ишчЛгр ршп св,?дпН/[? С 4.
11 ИА, II, 14, с. 161; II, 15, с. 166.
12 ИА, III, 23 (24), с. 343.
13 ИА, III, 23 (24), с. 342.
։■։ ИфидрпС Д. и. С.

216-218.

Г. С. Свазян заключает также, что Албанское марзпанство 
не могло быть создано, пока существовало Албанское царство 
(то есть до 461 г.), и указывает на пример 'с Арменией14. Однако 
известно, что в соседней Иверии марзпанство было создано в 
428 г. (во всяком случае до 450 г.), хотя царство Иверии просу
ществовало до 532 г. Исследователь отмечает также, что Себухт 
не смог бы называться марзпаном Чора по названию столицы 
своего марзпанства, так как источники никогда нс называют
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марзпанов по имени их столицы (марзпан Двина, марзпан Пар- 
тава и т. д.)15. Однако это наблюдение Г. С. Свазяна никак не 
означает, что в сасанидской административной практике не мог
ла применяться такая форма названия наместников областей, 
логически вполне допустимая. К тому же, выше мы отмстили, 
что источники весьма нечасто употребляют термин «марзпан та
кой-то страны», поэтому материал для обобщений недостаточен. 
Елишэ называет Себухта «марзпаном Чора» только один раз, 
при этом в том же самом предложении говорится и об Албании 
(«ի մարզպանին ճորայ, որ եկեալ էր աւերել զեկեղեցիսն Աղուա

15 Там же, с. 216.
16 Елишэ, III, с. 74.
17 Елишэ, III, с. 63.
18 Елишэ, III, С. 70 (էԳունղն Պարսից, որ էր ի կողմանս աշխարհին Տո- 

նաց»)', С. 75 ստուղեալ հաս տատէ Л ց ի միտս իւր / Ս և րու/ս տն /, եթէ սակաւա
ձեռն ղնղալ ղայ սպարապետն էայոց ի վերայ նորա, ոչ եկաց մնաց ի
ճորայ, այլ,..}).

նից»)16. Если бы историк назвал Себухта «марзпаном Албании», 
то предложение стало бы трудно читаемым и непонятным («на 
марзпана Албании, который прибыл уничтожить церкви Алба
нии»), Именно остерегаясь этого, как нам представляется, Ели
шэ прибег к другой форме и назвал Себухта по названию сто
лицы Албанского марзпанства.

Сопоставление сведений Елишэ весьма убедительно показы
вает, что ко времени описанных историком событий город и сте
на Чор, следовательно приморские районы, входили в состав «Ал
бании», то есть было, создано марзпанств'о, включавшее террито: 
рии к востоку от собственно Албанского царства. Так, в одном 
разделе автор пишет .о том, как виновник похода Себухта Васак 
Сюни убеждал персидского могпета, что нужно просить помо
щи «у десятитысячной кавалерии, которая /стоит/ в Албании» 
('(Աղէ դու անդամ ։ մի հրովարտակ ի դուռն տուր ւ[ասն այրուձիոյն 
որ յԱղուանս Է տասն հազար, զի ձմերոց ի Հայս եկեսցեն»)1'. В ДРУ
ГИХ разделах, рассказывая уже о походе Себухта, Елишэ не раз 
отмечает, что его войско стояло первоначально у Чора, по со
седству со страной гуннов18. Таким образом, согласно Елишэ, 
войско, стоявшее в Албании, и войско, стоявшее у Чора, возле 
страны, гуннов,—одно и то же, следовательно, район Чора рас
сматривается автором как часть Албании. Это и означает, что 
под «Албанией» подразумевается уже Албанское марзпанство, 
а под «марзпаном Чора»—«марзпан Албании».
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Таким образом, к 450-му году Албанское марзпанство уже 
существовало. Основываясь на факте о более раннем упомина
нии в сочинении Елишэ армянских марзпанов, можно предполо
жительно допустить, что и. Албанское марзпанство было сфор
мировано Сасанидами в 428 году, в результате административ
ной реформы шаханшаха Иездигерда I, ключевым моментом ко
торой являлось упразднение в Армении царской власти Арша- 
кидов. Первым же албанским марзпаном следует считать Се- 
бухта. Титул «марзпан Чора», под которым последний фигури
рует в сочинении Елишэ, показывает, что резиденция Албанско
го марзпанства первоначально находилась в укрепленном горо
де Чор (Дербент). Это обстоятельство намекает на то, что одной 
из главных побудительных причин образования Албанского марз
панства со столь огромной территорией (во всяком случае, по 
сравнению с собственно Албанским царством) было .беспокой
ство Сасанидов за оборону Дербентского (Чорского) прохода.

Сведения Елишэ и других армянских авторов показывают, 
что в составе нового марзпанства продолжало функционировать 
несколько отдельных маленьких государств. Первым из них по 
величине и важности было Албанское царство, которое в 428 г. 
расширило свои владения, получив территорию Утика на право
бережье Куры. Судя по данным Елишэ, к востоку от Албанско
го царства находились царства Лпипк и Баласакан. Как уже 
было отмечено выше, к 450 году Лпинк представлял собой одно 
из могущественных государств Закавказья. Христианский царь 
этой страны получал послания сасанидского шаханшаха так же, 
как цари Албании и Иверии и нахарары Армении19. Войска лпин- 
ского царя в составе войска марзпана Себухта участвовали в 
подавлении антисасанидского восстания*  армян и албанцев20. Как 
компонент Албанского марзпанства лпины должны были участ
вовать в охране Чорского прохода21. Те же функции лежали, по- 
видимому, и на Баласаканском царстве. Дружеские отношения 
между царем Баласакана и Хераном, царем гуннов, обитавших к 
северу от Чорского прохода, позволили последнему ՛ совершить 
поход в глубь территории Ирана22. Из этого можно понять, что 
царь Баласакана владел проходом (или участвовал в его охра
не) и в нужный момент открыл его перед гуннами. Баласакан- 
ские войска в составе войска марзпана Себухта участвовали в

19 Елишэ, I, с. 10; II, с. 51.
20 Елишэ, III, с. 77. Ср.Парпеци, II, 35. с. 66.
21 Елишэ, IV. с. 94.
22 Елишэ, VI, с." 134.
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подавлении антисасанидского восстания армян и албанцев; Ели- 
шэ сообщает об участии в Халхалской битве баласаканских царе
вичей23. Обращает на себя внимание то, что Баласакан уже не 
упоминается в тех сведениях историка, в которых описываются 
мероприятия шаханшаха Иездигерда (якобы по наущению Ва- 
сака Сюни) по организации охраны Морского прохода, заклю-» 
чавшиеся в выдвижении ближе к проходу войск Иверии, Лпин- 
ка и еще 10 горских племен приморской области между Курой и 
Дербентом24. Можно думать, что после казни в 450 г. баласакан- 
ского царя25, Сасаниды упразднили это царство, или по крайней 
мере сократили его владения, оставив ему только равнинную по
лосу по левому берегу Куры (то есть Баласаканское поле или 
Баласакан в узком смысле). Во всяком случае, горские племена 
в качестве самостоятельных единиц упоминаются историком в 

. событиях 451 года. А уже для 459 года Елишэ отмечает наличие

23 Елишэ, III, с. 76.
и Елишэ, IV, с. 94. Ср. VI. с. 129.
25 Елишэ, VI. с. 134.
26 ЕлиШЭ VII С 198 (ձղմետասան թ աղաւորս ղ յե առն ո րղե այսն}) •
27 Об этом рассказывают ибн Хордадбе, ибн ал-Факих, Масуди, Баладзо- 

ри, ибн ал-Асир и др. См. СМОМПК, вып. 31. —Тифлис, 1902, отд. I, с. 15; 
еып. 32, 1903, отд. 1, с. 15; вып. 38, 1908, отд. I, с. 41, 43: Баладзори. Книга 
завоевания стран..., С. 7; Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, 11, 
Արաբական աղբյուրներ, Р, Իրն ալ-Ասիր ՚ Բ֊արղմ. ՜ բնաղ րի ց, առածաբանը և ծա. 
նոթագր. Ա. Տեր-1ևոնղ յանի.—Երևան, 1981 (;Ղծ.ՂՇՇ-Ւրն ալ-Ասիր), С. 42.

28 Там же.

у них царской власти26. По-видимому, между 451 и 459 гг. за 
заслуги в деле охраны Дербентского прохода вожди восточноал
банских племен получили от Иездигерда И царские титулы. В 
этой связи, обращает на себя внимание совпадение рассказа Ели
шэ со сведениями арабо-персидской исторической традиции. 
Согласно многим мусульманским авторам, основывавшимся, не
сомненно, на позднесасанидской исторической традиции, шахан
шах Хоеров I Аноширван (531—579) серьезно занялся укрсплс- $ 
нисм проходов Кавказского хребта, основал здесь города, кре
пости (в частности, каменную стену Дербента) и для их охраны 
мобилизовал князей кавказских народов, пожаловав им шахские 
(царские) титулы27. При этом перечисляются владетель Серира 
(Аварии), Гиляншах, Табарсараншах, Джурджаншах—царь ал- 
Лакза (лезгин), царь Маската, Лайзаншах, Ширваншах и дру
гие28. Ряд упомянутых названий находит параллели с этнони
мами армянских источников: Табарсаран—таваспары, Лакз—ле-

119



ки, Маскат—маскуты, Лайзан—лпины, Ширван—чил.бы29, а так
же Вартан—Ват, Хурсан—Хсруан. Все это показывает, что раз
даривание царских титулов племенам, участвовавшим в обороне 
Дербентского прохода, носило в сасанидской практике периоди- 

. ческий характер и начало применяться при Иездигерде II.

29 О последних двух сопоставлениях см. выше, в конце 1 главы..
30 Елишэ, VII, с. 197—199. Весь рассказ о восстании албанского царя 

457—462 гг. перенимает у Елишэ автор «Истории Албании», добавляя неиз
вестное своему, источнику имя царя—Вачэ (ИА, I, 10, с. 15—17). Под этим 
именем восставший царь и известен в литературе.

31 Елишэ, VII, с. 199.
32 Там же. Следует заметить, что сведения Елишэ об албанском царе (Ва

чэ) содержат ряд непонятных подробностей и противоречии. Во-первых, о 
каких 1000 домах, полученных от отца, может идти речь в восточной монар
хии, каковой была Албания, где царь, владея’ всей страной, имел и свои ог
ромный домен, который передавался старшему сыну? Может быть «Вачэ» не 
был старшим? Далее, Пероз требует от албанского царя свою сестру и ее сы
на или дочь (*чрптрч I"' рч1"1»), и он оказывается вынужденным от
дать свою мать и жену и цЩЛЛ»). Помимо невероятных, хотя в 

Таким образом, в состав Албанского марзпанства в середи
не V в. входило больше десятка царств. Это царства Албания, 
Лпинк, Баласакап ц образованные после упразднения последне
го еще 10 небольших царств горских народов.

В 457 г. умер шаханшах Иездигерд II, и между его сыновья- • 
мн возникла ожесточенная борьба за обладание иранским тро
ном. Воспользовавшись этим, как передает Елишэ, албанский 
царь восстал против Сасанидов, восстановил в стране христиан
ство, преследуемое после 450 года, й начал войну30. Захватив
ший после двух лет борьбы власть в Иране Пероз (459—484) 
направил в Албанию войска. Несколько лет он безуспешно пы
тался подавить силы восставших. Албанскому царю удалось при
соединить к себе маскутов и II горских царей. В конце концов 
Сасаниды обратились «за помощью к северокавказским гуннам- 
хайландурам, открыли Аланские ворота (Дарьял) и, пропустив 
их войска, в течение года смогли подавить восстание. По сооб
щению Елишэ, это произошло на пятом году правления Пероза, 
то есть, если считать с 457 года, в 461/462 году31. Албанский царь 
отрекся от престола, оставил себе во владение тысячу домов, 
полученных ИМ 'В детстве ОТ отца («ղմանկութեան սեպհականն, 
զոր հօր իւրոյ շն ո րհ ե ա լ էր նմա ի տղայութեանն հազար երդ»), 
и, окружив себя отшельниками, вел жизнь пустынника32. Это бы
ло концом Албанского царства, просуществовавшего более пяти 
веков.
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Источники не дают возможности точно ответить на вопрос, 
что было дальше с теми горскими царствами приморской области 
от Куры до Дербента, которые приняли участие в антисасанид- 
ском восстании 457—462 гг. Но, по всей видимости, шаханшах 
Пероз упразднил царскую власть и там. Во всяком случае, боль
ше об этих царствах источники не говорят, а арабские авторы ут
верждают, что Хоеров Аноширван раздаривал горским князьям 
царские титуты, которыми те, следовательно, до этого не владе
ли. Таким образом, вероятнее всего, после 462 г. в Албанском 
марзпанстве перестают существовать отдельные царства, и оно 
становится более монолитной административной единицей.

Как мы выяснили выше, Столицей Албанского марзпанства 
был первоначально город Чор. О нем армянские источники гово
рят часто, однако только Елишэ, и то косвенно, называет его 
столицей марзпанства. Некоторые исследователи полагают, что 
город Чор и Чорские крепостные стены находились южнее Дер-- 
бентского прохода, примерно в районе современного поселка Бе- 
лиджи, или в дельте реки Самур33. Однако на основании тща
тельного анализа сведений нарративных источников и археоло
гического материала М. И. Артамонов и А. А. Кудрявцев уже ус
тановили, что Чор тождествен с Дербентом34. Действительно, на 
это прямо указывают сведения, по крайней мере, «Истории като
ликоса Вироя», «Ашхарацуйца» и Мовсэса Дасхуранци. В пер
вом из них содержится следующее свидетельство: «Но он /пра
витель и князь ( = марзпан) Албании Гайшак/ с тревогой следил 
и видел, что произошло с большим /укрепленным/ городом Чо- 
оа, с воинами, сторожившими его, с мощными стенами, построен
ными за большие деньги персидскими царями, которые, изнурив 
свою страну /податями/, с помощью строителей построили из 
различных материалов великолепное сооружение и закрыли про

иранской практике допустимых (но как же христианские нормы?), брачных 
связей (жена является дочерью матери!), здесь остается непонятным, как 
сестра Пероза, дочь Иездигерда, могла быть матерью «Вачэ»? Ведь он был 
уже не юным («в юности отец оставил ему 1000 домов»), а Пероз взошел на 
трон довольно молодым, имея еше наставника (дайака).

33 Пахомов Е. 4. Крупнейшие памятники сасанидского строительства в 
Закавказье. —Проблемы истории материальной культуры, № 9—10. —М.. 
1933, с. 43; Тревер К. В. Указ, соч., с. 271—274, 276: ЬрЬ^шП (I. Տ. Հայաստանը 

ըստ էԱշխարհացոյցիէ, С. 76.
34 Артамонов М. И. История хазар. —Л., 1962, с. 119—122; Кудрявцев 

4. А. Древний Дербент, с. 83—84. Так же думал 'еще В. В. Бартольд (Место 
прикаспийских областей в истории мусульманского мира.—Баку, 1925, с. 24).
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ход между Кавказским хребтом и великим Восточным морем»35 *. 
Второй источник, «Ашхарацуйц», дает следующее описание: 
«...до него /Каспийского моря/ доходит хребет Кавказа, на ко
тором построена стена Дербента, что значит «связка» и «ворота», 
города Чорских ворот, огромная башня, сооруженная в море» 
(«մինչեւ ցԿասրից ծովն, յոր բազուկն Կալկասայ հպի, յորմէ ածեալ է 
զպարիսպն Դարցան գայ, այսինքն Կապ եւ զ ուռն' քաղաք պահակին 
ճորայ. աշտարակ ահագին ի ներքս ի ծովուն կ ա ց ո ւց ե ա լ» )38. НЗКО*  
нец, автор «Истории Албании» Мовсэс Дзсхурзнци в одном раз
деле сообщает, что албанский католикосский престол находился 
в «Чоре», а в другом разделе рассказывает, как арабский воена
чальник «Мслиман вновь отстроил Дарбанд (= Дербент) для 
защиты тачиков ( = арабов), но дворец католикоса Восточного 
края ( = Албании) не разрушил»37. Приведенные сведения, отме
ченные еще М. И. Артамоновым и А. А. Кудрявцевым, недву
смысленно показывают, что источники понимают под «Чором» 
не что иное, как Дербент. Археологические исследования позво
лили обнаружить и ту мощную сырцовую крепостную стену Дер
бента, которая была построена до сасанидского шаханшаха Хос- 
рова Аноширвана и фигурировала в источниках V в., в частности, 
у Елишэ, под названием «Чорское укрепление» («ճորայ պա֊ 
հակ»)38, В свете этих находок, сведения Елишэ и Левонда о строи
тельстве крепостных стен Дербента во времена Иездигерда (у 
Левонда—императора Маркиана) обретают реальную основу39. 
Шаханшахи Кавад I и Хоеров Аноширвап, по приказу которых 
была выстроена огромная и величественная каменная степа 
Дербента, были, таким образом, лишь продолжателями дела 
Иездигерда II.

35 ИА, II, 11, 135. Перевод по III. В. Смбатяну (Мовсэс Каланкатуаци. 
История страны Алуанк, с. 78.

3fi Աշխարհ ul [JnJ3 Մովսեսէ Խորենացւոյ, С. 27.
37 ИА, II, 4, с. 119; III, 16 (17), с. 320.
38 Кудрявцев А. А. Древний Дербент, с. 76—86.

39 Елишэ, III, с. 78; VI, с'. 129; Левонд, 12, с. 40—41.

Значение города и укреплений Чора было для Иранского го
сударства и Албанского марзпанства так велико, что во време
на Елишэ албанского марзпана могли называть по названию его 
резиденции «марзпаном Чора». Однако, как можно судить из не
многочисленных и косвенных сведений источников, Сасаниды бы
ли вынуждены перенести столицу марзпанства в более безопас
ное место,՛ на правобережье Куры, во вновь построенный город 
Партав.
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Исследователи традиционно считают, что Партав был постро
ен царем Албании Вачэ и по приказу шаханшаха Пероза, как 
об этом сообщает Мовсэс Дасхуранци, автор X века40. Однако 
сведение автора «Истории Албании» не выдерживает критики. 
Действительно, албанский царь Вачэ, восставший сразу же пос
ле смерти Иездигерда II и начала междуусобной войны его сы
новей и ушедший к отшельнической жизни после поражения, на
несенного ему новым шаханшахом Перозом41, никак не мог бы 
построить города по приказу того же Пороза. Утверждение Мов- 
сэса Дасхуранци не находит поддержки в других источниках. 
В то же самое время, арабские авторы, основывающиеся на позд- 
несасанидской исторической традиции, сообщают, что город 
Барда’а был построен шаханшахом Кубазом, то есть Кавадом I 
(488—531)42. С этим сообщением согласуются сведения «Исто
рии 684 года», в которой город Партав 7 раз называется «Пе- 
роз-Каватом», 3 раза—«Партавом» и один раз—«Перозапатом». 
По-видимому, в четырех последних случаях сказалась рука со
ставителя «Истории Албании», автора X века, и именно «Псроз- 
Кават» является тем названием, которое дает городу автор «Ис
тории 684 года». А это название, означающее по-среднеперсидски 
«Кават—победитель», указывает на то, что Партав был постро
ен сасанидским шаханшахом Кавадом. Что касается названия 
«Перозапат», означающее по-армянски «стена Пероза», то оно, 
вероятно, возникло от «Пероз-Кавата» в результате народного 
толкования и, по всей видимости, под воздействием названия ар
мянской столицы Валаршапата. В свою очередь, это толкование 
послужило,, по-видимому, основой для появления версии о по
стройке Партава шаханшахом Перозом или по его приказу, что 
и нашло отражение в сочинении Мовсэса Дасхуранци.

10 ИА, I, 15, С. 42 ('«ծէ ձ Պերողի' պարսից արքայէ, շինեցալ ի
Պերոզապատ մեծ րս/ղւՍրն է որ այմմ կո չի ^արտաւֆյ. ЭТО СПСДвНИС ЗЗИМ* 

ствует отсюда И Мхитар Айриванеии (Մխիթար Այրիվանեցլոյ Պատմութիւն 
Հայոց //■ լոյս ընծայեաց Մ. Լ'մին . —Մ ո սկվա, 1860 (ДаЛСв—АЙթ ИваНвЦи), С. 47).

О Елишэ, VII, с. 197—199; ИА, I, 10, с. 15—17.
42 Об этом пишут ибн Хордадбе, ибн ал-Факих, Баладзори, ибн ал-Асир, 

Якут и др. См.: СМОМПК, вып. 31. —Тифлис, 1902, отд. I, с. 11, 15; вып. 32. 
отд. I, с. 15; Баладзори. Книга завоевания стран, с. 5? • աւ Ասիո՛««, 
Արարական աղբյուրները Հայաստանի և հարևան երկրների մասին..., С. 17.

Таким образом, постройка Партава и утверждение там рези
денции албанского марзпана произошли не в 461 г., как это до 
сих пор было принято считать, а не ранее царствования шахан
шаха Кавада, то есть после 488 г. Далее нужно вспомнить, что 
начало царствования молодого Кавада сложилось для него весь
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ма неблагоприятно; ему пришлось вести нелегкую борьбу за 
удержание своей власти. Ставленнику очень сильной в то время 
иранской знати, брату царя и претенденту на трон Джамаспу 
удалось даже на три года захватить ша'ханшахскую корону 
(496—499)43. Учитывая это обстоятельство, едва ли можно от
нести постройку Партава к концу V в. .В начале же VI в. раз
разилась ожесточенная борьба между Са.санидами и -гуннами- 
савирами, обитавшими на Северном Кавказе, которые по науще
нию Византийской империи несколько раз прорвались через Кав
казский хребет и опустошили северо-западные области Иранско
го государства44. Согласно сведениям арабо-персидской истори
ческой традиции, Кавад отразил эти вторжения и, по мерс про
движения на север, построил города Байлакан, Барда’а и другие, 
а его сын и преемник Хоеров Аноширван организовал надежную 
защиту Кавказских проходов45.

։

43 Procop. Pers. I, 5—7; Себэос, 6, C.« 62; Иешу Стилит, § 23—24 (Пигу- 
левская Н. Месопотамия на рубеже V—VI вв. н. э. —М.-Л., 1940, с. 90 
92); Ат-Табари. История пророков и царей (Шмидт А. Э. Материалы по ис
тории Средней Азии и Ирана. — УЗИВ, № 16. —Л., 1958, с. 44). Ср. Geschi
chte der Perser und Araber zur Zelt der Sassanlden /Aus der arabischen Chro
nik von Tabarl übersetzt von Th. Nöldeke.—Leyden, 1879, c. 427 428; Chris
tensen A. L’Iran sous les Sasajildes.—Copenhague, 1944, c. 349 351; Дьяконов 
M. M. Очерк истории Древнего Ирана. —M., 1961, с. 306.

44 Подробно об этом см.: Джафаров Ю. Р. К вопросу о первом появлении 
сабир в Закавказье. —ВДИ, 1979, № 3, с. 163—172.

45 См. выше, прим. 42 к настоящему разделу. Ср. Кудрявцев А. А. Указ, 
соч., с. 88—90.

Таким образом, постройку Партава следует отнести к пер
вым десятилетиям VI в. Возможно, город строился именно как 
резиденция марзпана; в таком случае перенесение центра Албан
ского марзпанства из Чора в Партав можно отнести ко времени 
правления Кавада. Но это событие можно связать также и с дея
тельностью Хосрова Аноширвана по укреплению кавказской обо
ронительной линии. Истрчники по данному вопросу ничего не 
сообщают, и более точно определить время перенесения рези
денции марзпана из Чора в Партав пока не удается. Приблизи
тельно это событие можно датировать началом VI века.

РАЗДЕЛ 4. АЛБАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

По сообщениям армянских источников, в начале IV в. в Ал
банском царстве в качестве официальной религии было принято 
христианство. Армянский вариант «.Истории Армении» Агатанге-
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.юса сообщает, что Григорий Просветитель и царь Армении Тр- 
дат III распространили христианство по всей своей стране и до
вели его пределы дб Кавказского хребта, «до всей -/северной/ 
границы маскутов, до ворот Аланских и до ворот Каспийских» 
( аմՒնւ Ի սպառ ի սահմանս Մասքթաց, մինչև ի դրունս Ալանաց, մինչ 
ի դրունս Կասպից»), то есть до Дарьяла и Дербента1. В указанные 
пределы входит и территория Албанского царства соответству
ющего времени.

1 Агатангелос, 842, с. 439—440; Lafontaine О. Указ, соч., с. 323, § 152. По 
поводу чтения «до ворот Каспийских» см. выше, прим. 96 к третьему разделу 
первой главы.

2 Garltte G. Указ, соч., с. 70-72, §92; 98.
3 Garltte G. Указ, соч., с. 97, § 159.

- 4 Garltte G. Указ, соч., с. 98, § 163.
5 Garltte G. Указ, соч., с. 99, § 164.

Более подробно о принятии в Албании христианства расска
зывает другой вариант сочинения Агатангелоса, так՛ называемое 
«Житие Григория». Этот вариант, несохранившийся оригинал 
которого был составлен, как отмечено выше, раньше՛ так называ
емого «национального» или «армянского» Агатангелоса, а имен
но в-начале V в., содержит очень много'ценнейших подробностей, 
не попавших в «армянский՛ Агатангелос». Среди них есть и важ
ные для нас сведения об Албании. Согласно «Житию Григория», 
все дела, решаемые в Армении, касались также и трех соседних 
царств—Албанского, Иверского, Лазского. Во всех перечисле
ниях участников важнейших событий цари отмеченных стран упо
минаются сразу после армянского царя и перед армянскими 
князьями. Так, Трдат,- решив примкнуть к христианской вере, 
проповедуемой Григорием Просветителем, собирает у себя ар
мянских князей, при этом он досылает приглашения и’трем ца
рям, и они прибывают к нему2. Вместе с, ними он отправляет Грн? 
гория с большой свитой в Кесарию Каппадокийскую и вместе с 
ними встречает его-по возвращении3. Григорий Просветитель, 
получивший в Кесарии сан архииерея Армении, отправляет про
поведников и иереев в разные области .страны, а также в Лази- 
ку, Иверию и Албанию4. После 30 дней подготовительных работ 
он крестит свой народ (около 370 тыс. человек) в реке Арацани, 
близ царского села Багаван. Вместе со всеми крещение получа
ют Трдат и цари лазов, иверов и албанцев5. В последних разде
лах источника содержится сведение о первом епископе Албании. 
Здесь говорится о том, что Григорий Просветитель рукополагал
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II отправлял в разные стороны иереев и епископов. В область Се- 
бастии он отправил Иринарха, в страну лазов—Софрония, «в Ал
банию же /Григорий/ отправил Фому, мужа благочестивого из 
маленького города Саталы» („Е'-с ое ’А/.Зя>»я> ?-)<«ря> 6а*.о->  я*5&я.  г/, 
•гтц то» Еятя/.ео» тт(; р'.хля; ~6/.ео:“)6.

Таким образом, благодаря «Житию Григория» мы распола
гаем рассказом о принятия христианского вероисповедания ал
банским царем сразу же вслед за рукоположением Григория Про
светителя в Кесарии и даже знаем имя первого албанского епис
копа (Фомы), назначенного тем же Григорием. Что касается да
тировки официального принятия христианства в Албанском цар
стве, то по этому поводу можно сказать следующее. Если руко
положение Григория в Кесарии датируется осенью 314 г.7, то на
чало христианизации Албании (отправка епископа Фомы) мож
но датировать следующим, 315 годом.

«Житие Григория» не сохранило имени албанского царя, 
принявшего христианство в качестве официальной религии своей 
страны. В одном из документов, включенных в состав «Истории 
Албании», который озаглавлен «Грамота епископа Гюта свято
му Вачэ», содержится довольно обширный рассказ о принятии 
христианства албанским царем Урнайром. Здесь сообщается, 
что этот царь прибыл в Армению, после сорока дней поста при
нял крещение от ,руки Григория Просветителя, получил от него 
и первого епископа Албании, который был родом из Рима, и, вер
нувшись на родину, просветил свою страну8. Мовсэс Дасхуранци, 
включивший отмеченную грамоту в свой труд, пользуясь ее све
дениями, сочиняет еще одну маленькую главу об Урнайре, про
светителе Албании9. Проведенный нами анализ показал, что эта 
грамота не принадлежит перу армянского католикоса Гюта Ара- 
хезци (461—471), как это пытался представить сочинитель гра
моты. Она написана где-то в начале VIII в. с целью поддержать 
борьбу армянских церковных кругов против автокефальных тен
денций албанского католикосата10. Хотя общая картина расска
за об Урнайре примерно совпадает здесь со сведениями «Жития

6 Garitte G. Указ, соч., с. 101—102, §170. Сатэла—город в Малой Армении 
на границе с Великой Арменией.

7 Эта датировка подробно уточнена П. Ананяном (см. UGuiGbiuG Ч. lini-rp 

t^l'fa'ln[t ihnlnUrf^HLpblu'tj Pnt-Ш^иЛр lit. щшршуиЛкрр,---- t]Jlljll  infall,*

19во, c. 146—170).
“ ИА, I. 11, c. 18—20.
9 HA, I, 9, c. 14—15.
10 Подробно об этом см. в следующей главе настоящей работы.
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Григория», в ней имеется и ряд вымышленных подробностей֊֊ 
анахронизмов. В частности, исторический Урнайр был царем Ал
бании во времена не Трдата Великого (298—330), а его правну
ка Папа (368—374)".

Из сообщений Павстоса Бузанда и Мовсэса Хоренаци из
вестно, что в самом начале 30-х годов IV в. епископом Албании 
был рукоположен Григорис, внук Григория Просветителя, сын 
армянского католикоса Вртанэса. Он повел энергичную Деятель
ность по уничтожению остатков язычества, но при попытке хрис
тианизации маскутов, владевших в то время и территорией соб
ственно Албании, был убит ими на поле Ватнеай, южнее Дер
бента11 12.

11 Павстос, V, 4—5, с. 161—168; Хоренаци, III, 37, с. 304. Ср. ИА, I, 13, 
с. 31.

и Павстос, III, 5—6, с. 10—14; Хоренаци, III, 3, с. 259—260.
13 Корюн, 17, с. 70, 72; Хоренаци, III, 54, с. 329; III, 60, с. 340.
14 В некоторых списках сочинения Елишэ имеется разночтение «еписко- 

посапет», то есть «архиепископ Албании» (с. 170), которое фигурирует и в 
«Истории Албании» (ИА, II, 2, с. 112). Публикатор критического текста Е. Г. 
Тер-Минасян справедливо отклоняет это разночтение, так как ни армянских, 
ни греческих духовных владык Елишэ не называет иначе как «епископами».

15 Елишэ, III, с. 70—-7Д.
16 Книга посланий, с. 182—183. Ср. Ухтанэс, II, 50, с. 85 86.

Следующий рассказ о состоянии христианства в Албании 
связан с именем Маштоца, создателя письмен закавказских на
родов. Как передают Корюн, Мовсэс Хоренаци и повторяющие 
их сведения источники, в 10-х, или 20-х гг. V в. Маштоц отпра
вился в Албанию и, фактически, оказался там в роли продолжа
теля миссии Григориса. При поддержке царя Албании Арсвалэ- 
на, епископа Еремии и епископа Баласакана Мушэла он дткры-; 
вал в стране школы, внедрял новосозданную албанскую письмен
ность и поставил христианскую проповедь на должный уровень13.

Елишэ сообщает, что в 450 г. в Армению прибыли епископ 
Албании1՜1 и хазарапет страны, для того, чтобы просить помощь 
армянского войска против марзпана Себухта, пришедшего из Чо- 

•ра, чтобы «уничтожить церкви Албании» (следует понимать—Ал
банского царства от Иверии до Ахсу)15.

В третьей грамоте армянского католикоса Абрахама Алба- 
танеци к иверскому католикосу Кюриону, сохранившейся в сос
таве «Книги посланий», содержится рассказ о Двинском церков
ном соборе 506 г. и, в частности, говорится, что на этом соборе 
принимали участие католикос Иверии Габриэл, иверские епис
копы, а также «албанцы»16. Под последними, по-видимому, сле
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дует понимать албанского католикоса и епископов, которые по 
именам не названы. Из документов Двинского собора сохрани
лось и в составе «Книги посланий» до нас дошло послание под 
названием «Грамота армян в Персию, к правоверным» («ք}՝ոպթ 
•-աՐ’!յ Ւ ^արսս, առ ուղղափառս»)'1, За КОТОрЫМ В ОТМСЧСННОМ СбОр- 
нике следует второе послание под тем же названием, которое, 
однако, датируется временем после собора 506 г.18. Оба послания 
составлены в ответ на запросы сирийских монофизитов о правед
ной вере и направлены против несториан и диофизитов19. В пер
вой из отмеченных грамот содержится список участников Двин
ского собора, в котором перечисляются армянские епископы во 
главе с архиепископом («епископосапет») Бабгэном и князья, а 
имен иверов и албанцев нет20. Но зато в тексте «Грамоты» не
однократно отмечается, что страны Иверия и Албания придер
живаются той же позиции, что и армяне21. Во второй же «Гра
моте», отправленной через некоторое время после первой, в от
вет на повторный запрос сирийцев, говорится, в частности, сле
дующее: «...такой придерживаемся мы веры, о чем и написали 
вам первоначально, в согласии с иверами и албанцами, на языке 
каждой страны» («...այսուիկ վարիմք հաւատովք, զոր և դրեցաք իսկ 
ձԼղ յառաջագոյն, Վրաց և Աղուանից միաբանութեամբ, իւրաքանչիւր 
աշխարհի դրով»)22. Сопоставляя последние слова приведенной

к Книга посланий, с. 41 — 47. •
18 Там же, с. 48—51.

19 О Двинском соборе н отмеченных документах подробно см. Տեր-Միհսու֊ 
]Ա111 էյ. Т. /• արղեն կաթողիկոսի ժողովի թվականը և տեղը. — В КН.։ ե. Ь. —
Օսւսյամ. Պտտ մ ш~ րանասի րական հետազոտություններ.— Նրեան, 1071, С. 31 44.

20 Книга посланий, а. 41, 42, 47. Ср. также с. 48. ՛
21 Там же, с. 43, 45, 46. См. также в рассказе о Двинском соборе в со

чинении армянского католикоса Йовханна Одзнеии (717—728) «О соборах, 
которые происходили В Армении» (էՕովհաննու իմաստասիրի Հայոց կաթուղի
կոսի Սակս մողովոց, որ եղեն ի Հայր», КНИГЛ ПОСЛЭНИЙ, С. 221).

22 Книга посланий, с. 51. А. Ш. Мнацаканян оспаривает перевод послед
них слов /А. Шанидзе как «каждый на своем языке» (Шанидзе А. Новооткры
тый алфавит Кавказских албанцев и его значение для науки. Тбилиси, 
1938, с. 3) и понимает фразу շիւրաքանչիւր աշխարհի գրով» в том смысле, 
что послания были составлены на армянском, персидском и сирийском язы
ках (Мнацаканян А. Ш. Указ, соч., с. 10—11). Такая интерпретация вполне 
возможна, однако, на наш взгляд, ничто не мешает понимать отмеченную 
фразу и в том смысле, что соответствующие документы имели экземпляры 
на грузинском и албанском языках. Во всяком случае, по словам Абрахама 
Албатанецн (Книга посланий, с. 183), «Договорная грамота» (էպայման 
նամակն»), принятая на Двинском соборе 506 г., имелась не только в армяя- 
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фразы со сведением Абрахама Албатанеци об иверских участ
никах Двинского собора и о том, что имена последних фигуриро
вали в документе собора («պայման նամակ»), экземпляры кото
рого хранились в Армении, в Иверии и в городе Урхе (Сирия)* 23, 
можно понять, что соответствующие «Грамоты в Персию, к пра
воверным» были отправлены также и от имени иверских и ал
банских участников собора 506 г. К сожалению, ни албанская 
«Грамота», ни хотя бы имена албанских участников не дошли до 
нас, однако на основании всего вышесказанного можно предпо
ложить, что албанский католикос и епископы были участниками 
церковного собора, созванного в 506 г. армянским католикосом 
Бабгэном.

СКОЫ («ծ*. ղի պայման նամակն' որ հայերէն զրով էր, յապսա ամ բութ հանն կո
րեաւ.}) и сирийском экземплярах (: последнего она была переведена на гре
ческий ЯЗЫК—«և բարգմահեցաւ այս յՈւրհայ րաղարի ի հոռոմ ցրոյ»), ПЭ И В 

экземпляре на грузинском языке (*ь մանա,ան7 թէ գ պայման նամակն իսկ ղտա- 
^իցէր ЧРП*1 ձերով»).

23 Книга посланий, с. 183.
24 ИА, 1, 23, С. Ь5; 1, 26, С. Է9—90; Կանոնագիրք Հայոց /Աշխատասիրու

թյամբ Վ. Հակոբյանի, հ» Р . — Արեան, 1071 ,ք . —92.
25 См֊ ниже. В обзоре сведений источников о раннем периоде Албанском 

церкви, возможно, следовало бы остановиться и на мнении ряда исследова
телей, начинающих историю этой церкви и христианства в Албании с апо
стола Елишая, который, по рассказу «Истории Албании», в I веке прибыл из 
Иерусалима И ПрОСВеТИЛ Страну (СМ. |’արխոՆ11ւարեսւնց 1Г Պատմութիւն Աղու
անից, հ. Ա, с. 51—52; Буниятов 3. Указ, соч., с. 92, прим. 92; Геюшев 
Р. Б. Христианство в Кавказской Албании. — Баку, 1984, с. 25—27; Маме-

Приведенными сведениями ограничиваются наши знания о 
церковных делах и деятелях Албании IV—первой половины VI 
века. Лишь во второй половине VI в. появляются новые сведения 
об Албанской церкви. Правда, в «Повести о Вачагане» и «Алу- 
экских канонах», рассказывающих о событиях конца V в., назы
ваются архиепископ Партава Шупхалишой и несколько албан
ских епископов и иереев24, однако, как будет показано ниже, упо
мянутые памятники были созданы, по всей видимости, во второй 
половине VI в. и их авторы ретроспективно употребляли понятия 
и реалии своего времени применительно к более раннему перио
ду. В частности, Шупхалишой называется в этих сочинениях ар
хиепископом Партава, а Партав, если он и существовал в конце 
V в., нс мог быть резиденцией албанского духовного владыки, 
так как престол последнего до 552 г. находился в городе Чор 
(Дербент)25.
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Отсутствие прямых сведений не дает возможности конкретно 
проследить появление общей церковной юрисдикции левобере
жья и правобережья после образования Албанского марзпанства 
и включения Утика, а впоследствии и Арцаха, в состав Албанско
го царства. Ясно, однако, что подчинение церковных общин пра
вобережья епископу Албании последовало сразу же после адми
нистративно-политических изменений. Это видно из того, что в 
многочисленных списках армянских епископов, приведенных в 
трудах Лазара Парпеци и Елишэ в связи с событиями 450— 
451 гг., епископы правобережья Куры не упоминаются. Правда, 
в «Списке армянских епископств», составленном до 428 г., зна
чится одно только Гардманское епископство, расположенное на 
правобережье Куры* 26, но его как раз и нет в списках Елишэ и 
Парпеци. Здесь нужно заметить, что, по мнению Б. А. Улубабя- 
на, к тому времени существовало и Амарасское епископство, ос
нованное, якобы, Григорисом27. Однако ранние источники не да
ют оснований для подобного допущения. Наоборот, в «Повести 
о Вачагане» прямо говорится о том, что в конце V в., в правление 
царя Вачагана Благочестивого, в Амарасе не было епископа, а 
был только иерей28. Все это показывает, что Амарасское епис
копство было создано лишь в первой половине VI в., и память об 
этом событии не стерлась во времена деятельности автора «По
вести о Вачагане» (вторая половина VI в.). Известные к сегод
няшнему дню источники передают сведения только о трех епис
копствах Албании в I половине V века: Гардманском—на право
бережье («Список армянских епископств») и Капалакском и Ба- 
ласаканском—на левобережье (Корюн, Мовсэс Хоренаци).

дова Ф. Дж. Албанский католикосат и албанские Аршакиды. — В кн.: Ду
ховенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период 
феодализма. —М., 1985, с. 134—135). Однако легенда об апостоле Елишае 
имеет очень позднее происхождение (подробно см. в гл. III) и не содержит 
каких-либо отголосков о раннем христианстве в Албании (об этом нет све
дений и в других источниках), поэтому упомянутое мнение, на наш взгляд, 
не может быть даже предметом полемики.

26 Ухтанэс, I, 70, с. 100.
(It^ntpuipjiüG ք'. Աղվանից թաղավորական տա՛ն հարցէ C. 65j Oll Же.

Աղվանից եկեղեցի. — ՀՍՀ, հ. I. — Երևան, 1В74, С. 262; Он Жв: եկեղեցու. Աղ
վանից թևի սկզբնավորման հարցր.—իջմիաձ ին, 1676, A” 4—5, С. 58.

28 ИА, I, 21, С. 74—75.

В 568 г. армянский католикос Йовханнэс Габеленаци (557— 
574) обращается к албанскому католикосу Абасу (552—596) с 
посланием, которое дошло до нас в составе «Книги посланий»
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(«Թուղթ, զոր Տէր Յովհաննէս Հայոց կաթուղիկոս ել այլ եպիսկոպո- 
սունք առ Աղուանից եպիսկոպոսունս արարին») И «Истории АлбЭНИИ» 
(«Թուղթ Յովհաննիսի' Հայոց կաթողիկոսի առ տէր Արաս' Աղուանից 
կաթողիկոս սակս հաւատոյ հաստատութեան» )2<3. В Начале ПОСЛЗ- 
ния упоминаются отправители и получатели, армянские и албан
ские епископы. В числе последних называются: Абае, епископ 
Партава (у Мовсэса Дасхуранци он назван католикосом), Мов- 
сэс, епископ Бахалата, Григор, епископ Капалака, Хоромак. 
епископ Амараса, Тимотэ, епископ Баласакана, Амбакум, епис
коп Шаки, йоханик, епископ Гардмйна, Левонд, епископ Мец- 
Колманка29 30. Из упомянутых 8 епископств 4 находятся на право
бережье Куры (Партавское, Амарасское, Гардманское и Мецкол- 
манское) и три—на правобережье (Капалакское, Баласаканское 
и Шакийское); местонахождение же Бахалатского епископства 
пока точно не установлено31.

29 Книга посланий, с. 81—84; ИА, II, 7, с 122—126.
30 Книга посланий, с. 81; ИА, II, 7, с. 122.
31 С. Т. Еремян идентифицирует Бахалат с селением Бахтало в районе 

современного города Закатали (Политическая история Албании, с. 324). Г. С. 
Свазян считает Баласат ( = Бахалат) одним из сел Арцаха («Աղվանից 
աչխարհշ հաօկացոէ-թյունը, с.232). Р. Б. Геюшев помещает Бахалат на месте 
современного деления Бата в зоне Халдана (Указ, соч., с. 36—37). По мне
нию Б. А. Улубабяна, Бахалатское епископство «вероятно» находилось в 
стране маскутов, В области Чол (Գրվաղներ Հայոց Արևե լից կողմանց պատ
մության, с. 204). Нам более резонным представляется последнее предполо
жение. Действительно, учитывая недавнее перемещение резиденции албан
ского католикоса из Чора в Партав, отмеченное первым после Партава епис
копство нужно, по-видимому, искать недалеко от Чора-Дербента. В таком 
случае, возможно, следует обратить внимание на некоторую близость топо
нима «Бахалат» ( = Балахат?) с названием поселка Белнджи, расположен
ного к югу от Дербента.

31 Այս թուղթ ՑոհաննոԼ Երուսաղեմի եպիսկոպոսի է աո Արա» Աղուանից կա
թուղիկոս Հրատ. Ա. Տէր֊Միքե լեան.—Արարատ, 1890, С. 252—256-

33 Там же, С. 252.

Как видим, в отмеченной грамоте йовханнэса Габеленаци 
Абае, духовный владыка Албании, называется епископом, а не 
архиепископом или католикосом. Он называется епископом и в 
другой грамоте, полученной им от Иерусалимского патриарха 
Иоанна II (575—592), которая сохранилась в составе одного ар
мянского рукописного сборника XIII—XIV вв. и издана в журна
ле «Арарат»32. Правда, в этом документе патриарх Иоанн назы
вает епископом и самого себя33. Но в любом случае, на основа
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нии двух отмеченных фактов нельзя делать далеко идущие выво
ды. Во второй половине VI в. албанский духовный владыка не
сомненно владел саном архиепископа-католикоса. В «Повести о 
Вачагане» и «Алуэнских канонах», созданных в этот период, мы 
имеем ретроспективное употребление титула архиепископа для 
конца V в.34. Мовсэс Хоренаци, автор конца V в., называет «епис- 
копосапетом (архиепископ) Албании» Еремию, современника 
Маштоца, которого Корюн называет «епископом Албании»35. В 
то же самое время, Елишэ и Павстос Бузанд еще называют ду
ховных владык Албании епископами36.Обобщая все сказанное, 
можно сделать вывод, что албанские духовные владыки получи
ли сан архиепископа во второй половине V в., в период между 
появлением сочинений Павстоса Бузанда и Мовсэса Хоренаци. 
Почвидимому, неслучайно, что это время совпадает со временем 
перенесения резиденции албанского епископа из Капалака в го
род Чор37.

34 ИА, I, 23, с. 85; I, 26, с. 89.
35 Хоренаци, III, 54, с. 329. Ср. Корюн, 17, с. 70.
33 Елишэ, III, с. 70; Павстос, III, 5, с. 10.
37 Об этом см. ниже.
38 ИА, II, 4, с. 119. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 71.

• » ИА, III, 23 (24), ci. 342—343.
40 ИА, III, 16 (17), с. 320.
4։ Кудрявцев А. А. О месте духовенства в социальной структуре средне

векового Дербента. —БЧ, 1982: Тез. докл. — М., 1982, с. 30.

В источниках сохранилось немного сведений о первоначаль
ном местонахождении (резиденции албанских духовных владык. 
По сведениям «Истории Албании», до перемещения в город Пар- 
тав эта резиденция находилась в Чоре. Так, в главе II, 4 этого 
сочинения читаем: «Затем, на втором году /царствования/ Хос- 
рова, царя царей, когда было положено начало армянскому ле
тосчислению, в том самом году патриарший престол Албании был 
перенесен из города Чора в столицу Партав...»38. В последней 
главе «Истории Албании» это же сведение повторяется в сокра^ 
щенком виде: «Владыка Абае, перенесший престол патриарший 
из Чора в Партав в начале армянского летосчисления...»39. В 
другом месте Мовсэс Дасхуранци сообщает, что в 731 г. араб
ский военачальник Мслиман восстановил город Дербент, «но 
дворец католикоса Восточного края не разрушил. Он и поныне 
стоит там»40 *. Археологические раскопки последнего времени, 
проводимые в Дербенте, выявили, в частности, остатки ранне
средневекового сооружения, в котором А. А. Кудрявцев усматри
вает кафедральный собор албанского католикосата в Чоре4 .
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Исследователь отмечает, что по своим размерам эта церковь 
превосходит все известные церкви V—VI вв. на территории За
кавказья42.

42 Там же.
•՚։ Ուլուրսւբյւսհ Р. II.. Գ րվաղներ Հայոց 1Լրհև[ից կողմ անց պատմության, С 

121.
44 Павстос, III, 6, с. 14; Хоренаци, III, 3, с. 260; НА, I, 14, с. 38—39.
45 Корюн, 17, с. 70.
46 На это обстоятельство указала нам в личной беседе Ф. Дж. Мамедова.

Сведение о Чоре как резиденции албанского архиепископа 
марзпанского времени представляется в известном смысле неожи
данным. Действительно, на территории Албанского марзпанства 
район Дербента не-выделялся приверженностью к христианст
ву. Мы больше вправе были бы ожидать, что архиепископский 
престол окажется на территории собственно Албании, там, где 
Маштоц встречался с епископом Еремиа, или—сразу же к югу 
от Куры, где основы христианской церкви были наиболее прочны
ми. Однако «престол патриарший» был перенесен в Партав 
именно из Чора-Дербента. Впрочем, в этом же городе, как было 
уже показано в разделе об Албанском марзпанстве, примерно с 
428 года находилась резиденция албанского марзпана. На наш 
взгляд, это обстоятельство очень важно: по всей видимости,- 
именно оно определило местопребывание духовного владыки 
марзпанской Албании. И это лишь один из многочисленных при
меров известного средневекового неписаного правила, соглас
но которому духовная власть должна была находиться рядом с 
административной или политической властью.

Б. А. Улубабян полагает,' что резиденция албанского духов
ного владыки находилась в Чоре с самого начала принятия хрис
тианства в Албании43. Однако приведенный в начале настоящей 
главы материал источников показывает, что в III—начале V вв. 
восточная половина античной Албании от Куры до Дербента не 
входила в состав Албанского царства. Кроме того, на этой терри
тории, в Маскутском царстве, христианская проповедь наткну
лась на большие трудности, приведшие, в частности, к гибели 
епископа Григориев44. Исходя из этого, следует признать, что пер
воначально резиденция албанского епископа находилась в сто
лице Албанского царства (городе Капалак), на что указывает 
Корюн. По его сведению, прибывший в Албанию Маштоц встре
чался с епископом Еремиа «в царской столице» («ի թագաւորական 
տեղիսն»/5. Примечательно также и то, что в большинстве до
шедших до нас списков албанских епископств Капалакское упо
минается, как правило, одним из первых после-католикоса46.
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Итак, если в IV—начале V вв. епископ Албании имел рези
денцию в Капалаке, то в марзпанский период она была перене
сена в столицу марзпанства, город Чор-Дербент. Однако косвен
ное указание Елишэ показывает, что отмеченное перемещение 
произошло не сразу с образованием Албанского марзпанства в 
428 г., а по крайней мере после 450 года. Как уже отмечалось, 
по сообщению историка, в 450 г. в Армению прибыли хазарапет 
и епископ Албании, просившие военной помощи армян против Се- 
бухта, марзпана Чора, «который прибыл уничтожить церкви Ал
бании»47. Из этой фразы вероятнее всего можно заключить, что 
хазарапет и епископ прибыли не из Чора, а из пункта, находив
шегося между Чором и Арменией. Под этим пунктом несомнен
но следует подразумевать Капалак. Такое состояние вещей, кста
ти, вполне естественно, поскольку до 462 г. существовало Албан
ское царство со столицей в Капалаке, и епископ Албании оста
вался в этом городе под опекой и надзором царской власти. Не
видимому, только после упразднения Албанского царства Перо- 
зом и непосредственного подчинения его территории Чорскому 
марзпану, то есть после 462 года, резиденция духовного влады
ки Албании переместилась (или была перемещена Сасанидами?) 
в столицу марзпанства, в город Чор-Дербент. Как было сказано 
выше, вскоре после этого события источники начинают называть 
албанского духовного владыку в сане архиепископа (католико
са).

47 Елишэ, III, с. 70, 74.
48 ИА, III, 16 (17), с. 320.
49 Об этом источнике см. в следующей главе настоящей работы.
50 ИА, II, 4, с'. 118—119; III, 23 (24), с. 342—343.
51 ИА. I, 6, с. 10.

Здесь уместно отметить характерное явление. «История Ал
бании» ничего не знает о капалакском периоде Албанской церк
ви. В то же самое время, о Чорском периоде до Мовсэса Дасху- 
ранци и его источников дошли определенные сведения. Сам ис
торик знает, что в Дербенте находится дворец «патриархов Вос
точного края»48. Один из его источников, «Список албанских ка
толикосов»49, сообщает, что патриаршая резиденция Албании 
была перенесена в Партав из Чора50. Наконец, результатом па
мяти о чорском центре Албанской церкви является сведение 
программной легенды об апостоле Елишае о том, что последний 
начал свою проповедь в Чоре, и именно оттуда прибыл в провин
цию Ути, то есть в правобережный центр Албанской церкви51. 
Отмеченное характерное явление следует признать вполне есте
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ственным, поскольку автор «Истории Албании» и его «албанские» 
источники отражают исторический материал, накопленный в ал
банском правобережье у армянского населения Утика и Арцаха, 
которое попало под юрисдикцию Албанской церкви лишь с об
разованием марзпанства в 428 г., а почувствовало себя ее равно
правной паствой через определенный промежуток времени, кото
рый можно отнести к 428—462 годам, предшествовавшим обра
зованию духовного центра в Чоре.

Согласно приведенным, свидетельствам из глав II, 4 и III, 23 
«Истории Албании», перенесение резиденции «албанского патри
арха» из Чора в Партав произошло в начале армянского лето
счисления, то есть в 552 г.62. В главе II, 4 имеется и другая да
та—«второй год Хосрова», то есть сасанидского царя царей 
Хосрова Аноширвана (531—579). Эта дата соответствует 532— 
533 гг. Однако, как справедливо предполагает Н. Акинян, здесь 
налицо ошибка переписчика источника Мовсэса Дасхуранци. Не
видимому, переписчик принял армянскую букву Ի (20) восточни
ке «Истории Албании» за букву Բ (2): Ի под титлом (/*)  легко 
смешать с Բ53.

62 Это сведение восходит, по-видимому, к «Списку албанских католико
сов», откуда Дасхуранци перенес его и в текст «Истории Албании» (подробно 
см. в III главе).

м Ср. ԱկինԼան Ն. Указ. соч.. с. 164.
И ИА, II, 4. с. 118—119.

Мовсэс Дасхуранци связывает перенесение резиденции пат
риарха в Партав с нашествием северных народов. В заглавии 
главы II. 4 он пишет: «Перенесение патриаршего престола Алба
нии из Чора и утверждение его в великом городе Партав, из-за 
набега хазар, разрушивших при вторжении своем этот /Черский 
ПреСТОЛ/» («սակս հազրաց հինին, զոր յելսն իւրեանց աւերեցին»), 3 
в тексте продолжает: «После этого была пленена хазарами стра
на Албания: сожжены были церкви и книги Заветов. Затем, на 
втором году Хосрова, царя царей, когда было положено начало 
армянскому летосчислению, в том самом году перенесли престол 
патриаршества Албании из города Чора в столицу Партав из-за 
разбойничьих набегов врагов креста Христова. И\ возвели в пат
риархи владыку Абаса из гавара Мец-Иранк...»54. ,Под хазарами 
(в оригинале—«хазиры», армянская форма этнонима «хазар»), 
которые в VI в. ничего из себя не представляли, поздний автор 
подразумевает просто северных кочевых народов. Однако, не
смотря на утверждение этого источника, нам представляется бо
лее вероятным, что давление гуннских масс с севера заставило 
перенести на юг от Куры прежде всего резиденцию албанского 
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марзпана, а албанский архиепископ последовал за ним. Но была, 
по-видимому, и другая причина отмеченных перемещений. И за
ключается она в признании экономико-культурного превосход
ства армянского населения правобережья Куры над остальным 
населением марзпанства55 56. Немаловажен в этом отношении тот 
факт, что на албанский духовный престол был посажен деятель 
из правобережья, Абае из гавара Мец-Иранк в Арцахе. Со своей 
стороны, перемещение административного и духовного центров 
марзпанства на юг от Куры способствовало еще большей куль
турной арменизации Албанского марзпанства и особенно Албан
ской церкви.

56 О различии в экономическом развитии левобережья и правобережья 
марзпанской Албании см. Новосельцев А. П. Генезис феодализма в странах 
Закавказья, с. 242.

56 См. с. 128—129, особеннно прим. 22 к настоящему разделу.

Вскоре после перенесения христианского центра Албании на 
правобережье, в город Партав, во второй половине VI в. появ
ляются программные документы Албанской церкви—«Алуэнские 
каноны» и «Повесть о Вачагане». Исследование и определение 
их характерных особенностей, подробно представленные в сле
дующей главе настоящей работы, позволяют составить мнение о 
сущности албанского католикосата в новый период и показыва
ют, что начавшаяся вместе с объединением церковных общин ле
вобережья и правобережья арменизация Албанской церкви к то
му времени окончательно оформилась. Программная линия Пар- 
тавского католикосата, выраженная в «Повести о Вачагане» и 
«Алуэнских канонах», полностью основана на конфессиональной 
и исторической традициях Армянской церкви. В «Повести» и 
«Канонах» всячески возвышается и освящается правобережный, 
в этническом и языковом плане—армянский, религиозный центр 
марзпанской Албании. Локальные легенды правобережных хрис
тианских общин возводятся в ранг общеалбанских программных 
легенд. О катГалакском и чорском периодах Албанской церкви 
в документах не упоминается, а Партав представляется рези
денцией албанского архиепископа даже для конца V века, то 
есть для времени, когда города в действительности не существо- 

, ьало.
Выше, в рассказе об участии албанского католикоса и епис

копов в работе Двинского собора 506 г., мы констатировали, что 
«Грамота» иверских участников собора была составлена на ар
мянском и грузинском языках, и что подобная «Грамота» была 
отправлена сирийским монофизитам также и от имени албанских 
участников собора66. По аналогии можно предположить, что ал
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банская «Грамота» также была составлена • на армянском и ал
банском языках. Это показывает, что официальными языками 
Албанской церкви в начале VI в. (можно добавить—со времени 
создания албанского письма) были албанский и армянский57. 
То же самое явление отмечается и в Иверии, во всяком случае 
до 609 г., когда Иверская церковь окончательно примкнула к им
перской диофизитской церкви и вышла из номинального подчи
нения армянскому католикосату. Сопоставление сведений второй 
«Грамоты» Бабгэна I и третьего послания Абрахама Албатане- 
ци к иверскому католикосу Кюриону показывает, что официаль
ные документы Иверской церкви составлялись как на грузин
ском, так и на армянском языках. В переписке же армянских и 
иверских деятелей, предшествовавшей разрыву между двумя 
церквами, сохранились многочисленные сведения, согласно ко
торым в Гугарке, находившемся под юрисдикцией Иверской 
церкви, богослужение отправлялось на армянском и грузинском 
языках58. Эти же сведения показывают, что иверский католико- 
гат предпринимал шаги, направленные на ограничение сферы 
применения армянского языка59. В результате упорной борьбы он 
достиг национализации х-ристианства в своей стране, что весь
ма благотворно отразилось на дальнейшем процессе культурного 
и этнического развития грузинского народа (правда, армянский 
язык не был полностью вытеснен в областях с преимущественно 
армянским населением, где армяноязычная культура продолжала 
развиваться и дальше)60. В Албании же произошел противопо
ложный процесс. Здесь армянское население и христианские об
щины правобережья оказались намного сильнее левобережных 
собственно албанских разрозненных племен и сумели прибрать 
к рукам верховную религиозную власть, объединявшую все хри
стианское население марзпанства перед нехристианским Саса- 
нидским государством. После перенесения резиденции албанско
го католикоса на правобережье, в город Партав, официальным 
языком Албанской церкви постепенно и бесповоротно становится 
только армянский. «Повесть о Вачагане» и «Алуэнские каноны», 
отражающие состояние Албанской церкви в первый период пар- 

57 За это свидетельствует и тот факт, что в первой половине V в. албан
ский царь Есвалэн оставлял в Иерусалиме надпись на армянском языке.

58 См. Книга посланий, с. ПО, 166, 171, 173.
59 См. там же, с. 110—113, 130, 164, 166, 169, 173, 178, 194.
80 Подробно об этой борьбе см. Мурадян П. М. Кавказский культурный 

мир и культ Григория Просветителя. —КВ, вып. 3, Ереван, 1982, с. 15— 
18; Мнацаканян А. Ш. Указ, соч., с. 107.
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тавского католикосата, написаны на языке, схожем с языком дру 
гих армянских текстов конца V—VI вв. (это так называемый 
«грабар эпохи после золотого века», в котором еще не отраже
ны нововведения «грекофильской школы»; последние, начиная с 
VI в., значительно изменили литературный армянский язык)61 62. 
В «Истории Албании» Мовсэса Дасхуранци, где представлена 
большая часть литературы, созданной в правобережной Албании 
под эгидой партавского католикосата, не содержится и намека 
о применении в «албанской» литературе собственно албанского 
языка. Правда, последний не прекратйл своего существования 
после перенесения католикосата в Партав и превращения армян
ского в единственный язык канцелярии албанской духовной ре
зиденции. Си продолжал применяться в левобережных христиан
ских общинах наряду с армянским. На албанском языке сохра
нились надписи на постаменте креста одной из церквей в Мин- 
гечауре ( в той же церкви обнаружена надпись и на армянском 
языке), на подсвечниках, черепках и т. д., датируемые временем 
после второй половины VI в. (всего 9 надписей, 203—205 букв)”.

81 Последнее обстоятельство практически исключает гипотетически до
пущенную Ф. Дж. Мамедовой возможность позднего перевода «Алуэнскнх 
канонов» с албанского языка на армянский (см. Мамедова Ф. «История ал- 
бан» Моисея Каланкатуйского... с. 153—154).

62 См. Тревер К. В. Указ, соч., с. 335—339; Муравьев С. Н. Три этюда 
о кавказско-албанской письменности. — Ежегодник иберийско-кавказского 
языкознания, VIII. —Тбилиси, 1981, с. 260—290. В литературе ошибочно 
считались албанскими и несколько армянских, грузинских и греческих над
писей. Разбор этих случаев см. Абрамян А. Г. Дешифровка надписей кав
казских агван. —Ереван, 1964, с. 12—20; Он же: Աղվանական համարվող մի 
րանի բնաղրերի շուրջը —ԼՀԳ, 1970, № 3, С. 54—71; Муравьев С. Н. Три 
этюда..., с. 291—293. В последний раз подобное недоразумение имело место 
в 1980 г. Под фотографией, приложенной к статье В. А. Алиева «Исследо
вания в Лачинском районе» (в кн.: Археологические открытия 1980 года. 
— М., 1981, с. 414—415), подписано: «Камень с албанской надписью. Лачин- 
ский район». На фотографии изображен монолитный камень полукруглой фор
мы, больших размеров, с переплетающимся орнаментом по краю и с армян
ской надписью в центре. В самой статье о надписи ничего не говорится. 
Можно только догадаться, что она была обнаружена В. А. Алиевым на тер
ритории единственного христианского памятника, описанного в статье (<В 8 
км к северо-западу от того же села /Алхаслы/ на правом берегу Акери 
располагаются поселение, каменный храм и кладбище раннесредневекового 
периода. Храм, называемый местными жителями Албанский ванк, четырех
угольный в плане, ...предварительно датирован V—VII вв.»). По указанному

138



Однако албанский язык, лишенный какой-либо официальной под
держки и, к тому же, понятный только лишь для части населе
ния собственно Албании63, не нашел дальнейшего развития и 
впоследствии, как видно, вовсе перестал применяться в качестве 
письменного языка. Таковым для монофизитокого населения ле
вобережья стал только армянский, для диофизитов западных 
районов—грузинский, для мусульманизированного населения— 
арабский и персидский64.

Таким образом, ко второй половине VI в. Албанская церковь 
стала в этническом плане больше армянской, чем собственно ал
банской, хотя она ведала и обширными территориями с собст-

местонахожденню можно определить, что речь идет о Катосском монастыре, 
одном из интереснейших памятников архитектуры области Алахечк провин
ции Снсакан исторической Армении. По архитектурным и строительным осо
бенностям полуразрушенную, однонефную базилику, которую окрестное курд
ское население, в действительности, называет просто «ванк»-ом (по-армян
ски—«монастырь»), следует датировать скорее IX—X вв. Интересующий нас 
камень, по-вндимому, представлял собой центральную деталь тимпана над 
южной дверью храма ( в октябре 1985 г. во время посещения Лачинского ра
йона Азербайджанской ССР на территории монастыря обнаружить камень 
не удалось, однако полукруглый проем над притолокой южной двери храма, 
где он ранее, по-виднмому, помещался, сохранился). Надпись в 6 строк гла
сит: ЩиЛчЫг- ֊д£ Чричш 4пд(п)/ £>Г(п)^ пр ^-/~шрд(;р,

л(ш)чпРа (^1ч>‘В1-е*  («Волею божьей нолрузил я сей крест /во спасение/ ду
ши моей. К о прочтет, помяните в молитвах*).

®3 В первой главе работы, в разделе о гаргареях мы показали что ал
банское письмо не могло быть создано Маштоцем для языка племени гарга- 
реев, поскольку такого албанского племени не существовало. Однако это 
никоим образом не означает, что мы не согласны с мнением исследовате
лей, согласно которому албанское письмо было создано на основе одного из 
албанских языков.

64 Ср. Тревер К. В. Указ, соч., с. 310; Новосельцев А. П., Пашуто В. Т„ 
Черепнин Л. В. Пути развития феодализма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, 
Прибалтика). —М„ 1972, с. 41. Исходя из всего сказанного, невозможно 
согласиться с А. Г. Шанидзе, по мнению которого «эпохой расцвета ал
банской письменности надо считать V—VIII вв., когда албанцы во всех об
ластях политической и культурной жизни Кавказа принимали деятельное 
участие вместе с грузинами и армянами» (Указ, соч., с. 3). Имеющиеся на 
сегодняшний день данные указывают ра ограниченное распространение и 
развитие албанской письменности (ср. Мнацаканян А. Ш. Указ, соч., с. 8— 
13). Если же говорить об относительной «эпохе расцвета» литературы на 
албанском языке, то ее можно отнести к V—первой половине VI вв.
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венно албанским населением левобережья, никогда полностью 
не арменизированным65. Однако, вместе с тем, «Алуэнские кано
ны» и «Повесть о Вачагане» кладут прочные основы для само
стоятельной, отдельной церковной организации. Албанская цер
ковь не стала простой составной частью Армянской церкви.

85 Арабские авторы X в. констатируют факт употребления в Албании «ар- 
ранского», то есть албанского языка. Ал-Истахрн, писавший около 930 года, 
сообщает: «Язык в Азербайджане, Армении и Арране персидский и араб
ский, исключая области города Дабиля: вокруг него говорят по-армянски: 
в стране Барда'а язык арранский* (СМОМПК, вып. 29, Тифлис, 1901, ч. I, 
с. 29). Это сведение об «арранском языке» повторяют последователи ал- 
Истахри—ибн Хаукаль и ал-Мукаддаси, писавшие в 977—978 и 985 гг., при
чем у первого в соответствующей фразе читаем «а жители Барда’а говорят 
по-аррански», а у второго—«а в Арране /говорят/ по-аррански» (см. 
СМОМПК, вып. 38, Тифлис, 1908, ч. I, с. 12; 100). На основании отмеченных 
сведений исследователи полагают, что на арранском-албанском языке гово
рило в X веке население города Партава и его окрестностей (Магдиаг^ Т. 
ЕгапваЬг, с. 117; Еремян С. Т. Политическая история Албании, с. 305; Тре
вер К. В. Указ, соч., с. 310; Минорский В. Ф. Указ, соч., с. 29; Новосельцев 
А. П„ Пашут о В. Т„ Черепнин Л. В. Пути развития феодализма, с. 41 — 
42). Однако следует отметить, что термин «страна Барда’а» у ал-Истахрн
означает не район Партава, а весь Арран, названный так по своему адми
нистративному центру (подобная терминология характерна для арабской ис
торической традиции). Решить же вопрос, все ли население Аррана гово
рило на арранском языке, или только отдельных его районов, можно лишь
на основании сводного анализа всех имеющихся данных. Представляется, 
что, учитывая весь остальной материал по зтому вопросу, носителей «ар- 
ранского» языка следует идентифицировать с населением левобережья Ку
ры.

68 Пигулеиская Н. В. Сирийские источники по истории ..., с. 82; 165.
87 Там же.

Приведенный в начале настоящего раздела материал армян
ских источников показывает определенную зависимость Албан
ской церкви от Армянской. Свидетельствуя об этом же, сирий
ский автор Псевдо-Захария Ритор утверждает следующее: «В 
этом северном краю есть 5 верующих народов, которые имеют 
24 епископа, а их католикос /сидит/ в Двине, в главном городе 
Персидской Армении. Их /первого-/ католикоса звали Григори
ем...»66. Далее историк перечисляет отмеченные пять северных 
стран: это были Армения, Гурзан (Грузия), Аран (Албания), Си- 
саган (Сюник) и Базгун (Баласакан)67. Армянские источники 
VII и последующих веков прямо утверждают, что албанские 

140



католикосы принимали рукоположение от армянского духовного 
владыки начиная с Григория Просветителя. Из ранних источни
ков нам известны только два факта такого порядка: отправка в 
Албанию епископа Фомы («Житие Григория») и епископа Григо- 
риса (Павстос, Хоренаци). Однако отмеченное утверждение, по 
всей видимости, действительно соответствует истине. Дело в том, 
что в скудных источниках по раннему этапу албано-армянских 
церковных взаимоотношений невозможно найти противоречащих 
этому утверждению фактов. В то же самое время и в поздних ис
точниках, направленных против верховенства армянского като- 
ликосата над албанским, не оспаривается идея о рукоположении 
албанского духовного владыки армянским католикосом. Так, 
Мовсэс Дасхуранци, ярый поборник автокефальности Албанской 
церкви, выступает не за упразднение древнего порядка рукопо
ложения, а за то, чтобы и армянские духовные владыки рукопо
лагались албанскими католикосами68.

68 ИА, III, 8, с. 302 (разночтение списков группы Б). Данная глава явля
ется одним из документов, принятых на Партавском соборе 704 г., осудив
шем католнкоса-диофизнта Нерсэса-Бакура. Мовсэс Дасхуранци искажает 
несколько фраз этого документа и добавляет отмеченное нами суждение, 
которое сохранилось в списках группы Б (подробно см. в следующей гла
ве настоящей работы). *

69 Истинный статус армянского католикосата по отношению к Иверскому 
(до 609 г.) и албанскому католнкосатам соответствовал статусу «primus inter 
pares»—«первого среди равных».

Порядок рукоположения албанского духовного владыки ар
мянским католикосом предполагал определенную зависимость 
Албанской церкви от Армянской. Албанский католикос должен 
был следовать за армянским в важнейших вопросах религиоз
ной и политической ориентации. Отклонение от традиционного 
порядка приводило поэтому к резкой реакции армянских церков
ных кругов, которые старались в таком случае во что бы то ни 
стало восстановить свои права69. Напротив, Албанская церковь 
никогда не отказывалась от борьбы за фактическую независи
мость от армянского католикосата. В удобные исторические мо
менты, опираясь на поддержку албанских (в территориальном, 
а не в этническом смысле) князей, которые также вели борьбу 
против правителей центральной Армении, старавшихся как-то 
поддерживать единство всех армянских (в этническом плане) зе
мель, албанские католикосы выходили из традиционного подчи
нения армянским духовным владыкам. Они принимали рукопо
ложение от своих епископов, объявляли себя патриархами, вы
нашивали планы соединения с византийской диофизитской цер
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ковью70. Но в данном случае для нас важно то, что борьба меж
ду Албанской и Армянской церквами не имела под собой этни
ческой подоплеки. Ни разу в спорах между двумя церквами не 
был поставлен вопрос о языке богослужения, которым в Алба
нии был армянский. Албанские участники отмеченных споров, 
насколько позволяют судить источники, происходят главным об
разом из правобережья Куры. Собственно албанское. левобере
жье ни в одном из эпизодов борьбы не играло сколько-нибудь 
заметной роли.

70 Примеры отмеченной борьбы см.: ИА, III, 3; 8; 21; 23; Անահիտ Մոկա- 
ցի. Աաղաղս ապսաամրոլթեան տ անն Աղուանից ՛Հրատ. հ». Տ էր -Մ չեան ,
Արարատ, 1807, C. 130֊ 144.

Таким образом, во второй половине VI в. окончательно фор
мируется Албанская церковь, следующая церковным традициям 
правобережных общин, включивших в сферу своего влияния и 
левобережье Куры. Армянская по своей сути, эта церковь, одна
ко, всячески пытается эмансипироваться от собственно Армян
ской церкви, порвавшей к тому времени с имперской

РАЗДЕЛ 5. ТЕРМИН «АЛУАНК» У АРМЯНСКИХ ИСТОРИКОВ 
КОНЦА V ВЕКА

В течение второй половины V в. происходит процесс укреп
ления Албанского марзпанства, в состав которого входили и ар
мянские области Утик и Арцах на правобережье Куры. После 
упразднения Албанского царства в 462 г. эти области уже не
посредственно подчинялись марзпану, имевшему резиденцию 
сначала в Чоре, а затем в Партаве.

Елишэ, завершивший свой труд в 60-х гг. V в., пока еще 
различает и называет отдельные составные части Албанского 
марзпанства. Однако вскоре в армянской исторической традиции 
утверждается понятие единой Албании в границах марзпанства. 
Свое совершенное выражение эта идея находит в сочинении Ла
зара Парпеци, создавшего свою «Историю Армении» около 500 
года.

Парпеци знает и называет в Закавказье только три страны— 
Армению, Иверию И Албанию («Հայք, Վիրք, Աղուանք»). Эта триа
да выступает у историка везде, где речь идет о закавказских де
лах. Три страны для него являются естественными и вечными 
союзниками, при этом главенствующую роль в этом сотрудниче
стве он приписывает Армении. К примеру, там, где у Елишэ гра
моты шаханшаха Иездигерда II получают Армения, Иверия, Ал
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бания, Лпинк, Цавдэк, Алдзник, Кордук, Дасн и Арзнарзюн, Ла
зар Парпеци называет только первые три страны1. В уста Михр- 
нерсеха, советника Иездигерда, историк вкладывает следующие 
слова: «Когда армяне будут крепко принадлежать нам, иверы и 
албанцы без труда будут нашими»2. Далее он утверждает, что е 
грамоте Иездигерда, отправленной в Армению,'значилось, в част
ности, следующее: «И когда вы, признающие нас, станете таки
ми, как следует по нашим законам, иверы и албанцы не посмеют 
пренебречь нашим и вашим желанием» 3. Парпеци сообщает, что 
во главе нахараров, представших перед шаханшахом,—как ар
мянских, так и иверских и албанских,—находился Вардан Ма
миконян4. У Елишэ же говорится только об армянских князьях.

1 Парпеци, II, 25, с. 47.
2 Парпеци, II, 21, с. 42.
» Парпеци, II, 22, с. 44.
4 Парпеци, II, 25—28, с. 47—55.

Союз трех закавказских стран действительно известен с дав
них времен. Руководствуясь общностью интересов, Армения, Иве
рия и Албания не раз совместно выступали против внешних вра
гов. С принятием в начале IV в. н. э. христианства в качестве 
официальной религии этих стран их союз стал еще крепче. Обра
зование и укрепление в течение V в. трех закавказских марз- 
панств, территориально не совпадающих с царствами Великой 
Армении, Иверии и Албании, не помешало развитию союза тре> 
народов. Произошла лишь известная трансформация представ
лений о таких понятиях, как «Армения», «Иверия» и «Албания». 
Под «страной Арменией» стали понимать марзпанство Армн (Ар
мения), под страной «Иверией»—марзпанство Варджан (Иверия), 
под «страной Албанией»—марзпанство Аран (Албания), то есть 
всю территорию от Аракса до Дербента.

Но триада «Армения, Иверия и Албания» подразумевает не 
только «страны»—марзпанства, но и их церкви. Действительно, 
после всех политических перемен V в. четко определились юрис
дикции трех престолов. «Армения», «Иверия» и «Албания»—это 
одновременно территории, на которые распространялась власть 
соответствующих престолов, это—три церкви. Представление о 
гармонии, которая царит между членами данной триады, продик
товано именно этой идеей. В дальнейшем, говоря об Албании, ар
мянские авторы имеют в виду страну, на которую распространя
лась юрисдикция албанского духовного престола. В соответствии 
с этой концепцией этнический состав перестает играть какую-ли
бо роль, поэтому «албанцами» оказываются и собственно албан
ские племена, которые находятся на левобережье, и те армяне. 
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проживающие к югу от Куры, которые приняли этноним, наме
кающий в действительности на их подчинение алоанскому пре
столу.

В «Истории Армении» Лазара Парпеци полностью отражено 
повое представление о трех странах Закавказья. Примерно к та
кому же выводу приводит и исследование сведений Мовсэса ли- 
ренаци, другого армянского историка конца V в. И у него доста
точно четко прослеживается представление о союзе закавказских 
народов. Так, по Хоренаци, иверы и албанцы выступают в со
юзе с Арменией еще во времена Тиграна I и Аждахака, то есть 
в VI в. до н. э. (!)5.

5 Хоренаци, I, 29, с. 81.
0 См. Хоренаци, I, 29, с. 81; II, 22, с. 137; II, 84, с. 228; II, 85, с. 230; 

III, 3, с. 259; III, б, с. 263; III, 12, с. 27G; III, 37,. с. 304; III, 54, с. 329.
7 Историк считает Валаршака жившим во II в. до и. э. В действитель

ности Парфянские Аршакнды начали править Арменией в середине 1 в. н. э.
8 Хоренаци, II, 8, с. 113.
9 Там же.

Мовсэс Хоренаци завершает свой труд описанием сооытии 
440 года, то есть повествует в основном о тех временах, когда 
название «Албания» относилось только к левобережью Куры. 
Именно о собственно Албании рассказывается во многих главах 
«Истории Армении»6. Но сам историк был свидетелем включения 
Утика и Арцаха в Албанию и процесса укрепления названия «Ал
бания» за армянским правобережьем. Раздел главы II, 8 явля
ется тому ярким свидетельством.

В отмеченной главе Хоренаци повествует об устройстве Ар
мении новым царем Валаршаком, первым Аршакидом на армян
ском троне7. Историк, в частности, сообщает, что Валаршак наз
начил наместником северо-восточного наместничества Великой 
АрМеНИИ («մեծ և անուանի և բազմաբիւր ղարևելից հիւսիսոյ կողմանն 
կարգէ կողմնակալութիւն»), ЛеЖЭЩеГО «НЭ ВСЛИКОЙ реке Кур», Арй- 
на из рода Сисака, сына Гелама, внука Хайка, прародителя ар
мян8. По словам Хоренаци, кроме Сюника, Сисак получил во вла
дение «поле Албанское с соседней горной областью, от реки Араке 
ДО крепости, которая называется Хнаракертом» («զդաշտն Աղուա
նից և զլեոնակողմն նորին դաշտի, ի գետոյն Երասխայ մինչև ցամուրն. 
որ ասի Հնարակերտ»)9. Эта страна была пэзвэнз благодаря Сисз- 
ку «Алузнком». (Աղուանք), потому что из-зз мягкости хзрзктера 
его (Сисзкэ) ЗВЗЛИ «злу» (кроткий, МЯГКИЙ) («և աշխարհն յանուն 
քաղցրութեան բարուց նորա անուանեցաւ Աղուանք, ղի աղու ձայնէին
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ղնա»)'°. Царь Валаршак назначил Арана из рода Сисака намост 
инком отмеченной области, а от потомков Арана произошли кня
жеские роды этой области—Утийцы, Гардманцы, Цавдэйцы и Гар 
1'ареПЦЫ («1/ւ ի սորա (ТО еСТЬ—СпСИКа — А. А.) ծննղոց ալս Առան 
անաանի և քս,ջ կս/րղհցալ կողմնակալ բիլրաւոր ի Պտրթևկն Վաղար- 
շակար 1/ւ ի սորա ղալա կա г/ ա Ա՛հն սևրեալ ղաղղն^ ԱլտԼարւոր 1ւ Գաբդ֊ 
մ սւնաւրոց հ 1] ալղէա ցւ ո ց և Գա րղա բա ցւո ց իշխանոլթիլնսն»^»

Итак, говоря об Ллбанпи-Ллуапке, Мовсэс Хоренаци в дан
ном разделе имеет в виду область, находящуюся южнее Куры и 
соответствующую армянским провинциям Утик и Арцах. Дейст
вительно, крепость Хпаракерт находилась па правом берегу Ку
ры13, поэтому территория между ею и рекой Араке охватывает 
армянское правобережье Куры, вошедшее после 428 г. в Алба
нию. К тому же*?  упоминаемые историком четыре княжеских до
ма, возводимые к Арану, занимают своими владениями всю тер
риторию Утика и Арцаха14.

10 Там же. Перевод армянского слова «алу» см.: Ն՞ր Հայկաղեան
Լ^ղուԷ՝ ?. 1Լ։ с. 42: Աք'1Ա1ււյււ>11 Հ|1. Հայերե՝!/ արմատական րաոարան, հ, I/., С. 115.

11 Слово <րագգն» здесь никак нельзя понимать и перевести как «племя» 
и отнести только к Утийцам. Оно означает «княжеский род» и вместе со 
еловом էէշխանութէւնսն» относится ко всем четырем перечисленным истори
ком нахарарским родам, которые, «как говорилось» (ա„ևն), возводились к 
Арану. Именно термином ««"/7» («род», «племя») называет Мовсэс Хорсна- 
пи и другие княжеские дома Армении. К примеру: «л /■ նմանէ ձգեա/ ասէ մեծ 
նախարարութէւն աղգէն Խոռխոոոլնեացո (Լ լշ, С. 38)1 սորա Սիսակ այ
ծննդոց աստ ուրեմն 'Լադտրշակ.. . է դտևաչ սւրս ւսնուան1>սՀ տեարս աշխարհին 
կարգէդ որ է Սիսական ադդշ (|է 12ք Ը. 41)^ <Լդսերոննդս ադդին Գնթոէ-նևաց ի սմա֊ 
նէ կանանի դաս այ ՚ տոանց հա կսւոակոէ-քՅեսէն լեալյ> 20, С. 59)« էկարդել դպատ- 
մու.ի}իւ_ն ^ՀՂ1։է- դխ ադ տ 1-ո րսքցն և դնախ սէ րա րա կանաց է1,ՂԴսյՍ տոհմից» (I, 3, С 
11—^12); որ ի նմանէ յՇամրախ այ /՛ աղարատ այ ծնեալ ա/րլ' լէնել կոչմամբ յա~ 
նուն նորա Ոաղրատունէտ (II, 3, С. 105): րոյ ոլււլ[ւ եղեալ 'Լարմ' յս/նուն նորա
անոԼանէ աղղնշ (II, 7, С. 110): <էընղ որ կարէ ղոէ-ար&արյեաչէ ասևնք Վաղարչակ* 
կարգէ է քյէւ. նախարարութեան աղղարէ (|Լ 7, С. 111) И Т. Д. КоНСЧНО, ПОД ТСМ 

же словом տաղգ» Хоренаци понимает также и .племя“, .парод" (касательно 
армян, греков и пр.). Ср. Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепин Л. В. 
Пути развития, с. 28—29.

12 Хоренаци, II, 8, с 113.
12 См. Երնմյսւն Ս. Տ. Հայաստանր ըստ էԱչխարհարոյցէ 3, С. 63.

14 См. карту С. Т. Еремяна «Царство Великой Армении в 298—385 гг.» 
(на арм. из.), изданную в Ереване в 1979 г.
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Далее, данная область получила, согласно суждению Мов
сэса Хоренаци, свое название «Алуанк» от прозвища кроткого 
(«алу») Сисака, правнука патриарха армян Ханка.

Й, наконец, Аран, назначенный, по Хоренаци, наместником 
данной области, персонаж, в имени которого, несомненно, пред
стает перед нами иранское название Албании («Ран», «Аран»), 
также возводится к Сисаку и Хайку. К Арану, то есть к Хайку, 
восходят, «как говорили», нахарарские роды и население этой 
области15 16.

15 В генеалогических построениях Мовсэса Хоренаци следует рассматри
вать представления того времени о происхождении не только княжеских ро
дов. но и населения соответствующих областей. В противном случае придет
ся думать, что, по представлениям историка, население Армении состояло 
только из нахарарских семей.

16 Хоренаци. II, 8, с. 116.

Все это показывает, в первую очередь, насколько был раз
вит процесс перехода названия «Албания» на правобережье Ку
ры ко времени Мовсэса Хоренаци. Историк помещает первона
чальный ареал термина «Алуанк» к югу от Куры. Согласно его 
представлениям, именно с правобережьем было связано проис
хождение обоих хороиимов («Алуанк» и «Аран»), характеризую
щих Албанию того времени. Если продолжить ход мыслей Хоре
наци, то получится, что название «Алуанк» перешло на левобе
режье именно с правобережья (а не наоборот, как в действитель
ности).

Далее, приведенные сведения Мовсэса Хоренаци показыва
ют, что к концу V в. население правобережной Албании было 
именно армянским, так как историк возводит Арана, легендарно- ՝ 
го первого правителя этой области, так же как и его потомство, 
к прародителю армян. Отмстим, что Хоренаци далеко не всегда 
возводит армянских нахараров к прародителю Хайку. Так, он 
отмечает неармянское происхождение таких именитых княжеских 
домов, как Багратиды, Арцруниды, Мамиконяны, Гнуниды, Гнту- 
•ниды, Мурацяны, Ванандейцы, Вайкуниды, Аматуниды, Аравсля- 
ны, Ропсяны и др. Относительно Слукнидов историк признается, 
что не может точно сказать, происходят ли они от потомства Хай- 
ка, или из тех, что населяли страну до прихода прародителя ар
мян («Այչ մոռացաք հ զզմնեայ Սլաքն անուանեալ այր, զոր ոչ կարեմ 
հաւառտեաւ ասել, ի Հայկա՞յ- եթէ յա ռաջա դուն ի ց քան զնա եղելոց յաշ- 
իյարհիս, զոր հին 4{’"!3թն պատմեն, լինել, րայց էր այր քաջ։ թսա 
կարգէ 1'Լաղարշակն/ ռսւկւսւ արամրք պահել զլեառնն և որսալ զքօշսն, 
որք անուանեցան Սլկոլնիք»)^. КОНСЧИО, СВСДСНИЯ МОВСЭСД ХорС- 
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наци о происхождении армянских княжеских домов и населения 
различных областей нс могут быть полностью точными, так как 
в большинстве своем они основываются на легендах и слухах, 
бытовавших в том или ином пахарарском роде, в той или иной 
области страны. Ко времени историка даже те роды, которые воз
водили себя или соседа к неармянскому предку, в подавляющем 
большинстве были полностью армянскими. Сам Хоренаци прямо 
отмечает, что «пришедшие» в Армению княжеские роды стали 
«Нашими, ПО племени И семье» («և ով ոք ի ցեղիցս որոշելոց ընտա
նի և մ երազն Լայ, և ոյք ոմանք եկք ընտանեցեալք և մԼրսպնացեալք»)17. 
Исходя из сказанного, не всегда можно довериться сведениям 
Мовсэса Хоренаци о происхождении того или иного «неармянско
го» нахарарства. Несомненно, что еще более легендарный ха
рактер носит рассказ историка о Хайке и его потомках, в том 
числе о Сисаке и Аране, рассказ, который к реальному процессу 
формирования армянского народа вряд ли имеет отношение. Од
нако представляется также бесспорным и то, что в легендах о по
томках Ханка, представленных у Мовсэса Хоренаци, отражено 
состояние, сложившееся ко времени историка, и именно это важ
но для нас в данном случае. Из них, в частности, следует, что к 
концу V в. в ряде армянских областей население было только 
армянским, и там не бытовали легенды об инородном происхож
дении этого населения. В числе других у Хоренаци таковыми 
представлены и области У тик и Арцах. ■

17 Хоренаци, I, 3, с. 12.

Следует подчеркнуть еще одно важное заключение, вытека
ющее из сведений Мовсэса Хоренашь То, что историк возводит 
термин «Алуапк» к простому армянскому прилагательному 
«алу»,—прозвищу, данному Сисаку, потомку Хайка, прародителя 
армян, а термин «Аран» выступает в качестве имени легендар
ного прародителя населения Утика и Арцаха, также потомка Хай
ка, указывает па то, что эти термины не имели, во всяком случае 
для Хоренаци, собственно этнического содержания, не связыва
лись с определенной этнической единицей левобережья Куры. 
Армянский историк конца V в. весьма неплохо знаком с собствен
но Албанией и много раз упоминает се в связи с различными ис
торическими событиями. Но вот при объяснении термина «Алуапк» 
он говорит об армянском прилагательном «алу» и о населении 
армянского правобережья, таким образом, совершенно оставляя 
в стороне собственно албанское население левобережья. Это по
казывает, что ко времени Хоренаци в собственно Албании не су
ществовало сложившегося этноса, носителя этнонима «албан
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цы» (тот же («ИцтиЛ#») в качестве если не самоназвания, то 
хотя бы нноназвания. Из этого следует, что в конце V в. населе
ние собственно Албании называлось «албанцами» только чужими 
(в данном случае—армянскими историками) и именно от назва
ния их страны.—«Албания». В нервом разделе настоящей главы 
к подобному заключению мы пришли для 111 в. п. э. Если это 
достаточно для обобщения, то можно констатировать, что в Ал
банском царстве так и не произошло слияния многочисленных 
племен в единый этнос. Каждое племя, населяющее это царство, 
сохранило свою этническую изол провинность и свой племенной 
этноним. Термин «албанцы» не стал самоназванием населения 
страны, не перестал быть описательным и- собирательным этпи- 
коном. Термин «Албания» обозначал территорию, но не се насе
ление как этническое целое. Отметим, наконец, что в свете все
го сказанного становится понятной и причина легкого распрос
транения названия «Албания» па армянское правобережье.

Таким образом, к концу V в. термин «Албания» полностью 
был принят в качестве названия и правобережных областей марз- 
панства. Интересно, что уже в этот период под «Албанией» по
нимается иногда только правобережье, как это видно из сведе
ний Мовсэса Хоренаци. Данное явление—результат того процес
са. когда армянское население Албанского марзпанства, приняв 
термин «Албания» за название своей страны и в то же время 
чувствуя различие между собой и левобережным населением, 
которое было не только нс армяноязычным, но местами даже нс 
христианским, называло левобережье другими, пейоративными 
терминами. В частности, Мовсэс Хоренаци употребляет для обоз
начения левобережного населения помимо термина «Алуанк» (ал
банцы) также и термины «северные», «варвары севера», «горные 
жители Кавказа»18. Историк характеризует язык собственно ал
банского населения как варварский, богатый горловыми звуками, 
хужийский и гаргарейский19. Подобные пейоративные эпитеты 

18 Хоренаци. II. 84. с. 227—228; II. 85. с. 230; III. 3. с. 259-260; III, ՝>. 
с. 266.

19 Хоренаци. III. 54, с. 329. Текст этого отрывка см. выше, в первой гла
ве работы, в параграфе о гаргареях. Злее։, необходимо отметить, что пейо
ративное отношение армянских историков к собственно албанскому населе
нию непосредственно отражает только лишь характерные особенности сред
невекового этно-конфессионального самосознания (так сказать—издержки 
противопоставления «мы—они»). Поэтому цитированные нами отрицательные 
эпитеты, отдельно взятые, никак не могут быть основой для суждений об 
истинном уровне социального и культурного развития собственно Албании в
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показывают, насколько далеки были друг от друга две части Ал
банского марзпанства в плане самосознания.

Обобщая результаты проделанного выше анализа сведений 
Лазара Парпеци и Мовсэса Хоренаци, мы приходим, таким обра
зом, к выводу, что в конце V -в. в армянской литературе утверж
дается новое значение термина «Албания». Последний уже в пол՝ 
ной мерс означает не только левобережье, но и правобережье Ку
ры. Армянские авторы последующих эпох ничего не добавляют к 
такому пониманию интересующего нас термина. Это понимание 
проходит но всем историческим и географическим сочинениям. 
Единственное исключение составляет географический трактат 
VII в. «Ашхарацуйц». Там, в рассказе об Албании, специально 
отмечается различие между двумя главными составными частя
ми Албанского марзпанства, и левобережье называется «Собст
венно Албанией»20. Этот факт весьма важен тем. что показыва
ет, как в армянской научной литературе, несмотря на сложив
шуюся традицию, все же не смешивали этнические границы с ад
министративными.

раннем средневековье. В работах советских исследователей убедительно по
казано, что так же критически следует относиться и к некоторым сообще
ниям античных авторов об экономической жизни в Албании (ем. Длмев Ч. 
К интерпретации параграфов 1, 3. 4 и 5 IV главы XI книги «Географии» 
Страбона, с. 150-165).

-0 Աշխարհացոյց 1քու[սեսի С. 29; llpLifpuG II. Տ. Հայաստանը ըստ
• Աշխարհացոյցի», С. ] 05.
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ГЛАВА III

ТЕРМИНЫ «АЛБАНИЯ» И «АЛБАНЦЫ» В «ИСТОРИИ 
АЛБАНИИ» МОВСЭСА ДАСХУРАНЦИ

РАЗДЕЛ I. СПИСКИ, НАЗВАНИЕ, ХАРАКТЕР, АВТОР И ВРЕМЯ 
СОЗДАНИЯ «ИСТОРИИ АЛБАНИИ»

После отделения Утика и Арцаха от остальной Армении ад
министративными и церковно-юрисдикционными границами ар
мянская литература, создаваемая в этих областях, развивается 
с известной степенью самостоятельности, выражающейся, в пер
вую очередь, в вопросах политической направленности церковно- 
программных и исторических сочинений1. Исключительное место 
в этой литературе занимает «История Албании» Мовсэса ДасхУ- 
ранци, в составе которой до нас дошли памятники армянской 
историографии Албании и более раннего периода. По сравнению 
с историческими сочинениями «страны Армении» (в границах Ар
мянского марзпанства) в отмеченной литературе определенные 
нюансы имеет и семантика терминов «Албания» и «албанцы». Для 
досконального анализа этой семантики представляется целесооб
разным специальное исследование терминологии «Истории Алба
нии» (далее—ИА), с выделением данной части работы в отдель
ную главу. В свою очередь, на сегодняшний день эта цель может 
быть успешно достигнута только лишь при предварительной под
робной текстологической характеристике ИА и ее источников. И, 
конечно, в первую очередь следует попытаться установить гене
алогию списков ИА и на этом основании составить представление 
об авторском тексте Мовсэса-Дасхуранци.

1 Подробный обзор и анализ этой литературы представлены в моногра
фии А. Ш. Мнацаканяна «О литературе-Кавказской Албании» (Ереван, 
1969), которая первоначально была издала на армянском языке (ՄԱացակա!!- 

յաՕ Ա. է». Ա'}1/անի րք աշխարհի զրականուխ յան հարրյեբի շուրթը,—Երևանք 1066).

Первая попытка полноценного анализа списков ИА предпри
нята в конце прошлого века X. Дадяном, опубликовавшим серию 
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статей по этому вопросу2. На основании анализа 5 списков, хра
нившихся в библиотеке патриаршей резиденции в Эчмиадзине, 
он установил, что списки ИА делятся на две группы (А и Б), 
причем архетипом группы А является древнейшая рукопись, со
держащая это сочинение, переписанная в Повханнаванке в 1289 г. 
В дальнейшем перечислением и описанием списков ИЛ, а также 
определением их принадлежности группам А и Б занимались так
же М. Тер-Мовсисян, Р. Ачарян, Н. Акинян и Ч. Довсетт3. По
пытка составления полной генеалогии списков ИА предпринята 
Ф. Дж. Мамедовой4. Однако, будучи незнакомой с большей час
тью рукописей, она вынуждена была ограничиться сведением вое
дино фактов, известных из литературы. В результате неверное 
понимание отдельных фактов и՜ несколько неудавшихся предпо
ложении привели исследовательницу к ряду серьезных ошибок, 
которые, в конечном счете, делают неприемлемой всю предло
женную ею систему.

2 էս. »1,. (Խ«ւչ|»կ t| tuprpitii|li<ti 11» <11 դ I» Ш G). Մովսէս էտդւսնկա տու.ադւոյ Աղուանիւք 
պատմութեան Ս՛այր Աթաայս մատենադարանում դտնուաձ ձեւււա/^ր օրինակները* 
—Արարատ 9 1803՝ C. 235—238, 333—ՅՅՑ, 388 390, 424-426; Он же: Նիւթեր ՈԼ- 
Աււլւէնաւվւ րոլթ եան Ադուանիդ պատմութեանս—Արարատ՝ 1806՝ С. 22—26, 67 71,
125-128, 176-179; Он же: Նիւթեր Աղոասնիղ պատմ ութեան ո ււ>ումնասիրո ւթ եան 
հաւք արԱրարատ, 1807, С. 67—70, 161 163 (ЛЗЛСС—'bun|buiG, 1893, 1806', 1897).

3 |Ո>)1[1Ոէ1| U'iuq|iuinpnu Sl.p 11'ու|ս|ւսնա1:. քՀնղհանրլր ցուցակ հայերէն ձեոաղր- 
ршд.—Մատենադարանի անտիպ ձեռագրացուցակների հ ավ ա րա ծ ու , № 133, Մատե- 
նադիրներ, թղթ. 3, С. 1550—15531 Անաոյան Др. Հայերեն արմատական բառարան, 
հ. Գ. — երևան, 1977, С. 40—41: 1Ա|խ!եսւհ ‘I.. Մովսէս Գաս իւ ո լրանդի ^կոչուած կա- 
դանկատ ուադի J եւ իր Պատմութիւն Աղուանիցս —'Լիեննա, ID7O՝ C. 5—14; I 11C 
History of the Caucasian Albanians. By Movses Dasxurancl /Translated by C. J 
F. DowsettL.. 1961, с. XI—XIV.

4 Мамедова Ф. «История албан» Моисея Калаикатуйского как источ
ник по общественному строю раннесредчевековой Албании.—Баку, 1977, 
с. 14-32.

5 ИА, с. XXXIV—XL1V (для предисловия В*. Д. Аракеляна далее— 
է|սւր]սւհէլսււոուսւց|ւ).

ZuiljnpjluG Ա. Մովսես էաղանկա տվացու < Աղվանի ց պատմության} ձեռագրէ- 
րր.—ԲՄ, A? 15, 1088, с. 110-144.

Совсем недавно вышел новый, сводный текст ИА, подготов
ленный В. Д. Аракеляном на основании 15 списков, нескольких 
Фрагментов и всех предыдущих изданий5. К сожалению, будучи 
знакомым с тремя десятками списков ИА, публикатор не пред
принял попытки составления их полной генеалогии.

Подробное исследование генеалогии списков сочинения Мов- 
сэса Дасхуранци представлено нами в специальной работе0, поэ
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тому здесь мы ограничимся сокращенным повторением основных 
результатов этого исследования.

Древнейший список ИА (ММ № 1531)., к которому восходи՛- 
больше половины имеющихся в наличии других списков (группа 
Л), переписан в 1289 г., как об этом свидетельствует памятная 
запись на с. 3066. Переписчик неизвестен. В 1676 г. копиист Ата
нас и историк Закарии Канакерци произвели реставрацию не
скольких листов данной рукописи (см. памятную запись на с. 
377б-_» ). При этом был утерян один лист между лл. 371 и 372 с 
текстом из гл. 20 третьей книги ИА7.

7 X. Дадян, обнаруживший эту потерю, опубликовал соответствующий 
текст на основании двух списков группы Б ("ЬнцЬшб, 1897, с. 161 —163).

տ *].<ււ>|Լսւ1;, 1807, с. 70.
9 The History, с. XIV, прим. 7.
։о Դււպեահ, 1807, Ci 70.
11 The History, с. XIV; Ma медова Ф. Указ, соч., с. 27—32.
73 См. Հա1|Ոքյահ Ա. Д. ku‘ftп՚լ[։կ""I' նորահայտ

1081, X 4, C. 140—152 (текст—с. 149—151).

В 1760 г. рукопись была доставлена в Эчмиадзип, и ио при
казу армянского католикоса Акопа Шамахсци переписчик Лун
кианос Аштаракеци снял копию (g). По мнению X. Дадяпа. имен
но Лункианос подчистил отрывки текста ИА на страницах 236а2, 
359б/-2 и 375з2 и записал, подражая древнему почерку, новый 
текст, который фигурирует во всех копиях с древнейшего списка, 
начиная с рукописи Лункианоса8. Ч. Довсстт отмечает, что ему 
не удалось найти доказательств, что автором подчисток является 
именно Лункианос9. Однако, как бы то ни было, понятно, что под
чистки сделаны после 30-х гг. XVIII в., поскольку рукопись 11, 
переписанная с древнейшей рукописи между 1730—1737 гг., в 
соответствующих местах содержит текст списков группы Б.

Здесь следует остановиться на вопросе о побуждениях под
чисток в древнейшей рукописи ИА. В свое время X. Дадян пред
положил, что Лункианос преднамеренно исказил оригинальный 
текст Мовсэса Дасхуранци, для того чтобы в борьбе между Эч- 
миадзинским и Гандзасарским католикосатами исключить во
прос об исторических обоснованиях автокефальности последне
го10. Это мнение было принято впоследствии Ч. Довсеттом и еще 
более развито Ф. Дж. Мамедовой11. Однако после того, как был 
обнаружен источник главы III, 8 ИА—решение Партавского со
бора 704 г.12, содержащее отличную от текста списков Б ИА фор
мулу решения собора, стало ясно, что положение намного слож
нее. Сравнение трех вариантов текста формулы решения Пар- 
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тавского собора показывает, что автор ИА, переписывая эту фор
мулу с оригинального документа, исказил большой отрывок, ка
сающийся подчинения албанского католикосата армянскому; 
в XVIII же веке, заметив несоответствие между сведением гла
вы III, 8 ИА и се источником и предположив, что искажение со
вершено после «вслнкомудрого. ученого» («գերիմաստ վարդապետ») 
Мовсэса Каланкатуацн13 14, рукой «албанских чернецов» («Աղուա
նից սևագլուխքն», Лункианос позволил себе «восстановить» ори
гинальный текст сочинения на основании его источника15. Срав
нение показывает, что на основании древнего источника «восста
новлен» оригинальный текст и в первом подчищенном отрывке, 
в главе I, 9 ИА. На этот раз источником служил соответствую
щий раздел сочинения Ананиа Мокаци (X в.) «О восстании до
ма Албанского», в котором, по утверждению его автора, было 
изложено содержание ИА16. Наконец, в третьем подчищенном 
отрывке очередность албанских католикосов у Мовсэса Дасху- 
ранци настолько явно ошибочна, что уже в XIII в. Киракос Гап- 
дзакеци высказывал по этому поводу свое сомнение17, а Мхитар 
Айриванеци просто переместил Григориев и написал его имя пе
ред именем Шупхалишоя18. То, что поступок Луикиаиоса являл
ся по намеренным искажением исторического источника, а текс
тологической поправкой, видно также из того, что многочислен
ные другие разделы ИА, где Дасхуранци нс менее целенаправ
ленно доказывает автокефальность Албанской церкви, оставлены 
без изменений..

13 Это выражение неоднократно повторяется в памятных записях руко
писи, переписанной Лункианосом (й).

14 Это выражение содержится на полях одной из рукописей ИА (Ь) и 
принадлежит современнику Лункианоса, армянскому католикосу Снмэону 
Ереванки (1763—1780). См. Ч'ии|Ь։н<1, 1807, с. 68.

15 Подробно СМ. Д։и1|П|']ш(> II.. Д. 11ղիա Արճիշերյի կաթողիկոսի նորահայտ 
Բ՚՚ւ-ղթը, С. 143—145.

18 Там же, с. 145—146.
17 Киракос, 10, с. 194.
18 Айриванеци, с. 19. Подробно см. ձակււրյան Ա. Д. նղիա Արձիշևղի կա

թողիկոսի նորսձայտ թու.ղթր, С. 146.

Конечно, в настоящее время с точкой зрения «текстолога» 
XVIII в. согласиться трудно, и если нас интересуют нс реалии 
VIII века, а вопросы об оригинале ИА, то, несомненно, первона
чальными следует считать чтения группы Б и списка հ.

К списку № 1531 (а) восходят многочисленные копии, кото
рые вместе с их прототипом принято объединять как группу А 
списков ИА. Непосредственно с архетипа переписаны: список 
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№ 75 библиотеки армянского католикосата в Антилиасс (11, меж
ду 1730—1737 гг.), списки Матенадарана им. Маштоца (далее— 
ММ) № 2646 (2, 1760—1761 гг.), № 2866 (1, 1829 г.) и фрагмент 
№ 1351 (р, между 1766—1822 гг.).

К списку МДА № 2646 восходят списки: ММ ,№.> 6520 (тп, 
1835 г.), ММ № 6547 (п, 1841?), армянская рукопись № 219 На
циональной библиотеки в Париже (Р3, 1852), список Норайра 
Бюзандаци (1892) и отрывок из ИА в рукописи ММ № 6577 
(между 1761 —1787). Издание М. Эмина основывается на списках 
гл и п. Все это—подгруппа А<т группы А. Ее характерные особен
ности обусловливаются теми поправками, добавлениями (в част
ности, из сочинения Киракоса Гандзакеци) и сокращениями, ко
торые вносил в переписываемый им текст списка % копиист Лун- 
кианос. Помимо всего прочего он превратил в отдельную главу 
часть главы 111, 16 ИА, вследствие чего количество глав третьей 
книги сочинения достигло 2419.

19 К сожалению, так поступил и В. Д. Аракелян, который превратил в 
отдельную главу всю вторую половину главы III, 16 (см. ИА, с. 319—320). 
Верная разбивка последних глав ИА представлена в издании К. Шахназаряна, 
в английском переводе Ч. Довсетта и в переводе на ашхарабар В. Д. Ара
келяна. Цитируя критическое издание, мы берем неверные номера глав в 
скобки.

20 Из издания К. Шахназаряна переписан отрывок в рукописи ММ 
№ 4442.

К списку сохранившегося ныне фрагмента ММ № 1351 (р) 
восходят списки: ММ № 4197 (I, 1822), ММ № 3043 (с1ь 1839), 
ММ № 6466 (с12, 1839), списки библиотеки Венских мхитаристов 
№ 8 (\\'|, 1838, рукопись Э. Боре) и № 36 (\с2, 1845—1867), ар
мянская рукопись № 217 Национальной библиотеки в Париже 
(Р1, 1850) и утерянные ныне список К. Шахназаряна и список 
Армашского монастыря № 61 (1846 г.), использованные публи
катором парижского издания ИА К. Шахназаряном (Шахи. I и 
Шахн. 4)20. Это—подгруппа Ар. Ее главной характерной особен
ностью является то, что составляющие ее списки содержат пол
ный текст «Плача Давтака Кертола», который во всех других 
списках ИА имеется только наполовину. Кроме того, копируя 
текст ИА с древнейшей рукописи 1289 г. (а), переписчик архе
типа данной подгруппы (р) имел перед собой и какой-то список 
группы Б (предположительно—список ММ № 1725 (Ь)) и в от
дельных случаях отдавал предпочтение разночтениям именно 
последнего. Так, в главах II, 28 и III, 20 (21) списки подгруппы 
Ар содержат несколько строк текста, который отсутствует в дру
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гих списках группы А. но имеется в списках группы Б21. Однако 
отмеченное обстоятельство никак не оправдывает предположение 
Ф. Дж. Мамедовой о том, что рукопись Э. Боре (w։) и копии с 
нее якобы восходят к списку ММ № 1725 (Ь) и поэтому относят
ся к группе Б22.

21 См. ИЛ, с. 199, 14—15; 329, 14—17 (здесь и далее после запятой ука
зывается соответствующая строка).

22 Мамедова Ф. Указ, соч., с. 19—20.
23 В рукописном описании погибшей при пожаре коллекции Г. Шерма- 

заиянца упоминается еще одна рукопись ИЛ (№ 170), имевшая дату 1558 г. 
(Սուզակ '/Г Հ ш У է՛ Г *էատենից ^ալստի Շ ե րմաղանե անց , Յողովեալք (ւ միջոցս 30— 
ամաց ճանա պարհորղ ութեան իլրոյ.— ՄՄ , Կաթողիկո սական դիվան, քՅզքՅ• -38է
վավ. 17, с. 25а). Определить ее происхождение, к сожалению, невозможно.

К списку ММ № 2866 (է) восходят списки: библиотеки Ле
нинградского отделения Института востоковедения АН СССР 
№ В—56 (и, 1841), Национальной библиотеки в Париже № 218 
(Բշ, 1852) и № 221 (Р5, 1859), утерянный ныне список, использо
ванный К. Шахназаряном (Шахн. 2, до 1846), а также большая 
часть списка Армашского монастыря № 61. Это—подгруппа At. 
Копируя текст ИА с древнейшей рукописи (а), переписчик ар
хетипа данной подгруппы (է) йовханнэс Шахатунянц добавлял 
на полях кое-какие разночтения из списка Ь, в том числе те две 
Фразы в главах 11, 28 и III, 20(21), которые имеются и в спис
ках подгруппы Ар. Эти добавления имеются и на полях других 
списков подгруппы At.

В настоящее время насчитывается 11 списков ИА, которые не 
восходят к древнейшей рукописи (а). Их принято считать груп
пой Б списков ИА. Анализ текстов этих списков позволяет нам 
Разделить данную группу на две подгруппы—bil и crv։. К неиз
вестному ныне архетипу подгруппы bil восходят списки: ММ 
№ 1725 (Ь, 1675), библиотеки Ленинградского отделения Инсти
тута востоковедения АН СССР № С-59 (I, 1678), библиотеки мо
настыря св. Якова в Иерусалиме № 375 (i, 1685), библиотеки Го
сударственного университета в Тюбингене № Ма XIII 69 (1833 
г.), а также отрывок из ИА в рукописи ММ № 1725. К неиз
вестному ныне архетипу подгруппы ervi восходят списки: биб
лиотеки Британского музея в Лондоне № Ог 5261 (г, XVII в., ру 
копись митрополита Балдасара Хасан-Джалаляна), ММ № 2561 
(с. 1664), ММ № 8035 (е, 1848), ММ № 8057 (s, 1855), библиоте
ки Венецианских мхитаристов № 1485 (v։, XVIII в.?) и № 1146 
(v2, 1842), Национальной библиотеки в Париже № 220 (Р4, 1857). 
а также неизвестные ныне списки Г. Шермазанянца № 19023, 
С. Джалалянца и прототип списков s и Р4. Списки подгруппы 
ervi содержат дополнительные 5 глав, одну—после главы II, 51 
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и чегыре—после III, 23 (24)24. Характерная черта этих глав со
стоит в том, что они в основном посвящены Гандзасарскому мо
настырю. Из этого можно преположить, что архетип подгруппы 
был составлен в начале XVI в., когда резиденция, албанских ка
толикосов была перемещена из Чалета снова в Гандзасар.

24 Последние взяты у Кпракоса Гандзакени (Киракос. 30. 31, 63, 64).
25 ММ № 2966, с. 120а—б; ММ № 3062, с. 199а—6.
26 ММ № 579. с. 806-826.
27 ММ № 4284, с. 486—506.

2** Ջա*Լա6 Д. В. Վ. Ցուցակ հայերէն ձևոացրաց Ц* ш ш ենա ղար ան Հէն Մխքթա- 
րեանց ի Վիեննա.-- »ԼԷհննաք 1895, ք. 770.

29 ММ № 6196. с. 1516-158а; ММ № 3787, с. 429а-֊4386; 11ш|1Ч|.иЬ.и11
Р. Մայր ցուցակ ^սլյերկն ձեռացրաց Մս,,ոեն Աղարանին Մխ /' թ ա րե անց ի Հենետ/ւկ. 
— Վենետիկ, 1914, հ. Р. С. 9. 47 48. 112.

30 Ухтанэс, 11,65. с. 122—124; 11, 69, с. 131; ММ № 567, с. 83а -856
31 1Ц|։?*иС *1,. >այապատու։!, հ. /•'. — Վենետիկ, 1901, с. 384—385; Киракос, 10, 

с. 192—199; Айриванеци, с. 19. Вопрос об использовании текста ИЛ армян
ским католикосом Дианна Мокацн (X в.) будет специально рассматривать
ся ниже, с. 216—223.

Кроме уже отмеченных выше, сохранилось еще 7 отрывков 
из текста ИА, которые имеют огромное значение для восстанов
ления авторского оригинала Дасхуранпи. Это—отрывки, вклю
ченные в рукописи ММ № 2966 и 3062 (часть гл. I, II)25, ММ 
№ 579 (гл. 111, 14)26, ММ № 4284 (гл. III, 18 (19) )27, библиоте
ки Венских мхитаристов № 324 (гл. III, 1—2)28 29, а также в армян
ские изборники (гл՜. 1, 19—23)2У и в сочинения Ухтанэса (.՝л. 1, 
6—7 и II. 47 (первая пол.)) и Анании Санахинеци (гл. И, 47 
(первая пол.) и II, 48 (вторая пол.))30. Сравнение показывает, 
что разночтения указанных отрывков сходятся с разночтениями 
списков то группы А, то группы Б. Из этого следует, что эти от
рывки переписаны с таких списков ИА, которые восходили к ав
торскому тексту Мовсэса Дасхуранци независимо от архетипов 
групп А и Б. Такими же древними списками пользовались, по-ви- 
димо.му и Мхитар Гош (XII—XIII вв.), Киракос Гандзакени и 
Мхитар Айриванеци (XIII в.)31, однако они не переписывали текст 
ИА, а свободно излагали ее сведения.

Группы А и Б списков ИА впервые определены и охаракте
ризованы X. Дадяном. В качестве основных отличительных черт 
исследователь указал на главу III, 20, в которой из-за потери од
ного листа в древнейшей рукописи ИА списки группы А имеют 
большой пропуск, и на отрывки в главах I, 9, III, 8 и III, 23, ко-
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торые из-За «текстологических» поправок Лункианоса по группам 
сильно, различаются’2. Ч. Довсетт добавил к отмеченным разли 
чиям сию одно. По его мнению, списки группы Б («во всяком 
случае.—пишет автор.—Р< и рукопись Британского музея») со 
держат дополнительную главу. II. 51, в которой представлена ле
генда о голове Иоанна Крестителя32 33. Однако в действительности 
эта дополнительная глава содержится в списках только одной 
из подгрупп, а именно—в подгруппе crv։, группы Б. Неудачно 
также предположение Ф. Дж. Мамедовой, согласно которому в 
списках группы Б «Плач» Давтака содержится полностью34. Как 
отмечено выше, полный текст «Плача» наличествует только в 
списках одной из подгрупп, а именно—подгруппы Ар, группы А.

32 Я-mqbuiG, 1897, с.’ 67—70.
33 The History, с. XIV. ,
34 Мамедова Ф. Указ, соч., с. 25.
35 Ср. Mu։qu։Gl]uiinnt։ug|i, С. XXXIV — XXXV.
36 Подробно СМ. R. Vnt[uhu Ahnwqpbpc, С. HO

Следует сказать, что отличительные черты, на которые ука
зывал X. Дадян, по существу, также не являются подлинными 
различиями групп А и Б. Обе эти черты являются результатом 
поздних вмешательств, то есть искусственны. В настоящее вре
мя известен один список группы А, а именно—список h, который 
был переписан с древнейшей рукописи до вмешательства Лун
кианоса и, естественно, в соответствующих отрывках глав I, 9. 
Ill, 8 и III, 23 ИА содержит тот же самый текст, что и списки 
группы Б. Вполне можно надеяться обнаружить со временем ко
пию, переписанную с древнейшей рукописи ИА до 1676 г., в ко
торой глава III, 20, естественно, будет полной.

Подлинные различия групп содержатся в многочисленных 
других больших и малых отрывках, в которых текст ИА расхо
дится по группам настолько, что эти различия трудно характе
ризовать иначе, как редакционные35. Самое очевидное расхожде
ние между текстами списков двух групп имеется в главе I, 14, где 
в списках группы Б первая половина главы с началом рассказа 
о деятельности Григория Просветителя отсутствует. Подробный 
анализ позволяет установить, что первая половина главы в язы
ковом, сюжетном и источниковедческом аспектах полностью со« 
ответствует второй половине главы36. Из этого вытекает, что ав
торскому тексту ИА остался верным переписчик архетипа группы 
А. а переписчик архетипа группы Б подверг оригинал редакцион
ной переработке, пропустив целый отрывок текста в несколько 
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страниц и написав вместо него маленькое предисловие в несколь
ко строк37.

Второе наиболее явное расхождение между текстами в груп
пах А и Б наблюдается в главах I, 19—23. Здесь, как отмечаеп 
В. Д. Аракелян, тексты по группам разнятся настолько, что иног
да их можно считать самостоятельными38. Сравнение этих текс
тов с тем же отрывком из ИА, сохранившимся в армянских из
борниках и восходящим, как было отмечено выше, к древнему 
списку ИА, независимому от архетипов групп Л и Б, показывает, 
что определенное редактирование оригинала произвел перевис-

37 Касаясь различия заглавий главы I, Ь4 ИЛ в списках групп Л и Б. 
Ф. Дж. Мамедова без всякого анализа заявляет, что авторскому оригиналу 
ИА соответствует заглавие в списках группы Б (См. Мамедова Ф. Дж. Текс 
тологический анализ «Истории албаи» Моисея Калаикатуйского. БЧ. 
198] г.., Тез. докл.: М.. 1981, с. 55). Здесь нам представляется уместным от
метить и ряд других неверных предположении и заявлений исследователь 
ницы. 1. Пытаясь создать представление, якобы первые издатели текста ИЛ. 
М. Эмин и К. Шахназарян, тенденциозно подвергали текст редактированию,. 
Ф. Дж. Мамедова пишет, что по сравнению с чтением находящихся под се 
рукой рукописей В—56 и Р, 217, в отмеченных изданиях -заглавие главы I. 11 
более обширно. Странное и ошибочное заявление! Найда переведенное ею ко
роткое заглавие в оглавлении списка В—56 (с. 2916; именно так же во всех 
оглавлениях списков группы А; кстати, список Р( нс имеет оглавления!), 
исследовательница каким-то образом не заметила, что в самих текстах в 
списках В—56 и Р| (именно так же во всех списках группы Л) заглавие 
главы I, 14 обширнее ровно настолько, насколько оно представлено в изда
ниях ИА (см. соответственно с. 256—26а и 126). 2. Согласно неудачному 
предположению Ф. Дж. Мамедовой во втором. пункте тезисов, архетипом 
группы Б представляется список ММ № 1725 (Ь). 3. В четвертом пункте 
тезисов, с целью показать, что такое название характерно для списков труп 
пы Б, Исследовательница заявляет, что название ленинградского списка С—59 
(1) «Заголовки первой части истории албанского народа» имеет и парижская 
рукопись Р< 220. В действительности, синеок P«, так же как и все осталь
ные списки подгруппы ervi, имеет название «Оглавление и предисловие к 
Истории Албании» և նախադրոէ-թիւն սակս Պատմուքյ եան Աղու անիէքՏ։ СИ
с. 1 отмеченной рукописи). 4. В этом же пункте Ф Дж. Мамедова пишет, 
что фигурирующее в приведенном названии списка С—59 чтение «албанский 
народ» (էԱդուանիս սպղն») ւ։ списках группы Б встречается чаше, чем в 
списках группы А. Но второго примера подобного порядка в списках ИЛ най
ти невозможно. Преподнесение читателю столь серьезных выводов на осио 
ванни столь плохо проверенных фактов представляется нам недопустимым.

ЗН Muiquifilpuinni uig|i, С. XXXIV.
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чик архетипа группы А. Однако ո ряде случаев от оригинала 
отходил и переписчик архетипа группы Б. Так, соответствие загла
вия главы 1, 21 в тексте и оглавлении списков группы А с тем 
же заглавием в оглавлении списков группы Б, в то время как в 
тексте последних фигурирует иное заглавие, показывает, что ори- 
|иналыюе заглавие сохранилось в тексте ^списков группы А39.

39 Отмеченные отклонения епископ группы Б от авторского текста ИА 
(как и другие, более незначительные), фигурирующие в списках обеих под
групп (ЬП и сгУ|), показывают, что архетипы этих подгрупп восходит к ори
гиналу ИЛ не самостоятельно, а через общий прототип (архетип группы Б).

40 На сегодняшний день можно утверждать, что кроме случая Лункиано- 
са мы не знаем случаев, когда переписчик исправлял текст ИА по ее источ
никам.

41 По всей видимости, под «летосчислением римлян» (начало—в 247 г.) 
автор ИЛ или его источник в действительности понимал летосчисление Дио

Таким же путем, сравнивая тексты двух групп списков ИА с- 
отрывками, независимыми от архетипов групп А и Б, а также с 
источниками, переписанными Мовсэсом Дасхуранци в свой 
труд40, удается установить оригинальность чтений списков А или 
Б примерно для четверти всего текста ИА. В результате этой ра
боты выясняется, что шансы двух групп списков отражать ав
торский текст ИА примерно равны.

Выше мы увидели, что имеющиеся на сегодняшний день спис
ки группы А восходят к древнейшей рукописи ИА (а), а списки 
группы Б через восстанавливаемые архетипы подгрупп ЬП и сгУ1 
восходят к восстанавливаемому архетипу группы Б. Анализ тек
стов списков обеих групп позволяет поставить вопрос, восходят 
ли архетипы групп А и Б к авторскому тексту ИА отдельно, или 
они имеют общий протограф. Имеющиеся в списках обеих՜ групп 
противоречия, которые невозможно отнести к автору сочинения, 
указывают на то, что такой протограф существовал.

Первое противоречие обнаруживается в главе II, 47, где 
во всех древнейших списках ИА имеется следующее сведение: 
«Шел сорок третий год летосчисления римлян, когда просвети
лись армяне верой, и на 270 лет раньше, чем просвещение Алба
нии» («Քառասներորդ երրորդ ամ էր թուականին Հոռոմոր, յորժամ լոլ- 
սաւորերան Հայք ի հաւատս, եւ Ա։լուան|։ց լուսաւորութեանն ՄՀ աւք յա- 
пшр). Подчеркнутое чтение имеется и в древнейших копиях дан
ного отрывка у Ухтанэса и Ананиа Санахинеци, которые незави
симы от архетипов групп А и Б. По этому сведению получается, 
что просвещение (то есть обращение в христианство) Армении 
произошло в 327 г. (284+ 43)41, а просвещение Албании—через 
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270 лет, то сеть в 597 г. Столь неверную датировку христианиза
ции Албании вряд ли мог дать какой-либо армянский историк, 
а тем более- автор «Истории Албании». Поэтому совершенно 
очевидно, что здесь мы имеем дело с ошибкой или поправкой пе
реписчика авторского текста ИА. У Мовсэса Дасхурапцн, нужно 
ИОЛагаТЬ, фигурировала форма «լուսաւորութիւնն», а Не «լուսաւո- 
•ւաթևանն», и вышеприведенное сведение означало: «а просвеще
ние Албании—/произошло/ на 270 лет раньше»42. Христианиза
ция Албании приурочивается историком к 57 г. н. э., то есть ко 
времени деятельности его героя, апостола Елишая, а просвещение 
Армении — ко времени Григория Просветителя. Другое дело, что 
Елишай (даже в варианте легенды, представленном Мовсэсом 
Дасхурапцн) был учеником «армянского» апостола Фаддея, ко
торый, по традиции, проповедовал в Армении до своего ученика, 
следовательно, просвещение Армении также можно было дати
ровать временем апостолов, а не Григория Просветителя. В дан
ном случае логика историка, поборника Албанской церкви, непо
следовательна. Однако для пас важно здесь то, что Дасхурапцн 
писал «լուսաւորութիւնն», а во всех копиях, независимых друг от 
друга, имеется чтение «լուսաւորութեանն». Объяснить это случай
ностью, то есть допустить, что Ухтанэс, Айанна Санахпнецп и пе- 
переписчики архетипов обеих групп списков ИА независимо друг 
от друга совершенно одинаково изменили чтение своих оригина
лов, представляется невозможным. Поэтому следует думать, что 
неприемлемый для Армянской церкви и исторически неверный 
текст «поправил» (изменением всего двух букв, очень неискусно, 
так как получился исторически не более верный смысл, и поэто
му скорее всего —не сознательно) один из самых первых (ско
рее всего—самый первый) переписчик текста ИА. И именно к этой 
копии восходят, как видим, отрывки у Ухтапэса и Айанна Сана- 
хннеци и архетипы групп А и Б списков ИА.

клетиана (начало—в 284 г.). В противном случае просвещение Албании па
дает на 20 г. и. э., когда просветительской деятельности не начинал еще 
Иисус Христос, а подобную ошибку вряд ли мог совершить какой-либо хрис
тианский автор.

42 Так восстановили оригинальное чтение и издатели М. Эмин (с. 214) и 
К. Шахназарян (т. I, с. 405).

Второе обнаруживаемое противоречие содержится в главах 
И. 17 и III, 22 (23), где повторяется сведение о князе Вардане 
Храбром Мпхранпдс. В первой из отмеченных глав сообщается. 
ЧТО ЭТОТ КНЯЗЬ «построил Крепость Гардмана» («Վարդ ծնանի 
ւլրաջն Վտրդան, որ շինեաց <|рЬг1|Г1 Ղարղմանայ զերիս ամս»), а ВО 
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второй—говорится о Вардане, «который не строил крепости Гард- 
Ман» («քաջ Վարդան, որ հաւատացեալ ի քրիստոս, к ոչ շքւնուլն Дштц— 
ման բերկոյ»)43. Совершенно очевидно, что данное противоречие 
возникло из-за ошибки п.ереписчика, который во фразе '«և որ շի
նողն Գարդման բերդոյ» ВМССТО «лГ» НаП'ИСЗЛ «ոչ» (пО-ВИДИМОМу, 
случайно, под воздействием последующего шипящего звука «շ» 
в слове «շինողն))). А поскольку данная ошибка фигурирует в спис
ках обеих групп, то ее автором следует считать коопииста прото
графа архетипов групп А и Б списков ИА44.

43 См. в критическом издании текста с. 172, 4—5, 339, 2—3.
44 Прослеживается и третье противоречие, связанное с работой самого 

первого переписчика ИЛ. Но с этим вопросом соприкасается проблема вре
мени создания сочинения Мовсэса Дасхуранци, поэтому мы переносим его 
анализ в третий раздел настоящей главы.

45 См. с. 231а1. Первая часть данной заметки (էեախերպան սակս պատմու- 
1>եա(ւ'ց Աղուսմւ’|ւց>) имеется и после оглавления, перед пергой главой.

46 См. с. 273а2.
47 См1, с. 275а.

Таким образом, в настоящее время существуют 28 списков 
ИА. Кроме того, в литературе отмечены 7 списков, утерянных 
или ныне неизвестных. Уверенно можно предположить сущест
вование еще 5 списков, в том числе—протографа архетипов групг 
А и Б, архетипа группы Б и архетипов обеих подгрупп группы Б. 
Таблица генеалогии списков ИА представлена в приложении к 
настощсй книге.

Собственно названия сочинения Мовсэса Дасхуранци древ
нейшие списки не содержат. Но в них имеются заглавия оглавле
ний, отдельных глав, а также заметки о начале или окончание 
того или иного раздела текста, в которых, как нам представляет
ся, и фигурирует название самого сочинения. В основном это— 
«История Албании» («Պ ատմոլթիւն Աղուանից))). Так, В РУКОПИСИ 
а оглавление первой книги озаглавлено: «Пролог Истории 
Албании. ПерВЫЙ раздел; 30 ГЛаВ» («Նախերգան պատմութեան 
Աղուանից։ Առաջին հատածն, գլուխք Լ)))45 46 47. ПоСЛв ТСКСТЗ ПСрВОЙ КНИ
ГИ имется следующая заметка: «Завершилась первая книга сей 
Истории Албании» («Աատարեցան գիրք առաջին պատմութեանս Ա- 
ղուանից»Дб. После оглавления второй книги написано: «Завер
шились оглавления сей второй истории Албании, в которой на
ходятся МНОГОЧИСЛеННЫС И раЗЛИЧНЫе раССКаЗЫ» («Կատարեցան 
ցանկ? երկրորդ պատմութեանս Աղուանից, լորում բաղում եւ ազգի 
ազգի զրուցատրութիւնք գտանին»)41. Третья книга озаглавлена так: 
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«Второй раздел Истории Албании» («Երկրորդ (!) հատուած Պատ
մութեան Աղուանից» )ю. Исключение составляет только заглавие 
второй книги: «Вторая история /нас—/ восточных провинции Ал
бании» («Երկրորդ պատմութիւն արեւելիցս Աւլո։ա[ւ|ւց նսւքւանգ|1Ա.»,)49, 
в котором содержится название «История провинции Албании».

48 См. о. 353а։.
49 См. с. 273б|.
50 Список 1, с. 287а; список Լ с. 1а. В списке 1) это название различается: 

«Об истории страны Албании. Оглавление первой главы» (էԱաղադս պատմու
թեան երկրիս Ադռւանի;/։ Ցանզ առաջի ղ լիւ ո յն ք) . См. С. 1Э.

51 Список Ь, с. 1а, 4а; список 1, с. 1а; список՝ 1, с. 287а.
52 Список Ь, с. 78а; список 1, с. 308а.
53 Список Ь, с. 78а; список 1, с. 386; список 1, с. 3086.
54 Список Ь, с. 80а; список 1, с. 309а.
55 Список 1, с. 350а. В списке 1) отсутствует только первое слово *Կա- 

տարեցաււ («завершилось»), См. с. 2306.
56 Список Ь, с, 2306; список 1, с. 1246; список 1, с. 3506.
57 Список с, с. 2а; список г, с. 1а.

Списки группы Б представляют по подгруппам такую картину. 
В списках յ и 1 оглавление первой книги озаглавлено: «Оглавления 
первого тома Истории албанской нации» («8անկք առաջնոյ հատո
րին պատմութեան աղուանից ազդին»)48 49 50. ПсрВЗЯ ГЛаВа ОЗаГЛЗВЛеНа: 
«ПрОЛОГ К Истории Албании» («նախերգան սակս պատմութեան Ա- 
ղուանից»)51. После тскстз первой книги следует заметка: «Завер
шилась книга первая Истории Албании» («Կատարեցան դիրք ш- 
ոաջին պատմութեանս Աղուանից»)52 53 54. ՜Вторая книга носит заглавие: 
«Вторая история /нас—/ восточных провинции Албании» «Երկ
րորդ պատմութիւն Արևելեացս Աղուանից նահանգիս»)55 56 57. ПоСЛв 
оглавления следует: «Завершились второе оглавления Истории 
Албании, в которой находятся многочисленные и различные рас
сказы» («Կատարեցան երկրորդ ցանկք պատմութեանս Աղուանից, յո- 
րում բազում և ազգի ազգի զրուցատ րոլթիլնք գտանին» )5\ ВтОрЭЯ 
книга кончается заметкой: «Завершилось изложение второй, сред
ней Истории Албании» («Կատարեցալ շարած երկրորդ միջակ պատ
մութեան Աղուանից»)55. Оглавление третьей книги носит название 
«Третьи оглавления Истории Албании» («Երրորդ ցանկք պատմու
թեան Աղուան ի д» )55.

В списках с и г в оглавлении первой книги в качестве загла
вия первой главы фигурирует следующее название: «Оглавление 
и предисловие к Истории Албании» («8անկ և նախադրութիւն սակս 
պատմութեան Աղուանից»)51. В тексте первая глава озаглавлена: 
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«Пролог к Истории Албании» («иախելյգան սակս պատմութեան 
Աղուանից» )նճ. В конце первой книги имеется следующая заметка: 
«Завершилась первая книга историй Албании» («Կատարեցան 
գիրք առաջին պատմութեանցս Աղուանից»)^. Перед ОГЛЭВЛеНИеМ 
второй книги написано: «Вторая история /нас—/ восточных про
винции Албании» («Երկրորդ պատմութիւն արևելեացս Աղուանից ն՛ա
հանգիս»)^. После оглавления второй книги имеется следующая 
заметка: «Завершились вторые оглавления Истории Албании, к 
котовой находятся многочисленные и различные рассказы» 
(«Կատարեցան երկրորդ ցանկք պատմութեանս Աղուանի ց, որում բա
զում և ազդի ազգի զրուցատրութիւնք գտ ան ին» ՜)58 59 60 61 62 63. ПоСЛС ТСКСТЭ 
второй книги имеется следующая заметка: «Завершилось изло
жение второй, средней Истории Албании» («Կատար ե ցաւ ջա րա а 
երկրորդ միջակ պատմութեան Աղուանից»)^. Оглавление третьей 
книги озаглавлено: «Третьи оглавления Истории Албании» («Եր
րորդ ցանցք (= ցանկք) պատմութեան Աղուանից»)^.

58 Список с, с. 46 (описка—ИкчичРЬд» вместо «йдпьшЪ/»д»), список г, с. 36.
59 Список с, с. 666; список г, с. 68а.
60 Список с, с. 666; список г, с. 68а.
81 Список с, с. 69а; список г, с. 706.
62 Список с, с. 1956; список г, с. 207а?.
63 Список с, с. 1956; список г, с. 207а.

В приведенных заглавиях и заметках наблюдаются, как ви
дим, определенные сходства. На их основании мы можем вполне 
оправданно восстановить соответствующие .ения не только ар- 
хстипов подгрупп bil и crvj и группы Б, но п—протографа архе
типов групп А и Б. Понятно, что если совпадают чтения в a, bil 
и сг, или чтение а сходится с чтением одной из подгрупп группы 
Б. то перед нами фраза из протографа архетипов групп А и Б. 
Подобным методом выясняется, что к этому протографу восходят 
следующие заглавия и заметки: «Пролог к Истории Албании» 
(«Նախերգան սակս (з— без սակս) պատմութեան Աղուանից») В 3 И 
bilcr; «Завершилась первая книга Истории Албании» («Կատարե
ցան դիրք առաջին պատմութեանս В СГ— պատմութեանցս) Աղուանից») 
в а и bilcr; «Вторая история /нас—/ восточных провинции Алба
нии» («Երկրորդ պատմութիւն արևելեացս (в а — արեւելիցս) Աղուանից 
ն ահ ան գիи») в а и bilcr: «Завершились вторые оглавления Исто
рии Албании, в которой находятся многочисленные и различные 
раССКаЗЫ» («Կատարեցան երկրորդ ցանկք (в а — Յս,նկք երկրորդ) 
պատմութեանս Աղուանից, յորում (В СГ — որում) բազում և ազգի ազգի
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զրուցատրութիւնք դտ ան ին » ) В а 11 ЬЛСГ; «ТрСТИЙ рЭЗДбЛ (ИЛИ ОГЛаВ- 
ление) Истории Албании» («Երրորդ (в а-- երկրորդ) հ ш տուած (в
Ы1СГ—ցանկք) պատմութեան Աղուանից») В а И ЬИСГ. МОЖНО ПрСД- 
положить, что к протографу восходит и заметка «Завершилось 
ИЗЛОЖеНИе ВТОРОЙ, средней истории Албании» («Կատարեցաւ շա
րած երկրորդ միջակ պատմութեան Աղուանից»), Она фигурирует 
только в списках группы Б. Однако можно отметить, что в древ
нейшей рукописи (а) соответствующая страница (3526) дошла до 
нас в восстановленном виде (в 1676 г.), при этом последние стро
ки страницы, которыми и завершается вторая книга ИА, напи
саны очень близко друг к другу. Имеется и пропуск фразы из 
главы II, 52, которая, однако, замечена и написана в конце текста 
главы и страницы. Понятно, что переписчику Атанасу не хватало 
места, и он мог пропустить заметку об окончании второй книги.

Таким образом, мы определили 6 фраз, в которых содержит
ся название сочинения и которые, несомненно, восходят к прото
графу архетипов групп А и Б. Вместе с тем, можно отметить, что 
нет каких-либо фактов, мешающих нам предположить, что эти 
фразы переписаны в отмеченный протограф прямо из авторского 
текста ИА.

В пяти из шести выделенных фраз сочинение называется «Ис
торией Албании». И только в одной фразе содержится название 
«История /нас—/ восточных провинций Албании». Проведенный 
анализ не оставляет сомнений в том, что авторское название со
чинения Мовсэса Дасхуранци—«История Албании»64. Оно фигу
рирует и в сочинениях первых армянских историков, знакомых с- 
ИА. Это Ананиа Мокаци (X в.)65 *, Ананиа Санахинеци (XI в.)65, 
Мхитар Анеци (XII—XIII вв.)67, Киракос Гандзакеци (XIII в.)68, 
Степаннос Орбелян (XIII в.)69, а также более поздние авторы 
Вардан Балишеци и Хачатур Джулайеци (XVII в.)70. Ухтанэс» 
(X в.), Мхитар Гош (XII—XIII вв.), Ванакан (XIII в.), Мхитар 
Айриванеци (XIII в.), Григор Анаварзеци (XIII—XIV вв.), Ла
зар Джахкеци (XVII в.), Есайи Хасан-Джалалян и другие авто

м Ср. Աւ^ւնեան ՛!>. Указ, сзч., с. 43.
с5 См. Արա["""՛, 18971 с. 135, 134 и др.
60 См. ММ, рукопись № 567, с. 83а; рукопись № 6453, с. 61а.

1Г[н|1ршр и,ВЬ<||1. Մատեան աշխարհս/վէպ հ սՀե ա ի п и: րան иг у Աշխատ աս [> րու- 
թյամ ր Հ, 9*. Մ արղարյանի ,— Ь/' 9 ան, 19ՑՅք С. /3.

68 Киракос, 10, с. 194.
89 Орбелян, 24, с. 71; 25, с. 77.

70 См. Ակհհհւււն '1.. У.<13. сэч., с. 29.
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ры, знакомые с ИА, не упоминают ее названия71. Сочинение на
зывают «Историей Албании» и составители сборников, включав
шие отрывки из ИА, независимые от архетипов групп А и Б72 73 74. 
Все сказанное подкрепляет заключение о том, что первоначальное 
название сочинения Мовсэса Дасхуранци—«История Албании».

71 Ср. Ակիհեւսն 'll. Указ, соч., с. 23—29.
72 См. рукопись № 324 библиотеки Венских Мхнтаристов, с. 157а (Տաշեան 

Հ. В. Վ. Указ, соч., с. 770); ММ, рукопись № 2966, с. 120а, 121а; рукопись 
№ 3062, с. 199а. На следующей странице последней рукописи (1996), пере
писанной уже в XVIII в., фигурирует название «История страны Албании» 
(էՊաամ ութի Հն աշխարհին Սպուանի rji J .

73 См. выше.
74 Список g, с. 1а (заглавие), 330а (памятная запись).
75 Ср. История агван Моисея Каганкатваци..., СПб, 1861: The History of 

the Caucasian Albanian՝..., L„ 1961; Мамедова Ф. Дж. .История албан- Мои- 
гея Каланкатуйского..., Баку, 1977; Гукасян В. Л. Об авторах н датировке 
.Истории Алван'.—БЧ, М., 1981, с. 30 и др.

Только в отдельных поздних списках ИА и у поздних армян
ских авторов появляются иные названия сочинения. Так, на ос
новании списков 1 и 1 можно восстановить, что переписчик архе
типа подгруппы ЬП назвал сочинение (в заглавии оглавления 
первой книги) < Историей албанской нации» («Պ ատմութիւն Աղուա
նից ազգին»). Переписчик списка Ь переписал это название по- 
другому: «История страны Албании» («Պ ատմութիլն երկրիս Աղուա
նից»)13. В 1760—1761 гг. переписчик Лункианос сочинил название 
«История страны Албании» («Պ ատմոլթիւն Աղուանից աշխարհին»)™. 
Это название перешло во все списки' подгруппы А^, получило оп
ределенное распространение в литературе и стало, в частности, 
заглавием изданий М. Эмина (1860) и В. Аракеляна (1983) и пе
реводов на новоармянский язык В. Аракеляна (1969) и на рус
ский язык Ш. В. Смбатяна (1984). Следует заметить, что отме
ченные списки в других разделах сохранили и название «История 
Албании». Сказанное показывает, что приведенные названия -со
чинены переписчиками и с авторским оригиналом ИА ничего об
щего не имеют, поэтому их традиционное ^ытование в литерату
ре вряд ли оправданно. ,

Здесь следует остановиться и на понимании и переводе ори
гинального названия («Պատմութիւն Աղուանից»), Ряд ИССЛеДОВаТС- 
лей понимают и переводят его как «История албанцев (албан, 
алван, агван)»75. Древнеармянский язык, действительно, никак 
не исключает такое понимание словосочетания «Պատմութիւն Ա- 
ղուանից», которое не только одинаково, но и одновременно оз- 
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начнет «историю й Албании, й албанцев». Однако нам представ
ляется, что в научной литературе в качестве названия сочинения 
Мовсэса Дасхуранци следует отдать предпочтение более нейтраль
ному переводу «История Албании». В противном случае у чита
теля остается впечатление, что Мовсэс Дасхуранци писал исто
рию собственно албанцев, в основном лезгиноязычного населе
ния районов к северу от Куры, что никак не согласуется с текс
том памятника.

В древнейшей рукописи ИА, а также во всех шести ранних 
списках группы Б автор ИА не назван. Впервые имя историка 
появляется на рукописях в XVIII в. в форме Мовсэс Каланка
туаци. Переписчик списка հ, копии с древнейшей рукопси, пред
ставляет следующее заглавие оглавления первой книги ИА: «Ог
лавление первого тома историка Албании, созданного владыкой 
МОВСЭСОМ Кланктвеци» («8անղ առաջի ՜ հատորի Աղուանից պատմա
գրի, արարեալ Տեառն Մովս էս ի Կ ղան կտվե ցւո յ»)16. ЛуНКИДНОС, Пе- 
реписчик списка д, сочиняет для ИА следующее название: «Кни
га истории страны Албании, разделенная на три тома, изложен
ная великомудрым ученым Мовсэсом Каланкатаци, с древней
ших времен. ВО славу всевышнему ГОСПОДУ» («Գիրք պատմութեան 
Աղուանից այէսարհին, ի յերիս հատորս րաժանեալ. ջա րա դրե ցեա լ ի 
Մօսիսէ գերիմաստ վարդապետէ Կ ա ղան կա տ ա ցւո յ, ի վաղնջուց ժամա
նակաց, ի փառս Ամենամեծին Աստուծոյ»)11. ПерСПИСЧИК ИОВТОРЯСТ 
имя Мовсэс Каланкатаци (Каланкатеци) еще несколько раз в па
мятной записи в конце рукописи76 * 78. Имя автора сочинения—Мов
сэс Каланкатуаци—содержат и другие копии с древнейшей ру
кописи ИА. Список р имел его в форме «Мовсэс Калкантуаци» 
(«Կաղկանտուացի»), КЗК ЭТО МОЖНО .ВОССТДНОВИТЬ НЗ ОСНОВЗНИИ ЧТС- 
ний списков I и \\յ79 80, з список է содержит форму «Мовсес Калан- 
катуаци» («Մովսես Կաղանկատուացի»)30. Соответствующие формы 
проникли и во все другие списки подгрупп Ад, Ар и А1, а также 
в издании текста ИА81. Имя историка—Мовсэс Каланкатуаци— 

76 Список й, с. 1а.
С.м. с. 1а.

78 См. с. 330а.
79 См. список Г, с. За; список с. 1а Д. 8. *1.. Указ, соч., с.

51).
80 См. с. 2а. ч
81 Имя «Мовсэс Каланкайтуаци», фигурирующее в издании К. Шахназа

ряна, не находит параллелей в рукописях, поэтому следует думать, что оно 
создано издателем на основании формы топонима «Каланкайтук».
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передают и поздние списки группы Б, восходящие к рукописи г 
(е, б, Р4), на которой почерком «йовханнэса вардапста» оставле
ны заметки, упоминающие «Вардапета Мовсэса Каланкатуаци- 
Варункаталеци»82. Список Тюбингенского университета имени ис
торика не содержит83.

82 См. С. 1я, 3>. ПОДЭОбНО об Э'ПМ СМ. Д<1|1|Прри(| Ik. iriu[uLu ЦшциЛ^шт- 

с. 130—132.
83 Flnc'i F. N. und Cn'anisch’tian L. Verzeichnis der armenischen Hand

schriften de.՜ Königliche.. Universitätsbibliothek.—Tübingen, 1907, c. 108.
81 Ухтанэ, II, 63, <՝. 12 > II, (>{•, c. 122 (<l."^Lnb

ju ifLij ffi/ ujiuшuirjpuripi цij (luluno (21. Con Hiationis Ecclesiae
Armeniae cum Ro uan.i ex ipsis Armenorum Patrum et Doctorum testimoniis, t. 
1.—Rom՛՝, 16:0. со'. 442. 444.

S5 «ДА Pk nV J,tr?111 üb ufuitnitncPliL^i Ч^^Ь 4pl*[n^-'f*** ^tumifnuphut^ 
1ГQ*it/11fun 1 ftiirhLtjLnjbf n [t 4 rjiu l( tjintuiiu Utr[n* чЬ^гЬ^' lb~

jjb rfiurp jрш щк .ишrjb tuubnH». Cm. !k||։p։uli '1.. Указ, с >ч., т. 2, с.
384.

SS /, H.qn t] •!( 1UU1 tflUrj jlpt —1Г nl/ nk" , *■ 7^7^^ /. * См. гам

'Kl', T. I, c. 74.
87 H.l||ilil>iiiii 'I«. Указ, сэч., c. 45.

Самые первые армянские авторы, знакомые с ИА (Ананиа 
Мокаци, Ухтанэс, Ананиа Санахинеци, Мхитар Анеци), а также 
авторы конца XIII—начала XIV вв. Степаннос Орбелян и Гри
гор Анаварзсци имени составителя ИА нс сообщают. Ухтанэс и 
Григор Анаварзеци упоминают только «историка Албании»84.

Впервые «историка Албании» по имени называет Мхитар 
Гош, написавший сочинение «Список албанских патриархов» в 
конце XII или в начале XIII в. В прологе этого списка он пишет, 
в частности, следующее: «Если кто-нибудь пожелает написать ис
торию после /уже/ написанной Истории Мовсеса Дасхуранци, 
который всеобъемлюще рассказывает о стране (буквально—до
ме) Албании, пусть /для него/ будет легче взять список албан
ских патриархов отсюда»85. Это же имя историка Албании знает 
ученик Гоша, автор XIII в. Ванакан. В сочинении «Вопросы и от
веты» он имеет следующее сведение: «Кто есть историк Алба
нии—/Ответ:/ Мовсэс, из селения Дасхорэн»86. Н. Акинян спра
ведливо отмечает, что, согласно этому сведению, историк имел бы 
эпихорикон «Дасхоринци», но поскольку чтение Гоша, «Дасху- 
Рански», древнее, то предпочтение следует давать именно ему87. 
Селение, с таким названием не известно ни из ИА, нй из других 
источников, поэтому можно полагать, что Мхитар Гош и Вана- 
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кан не выдумывают, и основываются на устной традиции об ис
торике Албании, бытовавшей в их времена83..

88 Ср. там же.
89 </?<. Մ ովսԼս У աղանկա աոււսւյ[ւ , պ ա սսք աղ /> ր Աղո ։անի . KtipQKOC, 01, С. 7. 

Удивительно, что в другом разделе (1П, с. 194), 'оворя об авторе ИА, Кира
кос пишет только .тот, когорт“։ н писал Исто иго Албани ։“ f։՞/» 
rj պսււոմութիւնն Աղուանից»). Ср. |IJ||lGbui!i Ն. УК-13. СЭЧ., Г. 2*1.

90 «Աստ Աղուանից պատմաղիրն Մովսէս У ա ղան կա ա ո ւա ցի և ւ Նարե-
կացի ե«- Ուիւտանէս պատմսւղիր». ЛИ рЧвПНСЦИ, С. /I. Ср. ТЭК/Ке С. 37.

91 См. Ն. Указ, со՛՛., с. 29.' ՝
92 Там же, с. 45—46.
93 Там же, с. 46 сл.
94 ИА, II, 11, с. 137. Критическим текст данной фразы восстановлен не 

совсем удачно, в частности, слово t կողմանն • лишнее.
95 По мнению Я. А. Манандяна, Н. Я. Марра и В. Л. Гукасяна, данная 

фраза указывает на то, что автор утиеп, а нс каланкатуец f Manandian .4. 
Bellräjje zur albanischen Gcschlc' ic. Leipzig, 1897, c. 22; Mapp H. Я- По по
году ‘русского слова «сало»..., с. 70; Гукасян В. Л. Об авторах и датировке 
«"Истории Алван», с. 30). Грамматически это возможно, однако по смыслу, от
несение авторской заметки к селению, а не к провинции, представляется более 
ЕерОЯТНЫМ.

Однако отмеченная традиция нс находит широкого распро
странения. Уже ученик Ванакана, Киракос Гандзакеци, называ
ет историка иначе—Мовсэс Каланкатуаци88 89. Это имя заимствуют 
у него Мхитар Айриванеци90, и более поздние авторы—Вардан 
Балишсци, Лазар Джахкеци и Есайи Хасап-Джалалян91. Невоз
можно не согласиться с Н. Акиняном, предположившим, что имя 
автора ИА—Мовсэс Каланкатуаци, было известно Лункианосу, 
переписчику списка £, также из сочинения Киракоса92.

На вопросе, какой из эпихориконов автора ИА является вер
ным, «Каланкатуаци» или «Дасхуранци», специально остановился 
Н. Акинян. Он справедливо показал, что имя «Каланкатуаци» по
лучено Киракосом Гандзакеци филологическим путем, на осно
вании одного из сведений в главе II, 11 ИА93. В отмеченной главе 
рассказывается о том, что северяне настигли бежавших от раз
боя жителей Партава у подошвы горы, напротив села Каланка- 
туйк, в провинции Ути, и автор сразу же добавляет: «откуда 
/прОИСХОЖу/ И Я» («և հասետլ ի մասն մինչ աո ստորոտով լերինն, որ 
է յանդիման գեղջն մեծի Ц ա ղանկ ա տ ուա ց, որ է ի նմին յՈլտի գաւառի, 
յորմէ և ես»յ94. Очевидно, что автор данной фразы каланкатуец95. 
Однако вопрос в том, является ли он автором всей ИА? Н. Аки- 
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нян, Н. Адонц и К. А. Каграманян уже определили, что в гла
вах 9--16 второй книги ИА представлено маленькое историче
ское сочинение VII в., без особых изменений переписанное соста 
вителем ИА в свой труд96. Следовательно, калаикатуйцем явля
ется автор этого сочинения, которое принято называть «Историей 
католикоса Вироя»97. Не подозревая об определенном компиля- 
тивном характере ИА„ Киракос Гандзакецй «восстановил»; таким 
образом, несущсствовавшее в действительности имя автора ИА— 
Мовсэс Каланкатуаци98. Что же касается эпихорикона «Дасху- 
ранци», то И. Акинян справедливо отмечает, что нет каких-либо 
фактов, указывающих на его выдуманность, поэтому на сегод
няшний день автора ИА по всем основаниям следует называть 
Мовсэсом Дасхуранеци (в литературе принята форма «Дасхуран- 
ци»)99. Это заключение И. Акиняна принято Ч. Довсеттом, К. А. 
Каграманяно.м, Л. О. Бабаяном и рядом других исследователей100. 
Ему следуем и мы101.

96 Ա1|[ւՐւ1>ահ X. Указ, соч., с. 47, 197 сл.; 1Цп11д '։>. ■Եննութիւն Մովսէս կա- 
քքանկաւոп 1.Шւյո ւ, — Ան ա հի տ ։ 19'19, х-4—й, с. 22—29; Каграманян К. .4. Источни
ки .Истории страны Агванк՜: Антореф. лисе.... канд. ист. наук,— Ереван, 19*3, 
<• 15-21.

97 Подробно об этом сочинении см. ниже.
9Н ւԼկիհեաս Ն. Указ, соч., с. 46—47.
99 Там же, Ծ. 48—49.

ТИе Н|.ч։огу, с. XVIII; Каграманян К. А. Указ, соч., с. 5; Րարայա!։ Լ. 
Հ. ՛է րվաղներ ղարղաւրսծ ֆե ողա լի ղմ ի լրջանի հայ պատմաղրո ւթյան պաա/քութ յան 
(XI -XIII 77.;. - Երևան, 1981, с. 86—87.

101 В предыдущих работах мы сохраняли за автором традиционное имя 
Мовсес Каланкатуаци.

”•2 Պատմութիւն Աղվանիլյ, Արարեալ Մովսիսի Կ Ш ղանկայ տ ու ա у լո յ, С. 82 — 
83; 1Լլ|ւջաէւ 'Լ Указ. СОЧ., Т. I, С. 74; 9,ա|1|!1։։սհալեան Դ. Լայ հին ղպրութեան 
‘4ա տ մ ո ւթիւն է են ե տիկ, 1886, С. 422 СЛ.; |'ար|սւ։«ւոարեւսԱց 1Г. Պատմ ութիւն 
Աղու անի у, հ. Ա, С. 35—36; ձացւււ(5|։ Д. Վ. Մովսէս Կ ա ղանկա տ ո լա у ի կապրէր է

В' историографии существуют две точки зрения о времени 
составления ИА. К. Шахназарян, Л. Алиша,н, Г. Зарбаналян, 
М. Бархударянц, В. Ацуни, С. С. Малхасянц, А. Тер-Григорян, 
С. Т. Еремян, К. В. Тревер, 3. И. Ямпольский, 3. М. Буниятов, 
В. Д. Аракелян, А. Ш. Мнацаканян, Г. С. Свазян, В. Л. Гукасян, 
Ф. Дж. Мамедова, Т. М. Мамедов, С. Т.Мелик-Бахшян и ряд других 
исследователей считают, что ИА была составлена в VII в. (или в 
начале VIII в.) и включала первые две книги дошедшего до нас 
памятника, а третья книга была добавлена позже, в X в. (или в 
начале XI в.)102. Они указывают на то, что во второй книге ИА 
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имеется много авторских заметок, принадлежащих человеку, жив
шему, несомненно, в VII в.|С3. Обращается внимание также и на 
гот факт, что первая и вторая книги ИА, с одной стороны, и тре
тья книга—с другой, значительно отличаются друг от друга по 
языку и манере описания событий. Если в первой и второй кни
гах՜ язык повествования пышен и выразителен, то в третьей кни
ге описание событий сводится лишь к тому, что автор попросту 
перечисляет факты.

Однако более подробный анализ показывает, что пышным 
языком отличаются не все разделы первых двух книг, а только 
их часть. Остальные же разделы написаны в том же стиле, что 
и вся третья книга памятника. Исходя из этого, К. Патканян, 
Я- А. Мйнандян, Р. Апарин, Н. Адонц, М. Абегян, Н. Акинян, Ч. 
Довсетт, К. А. Каграманян, Б. А. Улубабян, Л. О. Бабаян и дру
гие считают, что ИА полностью составлена в X в.103 104. Они пока
зывают, что автор ИА скомпилировал ряд источников, без изме
нений переписав их в свой труд. В результате подобного способа 

գարուն,— рաղմավէպ, 193Н, Ը. 268—276; 1Гш| խUltlJանց Um. Մատենագրական դի
տողություններ.-- Արեան, 1061, C. 216: ЕрвМЯН С. Т. МОИСвЙ КаЛаНКЭТуЙСКИЙ О
посольстве албанского князя Вараз-Трдата к хазарскому хану Алп-Илитверу, 
с. 129 сл.; Тревер К- В- Указ, соч., с. И—16; Ямпольский 3. И. К изучению ле
тописи Кавказской Албании. —ИАН Азерб. ССР, 1957, № 9, с. 151 сл.; Бу- 
ниятов 3. Указ, соч., с. 6 сл.; Կաղւսհկաւոուացխ с. V—XVII; Мнацаканян А. Ш. 
Указ, соч., с. 130; Свалян Г. С. Агванк в VII—VIII вв.: Автореф. дисс. ...канд. 
кет. наук. —Ереван, 1974, с. 4—5; Мамедова Ф. «История албан» Моисея Ка- 
ланкатуйского, с. 36—49; Мамедов Т. М. Албания и Атропатена по древнеар
мянским источникам (IV—VII вв.). —Баку, 1977, с. 11 сл.; Гукасян В. Л. Об 
авторах и датировке «Истории Алван», с. 30—31; Մե||ւյ>-0ա|ս;յսւն Սա. Տ- >այո6 
պատմության աղբյուրագիտություն (բնագույն շրջանի։/ մինչև XVIII Ղ'"Pt Pi-C.) 
—Երևան, 1979, C. 102.

103 Ср. ИА, II, 6, с. 120—121; II 9. с. 127—128; II. 11, с. 137; II, 14, с. 160; 
II, 15, с. 166; II, 28, с. 199—200; II, 50, с. 280—282,

104 История агзан Моисея Каганкатваци, с. IV; Manandlan А. Beiträge, с. 
8 сл.; Աճաոյան Др. Մովսևո կաղանկա տվա րյի % ՝1!ննու^յուն անոր rj րո £. թ J ան dm- 
մ ան ակին վրա է— թանասիրական ուս ո ւմնա սի րո ւթյո ւննե ր.—Երևան, 1076՝ C. 9 18,
Աւ]ոնց *b. Խորենս. րյիական հարւյն ու. Հ* *Լարղան ԷարյոԼ-նի. նամակ աո Ա. Զօպա^ 
նեան՝—Անահիտ, /938, Л? /—3, с. 86—87; Абегян М. История древнеармянской 
литературы. Ереван, 1975, с. 259; ԱկինԼան 'ւ>. Указ, соч., с. 49—52; The His
tory, с. XIX—XX; Каграманян К. А. Указ, соч., с. 5; Ուլութարյան I՝. Ա. Գրր- 
վաղներ Հայող Արևելի։/ կողման // պատմության, С. 12—I4j PuipiUJUlIl Լ. Д. У КЛЗ. 
соч., с. 86—87.
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пользования источниками, в различных частях ИА остались ав
торские заметки источников, в том числе и источников VII в. И 
действительно, сравнение текста третьей книги с текстами пер
вых двух книг показывает, что большинство глав первой и на
чальные и последние главы второй, книги изложены тем же язы
ком и в том же стиле, что и вся третья книга. В то же самое вре
мя, отмеченные главы весьма резко отличаются по языку и стилю 
от «ядра» второй книги (главы 9—45), которое давало основание 
первой группе исследователей говорить о разнице между первы
ми и последней книгами ИА. Вот ряд очевидных примеров.

1. Глава III. 23 (24) начинается следующим авторским приз
нанием: «Սակս հայրապետական անուանց պարտ և պատշաճ վարկա- 
նե/ի էր զստոյգն յիշատակաւ դրոշմել ի գրի։ Սայց ղի ի սկզբանցն հո- 
աւյեայ նախաշաւիդ առաջնորդաց ցործք k Ժամանակք և անոսսնք Rpr— 
կէզ եղեալ յանօրինաց, և կտակարանք և սպասք և տեղիք կալոյ նոցա ան֊ 
էայտք մեզ. ոչ բերեալ ի լուր, այլ զայս փոքր ի շատէ, արտայայտեալ 
բացայայտեցաք առ ի գիտութիւն այնոցիկ, որք փոյթ յանձին կալեալ 
հցեն այսմ խնդրոյ» (с. 341—342 критического издания: здесь и 
палео сравниваемые тексты приводим без перевода). Как спра
ведливо указывал Ч. Довсетт , автору приведенных строк, не
сомненно, принадлежат и следующие два авторских замечания 
В первых книгах ИА: «Յոյժ ցանկալի էր ըստ կարգաց զտանել զպատ֊ 
մածս, որ ինչ յԱււանայ նախագահութենէն ցայսր գործք։ .Սայց արևե- 
յեայցս բազմազգութիւն, մատենից և կտակարանաց հրկիզութիւն ամբո֊ 
խեալ ցուց ան են ղորպէսն։ Սակայն յայսլք վայրի նպաստաւորէ մեզ 
■Рերթոդահայրն Մովսէս...» (1, 8, C. 12)\ «Յետ այսորիկ գերեցալ ի 
Խաղրաց աշխարհս Աղուանից, հրկէղ եղեն եկեղեցիք և կտակարանք» 
(II, 4, с. 118—119). А вот отрывок из главы II, 9, которая, не
сомненно, является авторским предисловием сочинения VII в., 
составляющего часть «ядра» второй книги, и в которой тоже го
ворится О пожарах И гонении: «Ավ սքանչելի պատմութեանս, զոր 
հանդերձեալ եմ հնչեցուցանել ի լսելիս տիեզերաց , մօտաւորաց և հե
ռաւորաց, որում համեմատ են ոչ զարուցն առաջնոց նշանագիրք ազգի 
ազգի պատերազմաց և խռովութեանց, որք ի տեղիս տեղիս և յազգս 
ազգս գործեցան և ի հոգւոյն սրբոյ բազում մասամբք և բազում օրի
նակօք կանխաւ ղրոշմեցան։ Նա և ոչ արտաքնոցն յարմարական ճար
տարախօս առասպելացն երկրաւոր, շնչաւոր, րմ ա ստ ա սի րական յօրի

նուածքն կաբող են հանգոյն այսմ զտանել» (с. 127). Из СОПОСТЭВ- 

105

io-> The ipstory, с. XIX.
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ления приведенных отрывков хорошо видно, что отрывки из I, 8 
и II, 4 написаны автором не последних прекрасных строк, а от
рывка из главы III, 23. Несомненно также, что автор последнего 
отрывка, будь он автором всего памятника, не мог бы начать его 
без подобного прекрасного предисловия. Между тем, ИА начина
ется без всякого предисловия, с лаконичного перечисления по
томства Адама, взятого из «Хроники» Пилона Тиракаци.

Тот же самый результат получается и при сравнении иных 
сюжетов одного жанра в «ядре» второй книги, с одной стороны, 
и в первой и третьей книгах, с другой. Так, в «ядре» второй кни
ги имеются рассказы о чуде нахождения святого креста Маштоца 
и иерусалимских реликвий его -учеников. Описания этих чудес 
пространны и пышны, насыщены цитатами из Библии и сравне
ниями с известными из раннехристианской литературы примера
ми о нахождении святых мощей106. В первой же книге ИА, в главе 
7, рассказывается об «обретении мощей святого Елишая, просве
тителя Востока». В нескольких словах автор передает, как прои
зошло это «обретение» и куда попали мощи святого. Рассказ ску
ден и лаконичен, и мы тщетно будем искать в нем сравнений, 
Эпитетов и других приемов художественной выразительности, так 
обильно и удачно употребленных в источнике VII века. И также 
лаконичны и в художественном отношении скудны рассказы Мов- 
сэса Дасхуранци в третьей книге о мученической смерти братьев 
Манкика и Мердазата в Партаве (III, 16, (17) с. 319), отрока 
Йохана в Нахчаване (III, 20 (21), с. 329), Шапуха Арцруни и 
других армянских князей в Багдаде (III, 20 (21), с. 332). И здесь 
предложения состоят главным образом из подлежащих, сказуе
мых и дополнений, а имеющиеся определения можно сосчитать 
на пальцах.

106 II, 29—31, 33, с. 202—220.

2. На принадлежность многих глав первых двух книг ИА ав
тору X века указывает и ряд схожих послесловий и обобщающих 
фраз, разбросанных по всему памятнику. Вот подобные примеры: 
«Այս մինչև զայս վայր ցուցումն ազգաբանութեանց» (I, 4, С. 8)', «Այս 
մինչև ցայս վայր» (III, 19 (20), С- 325)', «Այս ևղև վարք նորա» (I, 
10, С. 17)՝, «Այս կացցէ ի պատշաճն» (II, 17, С. 172)', «Այսպէս ևղև 
խաղաղութիւն ամենայն եկեղեցեացս Աղուանից»(111. 10, С.305)՝, «Այդ֊ 
պէս է ստուգութիւն իրացգ» (II, 48, С- 276). ОчСВИДНО, ЧТО ПОДОбНЫМИ 
фразами составленные им главы снабжал один и тот же автор, 
а именно—автор X века, Мовсэс Дасхурании.

3. В литературе уже подмечено, что заглавия глав всех трех 
книг ИА написаны рукой составителя памятника, автора X ве
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ка107. Действительно, их язык совпадает с языком именно пос
ледних глав сочинения, принадлежность которых составителю 
ИА вне сомнения. В некоторых случаях Мовсэс Дасхуранци рас
членяет текст своего источника, добавляя от себя длинные, за
меняющие предисловия, заглавия, (иногда во вред целостности 
повествования108). Однако, в основном, во всех книгах сочинения 
заглавия верно отражают содержание соответствующих глав. И 
поскольку они написаны автором X века,- следовательно, им же 
осуществлены собрание материалов, их расставление и разбивка 
на главы во всех трех книгах ИА.

։»• H,l||ilil.uiG Ъ. У кас соч., с. 4«, 210.
108 См. заглавия глав I, 21; 22; 23; II, 11; 12; (3; 21; 25; 29; 33; 41; III, 

20; 21.
109 III, 22 (23), с. 338. Перевод no 111. В. Смбатяну (с. 169).

։1U Manandian .1. Beiträge, с. 16—17; U.I, |»(։L uil! "L. Указ, соч., с. 50: Ilie 
History, с. XIX.

4. Я. А. Манандян, Н. Акинян и Ч. Довсетт отмечают, что 
за принадлежность всех книг ИА одному автору говорит также 
тот факт, что между тремя книгами имеются особые связи. Так. 
в главе III, 10 фраза «և նախնի է սոց՛ա քաջն Վարդան ի Միհրական 
աոհմէն, որ յալոլրս Վալագանայ Աղուանից արքայի յԱղուէն մողովոյն 
յարքայէն նախագահ եղեալ բնաւորեցալ ի Գարդման» (с. 304) 
связана со сведениями глав I, 26 и II, 17 о царе Вачагане и Мих- 
раниде Вардане, а фраза «4 սորա նախնիք' քաջն Վաչագան և Վաչէ 
և nrf ըստ կարգի կան ի գրիդ» содержит прямую ссылку на главу 
I, 15, где перечислены албанские цари Вачаган, Вачэ и другие 
Фраза «Ьс նենգեալ ի սիրա իւր գնախնական ազգն Հա յկա ղն ե անց' Ե- 
ոանշահիկս, գոր վերագոյն գրեցաք ի մատենիս...» (ը. 172) со
держит ссылку на главу I, 15, где имеется список царей Аран- 
шахиков. На ту же главу и на тот же список царей имеется ссыл
ка и в предпоследней главе ИА, где Мовсэс Дасхуранци пишет 
так: «Царей от Вачагана Храброго до Вачагана Благочестивого, 
имена которых мы перечислили выше, было десять» («^անուանս 
Արքայիցն վերագոյն գրեցաք ի քաջէն Վալագանայ մինչև ցբարեպաշտն 
Վաչագան' Ժ թագաւորք»)™ . ПОДООНЫС ОСОбЫв СВЯЗИ МСЖДУ КНИГЭ- 
ми ИА показывают, что последние по меньшей мере переработа
ны одним автором, автором X века .

9

110
5. То же самое показывает и изучение терминологии. Так. 

в первой книге два раза упоминается Каспийское море (I, 3; 5, с. 
7, 9). Оно названо «Каспийским» («Կասպից») и в третьей книге 
(III, 20 (21), с. 329; III, 21 (22), с. 338). В то же время, в «ядре» 
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второй книги это море называется два раза, однако оба раза— 
под названием «Восточное» («(кдЬЬ^д ànt[»)xxx. Данное обстоя 
тельство тоже указывает на то, что соответствующие главы пер 
вой книги написаны автором X века.

6. В главе I, 3, заимствуя у Мовсэса Хоренаци, автор рас
сказывает о царях и католикосах Армении из родов Аршакидов 
и Григория Просветителя. Сразу за этим он добавляет: «А если 
хочешь знать о /роде/ Багратуни, /то знай/:-царь армянский Па- 
руйр, сын Скайорди, прозванный Храчеай, попросил царя вави
лонского /уступить ему/ одного из пленных евреев по имени 
Шамбат, которого он привел с собой и поселил в Армении, ока
зав большие почести. От него и происходит род Багратуни, /ко
торый стал возвышаться/, когда великий род Иафетидов стал 
угасать» . Совершенно очевидно, что о Багратидах счел бы нуж
ным написать тот автор, который знает их вес и важность в ис
тории вообще, и в своей истории—в частности. Им не может быть 
автор VII в., поскольку во всем «ядре» второй книги о Баграти
дах ни разу не говорится. В то же самое время, автор X в. упо
минает о них в третьей книге ИА неоднократно. Поэтому совео- 
шенно очевидно, что ему же принадлежит и глава I, 3, обстоя
тельство, на которое указывал еще Р. Ачарян  . ՝

*112

113114
7. Ряд исследователей, считавших первые две книги ИА соз

данными в VII в., обратили внимание на то, что в конце главы 
И, 48 упоминается армянский католикос Елиа Арчишец'и (703— 
717). Исходя из этого, они вынуждены были допустить, что пер
вые книги ИА были созданы не в VII, а в начале .VIII века. Од
нако они не заметили, что в той же главе упоминается и «ученый 
Соломон, настоятель монастыря Макенацоц», который жил до се
редины VIII века, а также его ученик, тоже Соломон, «который 
затем стал армянским католикосом» (791—792). Исходя из это
го, написание двух первых книг ИА следовало бы датировать по 
меньшей мере самым концом VIII в. Однако выясняется также, 
что источником главы II, 48 ИА является известное послание ар
мянского католикоса Маштоца Еливардеци (897—898), которое 
тот еще до своего католикосства отправил католикосу Георгу 
Гарнеци (877—897)|14. Данное обстоятельство позволяет утверж

Ч1 II, 11; 14, с. 135; 151.
112 I, 3, q. 7. Перевод по Ш. В. Смбатяну (с. 24).
113 Աճաոյան Д||. Указ, соч., с, 15—16.
114 См. ниже И Հակոբյան Ա. Լ. Հայ քաղկեդոնական պատմական ավանդույթի 

արձագանքները Մովսես կաղանկատ վացո ւ <է Աղվան ի։/ պատմության} մեջ, Եր['- 
տասարդ ա րևե յադե տնե րի VII ղէտակէսն նստաշրջան. !Հեկուցումնե րի թեղեր՝ 
Երևան, 1081, с. 12; Мовсэс К алан кату аци. История страны Алуанк, с. 9.
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дать, что автору X века принадлежит составление также и пос
ледних глав (46—52) второй книги ИА, которые являются гра
мотами, маленькими сочинениями или отрывками из таких сочи
нений.

Таким образом, филологическое и источниковедческое иссле
дование ИА показывает, что несомненно правы те ученые, кото
рые относят составление ИА к X веку. Мнению исследователей, 
датировавших составление первых книг сочинения VII веком, 
противоречит целый ряд конкретных фактов из глав I и II книг 
памятника. Основой для их суждений служили источники Мов- 
сэса Дасхуранци, действительно написанные в VII веке, не ис
черпывающие, однако, все содержание первых двух книг ИА,-

Совершенно новой является датировка сочинения Мовсэса 
Дасхуранци (Каланкатуаци) Ш. В. Смбатяном, ранее датиро
вавшим написание первых двух книг ИА VII веком.”5. В преди
словии к осуществленному им новому переводу ИА на русский 
язык он стремится показать, что ИА первоначально была состав
лена где-то во второй половине VIII в., и в это сочинение входи
ли все главы первой, второй и третьей книг до главы III, 14 вклю
чительно, за исключением глав II, 48, III, 1—2. Последние вмес
те с остальными главами третьей книги (кроме последних двух) 
Добавлены, по мнению исследователя, каким-то автором в первой 
половине X в., а самые последние две главы памятника дописа
ны неким продолжателем между 998 и 1003 гг.115 116. В доказатель
ство своей точки зрения Ш. В. Смбатян указывает на то, что по
вествование ИА до главы III, 14 подробно и основано на описа
нии деятельности албанских католикосов, а начиная с главы III, 
•5 оно отрывочно и изобилует историческими неточностями. В 
языковом отношении, по мнению исследователя, отмеченные раз
делы также различаются. К тому же, добавляет он, в памятни
ке не упоминается такое важное событие II половины VIII в., 
как собор, созванный армянским католикосом Сионом Бавонеци 
(767—775) в Партаве с участием албанского католикоса и.-ряда 
князей Албании117.

115 Смбатян Ш. Мовсес Каланкатвацн. — В кн.: Видные деятели армян 
скон культуры (V—XVIII века). —Ереван, 1982, с. 103.

116 Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, с. 14—16.
117 Там же, с. 14—15.

Однако согласиться с мнением Ш. В. См^атяна представля
ется невозможным. Никаких языковых различий между выделен
ными им группами мы нс видим. Наоборот, как было показано 
ныше, между последними и остальными главами ИА имеются 
особые связи, язык заглавий и характерных послесловных заме
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ток во всех частях памятника одинаковый, терминология одна и 
та же. Глава III, 13 в сюжетном отношении неразрывно связана 
с главой III, 19 (20). В первой из этих глав рассказывается о том, 
как на Бердованкском соборе, созванном албанским католикосом 
Микайэлом (705—742, а не 719—756, как считает Ш. В. Смбатян), 
были преданы анафеме князь Варазо и его родственница и же
на Варданухи”8. Во второй же—содержится рассказ о дальней
шей судьбе Варданухи: узнав о прибытии в Партав армянского 
католикоса Есайи Елипатрушеци (775—788), она, «которая, как 
уже написано выше, слишком много претерпела от суда Божьего, 
пошла ему навстречу /с просьбой/ проявить участие к ней за му
чительные бедствия, постигшие ее от Господа, испившей чашу 
горькую из рук Господних. Блаженный хайрапет армянский, рас
троганный слезами женщины той, остановился у нее на ночлег 
и всю ночь возносил молитвы к Богу, дабы разрешить ее от про
клятий прежних хайрапетов. Тогда же и тер Соломон, католикос 
Алуанка (781), посоветовавшись со своими епископами, разре
шил ее от уз /проклятий/ своих предшественников»118 119. Далее 
следует сообщение о потомстве Варазо. Совершенно очевидно, 
что соответствующие сведения глав III, 13 и III, 19 (20) восхо
дят к одному источнику, использованному одним автором, а имен
но составителем ИА. По поводу третьего пункта обоснований 
Ш. В. Смбатяна можно отметить, что автор ИА нс имел сведе
ний не только о Партавском соборе армянского католикоса Сио
на (767—775) и албанского католикоса Давита (767—776), но, 
к примеру, и о соборе, созванном в Партаве албанским католи
косом Микайэлом в копие 705 г., решение которого сохранилось 
в так называемых «Эчмиадзинских рукописях Книги посланий»120. 
Если приурочить написание основной части ИА к автору середи
ны или второй половины VIII века, то отмеченный пропуск ста
новится еще более непонятным. Также будет непонятным, если 
принять мнение Ш. В. Смбатяна. почему автор VIII в. не знал и 
не передал тех сведений по истории Албании неовой половины 
VIII века, которые сообщает автор X в. в главе III, 16 (16—17).

118 ИА, III, 13, с. 313—314. В переводе III. В. Смбатяна, с. 157.
119 ИА, III, 19 (20), с. 325. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 163.
120 ММ, список № 2966, с. 121а; список № 3062, с. 200а. Документ издан 

А. Тер-Мнкеляном в комментариях к изданию «Истории» Самуэла Анеци 
(Валаршапат, 1893, с. 286) и переведен на русский язык Р. М. Бартнкяном 
(Источники для изучения истории павликиапского движения. —Ереван, 1961, 
с. 33). О латирои'е собора см. ^<nl|i>pjiuli II.. Д. հղխ" ЬШРntiMnub

րւսհա յտ թուղթր, C. 149.
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Что касается весьма верного наблюдения Ш. В. Смбатяна в пер
вом пункте его обоснований о том, что до главы III, 14 повест
вование ИА ведется по деяниям албанских католикосов, в то вре
мя как начиная с главы III, 15 идет хронологическое перечисле
ние событий, то это обстоятельство следует связать с характер
ным для Мовсэса Дасхуранци методом составления своего сочи
нения и с относительной скудостью его источников по последним 
векам истории Албании.

Невозможно согласиться также с мнением Ш. В. Смбатяна, 
согласно которому последние две главы памятника отторгаются 
от остального текста и представляются в качестве позднего до
бавления. Выше мы отметили, что эти главы неразрывно связа
ны с остальной частью ИА в языковом, сюжетном и источнико
ведческом отношениях. Мнение исследователя основывается на 
сведениях Ананиа Мокаци, который в середине X века сообща
ет, что читал ИА, и приводит отрывки из нее. Однако это обстоя
тельство трактуется неоднозначно, о чем подробно речь пойдет 
ниже.

Таким образом, на основании проделанного анализа можно 
утверждать, что ИА составлена в X веке. Во многих случаях ав- 

' тор сочинения поступал как компилятор, переписывая целые ис
точники или отрывки из них без всяких изменений. Вследствие 
этого, в тексте сочинения X в. сохранились авторские заметки из 
источников VII века, давшие основание многим исследователям 
Датировать VII веком всю начальную часть ИА. Однако, в резуль
тате такого метода пользования источниками автора ИА, в сос
таве последней сохранились и в первоначальном виде дошли до 
нас многие исторические сочинения и документы, содержащие 
Ценнейший материал по истории и культуре Албании, Армении 
и прилежащих стран.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОЧНИКИ «ИСТОРИИ АЛБАНИИ».

Работа над выявлением источников Мовсэса Дасхуранци, на
чатая еще К. Патканяном и продолженная Я. А. Манандяном, 
Р. Ачаряном, Н. Адонцем, Н. Акиняном, Г. С. Свазяном, К. А. 
Каграманяном и другими, позволила исследователям ИА опре
делить и охарактеризовать большое количество источников сочи
нения1. Среди них—труды Мовсэса Хоренаци, Елишэ, Петроса

1 История агван Моисея Каганкатваци, с. X—XII; Manandlan A. Beilrage, 
17—22; U.GuinjuiG Հ|1. Указ, соч., с. 9—17; ULrjnGg Ն. •Րննութիւն Մովսէս կա- 

Ղ^նկատուացւււ,—Անահիտ, 1939, 1940՝ I).կ[։GԼս։(! *Ь. Ук83. СОЧ., С. 53—377; 11(|ա<|֊
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Сюнеци, Пилона Тиракаци, а также грамоты, послания, каноны 
и маленькие сочинения, которые, по-видимому, были собраны в 
«Книгу посланий» албанского католикосата предшественниками 
Мовсэса Дасхуранци. Анализ текста ИА позволил выделить так
же три более обширных исторических сочинения VI—VII вв., соз
данных как и весь памятник, в правобережной Албании. В на
стоящей работе термины «Албания» и «албанцы» в ИА исследу
ются применительно к источникам VI, VII и X веков. Поэтому 
особое внимание следует уделить характеристике выделенных 
трех обширных источников Мовсэса Дасхуранци.

«Повесть о Вачагане».

В историографии давно было обращено внимание на обшир
ный раздел первой книги ИА об албанском царе Вачагане Бла
гочестивом. Еще в XIX в. отдельные ученые допускали, что све
дения о Вачагане исходят не от автора ИА, а от очевидца, то есть 
автора V века. Позже В. Ацуни считал, что главы 16—26 первой 
книги ИА обнаруживают единство материала* 2. По мнению 
Н. Акиняна, главы о Вачагане являются частью сочинения, вклю
ченного в состав ИА компилятором (ученый включает з это со
чинение главы 5, 6, 14 и 16—26 первой книги ИА)3 4. Подробный 
анализ, проведенный К. А. Каграманяпом, привел исследователя 
к выводу, что раздел о Вачагане, а именно главы 16—26 первой 
книги ИА, представляет из себя отдельное сочинение, созданное 
очевидцем событий, автором V века1. Это заключение вытекает 
в первую очередь из заглавия главы I, 16: «Жизнь и деяния ца
ря Вачагана, устройство, данное нм Албании, и обретение мо
щей СВЯТЫХ» ( «Կեանք ել վարք ել կա րգա ւո րութիւնք Արլուան ի у, որ ի 
Վաչագւսնայ արքայէ եգան, ել գիւտ նշխարար սրբոց» վ. Несмотря НИ 
столь содержательное заглавие, в самой главе рассказывается 
только лишь о тираническом правлении сасанидского царя Перо- 
за и о его смерти в стране эфталитов. Только в следующих двух 
главах .(17—18) сообщается о приходе Вачагана к власти и нро- 

Мр-УР-։,, 1972, мз, с. 195—206; Каграманян К. /1. Указ, соя.; Его же: <?«/«.֊
.гI,Л П1.ш Ш2р ш 1073^

Пр]шС II». Д, !/[։ 1[ш п .у/, п/1 Ъ // риА т рп Р гЧ.цР(9, С. 140-- 152,' ЕГО
Жб! и] и։ т Лш т/[чШц/и./Р ։и рулиЧцЛ к?[!’, С. 12 14.

2 ЛшдшП)։ 2. >1,. Указ, соя., с. 272.
3 ЦДфСЬшБ *ь. Указ, соя., с. 124 и далее.
4 Каграманян К. А. Источники ..., с. 22.
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веденных им «устройствах», и лишь в главах 19—23 рассказыва
ется о нахождении мошей святых. На этом основании К. А. Каг- 
раманян справедливо предполагает, что «вначале заголовок 16-й 
главы отражал всю историю Вачагана. Поместив в свое произ- ' 
ведение эту работу, Даехуранци разделил ее на отдельные гла
вы с соответствующими заголовками»5.

Верность заключения К. А. Каграманяна подтверждается фи
лологическим анализом текста. Раздел написан языком, отлича
ющим его от других частей ИА. Именно этот признак заставляет 
нас присоединить к сочинению о Вачагане главу I, 14. Об этом го
ворит и тот факт, что в последней содержится начало рассказа 
о судьбе святых мощей, конец которого мы обнаруживаем в гла
вах 1, 19—23б. Нетрудно также заметить, что в действительности 
к сочинению не принадлежат главы 24 и 25—грамоты ученого 
иерея Маттэ и епископа Абрахама Мамиконяна к Вачагану. Они 
содержат чужеродный материал и настаивать па их принадлеж
ности сочинению о Вачагане нет оснований. Сложнее вопрос с гла
вой 26 (Алуэнские каноны), которую мы также склонны отделить 
от сочинения, о чем речь пойдет ниже. Таким образом, мы вклю
чаем в состав сочинения о Вачагане главы 1, 14 и 16—23 ИА.

Выделенное сочинение трудно назвать историей в собствен
ном смысле слова. В рассказе о деяниях Вачагана нет хроноло
гии, временной последовательности изложения. Вместо этого дей
ствует принцип логической детерминативности. Став царем, Ва
чаган восстанавливает христианство, права церкви и князей, от
крывает школы, искореняет ереси и секты. После этого божест
венным провидением ему открываются мощи святых мучеников, 
11 он друг за другом обнаруживает останки Закариа, Йандалэо- 
на (Пантелеймона) и Григориев.

Автор сочинения следует известным канонам агиографическо- 
10 жанра. Его цель заключается в показании не столько того, что 
в действительности происходило при царе Вачагане, сколько то- 
*_о, что должен делать праведный царь. Однако это и не житие 
Вачагана в агиографическом понимании термина, поскольку даже 
в разделе о нем на первом плане повествования не сам Вачаган

Там же.
6 По мнению К- Патканяна и Г. С. Свазяна, сведения о жизни и нахож

дении мощей Григ'ориса (ИЛ, I, 14, 19 -23) собраны автором ИА «...из цер
ковной литературы, содержащей жития мучеников божьих, которые впослед
ствии собраны и изданы Мкртычем Авгеряном» (История агван, с. XI; (Цшдрий 

Яп^ики 11и,ч„Л11ши,։[ш!1п1..... с. 197—198). Однако сравнение показывает 
°братную картину. Источником «Житий святых» в армянских изборниках 
с-’*ужнл  дошедший до нас текст ИА.
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а проводимое им «устройство Албании». В силу указанных об
стоятельств мы называем сочинение «Повестыб о Вачагане» (да
лее—ПВ)7.

7 В прежних работах мы называли сочинение «Романом о Вачагане», что 
не совсем верно отражает его жанровую характеристику. В армянском же 
название «՝Լա չածանի »|Ьир вполне адекватно «Повести о Вачагане» в сред
невековом русском понимании.

8 При этом мы склонны думать, что первое предложение главы 16—«В 
продолжение тридцати лет, от Вачэ до Вачагана Благочестивого, страна Ал
бания оставалась без царя» принадлежит Мовсэсу Дасхуранци, а текст ПВ 
начинается со слов «злейший и надменный царь персидский Пероз неистовст
вовал». На наш взгляд, автору ПВ не принадлежит также и фраза «сына 
Хазкерта, брата Вачэ, царя Албании» («"ր՚ւէ Տաղկերտէ' եղբօր *Լաչէ[է' արվ»ա յին 
Աղուանից*) в середине главы 17 (с. 48). Подобное указание о роде Вачагана 
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ПВ начинается рассказом о принятии христианства в Арме
нии. После Армении Григорий Просветитель распространяет хри
стианскую веру в Иверии и Албании. Далее следуют рассказы 
и сыне Григория, армянском католикосе Вртанэсе, и о сыновьях 
последнего, йусике и Григорисе. Отрок Григорис в 15 лет руко
полагается епископом Иверии и Албании и отправляется в свою 
епархию. После некоторой просветительской деятельности- он от
правляется к царю маскутов Санесану, взяв с собой мощи свя
тых Закариа и Пандалэона. Часть мощей Григорис оставляет в 
городе чилбов Цри, где строит маленькую церковь, в которой 
назначает служителем своего ученика Даниэла. Маскуты, од
нако, убивают Григориса на поле Ватнеай. Ученики доставляют 
его тело вместе с частью мощей Закариа и Пандалэона в гавар 
Хабаид провинции Арцах и зарывают около церкви в Амарасе. 
Санесан вторгается в Армению, но терпит поражение и погиба
ет, чем, как утверждает автор, господь мстит за отрока Григори
са. Город Цри попадает под власть персов, которые убивают 
ученика Григориса.—иерея Даниэла и его ученика, чилба по эт
нической принадлежности. Некие сирийские иноки доставляют 
мощи последних в Хаку, где, как сообщает автор, они находятся 
«по сей день». Здесь повествование ПВ обрывается: последний 
абзац главы '14 («Случилось это при храбром Вачэ...» и т. д.) не 
принадлежит «Повести», а представляет собой рассуждение сос
тавителя ИА. Действительно, ученик Григориса, живший в пер
вой половине IV в., не мог быть современником царя Вачэ (сере
дина V в.), и такая хронологическая ошибка присуща перу Мов- 
сэса Дасхуранци, а не автору ПВ.

Следующая глава ИА (I, 15) составлена из сведений раз
ных источников автором X века. Повествование ПВ возобновля
ется в главе 168. Сасанидский царь Пероз (457—484) пытается



устранить христианство и распространить во всем мире огнепо
клонничество, но погибает в стране эфталитов, и царем царей 
становится его дядя Валаршак* 9. Последний прекращает рели
гиозные гонения и разрешает каждому следовать своей вере. 
Тогда Вачаган оставляет веру магов, к чему принудил его Пероз, 
и восстанавливает христианство в подвластном ему Арцахе. Ва
ларшак Сасанид провозглашает Вачагана царем Албании, и пос
ледний утверждает в стране права князей, права церкви, откры
вает школы, борется против ересей, упраздняет секту персторе- 
зов. И в награду за эти деяния господь дарует ему мощи святых 
мучеников—Закариа, Пандалэона и Григориев, зарытых в свое 
время в Амарасе. Здесь же содержится рассказ о чудодействиях. 
творимых мощами Закариа и Пандалэона, зарытух в городе При, 
и об их нахождении иереем Иакобом из Хаку и правителем При 
Хочкориком, назначенным царем Вачаганом. После долгих ис
каний, поста, молитв**  и видений в Амарасе обнаруживают мощи 
сначала Закариа и Пандалэона, а затем и Григориса. Вачаган 
переносит их в свою резиденцию, делит между церквами и ор
ганизует их хранение. «Так прославляет господь святых своих»— 
этими последними словами главы 23 и завершается, повествова
ние ПВ.

связывающее его с царем левобережной, собственно Албании, и. совпадающее 
с исторически. неверной родословной в главе I, 15, невозможно отнести к ав
тору ПВ. Автором может быть только составитель главы I, 15 й всей ИА.

9 Царь Валарш’ (484—488) был в действительности братом Пероза.
։о Ъ. Указ, соч., с. 146.

Очевидно огромное значение данной, истории для албанской 
Церкви. Здесь представлена история просвещения Албании от 
Григория Просветителя и Григориса до Вачагана Благочестиво
го. Это своего рода «программная легенда» Албанской церкви, 
без которой не может существовать ни одна средневековая цер
ковь. Для Армянской церкви, к примеру, подобную роль играла 
история Трдата Великого и Григория Просветителя. При этом, 
по мнению Н. Акиняна, имена Закариа и Пандалэона играли для 
Албанской церкви такую же роль, какую для Армянской церкви 
играли имена Иоанна Крестителя и Афиногена, мощи которых 
доставил в Армению из Кесарии Григорий Просветитель10.

Из ИА нам известны еще две «программные легенды» о про
свещении Албании. Это легенды об апостоле Елишае (I, 6—7) 
11 албанском царе Урнайре (I, 9; II). Обе легенды созданы пос
ле появления ПВ. Действительно, в «Повести» не упоминаются 
ни Елишай, ни Урнайр, хотя в ней имеются разделы, в которых 
они несомненно были бы упомянуты, будь легенды о них созда- 
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мы раньше, чем ПВ. Так, ծ главе 21 рассказывается о том, как по 
приказу Вачагана в Амарас были доставлены имеющиеся в Ал
бании мощи святых, для того чтобы они указали на место захо
ронения тела Григориса. Были собраны мощи Григория Просве
тителя, Рипсимэ, Гайанэ, Закариа и Пандалэона". А о Елишае 
здесь нет речи. Между тем, по легенде о нем, его мощи были об
наружены за «долгое время» до Вачагана Благочестивого, кото
рый «установил столп над ямой мученичества Елишая, и постель
ник царский уединился на вершине того столпа»11 12 13 14. В главе же 
Լ 23 читаем: «славу которого /царя Вачагана/ я считаю иичуть 
не меньшей, чем слава владыки Запада—императора Константи
на, или /царя/ Трдата Аршакуни, добывшего спасение для Ве
ликой Армении, а также для нас, '/народа/ Востока. Этот бла
женный /царь Вачаган/ сделался вратами света богопознания 
И стал примером МНОГИХ добродетелей» («զորոյ գովութիւնն ոչ 
ինչ նուաղ գոլ վարկանիմ, քան ղարևմտականին տիրող Կոստանդիա- 
նոս կայսր, կամ ղԱրշակ ունին Տ րդատիոս' Մեծ ար Հա յոր փրկութեան 
գտող, որ և մեղս արևելեայրս։ Սա եղև դուռն լուսոյ աստուածագիտու
թեան և բազմազան բարեար օրինակ երջանիկս այս»)^. НвСОМНвННО, 
что при существовании легенды об Урнайрс автор ПВ не мог 
бы назвать Вачагана «вратами света богопознания» Албании. По 
крайней мере он бы назвал Урнайра рядом с Константином, Тр- 
датом и Вачаганом.

11 ИА, I, 23, с. 80-81.
12 ИА, I, 7, с. 12. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 26. Киракос Гандзакеци 

считает, что- мощи Елишая обнаружил сам Вачаган (Киракос, 10, с. 193—1941. 
Очевидно, что Вачаган—тот любимый герой армянской средневековой лите
ратуры, которому чаще всего приписывают находки мощей святых. В другом 
разделе ИА (II, 5) сохранился рассказ о нахождении во времена Вачагана мо
щей святых Мовсэса, Даниэла и Елин.

13 ИА, 1, 23, с. 83. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 55.
14 Павстос, III, 6; Хоренаци, III, 3.
13 Ср. Հարու րյու(ւյս>11 В. Մաղքթաց Иանեиան թաղավորի արշավանքը Հաչաս- 

տան Qt 7Հ.

По этом^ поводу нам представляется, что в отличие от исто
рии о просвещении Албании Григорисом, легенда об Урнайрс 
лишена исторической основы. По сведениям Павстоса Бузанда и 
Мовсэса Хоренаци, Григорис отправился в Албанию во времена 
маскутского царя Санесана (30-е годе IV века)и, который, не
видимому, владел и всей левобережной Албанией15, и который 
убил его. Между тем, исторический Урнайр, по сведениям тех же 
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авторов, владел Албанией в 70-х гг. IV века и был современни
ком не Трдата Великого (287—330), а его правнука Папа (368—

На основании анализа сведений ИА об Урнайре наиболее ве
роятным представляется предположение, что легенда об Урнайре 
создана где-то в начале VIII в. и в связи с деятельностью в Ал
бании армянского католикоса Елиа Арчишецн, подробный рас
сказ о которой сохранился в третьей книге ИА (главы 3—10). 
Первоначальный вид легенды представлен в послании армянско
го католикоса Гюта к албанскому царю Вачэ (I, II ИА). Здесь, 
в частности, повествуется о том, как албанский царь Урнайр при
был в Армению, принял христианство от руки Григория Просве
тителя и получил от него первого епископа Албании. Подобный 
рассказ должен был недвусмысленно подтвердить законность 
требования Елиа, чтобы албанские католикосы и впредь получа
ли рукоположение от армянского католикоса, преемника Григо
рия Просветителя. Можно также догадаться, что легенда об Ур
найре была создана после, а не до Партавского собора 704 г., 
поскольку в решениях собора, сохранившихся как в составе ИА. 
так и в «Эчмиадзинских рукописях Книги посланий»* 17, имени Ур- 
пайра нет. Здесь можно также отметить, что легенда об Урнай
ре, первоначально направленная против независимости Албан
ской церкви, вскоре была своеобразно усвоена последней. В ин
терпретации . Мовсэса Дасхуранцп, скомпоновавшего на основа
нии сведений послания Гюта еще одну главу своего сочинения 
(I. 9). эта легенда служит уже противоположной цели. Автор ИА 
добавляет к известному из послания Гюта рассказу ряд замеча
ний, как то: «И эти чудеса /просвещение императора Константи
на, армянсксого царя Трдата и албанского царя Урнайра/ были 
СОТВОреНЫ БОГОМ ß Одно U ТО Же время» («եւ այսք ի միում ժա
մանակի եղեն հրաշք յաստուածուստ))) И «НС ПОТОМУ, ЧТО ОНИ /аЛ- 
банцы/ были принуждены к этому, или считали армян старше 
албанцев /по времени принятия христианства/, а ■ из-за-тех див
ных знамений, которые произошли в Армении, они выразили доб
ровольное желание повиноваться достойному потомству святого 
I рнгория, пригласили /Григориев/ И были ДОВОЛЬНЫ» («ոչ թե ի 
հարկէ ինչ, կամ թէ աւադ գոլ զՀայս քան զԱղուան и հաշուեցան, այ/ 
սակս մեծասքանչ զօրութ եանն, որ կատար երաւ ի Հայս, եղեւ սոցա կամաւ 
հնաղանդիլ արժանաժառանգ զարմին սրբոյն Գրիգորի, կոչեցին և հա-

,G Павстос, V, 4; Хорена ци, III, 37.
17 ИА, III, 8 —10; ձա1|11|՚յ։սս II,. Հ. Եղիա Արճիշե;/[' կաթողիկոսի նորահայտ 

с. 149-151.
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£ЬдшЬ»)'&. В подобной интерпретации рассказ о принятии хрис
тианства Урнайром служит одной из основных целей Мовсэса 
Дасхуранци—подтверждению самостоятельности Албанской церк
ви.

18 Последняя фраза сохранилась только в списке 11 и списках группы Б. В 
древнейшей рукописи она была «поправлена» Лункианосом на основании схо
жего отрывка в сочинении Анаииа Мокши (см. выше). Мы приводим соот
ветствующее оригинальное чтение по подстрочнику критического издания (с. 
)5). Перевод по Ш. В. Смбатяпу (с. 183) с незначительными коррективами.

19 Об источниках главы 1, 14 см. Հ.ս*<|ո|*յւսԱ 1Լ. Д. Փավստոս է!ուդանդի
յոց սլա տւք ու թ յո ւն ր շ որպես է ։Լ ա տ ա</ ան ի վեպի» ադրյուր,—Երիտասարդ արևելա
գետների X դիտական նստաշրջան» !Հե կ ու յրք ան թեղեր,— Երևան, 1984, С. 15—16.

30 См. Книга посланий, с; 140, 167, 174—179, 182—183.
21 Եանոնադիրր Հայոց, Т. 2, С. 91-- 100.

ПВ полностью основывается на конфессиональной и истори
ческой традициях Армянской церкви. Исторические сведения со
звучны со сведениями Агатангелоса, Павстоса Бузанда и Лазара 
Парпеци (интересно, что сам Дасхуранци ни одного из перечис
ленных авторов не использовал при составлении своего труда)18 19 *. 
Предметами почитания в «Повести» являются святые Армянской 
церкви—Григорий Просветитель, Рипснмэ и Гайанэ, а в качест
ве отправной точки просвещения Албании выступает Армения. Эти 
характерные черты резко отличают ПВ от более поздней «прог
раммной легенды» Албанской церкви, легенды об апостоле Ели- 
шае. Последний, хотя и является учеником «армянского» апосто
ла Фаддея, однако прибывает в Албанию не из Армении, а из 
Иерусалима. С Иерусалимом связано и предание о Маштоце и 
его учениках (албанский вариант, ИА, I, 27—30), созданное, так 
же как и легенда о Елишас, в VII веке. Но при этом, если Маш- 
тоц приходит в Албанию, «проходя через Армению», то Елишай 
попадает туда «минуя Армению, через Персию». Несомненна, что 
легенды о Ёлишае и Маштоце созданы примерно в начале VII в., 
в пору, когда Албанская церковь делала первые попытки выйти 
из подчинения Армянской церкви. В это же время от Армянской 
церкви отделилась Иверская церковь, и интересно проследить, 
что глава последней, католикос Кюрион, в своих возражениях ар
мянским духовным владыкам также указывает на веру, «получен
ную из Иерусалима»^0.

С ПВ тесно связаны «Алуэнские каноны», принятые на цер
ковном соборе, созванном царем Вачаганом, как это явствует из 
предисловия и послесловия канонов. Эти каноны дошли до нас 
в составе ИА (I, 26) и «Армянской книги канонов»21. Каноны име-
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ют ту же самую цель, что и ПВ. Они укрепляют основы Албан
ской церкви, являясь ее первыми законами. Между ПВ и «Алу- 
энскими канонами» наблюдается и текстовая связь. Из десяти 
персонажей «Повести» восемь упомянуты в «Канонах». Вот и 
два дословных соответствия (приводим только оригинал):

Каноны 11, 12, ИА, 1, 26, с. 92

...4 որ անօրէն և մ արդասպան է, և 
կամ զգէտս հարցանէ, զայնպիսին կա
պեալ ի ղուոն արքունի տարցին, և դա- 
որն մահ ի վերայ դիցեն։

Ել այնք որ կոծ դնեն, զտանուտէրն 
և զգուսանսն կապեսցեն և ի ղռան ար
քունի տարցին և պատուհաս ի վերայ 
ղիցեն:

Канон 22, с. 94

պայման արարին եպիսկոպո- 
սունք և քահանայք և. ազատ մարզիկ 
առաջի արքայի: Եթէ ի մեր եպիսկոպո- 
Աաց և յերիցանց և յե կե դե ցւոյ րերանոյ 
օրհնեալ լիցի բացաւորն թացուհեաւն 
ն դա լա կօքն հանցերձ, և ամենայն աշ֊ 
խւս րհաւս հանդերձ, որր ձաձս մոդովս 
են, օրհնեալ եղիցին։

Լ1ձ, 1, 17, Ը. 50

Եւ զկախարդս և զքուրմս յետ
միանգամ և երկիցս խրատելո յ և դար
ձեալ ի նմին չարութեան գտանիցի ի 
դործ, յայնժամ չարաչար տ ան ջան օք և 
գանիւք, կապանօք ի ցուոն արքունի հա
սուցեալն մեծագոյն պատուհաս կրեսցեն:

ИА, Լ 23, С. 84

Եւ զդասս եպիսկոպոսաց և երիցանց և 
. այլ պատուական արանցն առեալ բացա-

արին ընդ սրրոցն' տանէր մինչև ցՀա֊ 
րուէե յօթի տեդ։ Եւ նոցա միարան օրհ- 
նեէսյ ցբացսււորն բացուհեաւն հանցերն 
ե ամենՆւյն դրամքն ասեն,,.

Все это значит, что автор ПВ использовал текст «Алуэнских 
канонов». Мы склонны, однако,՜ думать, что «Повесть» и «Кано
ны» впоследствии попали в руки Мовсэса Дасхуранци разными 
путями. Действительно, краткое предисловие главы 26 «В годы 
Царствования Вачагана, царя Албании, возникало много ссор...» 
(а это предисловие имеется и в «Армянской книге канонов») не 
соответствует по стилю и языку _ни остальной части текста пос
тановления собора, ни ПВ, и ни главам самого Дасхуранци. Оно 
полностью напоминает те предисловия, которыми снабжали раз
ные группы канонов составители сборников-канонов. Исходя из 
этого, мы склонны думать, что Мовсэс Дасхуранци или его ис
точник переписал «Алуэнские каноны» из какого-нибудь сборни
ка «Книги канонов». При этом мы вполне допускаем возможность 
одного автора ПВ и «Канонов», как это допускают и ученые, 
включающие «Каноны» в состав сочинения о Вачагане.

Традиционно раздел о Вачагане считают рассказом совре-
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менника22. В доказательство указывают на подробность и после
довательность изложения, а также на фразу՜ в главе 18 «ղոր բե
րեալ իսկ տեսաք բազումք» («КОТОРЫЙ /СТул/ ПрИНОСИЛИ /ИЛИ-- ПрИ-

22 В этом сомневается только И. Акиняп, считающий раздел о Вачагане 
самостоятельным сочинением X века (Указ, соч., с. 149—150).

23 Ср. Предисловие К. Шахназаряна, с. 83; Каграманян /<. А. Указ, соч., 
с. 22

24 История агван, с. VI:; МапшиПап /I. Beilrage, с- прим. 1.
25 Подробно об этом источнике см. ниже.
26 Пытаясь устранить данное противоречие, Б. А. Улубабян склонен пола

гать, что велонах <и (сан Шупхалишоя)
подчеркнутые нами частицы добавлены поздним переписчиком (Գրբացներ Հա
յոց Արևե լի ց կողմանց պա ՚ոմ ութ յան է C. 172). ОДПДКО ЭТО Нв НОДТВерЖДавТСЯ 

имеющимися списками ИА и „Книги канонов”.
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несли/, и многие из нас видели /его/»), в которой рассматрива
ют авторскую заметку сочинителя23. Однако по поводу этой фра
зы еще К. Патканян и Я. А. Манандян справедливо указывали, 
что по контексту она принадлежит не сочинителю, а одному из ге
роев повествования, отроку, рассказывающему о секте персторе- 
зов24. Анализ сведений ИА заставляет нас оспорить традицион
ную точку зрения о времени создания «Повести».

Несомненно, ПВ создана до начала VII в., когда проявилась 
тенденция обособления Албанской церкви от Армянской и поя
вились новые «программные легенды», связывающие просвеще
ние страны с Иерусалимом. Нижнюю границу времени написания 
ПВ удается определить решением интересного противоречия меж
ду сведениями «Алуэнских канонов» и другого раздела ИА. Сре
ди участников Алуэнского собора его постановление упоминает 
«Шупхалишоя, архиепископа Партава» («Շուփհաղիջոյ' Պարտալայ 
արքեպիսկոպոս»), КОТОрЫИ В П В ПЭЗЫВаСТСЯ «զաւագ եպիսկոպոսա
պետն Շուփհաղիջոյ» (I, 23, с. 85). В то же самое время в главе 
II, 4 ИА сообщается, что престол католикоса Албании был пере
несен из города Чора (Дербент) в Партав в начале армянского 
летосчисления, то есть в 552 году. Это же самое сведение повто
ряется и в последней главе ИА (III, 23)—в «Списке албанских ка
толикосов», который мы возводим к отдельному источнику Мов- 
сэса Дасхуранци25. В этом источнике, ио-видимому, Дасхуранци 
и нашел сведение о времени перенесения резиденции албанских 
католикосов из Чора в Партав. Итак, перед нами противоречие 
между сведениями «Алуэнских канонов», где Шупхалишой на
зывается архиепископом Партава, и «Списка албанских католи
косов», согласно которому престол архиепископа обосновался в 
Партаве только в 552 г.26. Данное противоречие можно решить



только допущением, что «Алуэнские каноны» (а значит и ПВ) 
были созданы после 552 г., и автор употребил для конца V века, 
времени действия своих героев, термин своего времени. Проти
воположное решение вопроса, а именно допущение, что ошиба
ется или нарочно искажает факты автор «Списка албанских ка
толикосов», невероятно. Действительно, начиная с католикоса 
Абаса (552—596), «Список албанских католикосов» . передает 
подробные и относительно достоверные сведения. К тому же, автор 
«Списка» выступает поборником Албанской церкви партавско- 
го периода, поэтому он не приурочил бы факт обоснования като- 
ликосата в Партаве к более позднему периоду, если бы это собы
тие произошло раньше 552 года. Исходя из всего сказанного, время 
создания «Алуэнских канонов» и ПВ скорее всего нужно отнести 
ко второй половине VI века. Правда, следует все время помнить, 
что других фактов, подтверждающих верность именно такого ре
шения проблемы, нет27. Поэтому предлагаемую нами систему 
следует считать не окончательным решением, а, скорее, альтер
нативой традиционной точке зрения об авторе ПВ как современ
нике Вачагана.

27 Единственное пока исключение составляет только предлагаемая нами 
новая датировка времени постройки города Партава началом VI века (см. 
выше, во второй главе работы). Сравнение «Алуэнских канонов» с другими 
памятниками ранней юридической литературы пока ощутимых результатов не 
Дает.

28 ЩфСЬшК Ъ. Указ, соч., с. 124—127.
29 О них см. ниже. Ср. Акопян А. А. Досье исторических свидетельств о 

паре Вачагане Благочестивом в «Истории Албании» Мовсэса Каланкатуаци. 
— БЧ 1981 года: Тез. докл. —М., 1981, с. 7—10.

Предложенная датировка ПВ и «Алуэнских канонов» в оп
ределенной степени ставит под вопрос традиционную уверенность 
исследователей об историчности албанского царя Вачагана. Про
тив его историчности выступал фактически только Н. Акинян. 
указывавший на полную противоречивость сведений о Вачагане 
в ИА и других армянских источниках28. Будучи склонным согла
ситься с мнением Н. Акиняна, мы в то же время отдаем себе от
чет в том, что в ходе его мыслей прослеживается логический про
счет, так как ученый рассматривает все сведения о Вачагане на 
одном уровне. Мы՜ же отделяем друг от друга, с одной стороны, 
явно выдуманные сведения поздних источников (переписка Аб
рахама Мамиконяна, иерея Маттэ и Петроса Сюнеци с Вачага
ном, истории о нахождении мощей святых в ИА (II, 5) и у Кира- 
коса Гандзакеци (10, с. 193—194), ряд рассуждений и умозаклю
чений Мовсэса Дасхуранци и т. д.)29, а с другой—ПВ и «Алуэн- 
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ские каноны», которые служили, по всей- вероятности, источни
ком для поздних выдумок.'Об историчности Вачагана можно су
дить только в пределах последних двух памятников. И только их 
датировка второй половиной VI в. дает основание относиться к 
историчности этого царя и к восстановлению царской власти в Ал
бании в конце V века с сомнением. При этом не исключается 
возможность, что ПВ и «Каноны» приписаны их авторами к дей
ствительно существовавшему царю, может быть, даже и конца, 
V века. Ведь легенда об Урнайре относится к действительно су
ществовавшему царю другого времени. Хотя можно указать и на 
пример с легендой о Елишае, сочиненной вместе со своим героем. 
В целом, исходя из характера ПВ, если даже и допустить исто
ричность Вачагана, без дополнительных материалов мы бы за
труднились сказать, какие из сведений ПВ и «Алуэнских кано
нов» можно было бы отнести к этому царю.

«История католикоса Вироя».

Как уже было сказано выше, главы 9—45 второй книги ИА 
содержат материал, отличный по языку и стилю повествования 
от остальных частей ИА. Исследователи памятника справедливо 
полагают, что это. своего рода «ядро» второй книги написано- в 
VII в. и включено в состав ИА Мовсэсом Дасхуранци без изме
нений30. Однако И. Адонц, Н. Акинян и К. А. Каграманян, осо
бенно тщательно занимавшиеся текстологическим анализом ИА, 
сумели выяснить, что «ядро» второй книги памятника состоит 
из двух различных сочинений VII века31. Первое из них охваты
вает главы II, 9—16, второе—II, 18—45. Эти два источника ИА 
незначительно отличаются друг от друга по языку и стилю изло
жения, однако ряд различий все же удастся заметить.

50 «Ядро» второй книги ИА замечено даже такими исследователями, ко
торые относят написание первых двух книг памятника к VII в.

•Ц 1ЦпПд "Ъ. г-Р [чЛ (Г и> циЛ1уи иг п г.ш дп с.—ЦЪшЧ/г иг, 1039, Л? 4—О

с. 22—29; 11.1||«1։ЬшГ| Ъ. Уктз. соч.» с. 197—242; Каграманян К. А. Указ. соч.,‘ 
с. 15-21.

1. Н. Адонц обращает внимание на тот факт, что в обоих со
чинениях отражены свежие впечатления авторов. При этом, пер
вое сочинение описывает события конца 20-х, а второе—начала 
80-х гг. VII века; 50 лет представляются весьма большим сро-
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ком, чтобы один и тот же автор мог непосредственно наблюдать 
за событиями и участвовать в них32.

32 Աղոհց Т>. Указ, соч., №4—5, с. 24—25.
33 В одном отрывке мимоходом упоминается также священник Закариа, 

ставший после Вироя католикосом Албании (II, 10, с. 132).
«« Ա1||>նԼսւն Ն. Указ, соч., с. 207—208; Каграманян X. Л. Указ, соч., с. 

15—18.

2. Автор первого сочинения охотно и успешно рисует образы 
героев-чужестранцев. Это шаханшах Хоеров Парвиз и его вое
начальники, император Ираклий, царевич северян (тюркютов) 
Шат и др. Из местных деятелей автор возвышает только като
ликоса Вироя . Во втором же сочинении подробно восхваляются 
именно местные герои—князья Дживаншир и Вараз-Трдат, ка
толикосы Ухтанэс и Елиазар, епископы Исрайэл, Давит, йовэл 
и др. Чужеземных героев автор упоминает эпизодически, не всег
да называя их по именам (царь юга, царь гуннов и т. д.).

33

3. Заметна разница и в терминологий. Если в первом сочи
нении четко употребляется такая формула состава «Восточной 
страны», как «Албания, Лпинк и Чор», то во втором ее нет. Для 
города Партава первое сочинение не знает других названий, в 
то время как во втором этот город 7 раз называется «Пероз- 
Каватом» и только три раза—«Партавом» (еще один раз—«Пе- 
розапатом», по-видимому, по инициативе Мовсэса Дасхуранци).

4. Различия наблюдаются и в характерных особенностях 
языка. В первом сочинении очень часто применяется такой при
ем художественной выразительности, как повторение слов, глав
ным образом прилагательных и наречий. Почти на каждом шагу 
Употребляется здесь характерное прилагательное «ազգի ազգի» 
(«различные, разнообразные»). Во втором сочинении удвоений 
слов и отмеченного прилагательного вовсе нет.

Таким образом, главы 9—16 второй книги ИА следует счи
тать маленьким историческим сочинением VII в., включенным в 
состав ИА Мовсэсом Дасхуранци. Это прекрасно написанная 
история Албании второй половины 20-х гг. VII века и отличный 
исторический источник. В нем содержатся интересные и порой 
не находящие параллелей в других՜источниках сведения о борь
бе между Сасанидским Ираном и Византийской империей и тюр- 
кютами, одним из основных ареалов которой оказалось Закав
казье. Изложение отличается художественностью и насыщено об
разами. Автор имел, по-видимому, хорошее образование, он прек
расно знаком с событиями и даже упоминает себя в одном из 
них.

По мнению некоторых исследователей, автором данного со
чинения является сам католикос Вирой34. В доказательство ука
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зывается на осведомленность изложения,-а также на то, что в 
главе II, 15 автором действительно выступает Вирой. На этом 
основании и предложено название сочинения—«История католи
коса Вироя». Однако в свое время еще Я. А. Манандян отмечал, 
что ни один средневековый автор нс мог бы отзываться о самом 
себе столь восторженно, как это делается в главе II, 1435 36. Кроме 
того, можно отмстить, что автор сочинения допускает в главе 
II, 10 (с. 129—130) явную ошибку, назвав Хосрова Парвиза ос
нователем города Вех—Антиока. Из византийских, армянских и 
арабских источников известно, что в действительности этот го
род был заложен сасанидским царем Хосровом I Аноширва- 
ном35. А подобную ошибку можно приписать любому другому 
автору, только не Вирою, который, как сообщается в начале гла
вы II, 14 (с. 150), 25 лет провел в Ктесифоне и, следовательно, 
отлично знал все деяния своего современника, шаханшаха Хос
рова Парвиза. Что же касается главы II, 15, автором которой 
выступает «Вирой, католикос Албании, Линика и Чора» (с. 166), 
то ряд обстоятельств заставляет выделить ее из анализируемо
го сочинения. Во-первых, эта глава выпадает из сюжетной линии 
раздела. В ней вне связи с какими-либо историческими событиями 
говорится о голоде и болезнях и их исчезновении по воле божьей. 
Прерванная сюжетная линия повествования главы II, 14 возоб
новляется. в главе II, 16,. где рассказывается о владычестве се
верян (тюркютов) в Албании. Во-вторых, глава II, 15 отличает
ся от остального текста глав II, 9—16 по язь|ку. В ней, в частно
сти, отсутствуют характерные для «Истории католикоса Вироя» 
повторения прилагательных и наречий, нс употребляется прила
гательное «ազգի ազգի». В. Д. АракСЛЯП, ТЗКЖС СЧИТЗЮЩИЙ ГЛЗВУ 
II, 15 ИА отдельным сочинением Вироя, не связанным с соседни
ми разделами (в частности, с главой II, II, где автор памятни
ка называет себя каланкатуйцем), весьма резонно обращает 
внимание на то, что анализируемая нами глава особенно насы
щена библейскими ссылками и, вообще, написана возвышенным 
церковным языком, в то время как язык соседних разделов свет
ский и напоминает народный язык Павстоса Бузанда37. Таким 
образом, можно констатировать, что в главе И, 15 ИА представ
лено отдельное сочинение албанского католикоса Вироя (596-—

35 Manandian А. Beiträge, с 10 II
36 Procop. Pers. II, 14; Себэос, 9. -е. 69; Ат-Табари. История пророков и 

царей /Шмидт А. Э. Материалы по истории Средней Азии и Ирана. —УЗИВ. 
№ 16. - Л., 1958. с. 455.

3՜ >1Uli]tuI!||in,ппIш<)|1, г. VI VIII.
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629). Его следует охарактеризовать как гомилию, проповедь (или 
часть проповеди). В X в. эта гомилия стала доступна Мовсэсу 
Дасхуранци и убыла помещена им в его сочинение, после той гла
вы, в которой речь идет о католикосе Внрос (в следующей, 1С-й 
главе о последнем уже не творится).

Итак, первое сочинские «ядра» второй книги ИА представ
лено в главах II, 9—14 и 16. При всех обстоятельствах, главным 
:ероем сочинения остается албански։՜) католикос Вирой. На этом 
основании можно сохранит։, его традиционное название «Исто
рия католикоса Впроя» (далее—ИКВ), подразумевая при этом 
историю, не-написанную Вироем, а рассказывающую о нем.

Характерной чертой ИКВ является ее антихалкидонитское, 
монофизитское направление, выражающееся в отрицательном 
отношении автора к императору Ираклию. Как установил Н. Я. 
Марр, положительное пли отрицательное отношение средневеко
вых историков к этому императору—явный признак их конфес
сиональной принадлежности38, В ИКВ симпатия христианского 
автора к христианскому императору, освободителю .животворно
го креста, минимальна. Причем, эта минимальная симпатия вы
ражается только в одном случае, в начале главы II, 10, когда 
говорится о том, что господь решил наказать слишком возгор
дившегося шаханшаха Хосрова рукой императора Ираклия. Даль
ше автор становится верным подданным Хосрова Парвиза, кото
рому он сочувствует и которого всячески возвеличивает до са
мой смерти шаханшаха. По его рассказу в. главе II. 10 (с. 132), 
ни один христианский князь Армении, Иверии и Албании не 
оказывает помощи Ираклию, когда тот обращается к ним. В гла
вах II, II и 14 подробно рассказывается об осадах города Тби
лиси византийцами и северянами, при этом симпатии автора пол
ностью на стороне осажденных. Для сравнения уместно отметить, 
что грузинские диофизитскпе источники «Обращение Картли» и 
«Хроника Сумбата», повествуя о тех же событиях, безоговороч
но симпатизируют императору и его союзникам—тюркам39.

38 См. Антиох Стратиг. Пленение Иерусалима персами в 614 г. /Грузии- 
екий текст исследовал, перевел, издал и арабское извлечение приложил Н. 
Марр. _ СПб., 1909, с. 60. Ср. также Себэос, с. 425—426.

39 См. переводы отмеченных сочинений осуществленные Е. Гакайшвили 
(СМОМПК, иып. 28, Тифлис. 1900. с. 14, 148).

Монофизитская направленность ИКВ в известкой степени не
ожиданна, так как ряд достоверных источников представляет ал
банского католикоса Впроя диофизптом. Так, в циркулярной гра
моте армянского католикоса Абрахама Албатанеци (607—615) 
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от 609 года, в которой предается анафеме Иверская, церковь, го
ворится и о том, что Албанская церковь также примыкала к хал- 
кидонитству40. Себэос же передает содержание документа сере
дины VII в., по одному сведению которого на Ктесифонском цер
ковном соборе 615/616 г. присутствовал «албанский католикос 
Вирой, халкидонит»41. На основании отмеченных фактов в ли
тературе принято мнение, что Вирой придерживался диофизит- 
ства42. Однако вышесказанное не менее реально показывает и 
то, что ИКВ—антихалкидонитское сочинение, следовательно, ее 
автор знал своего героя, 'католикбса В1։роя, как монофизита. Ре
шая данное противоречие, следует предположить, что после Кте- 
сифонского собора Вирой примкнул к монофизитству. Это заклю
чение подкрепляется сведениями Арсена Сапарели и Ананиа Мо- 
каци о том, что армянскому католикосу Комитасу Алцеци (615— 
628) удалось вернуть Албанскую диофизитскую церковь к мо
нофизитству43.

40 Абрахам, в частности, пишет: {վասն այսր հարկաւոր համաէնրայ 4րևր 
Յառաջաղոյն ^ան ղմեղ կացեալքն յաստիճանէ։ կաթողիկոսութեան' jU.ifnilUiill, իսկ 
մեյ, ի Վիրս...Յ (Книга посланий, с. 193). Чуть выше было сказано: 
ասեմ և <]Արլուսւ(1||<յ, ղմ ահ ահ ո տ սե րման նախասացելոցն մեծարանաւք ընկա-
եալ յինքեան и հաստատեցին...։ (ТЭМ Же). НИЖС ГОВОРИТСЯ ТаКЖС: Հևոյն հրա

ւք ան և վասն (Լրլո ւ Н1Г| || G անզարմ կացցհ, ղի պատ կասետ լ ղարձցին ի թիւր ճանա
պարհէն» (там же, С. 194).

41 Себэос, 46, с. 150. Ср. Асолик, II, 2. с. 96. О времени Ктеснфонского 
собора СМ. ր|*ան|1եւյան է. 1.« հայ եկեղեցու նկատմամբ Խոսրով Փարվեցի վարած 
քաղաքականութ յունը.— ՊԲհ, 1081, Л? 4, C. 197, ПрИМ. 15.

42 Следуя Н. Лкиняну (Указ, соч., с. 198—200), 3. М. Буниятов предпо
лагает, что о диофизитстве Вироя свидетельствует и сведение в главе II, 14 
(то есть—ИКВ) о том, что за 25 лет до смерти .Хосрова Парвиза (то есть в 
603 г.) Вирой был участником антисасанидского восстания албанских князей 
и в наказание за это провел 25 лет в придворной тюрьме в Ктесифоне. Ис
следователь идентифицирует с Вироем главу восставших диофизитов Армении, 
князя Вахрама, о котором передают сведения «Книга посланий» и Ухтанэс, и 
на этом основании считает восстание с участием Вироя антимонофизитским 
(Указ, соч., с. 47—49). Однако в литературе уже показана ошибочность отме

ченной идентификации ((1цпершр]шГ1 В. Ա. Գրվաղներ հայոց Արևե [ի ց կողմանց 
պատմության, с. 230—233). О восстании же СОЗ г. eme М. Бархударянц спра
ведливо думал, что оно идентично с восстанием князей, описанным Себэосо.м в 
ГЛ. 16 (Պատմ. Աղուանից, հ. Ա, С. 92—93).

43 См. ՄելիրսԼթ-Օեկ Լ. 'Լրաց աղր յուրդերը Հայաստանի և հայԼրի մասինդ 
հ. Ա.— Երևանէ 1934, с. 37—38 (кстати, это сведение содержится в том разде- 
к/этрактата Арсена Сапарели, который оригинален и не зависит от „Narratio
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Установление антихалкидонитской направленности ИКВ поз
воляет достаточно точно определить время ее написания. В гла
ве II, 10 (с. 132) автор ИКВ упоминает, как уже было сказано, 
о священнике партавской церкви Закариа, который «впоследст
вии... был рукоположен на архиепископский престол Албании». 
Это сведение показывает, что сочинение написано после смерти 
Вироя и становления Закариа католикосом (629 год). Послед
уя дата ИКВ также относится к 629 году: глава 1, 16 начинает
ся словами: «Во втором году Арташира, сына Кавата, царя пер
сидского...», а Арташир III Сасанид правил, как известно, в 628— 
(>29 гг. Из сказанного следует, что ИКВ была написана после 
629 г.

Автор ИКВ отзывается о католикосе Закариа весьма почти
тельно. Он называет его мужем святым, кротким и смиренным, 
сумевшим нс щадя «жизни своей для спасения горожан» Парта- 
»а, «клятвами, молитвами и всевозможными ухищрениями» по
ручиться за христиан, евреев и даже язычников города и спасти 
их от гнева императора Ираклия. «Впоследствии,—добавляет 
автор,—эти заслуги его были оценены, и всеобщим желанием он 
։>ЫЛ руКОПОЛОЖеН архиепископом» («այր սուրբ, որ էր վանական 
Պ ա րտ աւա յ եկեղեցւոյն, հեզ և հանդարտ, որ եդ զանձն իւր ի վերայ 
նոցա, և երղմ ամբք և ազգի ազգի հնարիւք զերծոյց զբազում անձինս 
Քրիստոնէից' աղօթիւք իւրովք երաշխաւորեալ զնոսա։ Նա և վասն 
‘'(•էից և հեթանոսաց, ուստի և յետոյ գովեցալ գործ նորա և վկայեալ 
յամենեցունց կարգեցալ յեպիսկոպրտսասյետութիւն աթոռոյն Աղուա֊ 
նԻց»)ս. Из такого отношения автора ИКВ к Закариа следует, 
что последний был монофизитом. Данный факт также в извест
ной степени неожидан, так как, по сведениям других источни
ков, Закариа представляется, скорее, диофизитом. Так, согласно 
армянской дпофизитской исторической традиции, точнее—ее ал
банскому варианту, один из сюнийских епископов, именно—Врта- 
нэс, был рукоположен не армянским, а албанским католикосом, *

de rebus Armeniae*); Kz”"/»«"“», (997, с. 137 (по утверждению Анании, данное 
сведение он прочел в .Истории Албании', однако в дошедшем до нас тексте 

подобного сведения нет)։
° Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 77. О спасении партавцев католикосом 

Закариа кратко говорится и в списке албанских католикосов в главе III, 23 
ИЛ. Однако из языка изложения ясно видно, что первоисточником явля

йся ИКВ.
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именно—Закариа45. Правда, в этой легенде ничего историческо
го нет: Вртанэс—монофизит и деятель второй половины VI в., 
в то время как Закариа—деятель VII века46. Однако в данном 
случае для нас важно только то, что диофизитская легенда со
держит имя Закариа, из чего можно заключить, что тот—герой 
длофизитской исторической традиции и представлялся ею как 
диофизит. И действительно, из различных источников известно, 
что на Феодосиопольском соборе 632 г. армянский католикос Езр 
Арахезаци (630—641) под нажимом императора Ираклия при
нял халкидонитскую веру (точнее—формулу монотслизма, од
нако все источники, как монофизитские, так и диофизитские, как 
современные, так и поздние, характеризуют поступок католико
са как принятие халкидонитства).'По возвращении Езра к нему 
примкнули епископ Сюпика Матусала и епископ Гардмана Сте- 
паннос47. Хотя Албания в источниках не названа, однако, пос
кольку Гардиан был в то время центральной областью Албании, 
доменом правителей страны Михранидов, упоминание его епис
копа дает достаточное основание утверждать, что к Езру, то есть 
к диофизитству, примкнула вся Албанская церковь.

45 ИА, II, 48; III. 23 (24). В источнике главы II, 48—«Послании» Машто- 
ца данного сведения нет, следовательно первоисточником последнего является 
«Список албанских католикосов», источник главы III, 23.

'",л Подробно CM, 2uit|npjUlG Ա. Л. րաղկեղոնա կան պատմական սււիսնդոլյ- 
թի ալւձաւրսնքնելւրէ С. 13.

47 La Narratlo de rebus Armenlae /'Edition critique et commentaire par G 
Garitte.-Louvain, 1952, c. 44. Ср. также: Орбелян, 27—28; Դայփզիհ Լսփս1]ո- 
Ա1ՈԱ. tywunfութիւն (յոհոէննու Ա*ույրադուքերւոյ է0րրելեանի ադրիւրներիր). — Արա
րատ, 1917, с. 746—749. Эти источники сообщают о приходе к Езру только 
Матусалы. »Список албанских католикосов' говорит о приходе только Степан* 
носа (ИЛ, III, 23 (24), с. 313).

Таким образом, мы опять получили противоречие между 
сведениями ИКВ, считающей Закариа монофизитом, и других (бо
лее поздних) источников, считающих его диофизитом после 632 
г. Решая данное противоречие, следует предполагать, что ИКВ 
была написана в то время, когда Закариа был еще монофизитом, 
то есть до 632 года.

Итак, на основании проделанного анализа время создания 
ИКВ удается приурочить ко времени между 629 и 632 годами. 
Здесь следует отметить, что во всех изданиях ИА в конце главы 
II, 13 имеется фраза «քանդի քառնա լոր էր թագաւորութիւնն ի տանէ 
Ս111 и ան ակ ան արն, և տալ ի ձհռս որդւոցն Իսմայեէի» («ибо ВСКОре 
должна была прекратиться власть рода Сасанидов и перейти в 
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руки сынов Измаила»)48. Очевидно, что эта фраза могла поя: 
виться только после 652 г.49 *. Основываясь на этом, написание 
И КВ следовало бы отнести ко времени после 652 г. Однако, на 
наш взгляд, симптоматично, что• приведенная фраза содержится 
только в списках группы А. В списках группы Б ее нет. К тому 
же она никак не связывается с предыдущей мыслью автора ИКВ. 
который сообщает только, что жизнь шаханшаха Кавата дли
лась после захвата власти недолго, и через семь месяцев этот 
отцеубийца «присоединился к своим предкам» («Կարճեցալ կէտ 
կենաց նորա, տևեալ ամիսս է. յալելալ առ հարս իւր հայրասպանն 
այն»). Исходя из сказанного, можно утверждать, что анализи
руемая нами фраза появилась в тексте ЙА исключительно по ини
циативе переписчика древнейшей рукописи ИА, архетипа спис
ков группы А.

48 ИЛ, с. 149. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 84.
49 Ար) ոնց Ն. •քննութիւն Մովսէս Կաղանկատпичуги., Л? Յք С. 75; № 4—5, С 

28—29; Ակինհան 1,. Указ. СОЧ., С. 216.
80 ИЛ, II, 16. С. 167.

51 См. ЫоШеке Т/ւ. Указ, соч., с. 433.
'л ПЛ. 11, II, с. 137.

Изучение сведений ИКВ позволяет еще немного сузить от
резок времени, к которому следует отнести время написания 
сочинения. В главе И, 16, рассказывая о персидском военачаль
нике Шахваразе, автор ИКВ отмечает, что тот, обращаясь в 629 

(«второй год царствования Арташира») к своему войску, пред
лагал в частности положить конец царствованию династии Саса- 
НИДОВ И ВОЦарИТЬ его самого («Յայնժամ և նա հրապարակախօս լի֊ 
^էր ի մէջ իւրոց և կարծիս տայր կտրել զշառաւիղս Սասանականին և 
իւր' զթադաւորելն»)^. Вместе с тем обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что автор ИКВ относится к Шахваразу с вы
раженной ненавистью и презрением. Исходя из сказанного, впол
не допустимо предположение, что ИКВ написана после кратко
временного и весьма неудачного воцарения Шахвараза (Шахр- 
Вараз I) в 630 году51. Таким образом, создание ИКВ следует от
нести ко времени между 630 и 632 годами.

Автор сочинения говорит о себе в двух разделах. В главе 
П, 11, упоминая село Каланкатуйк в гаваре Ути, он сразу добав
ляет: «откуда /происхожу/ и я»52. Из этого сведения мы знаем, 
что автор был каланкатуйцем (Аноним Каланкатуаци?). В гла
ве же II, 14, рассказывая о приходе католикоса Вироя к князю 
северян (тюркютов) Шату, он неожиданно вставляет следующую 
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фразу: <(և զընծայ ոդջունին, որ րարձեալ [1 վերայ բազկաց մերոց53 * 
զկնի կաթողիկոսին» («„ подарки для приветствия, которые были 
на руках у нас, /идущих/ вслед за католикосом...». Из этого от
кровения автора, рассказывающего все время от третьего лица, 
нам становится известно, что он был одним из близких людей 
католикоса Вироя, принимавшим, в частности, участие в посоль
стве к Шату (правда, в комнату князя тюркюты никого кроме 
самого Вироя не впустили).

53 Составитель критического текста ИА В. Д. Аракелян отдал предпочте
ние чтению ряда списков группы Б րայնոցն» («наших людей»), как пред
лагал В свое время еще Н. Адонц ( Խո րենաց էական հարցն ու. Հ. Վարղան Հա- 
ցուՀնէ. ՜ Անահիտ, 1038, -V է—3, С. 86). ОЛНЛКО НЗЛИЧИС ЧТвНИЯ էմերոց» В спис- 
ках группы А н списке с группы Б показывает, что оригинально именно оно 
(см. подстрочник критического издания, с. 160).

5* Ср. Արյոնց Ն. ֊Բննոէ-թիսն Մովսէս էխպանկատուացու֊, № 3, С. 771 Օ*կի“ 
Gb«G Ն. Указ, соч., с. 261—264.

55 Ср. Каграманян К. А. Указ, соч., с. 18.
55 ИА, И, 17, с. 171. Г. С. Свазян пытается решить данное противоречие 

предположением, что автор ИА перечисляет не первых представителей каж
дого поколения, а нескольких, следовательно, поколений между Михраном и 
ДжИВаНШИрОМ быЛО МеНЫПе, ЧеМ ШеСТЬ (Սվսւցյան Լ. Ազդանքը և ՄԷհրական 
տոհմը. — ԼՀԳ, 1980, № 9, С. 96—99). Однако в главе III, 22 (23) Мовсэс 

«История 684 года».

Второе сочинение «ядра» второй книги ИА содержит расска
зы о князьях Дживаншире и Вараз-Трдате и епископе Исрайэле 
в главах II, 18—45. Полное совпадение языка, стиля, терминоло
гии и сюжета не оставляет сомнений в том, что к этому же сочи
нению принадлежит рассказ о Маштоце и его учениках в конце 
первой книги ИА (I, 27—30)Ղ Исследователи обычно относят 
к данному сочинению и главу II, 1755, однако ряд обстоятельств, 
представленных ниже, заставляет нас считать ее написанной 
автором X века.

1. В главе II, 17 представлены легенда о происхождении 
князей Михранидов и их родословная. При этом, датируя пере
селение родоначальника Михрана в Албанию 90-ми годами VI 
века (в связи с поражением антиправительственного восстания 
Встама и Бндоя в Иране), автор утверждает, что Вараз-Григор, 
князь Албании в 20—30-х годах VII века, был представителем 
шестого поколения от Михрана . Совершенно очевидно, что ис
торически столь неаутентичная легенда была сочинена намного 

56
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позднее эпохи величия Михранидов и никак не может быть от
несена к весьма серьезному историческому сочинению VII ве
ка57.

Дасхуранци перечисляет тех же потомков Михрана, специально отмечая, что 
Делает это «по порядку от отца к сыну» (с. 339. Ср. также III, 1,9 (20), ■֊. 
326). При этом, он пропускает имя Дживаншира, называя вместо него старше
го сына Вараз-Григора—Вараз-Перожа.

57 Ср. Minandlan А. Beiträge, с. 13; 1Цп11<, Ն. Հննո^ն Մովսէս Կաղան. 
Л? et с. 4: ILIj|iGbuiG *1». Уклз. соч., с. 66.

58 См. выше.
59 Исходя из этого, следует ешс.по возможности проверить, были ли ал

банские (армянские) князья, называвшиеся Михранидами, действительно свя
заны с иранским предком. '

60 Дасхуранци возводит Йовханнэса-Сенекерима с одной стороны к Мнх- 
Ранидам, с другой—к Араншахикам.

61 Ադոնց 'ւ>. Բննութիւն..., X в, С. 4—5; 1Լկիննահ Ն. Указ. соч., с. 242—261

2. Глава II, 17 написана лаконичным и суховатым языком, 
характерным для III книги ИА. Глава начинается словами 
«■/’ ստոյդ և ի բուն օրինակս պատմագրաց այսպէս ծանեաք», ПоДОбНЫМ 
же образом выражается Мовсэс Дасхуранци в главе III, 22 (23): 
«Ստուգաբանութեամբ այսպէս ծանեաք». В КОНЦС ГЛаВЫ II, 17 ЧИ- 
таем: «Այս կա ցցէ ի պատշաճն». ПоДОбНЫМИ ЗЭКЛЮЧИТСЛ Ы1ЫМК 
фразами снабжает составленные им главы Мовсэс Дасхуранци .58

3. Автор сочинения VII века, перечисляя в одном из разде
лов всех близких родственников Дживаншира (II, 25, с. 189), 
а также передавая в других разделах весьма подробные сведе
ния о Вараз-Григоре, Дживаншире и Вараз-Трдате, нигде не на
зывает их Михранидами . В то же самое время нетрудно заме
тить прямую связь между родословными в главах II, 17, III, 19 
(20) и 111՜ 22 (23) ИА. Материал анализируемой нами главы яв
ляется началом того рассказа автора X века о генеалогии Мих
ранидов и, в конечном счете, своего главного героя, царя Алба
нии (Парисоса) Йовханнэса-Сенекерима, конец которого венча
ет ИА в главе II,- 22 (23). .

59

60
Таким образом, второе сочинение VII века представлено в 

главах I, 27—30 и II, 18—45 ИА. Оно содержит весьма подробную 
историю Албании конца 30-х—начала 80-х годов VII в. Его све
дения находят подтверждение в сообщениях арабских, грузин
ских и других армянских источников. Есть, правда, и противоре
чивые и явно выдуманные сведения, указывая на которые, ряд 
исследователей отказывает в достоверности всему сочинению61.
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Однако К. А. Каграманян справедливо отмечает, что несоответ
ствия и преувеличения, имеющие место в данном сочинении, яв
ляются результатом чрезмерного стремления автора VII века 
возвеличить своих героев—стремление, в той или иной мере свой
ственное всем средневековым авторам62.

62 Каграманян К. А. Указ, соч., с. 19.
° См. примечания 123, 124 ко второй книге ИЛ в переводе Ш. В. Смбатя- 

на, с. 206.
64 II, 28, с. 201.
65 II, 33, с. 220.
6S I, 30. с. 103. 105.
67 1. 29—30, с. 99, 101, 103—105.
68 См. II, 28, с. 199—201.
69 Ср. Гадло А. В. Указ, соч., с. 142. Здесь же А. В. Гадло выделяет :՛. 

составе «Хроники Михранидов» (исследуемого нами сочинения VII в.) «Жи
тие епископа Исранля». Однако анализ текста не позволяет нам как-либо от
делить' сюжет об Исрайэле от остальных разделов исследуемого сочинения.

Следует отметить художественность и пышный язык повест
вования анализируемого сочинения. В изобилии, удачные срав
нения, цитаты из Библии и раннехристианской литературы. Ав
тор имел, по-видимому, хорошее образование и выказывает за
мечательную эрудицию. Зная греческий язцж и «будучи недалек 
от классической образованности» (выражение С. Г. Кляшторно- 
го), он часто употребляет греческие слова63, умело прибегает к 
греческим выражениям, называя своего героя Дживаншира «Тео
доросом» («Дар божий»)64, албанского католикоса Елиазара — 
«патриархом»65, а принявшее христианство варварское войско— 
«агиостратийским («святое войско») полком»66. В одном из раз
делов автор применяет интересный каламбур: «тобольский» вое
начальник становится у него «тсофильским»67. В сочинении упо
минаются древнегреческие боги: Зевс, Энипей, Афродита, АрСс. 
В его составе до нас дошел прекрасный памятник средневеко
вой армянской поэзии—«Плач Давтака Кертола» из 36 строф: 
акростихи следуют порядку армянского алфавита (II, 35).

Автор сочинения хорошо осведомлен в событиях. Он присут
ствовал на соборах и иногда ведет повествование от первого 
лица68. Исходя из подробности соответствующего рассказа, мож
но допустить, что он принимал участие и в путешествии еписко
па Исрайэла к гуннам69. В сочинении приводится ряд посланий, 
в аутентичности которых нет оснований сомневаться (это каса
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ется, во всяком случае, переписки гуннов с деятелями в Албании 
и Армении)70.

70 По мнению И. Адонца и Н. Акинина, переписка Дживаншира с импе
ратором Константином не может считаться аутентичной (IbjnGg '։>.
ԸՒ ն Մովսէս Փսյղանկտւոուա fjnl. » —l94Of Л? 1—3f C. 22—25; ILI։|>i։iiu.G '1,- 
Указ, соч., c. 251-252).

71 62-й год хиджры приходится на 681—682 годы, с 20-го- по 9-е сен
тября (Цыбульский В. В. Современные календари стран Ближнего и Сред
него Востока. —М., 1964, с.. 24—25).

•2 Пасха 682 г. падает на 30 марта (Grumel lz. La chronologie. —P., 1958, 
c- 248), следовательно сорокадневный пост начинался 10 февраля (Տոնայոյ.,.— 
Էջմիածէն, 1887, С. 273).

73 Об этом нашествии сообщают Пилон Тиракацн (Անանէա էիրակաւյու 
ւոենարյ րությոէ-նը t Ç. 399), Ленона (4, c. 15-16), Асолик (11,2, c. 100) и 

более поздние армянские авторы. О его датировке см. Тер-Гевондян А. Н. 
Армения и Арабский халифат. — Ереван, 1977, с. 51.

Автор датирует события ио годам правлений Сасаиндского 
шаханшаха Иездигерда, византийского императора Константи
на, албанского князя Дживаншира, а также по хиджре. Приве
денная им последняя дата позволяет датировать не только поезд
ку Исрайэла к гуннам, но и все сочинение. В главе II, 39 сооб
щается, что Исрайэл отправился к гуннам в 62 г. Мухаммеда (то 
есть жиджры), в конце христианского года. Это время падает на 
конец 681 г.71. В столицу гуннов, Варачан, делегация прибывает 
в начале следующего года, «накануне сорокадневного поста», то 
есть в феврале 682 г.72. Описанные в следующих шести главах 
события могли произойти в течение того же -пли следующего, 
683 года. Если наряду с этим обратить внимание на то обстоя
тельство, что автору сочинения было неизвестно ужасное наше
ствие хазар в 685 г., жертвами которого стали князья Армении, 
Иверии и Албании73, то написание данного сочинения можно бу
дет отнести ко времени между 683 и 685 годами. Мы условно до
пускаем 684 год и называем сочинение по времени его вероятно
го написания «Историей 684 года» (далее—И 684).

В поддержку отмеченной датировки обратим внимание еще 
на о/ую обстоятельство.• В И 684 ощущается особая озабочен
ность автора и его героев, как бы предчувствующих грядущую 
беду с севера и делающих все возможное, чтобы предупредить 
ее. Сочинение начинается рассказом о гуннах. Маштоц ведет про
светительскую деятельность за воротами Чора, то есть в гунн
ских пределах (I, 27). СилойЖивотворного креста Маштоца уже 
при учениках последнего один из гуннских отрядов принимает 
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христианство (I, 28—30)74. Все это является сочиненным авто
ром И 684 началом и как бы обоснованием дальнейшего, на этот 
раз аутентичного рассказа о принятии гуннами христианской ве
ры. Далее, согласно сведениям И 684, с гуннами в хороших от
ношениях оказывается Джпваншир, который даже роднится с 
ними, взяв в невестки гуннскую царевну (II, 26 ) 75 76. После убий
ства князя гунны предпринимают нашествие на Албанию, мстя 
за смерть Дживаншира, однако доходят только до Куры, так 
как Вараз-Трдату и католикосу Елиазару удается просьбами и 
объяснениями остановить их там и отговорить от грабежей (II, 
36)7е. Автор сочинения, подробно описавший все колебания по
литики албанских правителей то в сторону Сасанидов, то Ви
зантии, то арабов, в главе II, 39 вместе со своими героями окон
чательно останавливается на северной, гуннской ориентации. Пос
ледняя отражала действительное соотношение сил вокруг Албании 
начала 80-х гг. VII века. В это время в Албании и Армении, на
ходившихся в состоянии восстания против арабского владычест
ва77, предприняли серьезную попытку прочного союза с севером 

74 Ряд исследователей склонен признать отмеченные рассказы исторпче- . 
ски достоверными (Тренер К. В. Указ, соч.. с. 226—230; (kpipuipjeilî I1.
Ասկե • Երևանք 1979, с. 12 ел.). Однако библейская терминология, 
отсутствие иною рассказа, кроме того, что касается судеб святых реликвий 
и принявшего христианство «тобольского» полка, показывают, что перед на
ми чисто литературная легенда, созданная только лишь на основании общих 
представлений о вторжениях гуннов в Закавказье.

(անրլ առնոյր ողու֊ստ ր թաղալո րին lu G ր| || iulâl| Ulliti իէր ի կնաթ իւն} (СТЗМ 

взял царскую дочь в жены своему старшему сыну»). Во вез.х списках группы 
А н изданиях ИА слово «անղրանկաննէ отсутствует. Исходя из такого чтения, 
еще Н. Адонц видел противоречие в том, что Джпваншир, не пожелавший 
»зять в жены сестру персидского военачальника Ростома (II, 18, с. 176), же
нится на гуннке, также пехристианке (-Բննութիւն..., 1940, № 1—3, с. 21). Од
нако несомненно оригинальное чтение списков группы Б отклоняет подобное 
противоречие.

76 -Ряд исследователей ошибочно видит в этом вторжении нашествие ха
зар 685 года (Еремян С. Т. Моисей Каланкатуйский о посольстве..., с. 136; 
Каграманян К. А. Указ, соч., с. 20; Свазян Г. С. Агванк в VII—VIII в. ..., 
с. 23—24; Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк.... с. 212). Сомне
ваться в верности датировки путешествия Исрайэла (62 г. хиджры—681—682 
гг. н. э.), происшедшего после смерти Дживаншира и вторжения гуннов 
Алп-Илитвера, пег оснований.

77 Пилон Тиракаци (Անանիա Շ իրակացա. մատենագրությունը, С. 399); 
Левонд, 4, с. 15—16. Ср. Тер-Гевондян А. Н. Указ, соч., с. 50.
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путем его христианизации. Она началась н протекала успеш
но: Исрайэл достиг в Варачане больших успехов. Однако гунны 
попытались избежать полной конфессиональной зависимости от 
Албанской и Армянской церквей и пожелали создать собствен
ное патриаршество во главе с Исрайэлом (II, 42). Описанием 
споров по этому вопросу и завершается повествование И 684. В 
последних фразах' автор передает, что несмотря на негодование 
гуннов, было решено быть Исрайэлу одновременно и епископом 
Мец—Колманка, и духовным владыкой гуннов (II, 45). Возмож
но, неопределенный исход отмеченных споров и спровоцировал, 
в какой-то мерс, нашествие 685 г. (в целом, оно было связано с 
возвышением на Северном Кавказе хазар, не пожелавших следо
вать мирной южной политике своих предшественников или под
данных)78. Во всяком случае, из факта хазарского нашествия 
видно, что христианизация гуннов не завершилась успехом. Что 
же касается сведения главы III, 3 ИА (с. 294). согласно которо
му епископ Мец—Колманка Исрайэл «многие страны хазиров и 
гуннов обратил в христианство», то его следует признать умо
заключением автора X века, основывавшегося только лишь на 
недосказанном рассказе И 684.

78 Ср. Артамонов М. И. История хазар. — Л., 1962, с. 190; Гадло А. В. 
Указ, соч., с. 154.

•* Ср. Ч1||։СЬш(| *ь. Указ, соч., с. 58֊ 59: 2,шдп։.(5|| X. «I,. Указ, соч., с. 
268—271; Каграманян К. А. Указ, соч., с. 8; Его же:

с. 17—28.

Другие источники Мовсэса Дасхуранци.

Далее мы ограничимся лишь кратким перечислением и ха
рактеристикой остальных известных источников ИА. Последние 
можно условно разделить на три группы. Первую группу состав
ляют труды других армянских историков. Это Мовсэс Хоренаци, 
Елйшэ, Пилон Тиракаци и Петрос Сюнеци.

К «Истории Армении» Мовсэса Хоренаци восходят следую
щие главы ИА: I, 3 (вторая половина); 4; 8; 12; 13; 15 (первая 
половина); II, З79. Анализ показывает, что Мовсэс Дасхуранци 
заимствует у «отца армянской историографии» те сведения, ко
торые касаются: 1) истории левобережной, собственно. Албании 
от Куры до Дербента и армянского правобережья в междуре
чье Куры и Аракса; 2) ключевых вопросов истории Армении; 3) * •* 
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некоторых вопросов мировой истории80. Автор ИЛ в основном 
свободно излагает сведения Мовсэса Хоренацп, оставляя, одна
ко, очень много слов и выражений своего, источника.

80 Недавно В. Л. Гукасян заяви.՛!, что восходящие к Мовсэсу Хорснан.1 
раздели ИА, кроме глав 1, 4, 8 и 15, не принадлежат к сочинению Мовсэса 
Дасхуранци (Каланкатуйского). а внесены туда позднее. В обоснование это
го исследователь только лишь отмечает, что соответствующие сюжеты мало 
касаются истории Албании (Об авторах и датировке «Истории Алван», с. 
30—31). Такой подход нс может считаться источниковедческим.

81 Ср. Ակխւհահ Ъ. Указ, соч., с. 59; Кпграманян К. А. Указ, соч., с. 9; 
Его же: էՊատմութիւն Աղուանից աշխարհիկ երկր, С. 28—35: զյ։ս(ւ ձ. II. Մով-
սես կա ղանկատ վա ցու '« Աղվանից աշիւա րհի պատմության) աղրյոլրներր, С. 202 — 
203.

82 На сегодняшний день нам представляется возможным чисто гипотети
чески утверждать, что имя албанского царя середины V века «Вачэ» впер 
вые появилось в «Послании Гюта» (начало VIII в.) на основании имечч 
«Вачаган», известного из ПВ и «Алуэнсквх канонов». Распространение оно 
получило благодаря использованию Мовсэсом Дасхуранци.

83 В. Л. Гукасян также бездоказательно утверждает, что ИА чужда 
восходящая к Елишэ глава II, 2 (но почему же тогда не вместе с главой 
1, 10 ?). См. примечание 80.

64 Ср. Ակ|ւ1ւեա('ւ "ь. Указ, соч., с. 56—57: Каграманян. К. А. Указ, соч., 
С. 21; 11։|սւզյահ Հ. II. Մովսես կ աղանկատ վացու ...է С. 200 — 201. АВТОРСТВО ,ХрО- 
ннки“, ранее считавшейся анонимной, Щ1и приписываемой Ананиа Ширакаци, 
установлено Р. М. БартКЯНОМ (Րա|1թ|։|||Ա|(1 1. Անանիա Շիրակաոուն վերապրվող 
է Ժամանակաց րու թյան > և նրա րանարաղի հարցի շու րքրI. ֊թՄ > А5 Տ, երևան, է967ք 
С. 55—77).

Главы I, 10 и II, 2 ИА восходят к «Истории войны армянской» 
Елишэ81. Это рассказы об албанском походе Вардана Мамиконяна 

• и о восстании албанского царя против Сасанидов, то есть главное, 
что имеется у Елишэ об Албании. Сравнение показывает, что 
Дасхуранци просто переписывает целые разделы из своего ис
точника. В главе II, 2 он добавляет от себя предисловие, а в гла
ве I, 10 роль последнего выполняет обширное заглавие. К рас
сказу об албанском царе у Елишэ автор ИА добавляет только 
имя царя—Вачэ82. Сбс главы завершаются характерными после- 
словными заметками Мовсэса Дасхуранци—«Այս եղև վարք նորա» 
(с. 17) и «Այս եղև ի ժամանակս Յաղկերտի արքայի ի մէջ Աղուանից 
և Հայոց վերնոյն օգնականութեամբ» (с. II/)83.

Материал глав I, 1; 2 и 3 (первая половина) восходит к «Хро
нике» Пилона Тиракаци84. Переписывая из нее сведения о начале 
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человечества и возникновении народов (этот раздел «Хроники» 
является переводом «Генеалогии» Ипполита Римского), Мовсэс 
Дасхуранци делает две вставки: он добавляет «албанцев» в пе
речислении народов, имеющих письменность, и утверждает, что 
они восходят к кстурейцам (у Пилона—«китийцы»).

Глава П, 1 ИА восходит к историческому сочинению, припи
санному Петросу Сюнеци (VI в.)85. Это сочинение отдельно до 
нас не дошло, однако большие отрывки из него сохранились у 
Степанноса Орбеляна. Текст главы II, 1 ИА совпадает с главами 
8—10 Орбеляна, однако видно, что Дасхуранци немного сокра
тил повествование источника86. Сюжет главы не имеет к истории 
Албании никакого отношения. Приходится предположить, что от
рывок из сочинения (Орбелян называет его гомилией) Петроса 
Сюнеци содержался в том рукописном сборнике, из которого 
Дасхуранци черпал относившиеся к Албании документы, и, пе
реписывая последние, он не сделал исключения и для анализи
руемого отрывка.

85 Ср. Manandian Я. Beilräße, с. 17 18; Мнацаканян А. Ш. Указ, соч., 
с. 95: Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк..., с. 8.

80 В кратком предисловии к главе Мовсэс Дасхуранци пишет: «Есть 
сказания о Восточном крае, которые не вошли в книги древних историков, 
но которые мы нашли нужным внести в наше повествование» (с. 106, пере
вод Ш. В. Смбатяна, с. 65). Исходя из этой заметки, К. А. Каграманян и 
В. Д. Аракелян полагают, что автор ИА сам переработал устное сказание 
(Каграманян К. А. Указ. соч.. с. 24; Կաղանկատու֊ացի՝, с. XXVII—XXVIII» 
Однако сравнение соответствующих текстов Орбеляна и Дасхуранци не ос
тавляет сомнений в том, что оба историка независимо друг от друга поль
зовались одним и тем же письменным источником. При этом, историк Сю- 
ника не только называет этот источник, но и включает из него в свой труд 
целые отрывки, пропущенные автором ИА.

8՞ հայոց, հ. Ա, С. 501—505.

Вторую условную группу источников ИА составляет докумен
тальный материал. Мовсэс Дасхуранци включил в свое сочинение 
большое количество посланий, грамот и канонов. Часть послед
них сохранилась также и отдельно от ИА, и это обстоятельство 
уже свидетельствует о невыдуманностн соответствующих доку
ментов автором ИА. Перечислим соответствующие главы.

Глава I, 15—«Грамота Абрахама, епископа Мамиконянов, 
албанскому царю Вачагану». Оригинал представлен в «Армян
ской книге канонов» под заглавием «Каноны Абрахама, еписко
па Мамиконянов, Вачагану, царю албанскому» («Կանոնք Աբրա- 
համոլ ՄամիկոնԷից եպիսկոպոսի աո Վաշագան Աղուանից արքայ» )67. 
Каноны состоят из трех частей. Под рукой Мовсэса Дасхуран- * 80 
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ци находилась и была включена в его сочинение только первая 
часть88.

88 Подробный анализ см. Мнацаканян А. Ш. Указ, соч., с. 91—94. А. Ш. 
Мнацаканян считает данный документ аутентичным. Однако верным пред
ставляется мнение Н. Акиняна, характеризующего переписку различных ар
мянских деятелей с царем Вачаганом выдумкой поздних сочинителей (Указ, 
соч., с. 128—134).

в» Կանոն՛ադիրք հայոց, հ. Բ, с. 91 — 100. О .Канонах* и их использовании 
автором ИА см. выше, а также: Ակիէւեան *1». Указ, соч., с. 134—141; Мнаца
канян А. Ш. Указ, соч., с. 100—101.

90 Книга посланий, с. 81—84. Ср. ԱկիՕեան Ն. Указ, соч., с. 182— 186. От
носительно полный свод документов, источников ИА, сохранившихся в .Кни
ге посланий", представлен К. А. Каграманяном ('l.iuKpuiJwiijwG Կ. Եկեղեցական 
վավերագրերն ու п1’Ч^и »Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի} երկի աղր-
յուր.—էջմիածին, 1673, А? 7, C. 41—45.

91 Книга посланий, с. 180—184 (см. с. 183). Ср. Ակի(!եւսն Ն. Указ, соч., с. 
170-171. '

92 Книга посланий, с. 189—195 (см. с. 193—194). Ср. (ԼկինԼան Ն. Указ, 
соч., с. 73.

93 Подробно см. ниже, а также: 11.կ|։նեա(1 Ն. Указ, соч., с. 73—74, 324;
Հսւկօթյան Ա. Д. Եղիա Արճիշեցի կաթ ոդիկոս ի նորահայտ թուղթը, С. 147.

Глава I, 26—«Алуэнские каноны». Представлены также в 
«Армянской книге канонов»89.

Глава II, 7—«Послание армянского католикоса йовханнэса 
Габеленаци (557—574) албанскому католикосу Абасу». Оригинал 
сохранился в «Книге посланий»90. Дасхуранци переписал посла
ние, пропустив только несколько фраз и переименовав Абаса, 
«епископа Партава», «албанским католикосом».

Глава II, 47 составлена Мовсэсом Дасхуранци на основании 
сведений двух грамот, сохранившихся в «Книге посланий». Све
дения первой части главы восходят к третьему посланию армян
ского католикоса Абрахама Албатанеци (607—615) Иверскому 
католикосу Кюриону91. Правда, первое предложение главы пред
ставляет собой «оригинальные» хронологические подсчеты само
го Дасхуранци. Вторая часть главы содержит отрывок из цирку
лярной грамоты того же католикоса Абрахама92. В начальной 
фразе Дасхуранци искажает текст источника с целью предста
вить дело так, будто бы в начале VII в. Албанская церковь не 
примыкала к диофизитству, а вместе с Армянской осуждала 
иверских халкидонитов, и армянский католикос, отметив этот 
факт, еще якобы и подчеркивал, что албанский католикосат 
старше армянского93 *.

Глава II, 48 восходит к «Грамоте армянского католикоса 

204



Маштоца Еливардецм (897—898), /написанной/ до его правле
ния католикосу 1 еоргу Гарнеци (877—897) »94. Этот документ 
сохранился в так называемых «Эчмиадзинских рукописях Книги 
посланий» и опубликован Й. Гюлханданяном95. Мовсэс Дасху
ранци пропустил вступительную речь Маштоца об обстоятель
ствах написания «Грамоты», а в самом тексте сделал четыре из
менения. Он положительно отзывается об ученом и церковном 
деятеле йовхане Майрагомецп (Маштоц и его источник Соломон 
Макенаци характеризуют последнего отрицательно)96, исправля
ет ошибку источника, называющего противопрестольными като
ликосами Армении конца VI—начала VII вв. Мовсэса (Еливар- 
деци, 574—604) и Абрахама (Албатанеци), и верно называет 
Мовсэса и Йовхана Аванецп (591—604)97, в третьем случае до
бавляет несколько фраз об апостоле Елишае98 99, а в четвертом 
—сведение о рукоположении епископа Сюника Вртанэса албан
ским католикосом Закариа".

Հւսկոբյսւն Ա. Z. Հայ քաղկեդոնական պատւէ ական ավանդույթ ի ա րձագանք- 
Ырс, с. 12; Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, с. 9. Еще в 1908 
г. данный факт констатирован Н. АкИняном (ԿԷւրիոն կաթողիկոս Հրաց.—
Հիեննա, юов, с. 243—249). Однако, как ни странно, впоследствии Н. Акинин 
перешел на традиционную и весьма неверную точку зрения, согласно которой, 
источником главы II, 48 (где упоминается сам Соломон!) является Соломон 
Макенаци (Указ, соч., с. 157, 304 сл.).

у5 Արարատ, 1002, С. 748—753.
98 Ср. ИА, II, 48, с. 272 и «Арарат», 1902, с. 749—750. О колебаниях от

ношения к йовхану Майрагомецп в армянской церковной традиции см. 
'BbGijLpjuiG Հ« Էովհան Մայրաղոէէեցի. —Երևան, 1973, C. 17 — 18.

97 Источником для верного суждения Дасхуранци служила, по-видимо- 
му, соседняя глава ИА (II, 46), где содержится точное сведение (с. 267— 
268).

98 Ср. ИА, II, 48, с. 274—275 и «Арарат», 1902, с. 751—752. Источником 
для данного добавления Мовсэса Дасхуранци служила, конечно, глава I, 
6 ИА, составленная нм же по устной легенде о Елишае.

99 Ср. ИА, II, 48, с. 274 и «Арарат», 1902, с. 751. Источником, как было 
отмечено выше, служило сведение «Списка албанских католикосов».

100 Книга посланий, с. 196-211.- Наиболее полный текст опубликован 
К. Тер-Мкртчяном из «Эчмиадзинских рукописен Книги посланий» (Արարատ, 
1896, с. 477—488),

Глава II, 49—«Ответная грамота армянского католикоса 
Абрахама Албатанеци и армянских епископов епископу Амара- 
са Мхитару и епископу Мец—Иранка Симэону». Оригинал со
хранился в «Книге посланий»100. Дасхуранци переписал грамоту 
с большими пропусками.
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Глава 11, 52 составлена автором ИА на основании сведений 
«Грамоты вардапета Анастаса Хамазаспу Камсаракану», издан
ной в журнале «Базмавэп» и в «Айапатуме» Л. Алишана101. В ИА 
имеется ряд фраз, которых нет в наличном тексте «Грамоты Анас-' 
таса»; кроме того, у Дасхуранци «Грамота» адресована Baxa- 
ну102 Мамиконяну. На этом основании Н. Акинян предполагает, 
что Анастас отправил свое сочинение и Хамазаспу, и Вахану103. 
Однако нам представляется более верным предположить, что 
немногочисленные различия между текстами ИА и наличной 
«Грамоты Анастаса» являются результатом только лишь того, что 
последняя не полностью отражает первоначальный вид сочине
ния Анастаса.

>«։ րազմավէպ, 1892, с. 23—2(5: Ա||«;«ս11 'Լ. Указ, соч., т. 2, с. 227—229. 
Полную библиографию изучения этого документа см. Ահասյան Հ. Ս. հայկա
կան J ш ահնաղ իտ ութ յուն Ե- (7Հ* 77՛» րևան, 10H9, C 825 — 829.

102 В списках группи Л—«Вахрам». Однако соответствующая страница 
древнейшей рукописи ИА (а), архетипа списков группы А, восстановлена в 
1676 г. (см. выше, в разделе о списках ИА), поэтому вполне справедливо 
решение подготовителя критического текста В. Д. Аракеляна, отдавшего 
предпочтение чтению списков группы Б (см. с. 285).

2<>з Ակինեան ‘G- Указ, соч., с. 331 -336. Ср. Мнацаканян А. ///. Указ, соч., 
•с 75.

,"4 Յու/հաննու կաթողիկոսէ Գ րաս [и անա կե րտ ե ;ր ո յ Գ" տմ ութ իւն Հա յո Ц . ■■ Թ Էֆ - 
։իս, ւօւշ. (далее Драсханакертци), с. 99—100.

Главы III, 4—6 представляют собой переписку по поводу 
примкнувшего к дпофизитству албанского католикоса Нсрсэса- 
Бакура (686—704): о соответствующих обстоятельствах подроб
но рассказывает Мовсэс Дасхуранци (ИА, III, 3; 7). В главе 111. 
4 содержится послание албанцев к армянскому католикосу Елиа 
Арчишеци (703—717), в главе III, 5—послание этого католико
са к халифу Абдл-Мелику, и в главе III, 6—ответное послание 
халифа к католикосу. Эти послания отдельно не сохранились, 
однако за их аутентичность или, по крайней мерс, невыдуман- 
ность автором ИА свидетельствует тот факт, что их содержание 
в точности передает Йовханнэс Драсхаиаксртци, написавший 
свою «Историю Армении» в начале X в.104. Последний нс мог 
быть знаком с составленным в конце этого вока сочинением Мов- 
сэса Дасхуранци, следовательно, имел под рукой отдельно су
ществовавшие копии документов.

Главы 111, 8—10 содержат документы, принятые на Партав- 
ском соборе, созванном в мае 704 г. при участии армянского ка
толикоса Елиа Арчишеци и, по-видимому, арабского военачаль
ника. В главе III, 8 представлена «Грамота», которую албанцы
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дали Елиа, в главе III, 9— «Грамота», которую дал албанцам 
, • Елиа, и в главе 111, 10—«Грамота», отправленная албанскими 

князьями арабскому халифу, о том, что они обязуются не прим
кнуть к диофизитству. Как видим, ла соборе полностью была 
учтена дипломатическая этика, и «Договорные грамоты»

получили все три договаривающиеся стороны—армян
ская, албанская и арабская (верховная). Сохранился оригинал 
гэлько одного в.; перечисленных документов—«Договорной гра
моты» Елиа албанцам (III, 9). Он содержится в «Эчмиадзинских 
рукописях Книги посланий» и опубликован нами105. Сличение 
показывает, что грамота Елиа содержала, так же как и грамота 
албанцев, имена участников и формулу решения собора, одна
ко Дасхуранци, уже переписавший эти разделы в главе III, 8, 
пропустил их в главе III, 9. Сравнение же формул решения Пар- 
тавского собора 704 г., представленных, таким образом, в III, 8 
ИА и отдельно сохранившейся грамоте Елиа, показывает, чтоМов- 
сэс Дасхуранци в двух отрывках изменил текст своего источни
ка, добавив от себя фразы, которые поднимали Албанскую цер
ковь до иерархического уровня Армянской церкви106.

Հակոբյան Ա. Հ. Արճիյեցի կաթողիկոսի նորահայտ թnt-ղթր, C. 149 —
151.

106 Ср. там же, с. 143—144, 146—148. Эта «ошибка» была «исправлена» 
в XVIII в. переписчиком Лункнаносом (см. выше).

10? է/անոնտ ղիրբ հայող ^Ջ-եռաղ րե րի հ ամեմ ատ ո ւթ ե ամ ր խմբեց Ա. *էլտճեան.---
Թիֆլիս, 1914, C. 201 204. Ср. Կանոնադիրք, Հայոց ա տաս ի րոԼ-քժ յամ բ Վ»
Հակոբյանի, հ, Р, С. XXIX, XXXII.

108 Ср. Ա։)ոն<) Ի. ^ննութ1ււն Մովսէս r/ ադանկատուաէյու, 1939ք № 4—5, с.25; 
1Լ|||ւն1>սւն Ն. Указ. СОЧ., C. 123.

Глава III, 11—«Каноны албанского католикоса Симэона 
(704—705)» (Симэон был рукоположен на престол на Партав- 
ском соборе в мае 704 г. и владычествовал 1,5 года). Каноны со
хранились также в некоторых рукописных сборниках канонов и 
изданы А. Клытчяном107.

Об остальных документах, имеющихся в составе ИА, мы мо
жем судить исключительно благодаря сочинению Мовсэса Дас
хуранци. Перечислим соответствующие главы.

Глава I, 11—«Послание епископа Гюта святому Вачэ». На
писано от имени армянского католикоса Гюта Арахезаци (461 — 
478), однако в действительности, как мы попытались показать 
выше,—не ранее начала VIII в., по-видимому, после Партавско- 
го собора 704 г.108.
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Глава I, 24—«Грамота ученого иерея Маттэ албанскому ца
рю Вачагану». Согласно справедливому заключению Н. Акиняна, 
составлена не ранее второй половины VI в., поскольку Маттэ 
упоминается в посланиях армянского католикоса Йовханнэса 
Габеленаци албанскому католикосу Абасу и епископу Сюннка 
Вртанэсу109.

109 Книга посланий, с. 79, 83. Ср. ИА, II, 7, с. 125. См. 1Щ»СЬи։6 X. 
Указ, соч., с. 127—131; Акопян А. А. Досье исторических свидетельств, с. 2.

110 H.(j{iGbwG Ъ. Указ, соч., с. 274—283.
։։։ Ср. Ц.1фбЬшС *ь. Указ, соч., с. 151 —152.

Глава II, 46—«Послание Йовхана Майрагомеци епископу 
Мец—Колманка Давиту». По мнению Н. Акиняна, «Послание» 
записано не йовханом, а Вртанэсом Кертолом, автором другого 
известного сочинения против иконоборчества110. Однако, на наш 
взгляд, оно вполне может принадлежать и йовхану Майрагоме
ци. Это решение даже предпочтительнее, так как послание напи
сано после того, как армянским католикосом стал Абрахам Ал- 
батанеци, при этом Албания представляется правоверной (мо- 
иофизитской). Это, по-видимому, время правления католикоса 
Комитаса, при котором Йовхан был весьма близок к армянско
му католикосату, в то время как о Вртанэсе в этот период мы 
ничего не знаем. В начале главы II, 46 имеется обширное преди
словие автора ИА об обстоятельствах появления послания йов- 
хапа Майрагомеци. Оно не совсем соответствует содержанию пос
лания. По всей видимости,—результат фантазии Мовсэса Дас- 
хуранци и то, что адресатом был епископ Мец—Колманка Да
вит, обратившийся во времена албанских католикосов Ухтанэса 
(668—680) и Елиазара (680—686) к ученому йовхану (дата 
смерти Давита—680 г., а в 632 г. Йовхан Майрагомеци был 
выслан из Армении и больше никогда не приближался к делам 
армянского католикосата).

Наконец, третью условную группу источников Мовсэса Дас- 
хуранци составляют маленькие сочинения. Перечислим соответ
ствующие главы.

Глава II, 6—«Видение Вехика». Небольшой рассказ о наход
ке святых реликий во времена албанского католикоса Абаса 
(552—596). Несомненно, написан намного позже VI в., и вряд 
ли в нем что-нибудь аутентично, кроме того, что в одном из ал
банских монастырей хранились упомянутые в «Видении» релик
вии111. В конце главы имеется маленькая памятная запись пе
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реписчика Адрианэ112, которую Мовсэс Дасхуранци переписал 
вместе с текстом «Видения»113.

1։։ В критическом издании ИА памятная запись Адрианэ исчезла. Ее 
нет ни в тексте, ни в подстрочнике (с. 122), в то время как она имеется 
во всех без исключения списках ИА. Это можно было бы считать типограф
ской ошибкой, однако заметки Адрианэ нет и в переводе ИА на ашхарабар. 
осуществленном подготовителем критического текста В. Д. Аракеляном (с. 
92).

113 Мнение 3. И. Ямпольского, считающего Адрианэ автором одного из 
разделов ИА, представляется неприемлемым (Ямпольский 3. И. К изучению 
летописи Кавказской Албании, с. 150—151).

114 Ср. также Uu։i|uiGl|mirini.uig|i, с. VI—VIII.
115 Невозможно согласиться с мнением Н. Акиняна, считающего рассказ 

Иовсэпа поздней выдумкой (Указ, соч., с. 330). См. Кагра.ианян К. А. Указ, 
соч., с. 23.

:!e CM.IHjbGbuiG Ъ. Указ, соч., с. 326—328; Каграманян К. А. Указ, соч., 
с. 23.

См. U.l||»GbuiG Ъ. Указ. соч. с. 337—340.
”• Там же, с. 338.
119 Там же, с. 337—338.

II, 15—«Гомилия албанского католикоса Вироя». Выше бы
ло показано, что это отдельное сочинение Вироя, не имеющее к 
«Истории католикоса Вироя» никакого отношения114.

II, 50—небольшой рассказ йовеэпа пустынника. Представ
ляет собой правдивую (в отличие от «Видения» Вехика) историю 
собирания реликвий для церкви арцахского селения йлерка115. 
В начале сочинения содержится очень интересная датировка116.

Глава II, 51 представляет собой отрывок из какого-то сочи
нения «о церквах, построенных в святом Иерусалиме». К Алба
нии не имеет другого отношения, кроме того, что перекликается 
со следующей главой, где Мовсэс Дасхуранци, перенимая у Анас
таса вардапета, перечисляет иерусалимские церкви с албанскими 
именами.

Главы III, 1—2 написаны на основании какого-то сочинения 
о появлении Мухаммеда и об арабских халифах до Харуна ар
Рашида117. Мовсэс Дасхуранци разделил это сочинение на две 
главы, снабдил заглавиями и кратким предисловием (первый 
абзац в критическом издании)118. По мнению Н. Акиняна, сочи
нение являлось переводом на армянский язык какого-то арабско
го источника, с добавлениями и предисловием переводчика119.

Глава III, 14—сочинение (или ее часть) албанского католи
коса Микайэла (705—742). Это явствует из заглавия Мовсэса 
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Дасхуранци, который еще и отмечает (и весьма справедливо), 
что сочинение было направлено против диофизитов.

Глава III, 17 (18) является переложением «Жития Степанно- 
са Сюнеци», известного литературного и церковного деятеля пер
вой половины VIII в. Оригинал «Жития» не сохранился, одна
ко оно более подробно, чем в ИА, представлено у Степанноса) 
Орбеляна и Мхитара Айриванеци120. Сюжет не имеет к Албании 
никакого отношения. По-видимому, и здесь нужно предположить, 
что «Житие» находилось в составе того предполагаемого руко
писного сборника, из которого Мовсэс Дасхуранци обильно чер
пал материалы.

320 Орбелян, 31, С. 131—144; Ստորագրութիւն պատմութեան բազմերջանիկ 
սուրբ եւ փառաւորեալ հայրապետին Սաեփանոսի Սիէ-նեարյ եպիսկոպոսի՝ յալրի- 
նեալ ի Տէր Մխիթար վարդապետէ յե պիսկոպոսէ սուրբ ուխտին Սյրավանաց. -- В

КН.: 8ու|սէփեանց 0». Մխիթար 1Լյրիվտների. նորագիւտ արձանագրութիւն եւ եր֊ 
կեր —Երուսադկմ, 1031. С. 17—23. О СтеПЗИНОСе СЮНвЦН ПОДрОбНО СМ. Գր|»<|Ո- 
|1եսւ11 Ս'. *Լ, Ստեփանոս 1]իւնեցի ւ ]> ր երկու, նորայայտ dե կն ո ւթ ի ւննե րու. հրատա
րակութեան աոիթով.—Պեյրութ՝ 1058 ,

121 На наш взгляд, это сведение взято автором ИА из объяснительной 
заметки к посланию Йовханнэса Габеленаци, каковыми снабжали переписы
ваемые документы хранители сборников посланий в архивах католикосатов.

Глава 111, 18 (19) представляется Мовсэсом Дасхуранци (в 
заглавии) как отрывок из книги, доставленной Степанносом Сю
неци из Рима (о поездке в Рим сообщает «Житие Стспанноса»— 
III, 17). Остается неясным только то, почему он переписал этот 
отрывок. По-видимому, по той же причине, что и «Житие Степан- 
носа» и отрывок из сочинения Петроса Сюнеци.

Глава III, 23 (24). Ряд фактов показывает, что в основе этой 
главы лежит какой-то источник, содержавший не только имена 
албанских католикосов, но и определенные, иногда очень об
ширные, сведения о них. Так, после главы II, 7, в которой пред
ставлено послание армянского католикоса йовханнэса Габеле- 
наци, Мовсэс Дасхуранци в качестве своеобразного послесловия 
добавляет главу II, 8. Там он утверждает, что во времена ка
толикоса Абаса в Албании действительно были какие-то халки- 
дониты, узнав о которых, Абае выслал их из страны121. В главе 
же III, 23 (24) об Абасе говорится, что он не принимал решения 
Двинского собора (554 года) об отвержении халкидонитства, по
тому что «в стране не было ересей» (с. 343). Понятно, что в пос
леднем случае автор ИА просто переписывал какой-то источник. 
О многих албанских католикосах в главе III, 23 сообщаются 
сведения, которых нет в остальном тексте ИА. При анализе гла-
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Bbl 11, 48 мы отметили, что сведения о рукоположении епископа 
Сюника Вртанэса албанским католикосом Закариа в источнике 
главы, в «Грамоте Маштоца», нет, но оно имеется и в последней 
главе ИА. И наконец, о католикосе йовхане в главе III, 23 сооб
щается следующее: «Սուրբն Յովհան, որ և Հոնսւցն եղև տէր հայրա
պետական շնորհիվ, գորս|էսն չգիտեմ!*»  («СВЯТОЙ Й0ВХЗН, КОТОрЫЙ 
стал и владыкой гуннов с патриаршим достоиством, /но/ мы не 
знаем, как /это произошло/»)122. Совершенно очевидно, что две 
части приведенного предложения написаны двумя разными ав
торами. Один из них должен был писать о владычестве йовха- 
на над гуннами, чтобы второй—в данном случае, Мовсэс Дасху- 
ранци—мог добавить: «мы не знаем,, как». Таким образом, при
веденные факты показывают, что последняя глава ИА не состав
лена автором ИА путем собирания сведений о католикосах из ос
новного текста сочинения, а переписана из источника, в кото
ром содержались имена албанских католикосов и определенные 
сведения о них. Этот источник мы называем «Списком албанских 
католикосов» и датируем временем, не очень далеким от эпохи 
самого Мовсэса Дасхуранци. В ряде случаев автор ИА перенес 
сведения этого «Списка» в основной текст своего сочинения 
(к примеру, сведение о Вртанэсе и Закариа), а иногда, наоборот, 
вносил в последнюю главу сведения из других своих источни
ков (к примеру, сведение о спасении горожан Партава иереем 
Закариа)123. Здесь следует отметить, что «Список албанских ка
толикосов» был одним из самых авторитетных источников Мов
сэса Дасхуранци, обусловившим, в частности, хронологическую 
канву его сочинения. Так, в «Списке» имя католикоса Еремиа, 
современника Маштоца (начало V в.), стоит непосредственно 
перед именем Абаса (вторая половина VI в.), и мы видим, что 
так же и в основном тексте ИА: глава II, 3, где упоминается Ере
миа, стоит непосредственно перед главами, в которых говорится 
об Абасе (И, 4—8).

122 ИА, III, 23 (24), с. 342. Мы пропустили слово րնպիսկ„պոս>, добав
ленное в древнейшей рукописи ИА поздней рукой. Перевод также наш.

123 Данное обстоятельство не позволяет с полной уверенностью опреде
лить точный объем «Списка албанских католикосов», поэтому пользоваться 
сведениями последней главы ИА как отдельного источника следует с из
вестной осторожностью.

РАЗДЕЛ 3. МОВСЭС ДАСХУРАНЦИ, АВТОР X ВЕКА.

В предыдущем параграфе мы определили те разделы ИА, ко
торые переписаны автором из различных источников. Выделив
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эти разделы, мы получаем в остатке то, что, вероятнее всего, со
чинил сам автор ИА. Исследование этого материала позволяет 
судить о Мовсэсе Дасхуранци уже нс как о компиляторе, а как 
об историке и писателе.

Собственно сочинение Мовсэса Дасхуранци отражают главы 1, 
1—9; 12—13; 15; II, 3—5; 8; 17; 47; III, 3; 7; 12—13; 15—16; 19- 
23. В этих главах множество сведений восходит к различным источ
никам, однако в них, так же как и в отдельных вставках, преди
словиях и послесловиях в других главах ИЛ, в названиях глав 
и .характерных особенностях их расстановки ясно чувствуется 
рука автора X века. Большая՜ часть разделов, более или менее 
самостоятельно изложенных Мовсэсом Дасхуранци, падает, как 
видим, на третью книгу ИА. Здесь, в частности, обнаруживаем 
большой раздел, где Дасхуранци дает хронологическую историю 
Восточного края, сообщая сведения и о других областях Арме
нии. Эта своего рода «хронография» начинается с главы III, 15 
и продолжается до главы III, 21 (22). Обнаружить какие-нибудь 
источники этой «хронографии» пока не удается, хотя понятно, 
что историю трех веков (V1I—начало X в.) невозможно изложить 
без письменных источников. Можно только предположить, что 
под рукой автора ИА находились какие-то записи о более или 
менее важных событиях, возможно, содержащиеся в использо
ванных Мовсэсом Дасхуранци рукописных сборниках в виде па
мятных записей. Кроме того, автор ИА несомненно имел под ру
кой генеалогические легенды (устные или письменные) наибо
лее влиятельных княжеских домов правобережной, армянской 
Албании.

Последняя дата «хронографии» касается смерти армянского 
царя Смбата I Багратида. Мовсэс Дасхуранци датирует казнь 
Смбата по приказу «князя тачиков» (арабов), под которым выс
тупает Юссф Саджид, 363 годом армянского летосчисления 
(914 г. н. э.)‘. Но дальше в той же главе III, 21 (22) упоминают
ся еще три события. 1. Автор ИА рассказывает о казни «князя 
тачиков» (Юсуфа) по приказу халифа2. По сведениям арабских 
источников, это событие датируется - 928 годом3. 2. Далее сооб
щается о появлении дейлемитов («O’biLJfifo»). предводитель ко
торых, Салар, завладел «Албанией, Персией и Арменией»4. За
воевания Саларида Марзубана ибн Мухаммада начались в 
941 г.5. 3. И наконец, следует рассказ о завоевании Партава ру- 

> ИА, III, 21 (22), о. 337.
» ИА. III. 21 (22), с. 337.
3 Минорспий В. Ф. История Ширвана и Дербенда, с. 85.
4 ИА. III, 21 (22), с. 337.
5 Минорский В. Ф. Указ, соч., с. 86.
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замы, которые держали город в своих руках в течение полугода6. 
Согласно заключению Н. Я. Полового, основанному на тщатель
ном анализе сведений арабских, византийских, славянских и ар
мянских (ИА) источников, отряды русских и их союзников (ва
ряги, печенеги и др.) заняли Партав осенью 943 г. и оставили 
город весной 944 г.7.

6 ИА, III, 21 (22), с. 338.
7 Половой Н. Я. О дате второго похода. Игоря на греков и похода рус

ских на Бердаа. —ВВ, т. XIV, 1958, с. 138—147.
8 Использование сведений, содержащихся в других частях ИА, позволяет 

еще более уточнить эту хронологию и получить вполне достоверную хроно
логическую таблицу албанских католикосов, которая представлена нами в 
приложениях к настоящей книге.

9 Աւլոնց ՜1»- Բադրատու-նեաց փառքը. — В КН.1 Սպոհց Ն. Պատմական ուսում- 
նասիրութէւնք.—Փարիզ, 1047, с. 138—140. О магнстрстве Давита см. также 
Челидзе В. Исторические хроники Грузии.—Тбилиси, 1980, с. 335—336.

В следующей главе (III, 22) автор не приводит дат, однако 
в последней главе (III, 23) он отмечает продолжительность прав
ления каждого албанского католикоса, начиная с Абаса, и в со
ответствующих местах упоминает круглые даты армянского ле
тосчисления (первый, двухсотый, трехсотый и четырехсотый), что 
позволяет составить примерную хронологию албанских католи
косов8. В главе III, 22 (23) Дасхуранци кратко повторяет све
дения о происхождении и генеаологии княжеских родов Михра- 
нидов и Араншахиков, подробно рассказывает об их породне- 
нии благодаря женитьбе Атрнерсеха Араншахика на дочери уби
того последнего Михранида Вараз-Трдата, Спрам, кратко пере
числяет потомство Атрнерсеха, немного останавливаясь на внуке 
последнего, князе Сахаке Севаде (современник Багратидов См- 
бата I и Ашота II), и завершает рассказ правнуком Атрнерсеха, 
Йовханнэсом-Сенекеримом, который становится царем Албании 
(Парисосского царства) и которому «царь персидский»֊отправ
ляет «корону и коня отца своего», а магистр греческий Давит— 
«чудесную корону и царскую порфиру». Время основания Пари
сосского царства в литературе еще не уточнено из-за нехватки 
хронологических данных. По мнению Н. Адонца, наиболее под
робно остановившегося на этом вопросе, коронацию Йовханнэ- 
са-Сенекерима можно датировать 966—978 годами, когда наз
ванный в ИА магистром Давит Куропалат еще не получил ти
тула куропалата9. Можно добавить, что это событие должно бы
ло произойти до 970 г., так как в этом году Шеддадиды захва
тили у Саларидов город Гандзак, и власть последних в Арране

213



(Албании) сильно ослабла10, в то время как в рассказе ИА о 
коронации Йовханнэса-Сснекерима «персидский царь» (Саларид) 
играет важную роль11.

10 Минорский В. Ф. Указ. соч., с. 83.
11 Ряд исследователей идентифицировал йовханнэса-Сенекерима с ца

рем Сюинка Сенекеримом, скончавшимся в 1094 г. (The History, с. XX; Не. 
wsen R. On the chronology of Movses Dasxuranci.—BSOAS, XXVII, pari I, 
1964, c. 153). Ошибочность этого мнения уже подробно показана К. Тумано
вым (см. Toumanoff К. AranSahlkldes ou Haykldes? Derniers rois de Slounle.- 
il/.. 1976, с. 169--176). Сомневаться в исгоричност героя Мовсэса Дасхурании 
и факта образования Парисосского царства нет никаких оснований.

<2 ИА, III, 23 (24), с. 347.
>» ИА, III, 23 (24), с. 346.
14 Предпочтение следует отдать чтению списков группы Б (в критиче

ском издании—наоборот), так как в древнейшей рукописи (а) соответствую
щая страница восстановлена в 1676 г4.

1807՝ С, 144.
ï* llqb-mfi '1.. Указ, соч., т. 2, с. 385.

Последняя глава ИА (список католикосов) завершается упо
минанием Мовсэса, бывшего настоятеля Парисосского монасты
ря, занимавшего албанский католикосский престол 6 лет12. Здесь 
важно отметить, что при составлении хронологии последних ал
банских католикосов, упомянутых в ИА, исследователи допуска
ли ошибки, идущие из рукописного материала (в результате вре
мя правления Мовсэса приходилось на 992—998 годы). Первая 
ошибка. Католикос Гагик, известный также из сочинения армян
ского католикоса Ананиа ЛАокаци, взошел на престол в 948 г., так 
как его четвертый год исполнился, как сообщает список, в 400-м 
году армянского летосчисления (951—952)13. В дошедших до нас 
списках группы Б этому католикосу приписывается правление 
продолжительностью в 13 лет, а в списках группы А—1414. По
лучается, что Гагик скончался в 961 (962) году. Однако Ананиа 
Мокаци сообщает, что после смерти Гагика к нему был отправ
лен претендент на престол, и случилось это в 407 г. армянского 
летосчисления (958—959)1S. При этом Ананиа не мог ошибиться в 
датировке, так как этим же годом и завершается его сочинение. 
Интересно, что Мхитар Гош, излагающий в конце XII в. содержа
ние последней главы ИА, приписывает Гагику правление продол
жительностью именно в 10 лет16. Исходя из приведенных фактов 
можно констатировать, что в архетипы групп А и Б списков ИА 
вкралась ошибка переписчиков, а в действительности католикос 
Гагик правил 10 лет, с 948 по 958 годы.
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Вторая ошибка. В списках- группы А, а также во всех изда
ниях ИА, после Гагика иа католикосском престоле упоминают
ся два Давита. Первый—«/правил/ семь лет, из Капалакского. 
епископства», второй—«/правил/ шесть лет, настоятель Парисос- 
ского монастыря: он принял рукоположение от армянского като
ликоса Ананиа»17. Получается, что второй Давит получил руко
положение от Ананиа через семь лет после смерти Гагика. Од
нако Ананиа Мокаци сообщает, что именно после смерти Гаги
ка в 958 г. к нему был отправлен Давит, монах (а не епископ)18. 
Добавим, что в списках группы Б первый Давит отсутствует. Его 
нет и у Мхитара Гоша, Киракоса Гандзакеци и Мхитара Айри- 
ванеци19. Все это показывает, что в древнейшей рукописи ИА (а) 
вкралась ошибка переписчика (по-видимому, в результате вос
становления соответствующей страницы в 1676 г.), а в оригина-» 
ле Мовсэса Дасхуранци (так же как и в действительности) ка
толикосу Гагику следовал Давит из Парисосского монастыря, 
правивший шесть лет.

” ИА, III. 23. (24), с. 346—347.
18 11, ршрш иг, 1897, С. 144.
19 9.. Указ, соч.» т. 2, с. 385; Каракас, 10, с. 199 (подготовитель

критического текста «Истории Армении» Киракоса Гандзакеци К. А. Мелик 
Оганджаиян добавил первого Давита, однако только лишь со ссылкой иа 
изданный текст ИА); Айриванеци, с. 19.

После исправления отмеченных ошибок мы получаем следу
ющую хронологию последних албанских католикосов, упомянутых 
в ИА; Гагик—10 лет (948—958), Давит—6 лет (958—964), Пет
рос—18 лег (964 — 982). Мовсэс—6 лет (982—988). Годы прав
ления последнего католикоса, известного автору главы III, 23 
(24.) ИА, Мовсэса из Парисосского монастыря, приходятся, та
ким образом, на 982—988 годы. Уточнение этого времени позво
ляет с большой долей вероятности установить и время написания 
всего сочинения Мовсэса Дасхуранци.

Выше, в параграфе о списках ИА, мы определили, что вско
ре после появления сочинения Мовсэса Дасхуранци это сочине
ние было переписано (при этом переписчик допустил ряд обна
руживаемых ныне ошибок), и именно эта копия послужила ос
новой для тех списков, которые находились под рукой Ухтанэ- 
са, Ананиа Санахинсци и переписчиков архетипов групп А и Б 
списков ИА. Здесь же мы можем поставить вопрос, не первым 
ли переписчиком, работавшим над ИА по прошествии не столь 
длительного времени после появления памятника, добавлена фра
за о продолжительности правления католикоса' Мовсэса («шесть 
лет»). Действительно, если эта фраза принадлежала автору ИА, 
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знавшему о смерти Мовсэса, то мы вправе были бы ожидать, 
что он упомянет имя следующего католикоса (Маркоса, по Мхи
тару Гошу). Знакомые нам списки католикосов завершаются 
именно так, без заметки о. продолжительнЬсти правления'послед
него, еще здравствующего духовного владыки20. Первый же пе
реписчик памятника вполне мог добавить фразу о продолжитель
ности правления последнего католикоса и при этом воздержать
ся от добавления имен следующих духовных владык. Допуская 
такое предположение, мы получаем, что сочинение Мовсэса Дас- 
хуранци было написано после восшествия на престол католико
са Мовсэса (982 г.) и до его смерти (988 г.), то есть между 982— 
988 годами.

20 См., к примеру, списки албанских же католикосов у Мхитара Гоша 
( Ц,||1;шС % Указ, соч., т. 2, с. 385 сл.), Кнракоса Гандзакеци (10, с. 201), 
в списках № 2561 (с. 2626) и № 1725 (с. 2806) Матенадарана им. Маштоца.

21 Ананиа Мокаци не уточняет, где состоялся собор 949 г., и только по 
косвенным данным можно установить, что это было где-то во владениях 
Григора, князя Хачена (см. с. 134). Однако Степаннос Орбелян, кратко пе
редающий рассказ Ананиа, сообщает, что католикос остановился в местечке 
Адах, в монастыре Гандзасар (51, с. 203).

Таким образом, анализ сведений последних глав ИА позволя
ет датировать создание этого памятника концом X в., именно— 
временем между 982 и 988 годами. Этому заключению противо
речит сведение армянского католикоса Ананиа Мокаци- (946— 
967) в его трактате «О восстании дома ( = епархии) Албанского» 
(«Յաղագս ապստամբութեան տանն Աղուանից»). ЗдеСЬ ЗВТОр СООб- 
щает, что, будучи в 949 г. в Албании и участвуя на церковном 
соборе21, он просил у местных деятелей «Историю Албании», что
бы ознакомиться с историей просвещения страны. Албанские цер
ковники. не предоставили ему этой возможности, так как, про
должает Ананиа, там дом Албанский показывался архиепископ
ским, а Армянский—патриаршим, в то время как кое-кто пытал
ся представлять дело так, будто просвещение Албании предшест
вовало ПрОСВеЩеНИЮ Армении («և խնդրեաք ի նոցանէ զՊատմ ութիւնն 
Աղուանից'' ուսանել զսկիզբն լուսաւորութեան նոցա, թէ ղին չ պատճա
ռաւ։ -9 ան ղի ոմանք այսր անդր արծարծէին ունել զլուսաւորութիւն տանն 
Աղուանից նախագոյ լեալ քան ղՀա յո ցս, որ ի սուրբ Լուսաւորչէն, է և ի 
Ժ ամին Տրգատայ Հայոց թագաւորի։ Եւ ոչ ետուն մեզ տեսանել, քանզի 
ցուցանէր զտուն Աղուանի ց' արքեպիսկոպոս և զտունս Հայոց' պատ
րիարգ, և զառ ինքեանս գիտելով զմասն խոնարհութեան զրաւեալ գա֊ 
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"էին զպատմութիւնն Աղուանիցս )22. ОдНЭКО ОДНЭЖДЫ ВСЧврОМ КЗТО- 
ликосу принесли какие-то книги Иоанна Златоуста для ночного 
чтения, и Анализ обнаружил «в ней рассказ об обстоятельствах 
просвещения» Албании («Իսկ որ րմբռնէ զիմաստունս ի խորագիտու
թեան' ինքնին յայց ելեալ արար մեզ իրաւուն и, քանզի եկին բերին յե- 
ղակա րծս գրքունս ինչ Յովհաննոլ Ոսկեբերանի կարդալով վասն գիշե
րոյն ժամու, և' իբրև ի Հոգւոյն շնորհաց գոյ ասել զեղեալսն, թէ մերոյ 
աշխատութեանն պատճառս հանգստեան տալով Տեառն' դրեալ |1 նա 
դպատնաոս լուսաւորութեանն, զոր սիրէաք, որում և ցանկորդն էաք տե
սութեանս)23 24, Далее католикос сообщает, что прочел там именно 
то, что ему хотелось, и передает на нескольких страницах при
мерное содержание ИА, останавливаясь на узловых моментах ар
мяно-албанских церковных взаимоотношений («Եւ կարդացեալ 
զպատճէնն վերահասու եղեաք շարամանութեանն, զոր սիրէաք, ՛որ ունէր 
զայս ձև օրինակի, թէ...»)2հ.

33 Արարատ, 1807, С. 135.
23 Там же, с. 135—136. ՝
24 Там же, с. 136. Рассказ Ананиа *и.» Истории Албании» продолжается 

до страницы 139 изданного текста.
շ։ Խ. Վ. (Խա\]։կ i]uipt]uni|bin ՛bUlr)bUili)• Նիւթեր ուսումնասիրութեան Ադուա- 

նից պատմութեան.-- Արարատ, 180в, C. 22—26, 67---71, 125---128, 176---179.
26 Արարատ, 1806, C. 178—179.
22 Անաոյւս1; Др. Указ. СОЧ., С. 16 —17: Զս|»ք|ւնեան Ա. Հայ դրականութեան 

պատմութիւն. --- Նոր Նտխիհևան, tßtl, C. 149—151; Աւ)ո(ւց Ն. թ որեն ացի ական
հարցն եւ Հ. ՛Լարդ ան Հացունի, C. 871 МовССС КаЛаНКаШуйЦи. ИСТОРИЯ СТрЭНЫ 

Алуанк, с. 16.

X. Дадян, первый и наиболее подробно исследовавший дан
ную проблему, детально сопоставляет рассказ Ананиа Мокаци 
«из Истории Албании» с соответствующими разделами дошед
шего до нас текста ИА и на основании этого сопоставления при
ходит к заключению, что, несмотря на отдельные отклонения, 
сюжеты в основном совпадают, следовательно, под рукой Ана
ниа находилась «История Албании» Мовсэса Дасхуранци (Ка- 
ланкатуаци)25. При этом, имеющиеся՛ отклонения исследователь 
считает результатом поздних переделок текста ИА26. На осно
вании заключения X. Дадяна ученые, как правило, полагают, 
что сочинение Мовсэса Дасхуранци было написано до 949 г., в 
первой половине X века, а последние две главы ИА добавлены 
после, во второй половине X в. (или в начале XI века)27. Одна
ко в разделе о времени составления ИА мы показали, что главы 
III, 22—23 (23—24) ИА связаны с остальными разделами па
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мятника как в языково.м-стилевом отношении, так и сюжетными 
нитями и прямыми ссылками автора. Только в главе 111, 22 (23) 
можно обнаружить секрет особого внимания Мовсэса Дасхуран- 
ци к княжеским родам Михранидов и Араншахиков во всем ос
тальном тексте памятника. Именно здесь рассказывается о по-, 
роднении этих родов и о появлении благодаря этому Повханнэ- 
са-Сенекерима, своего рода «главного героя» Мовсэса Дасхуран- 
ци, избранника божьего в качестве восстановителя царской власти 
в Албании. К тому же, как в последних двух главах ИА, так и во 
многих отрывках в остальном тексте ясно чувствуется тенденция 
автора относить просвещение Албании к более раннему време
ни, чем просвещение Армении, в то время как под рукой Айа
нна Мокаци находился «рассказ об обстоятельствах просвеще-» 
ния Албании», в котором представлялась обратная картина. Эти 
обстоятельства заставляют вновь рассмотреть характер соответ
ствия рассказа Ананиа Мокаци с ИА.

X. Дадян разделяет «заимствование» Ананиа из ИА на во
семь разделов. Первый из них представляет собой одно предло
жение, где говорится, что во времена армянского царя Трдата 
и албанского царя Урнайра армянскому и албанскому престо
лам был дарован (господом) некий Суреан Пахлав Аршакид из 
рода Григория Просветителя28. Ничего подобного ИА и другие 
армянские источники не сообщают, поэтому совершенно очевид
но, что в тексте сочинения Ананиа в наличии ошибки перепис
чиков в несколько букв, и фразу «Սոլրեան Պալհալ Արշակունին, 
)սյղգԼ տէր սուրբ Գրիգորի Լուսաւորէն Հայոց» СЛедуе! ВОССТЭНОВИТЬ 
как «Ս ոլրեան Պահլաւ Արշակունի ազդէ' տէր սուրբ Գրիգոր Լուս ալո - 
/րիչն Հայքւց». Тогда первый раздел можно присоединить ко вто
рому, где рассказывается о деятельности Григория Просветителя.

28 Արարատ , 1806, С. 25. Ср. К/»"'/’“'"'» 1807, с. 136.
29 Արարատ, 1806' С. 26. Ср. Արարատ, 1807, С. 136.
30 Արարատ, 1806, с. 67— 68. Ср. Արարատ, 1807,, С. 136—137.

Во втором разделе повествуется о просвещении Армении ру
кой Григория Просветителя29. X. Дадян ставит рядом отрывки 
из главы I, 14 ИА. Однако в тексте Ананиа трудно указать на 
какую-либо деталь, которая показала бы, что автор излагает 
именно отмеченную главу ИА. Рассказ Ананиа скорее представ
ляет собой независимое повествование об обращении Армении.

В третьем разделе повествуется история принятия христиан
ства Урнайром30. X. Дадян ставит рядом несколько отрывков из 
главы I, 11 и один отрывок из главы I, 9 ИА. Дословного соот
ветствия между сопоставленными текстами нет и здесь, однако 
действительно очевидно, что Ананиа излагает сведения главы I, 
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11 ИА, то есть «Послания Гюта святому Вачэ». Повторяется, 
скажем, такая неизвестная из других армянских источников де
таль, как получение Урнайром в качестве епископа Албании не
коего мужа из города Рима.

В четвертом разделе повествуется о событиях начала VII 
века. Сначала говорится о размежевании Иверской церкви от Ар
мянской из-за тщеславия Кюриона, а затем рассказывается, что в 
19-м году правления армянского католикоса Абрахама Алба
танеци (607—615!) император Маврикий назначил в греческой 
части Армении противопрестолыюго католикоса Йохана Гогайо- 
витеци (Йовхан Коговтеци или Аванеци, 591—6041). Во время 
этого раскола армянского католикосата скончался албанский 
митрополит, рукоположенный на престол Абрахамом Албатанеци 
(!), и албанские епископы сами избрали себе католикоса. Такое 
положение продолжалось 28 лет, пока не умерли иротивопрестоль- 
ные католикосы Абрахам и Йохан. За это время в Албании пра
вили два католикоса31. X. Дадян ставит рядом с этим разделом 
несколько отрывков из глав II, 47—48 ИА. Однако сравнение по
казывает, что Ананиа Мокаци излагает слаженно, своими сло
вами, в то время как глава II, 48 является изложением «Грамо
ты Маштоца Еливардеци», а глава И, 47—отрывками из грамот 
Абрахама Албатанеци с изменениями и предисловием Мовсэса 
Дасхуранци. В параграфе об источниках ИА мы констатирова
ли, что, переписывая «Грамоту Маштоца». Дасхуранци внес че
тыре изменения и во втором из них исправил ошибку источни
ка: там, где Маштоц Еливардеци противопрестольными армян
скими католикосами ошибочно называет Абрахама и йовхана, 
автор ИА отмечает Мовсэса и Йовхана32. Здесь же мы видим, 
что Ананиа Мокаци повторяет не исправленное сведение Мовсэ
са Дасхуранци, а ошибочное утверждение его источника. Это на
водит на мысль, что под рукой Ананиа находилась неперерабо- 
танная еще грамота Маштоца Еливардеци. В анализируемом 
разделе имеются и другие ошибочные сведения, не находящие, 
в частности, параллелей в ИА. Так, из сочинения Мовсэса Дас
хуранци мы знаем, что с 596 по 629 год духовным владыкой в 
Албании был Вирой. В то же самое время, по сведениям Ананиа 
Мокаци, в Албании в этот период правили по крайней мере два 
католикоса. Это следует считать версией самого Ананиа, сочи
ненной на канве сведений «Грамоты Маштоца».

31 //ршршт э 1896՝ с. 69—70. Ср. 1897՝ с. 137.
32 ИА, II, 48, с. 273—274; 1902՝ с. 751. См. выше, с. 205.

В пятом разделе рассказывается о восстановлении тради
ционного порядка рукоположения албанских католикосов армян
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ским патриархом. Ананиа Мокаци сообщает, что после кончин 
противопрестольных католикосов Абрахама и йовхана армян
ский престол занял Комитас, который, помимо других великих 
дел, сумел вновь приобщить Албанскую церковь к Армянской. 
На третьем году его правления (617—618!) скончался албанский 
католикос, и новый католикос был рукоположен на престол уже 
Ко.митасом33. Это сведение не находит праллелей ни в ИА, ни 
в других армянских источниках. С ним перекликается только ут
верждение иверского католикоса Арсена Сапарели о том, что 
Комитасу удалось вернуть албанского католикоса к монофизит- 
ству34.

33 Արարատ, 1896, С. 126. Ср. Արարատ, 1897՝ С. 137.
34 Ս՜ե|իթ««եթ-ՌԽկ Լ. Указ, соч., т. 1, с. 37—38. Подробно см. выше, а 

разделе об «Истории католикоса Вироя», с. 192.
35 Արա րատ, 1896, С. 126—128. Ср. Արարատ, 1897, С. 137--138.
38 Արարատ, 1891, С. 176—177. Ср. Արարատ, 1897, с. 138— 139.

В шестом разделе повествуется о событиях начала VIII века. 
Ананиа Мокаци подробно рассказывает о примкнувших к диофи- 
зитству албанской княгине Спрам и католикосе Нерсэсе-Бакуре, 
о поездке в Партав армянского католикоса Елиа, низложении 
Нерсэса и Спрам, рукоположении другого албанского католико
са и о «грамоте проклятия», данной албанцами Елиа с обещанием, 
что их духовный владыка всегда будет рукоположен на престол 
армянским патриархом, преемником Григория Просветителя35. 
Подробный рассказ об этих событиях представлен в главах III, 
3—10 ИА, отрывки из которых ставит рядом с анализируемым 
разделом X. Дадян. В параграфе об источниках ИА мы отмети
ли, что источником для соответствующих глав ИА служили ау
тентичные документы.

В седмом разделе повествуется об обстоятельствах восшест
вия на престол албанского католикоса Йунана (893—902). 
Ананиа подробно рассказывает о том, как Йунан, будучи епис
копом патриаршего двора в Двине, во время нахождения армян
ского католикоса Георга в плену у исмайэлитов (Афшина Сад
жада) ушел в Албанию, и тамошние епископы избрали его сво
им католикосом; Когда Георг стараниями албанского царя Ха- 
мама освободился из плена, йунан встал перед ним, прося ут
верждения его избрания католикосом Албании, однако тот отка
зался узаконить его рукоположение. Только после настойчивых 
просьб царя Хамама Георг Гарнеци повторно рукоположил Йу
нана на Албанский престол36. X. Дадян ставит рядом с данным 
рассказом несколько отрывков из последних глав ИА. Однако
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обращает на себя внимание то. что само сведение о рукополо
жении йунана занимает только одно предложение главы III 23 
(!) ИА («UUJ kp Դունայ եպիսկոպոս Հայոց և առանց կամաց կաթողի
կոսին Գէորգայ գայ յԱղուանս և աստէն ձեռնադրի, զոր նոյն ինքն Գէ- 
որգ և զսա կրկին ձեռնադրէ»)31- При этом, в нем не говорится ни 
о первоначальном отказе Георга, ни о причине его последующего 
согласия. Поэтому считать ИА источником анализируемого рас
сказа Ананиа Мокаци можно лишь с большой натяжкой.

■ ч
37 ИА, '11. 23 (24), с. 346. Списки подгруппы Ag передают более прост

ранный текст рассказа о Нунане (естественно, и издание М. Эмина: см. с. 277). 
Однако это произошло только лишь по инициативе Лункнаноса, переписчика 
архетипа подгруппы (g), который использовал сведения Киракоса Гандзаке- 
ци (ср. Киракос, 10, с. 198). Киракос же пользовался сведениями именно 
Ананиа Мокаци. Отметим также, что X. Дадян пользовался изданием М. 
Эмина,

38 Արարատ, 180В, С. 177—178. Ср. Արարատ , I807, С. 139.
38 Արարատ, 1 SOG, С. 179.
՜10 Manandlan А. Beiträge, c. 20—21.

В восьмом разделе кратко перечисляются албанские като
ликосы, которые после смерти Георга Гарнеци, по примеру Йу
нана, рукополагались на престол собственным։! епископами. Ана
ниа перечисляет Сим эон а (902—923), Давита (923—930), Саха- 
ка (930—948) и Гагика (948—958), что соответствует хронологи
ческой последовательности правления этих албанских католико
сов, упомянутых только в последней главе (!) ИА* 37 38.

Итак, дословного соответствия рассказов Ананиа Мокаци со 
сведениями ИА нигде не обнаруживается. Это показывает, что 
Ананиа нс переписывает, а свободно излагает свой источник. По 
сюжету и характерным моментам в ИА находят несомненные па
раллели разделы третий и шестой. Разделы, первый-второй, чет
вертый, седьмой и восьмой сходятся с соответствующими расска
зами в ИА весьма относительно. И наконец, пятый раздел не 
находит в ИА никакой параллели. В՜ целом, рассказ Ананиа Мо
каци примерно передает содержание некоторых узловых момен
тов ИА. Это примерное совпадение X. Дадян считает достаточ
ным основанием для заключения, что под рукой Ананиа находи
лось именно сочинение Мовсэса Дасхуранци (Каланкатуаци)39. 
Однако в свое время еще Я. А. Манандян не согласился с подоб
ным заключением. По его мнению, обнаруживаемые немалочис
ленные несовпадения указывают скорее на то. что Ананиа Мока
ци в 949 г. держал в руках какой-то иной вариант «Истории 
Албании»40. Повторенный нами выше анализ соответствий рас-
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сказов Ананиа и ИА заставляет согласиться с точкой зрения 
Я. А. Манандяна.

Таким образом, мы становимся перед дилеммой: либо в на
чале X в. имелась другая «История Албании», частично близкая 
к той, что дошла до нас, либо Ананиа Мокаци выдумывает, со
общая, что читал именно «Историю Албании». Первая сторона 
дилеммы, как было показано выше, никак не подтверждается ана
лизом дошедшего до нас текста ИА. Многие детали всего памят
ника, само его строение и основные идеи, идущие красной нитью 
с первых глав до завершения повествования, несомненно, при
надлежат автору именно последних двух глав, написанных в кон
це X века. Но невозможно принять и вторую сторону дилеммы. 
В принципе, Ананиа Мокаци мог бы передать те или иные све
дения своего источника в выгодной для себя трактовке, однако 
приписать ему выдумку самой идеи «Истории Албании», несу
ществовавшей в действительности, представляется невозможным.

Все же, противоречие решается. При сопоставлении сведе
ний Ананиа Мокаци и ИА обращает на себя внимание то, что 
наибольшее сходство обнаруживается в тех разделах, где в ИА 
передано содержание документов. Это разделы третий и шестой, 
совпадающие с рассказами «Послания Гюта» и документов по 
поводу борьбы против Нерсэса-Бакура. В четвертом же разде
ле, примерно совпадающем с главой II, 48 ИА, содержится пря
мое доказательство того, что Ананиа использовал не саму главу 
Мовсэса Дасхуранци, а ее источник—«Послание Маштоца Ели- 
вардеци» (Ананиа нс знаком с исправлением ошибочного сведе
ния послания у автора ИА). Сказанное позволяет с полным ос
нованием предположить, что в руках Ананиа Мокаци находился 
не труд Мовсэса Дасхуранци. то есть дошедший до нас памят
ник, а тот рукописный сборник, в котором содержались материалы 
об истории Албании, документы и маленькие сочинения, та своего 
рода «Книга посланий» албанского католикосата, которую в каком- 
то смысле называли «Историей Албании» и которая впоследст
вии оказалась под рукой Мовсэса Дасхуранци и послужила для 
него бесценным источником. В доказательство данному предпо
ложению можно указать и на то, что некоторые сведения об ал
бано-армянских церковных взаимоотношениях, обнаруживаемые 
в сочинении Мовсэса Дасхуранци, вполне могли бы заинтере
совать Ананиа Мокаци, однако он их просто не знает. Так, в гла
ве III, 21 (22) ИА передается обширный рассказ об обстоятель
ствах рукоположения албанского католикоса Самуэла (876— 
893) сначала албанскими епископами, а затем армянским ка
толикосом Георгом Гарнеци41. Описываемые при этом спо-

«։ ИЛ, III, 21 (22), с. 334—335.
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ры не менее интересны, чем обстоятельства рукоположения 
следующего албанского католикоса, Нунана. Однако, по-види- 
мому, соответствующий рассказ попал в руки Дасхуранци не из 
«Книги посланий албанского католикосата», а из какого-то ино
го источник;։, поэтому о нем и не знает Ананиа Мокацн. Толь
ко при данном решении вопроса становится понятным, почему 
.Ананиа так уверен в том, что в «Истории Албании» крещение 
Албании датируется (как и в действительности) позднее креще
ния Армении (ведь в дошедшей до нас ИА развивается противо
положная точка зрения). Здесь отметим также и то, что об «Ис
тории Албании» Ананиа говорит только в начале своего расска
за (он просит ее, ему отказывают в этом), а когда армянский ка
толикос обнаруживает «то, что ему хотелось», то это оказыва
ется только лишь «рассказ о начале их просвещения». И далее, 
при передаче содержания этого «рассказа», Ананиа не употреб
ляет термина «История Албании». Это показывает, что соответ
ствующий рукописный сборник называли «Историей Албании» 
только албанские церковные деятели. Ананиа же, обнаружив этот 
сборник, понял, по-видимому, что название «История Албании» 
не совсем ему подходит.

Таким образом, время составления ИА следует отнести ко 
времени между 982 и 988 годами. По-видимому, сочинение Мов- 
сэса Дасхуранци сразу же нашло определенное признание. Очень 
скоро оно было переписано и использовано в самом конце X ве
ка Ухтанэсом42. Правда Асолик, писавший в самом начале XI в., 
еще нс знаком с ИА, но уже в середине этого века она была ис
пользована Ананиа Санахинеци.

42 Мхитар Айрнвапеци (с. 57) представлял Ухтанэса и автора ИА со
временниками (<, и'Ьшп'ь 081 Աստ Աղուանից պատմագիրն Մովսէս Կաղան- 
կատոլացի և Գրիգոր Նարեկացի և Ուիստանէս պատմագիր»), ИО ПОНЯТНО, ЧТО 

разница, хотя бы на десятилетие, была.

Проделанный анализ источников позволяет примерно пред
ставить обстоятельства составления ИА. В руках Мовсэса Дас
хуранци находился целый рукописный сборник материалов по ис
тории Албании, в котором содержались документы, послания, 
маленькие сочинения и, возможно, памятные записи, оставленные 
несколькими поколениями хранителей этого сборника. Автор имел 
в своем распоряжении сочинения других. ар’мянских историков— 
Мовсэса Хоренаци, Елишэ, Пилона Тиракаци, Петроса Сюнеци, 
или отрывки из этих сочинений (последнее предположение не
допустимо только в отношении Мовсэса Хоренаци, труд которого 
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использован почти во всем объеме)43. Дасхуранци располагал 
тремя более обширными сочинениями, созданными в правобереж
ной, армянской Албании, то есть своего рода предшественника
ми его труда. И наконец, у него имелись какие-то не совсем точ
но определяемые ныне материалы, на основании которых можно 
было представить хронологическую историю Албании последних 
веков. Среди этих материалов были, несомненно, родословные 
легенды ряда княжеских домов армянского правобережья. Из 
всего этого Мовсэс Дасхуранци взялся составить ИА. Примерную 
хронологическую канву нетрудно было представить: было ясно, 
что сначала нужно расположить материал Пилона Тиракаци о 
происхождении человечества, племен и народов, далее—материа
лы о начале княжеской власти и просвещении Албании, далее, 
по очереди,—ПВ, ИКВ и И 684, и наконец,—хронологическую 
историю, которую нужно было довести до провозглашения Па- 
рисосского царства и современного католикоса Мовсэса. В проме
жутках следовало расположить имеющиеся под рукой докумен
ты, маленькие сочинения и сведения об Албании в других ар
мянских источниках. Для уточнения хронологической последова
тельности фактов и событий автор ИА исходил из «Списка ал
банских католикосов»,. Не всегда представления Мовсэса Дас
хуранци о хронологической последовательности событий оказы
ваются верными. В известной степени компилятивный характер 
его сочинения стал причиной многих несоответствий, повторения 
деяний одних и тех же лиц в нескольких местах и т. д. Выше мы 
отметили, что в «Списке албанских католикосов» имя Еремиа, со
временника Маштоца, непосредственно предшествует имени Аба- 
са, деятеля второй половины VI в., и автор ИА заимствует это 
неверное представление; глава II, 3, где изложены сведения Мов
сэса Хоренаци, в частности, сведение о Еремиа, непосредственно 
предшествует главам, посвященным католикосу Лбасу. Главы I, 
10—11 расположены сразу же после главы I, 9 об Урнайре, хо
тя в них рассказывается о царе V в. Вачэ. Причина, по-видимо- 
му, в том, что в I, 11 («Послание Гюта святому Ва՝»э») имеется 
рассказ об Урнайре—источник сведений главы I, 9, и Дасхуран
ци решил поместить ее сразу же за последней, хотя для этого 

43 К. А. Каграманян показывает, что рассказ Мовсэса Дасхуранци о 
примечательности страны Албании (I, 5) тесно перекликается с описанием 
Араратской равнины у Лазара Парпеци (ՂւսՏթամանյաԱ Կ* էհաամութիւր 
Աղմանից աշխարհի » երկը, с. 20). Считать сочинение Лааара источником соот
ветствующей главы ИА йе приходится, однако его влияние и, таким образом, 
использование Мовсэсом Дасхуранци несомненно.
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потребовалось ввести между ними главу 1, 10 (материал из со
чинения Елишэ), дающую информацию о царе Вачэ. Следует от
метить, что на сегодняшний день еще не все хронологические не
точности, допущенные Мовсэсом Дасхуранци, поддаются объяс
нению. Однако специальное исследование, возможно, позволит 
полностью уточнить причины совокупности ошибок и несоответ
ствий в ИА44.

44 Исходя из множества хронологических неточностей в расположении 
материалов ИА ряд исследователей переставляют главы памятника. Так по
ступал еще Н. Бюзандацн, переписавший в 1892 г. большую часть сочине
ния, переставляя целые главы (см. ММ, Архив, фонд Норайра Бюзандаци, 
и. 235/3, д. № 263). В 1964 г., имея под рукой английский перевод Ч. Дов- 
сетта, Р. Хьюзен попытался представить себе, как выглядела бы ИА, если 
расположить ее материалы по научной хронологии ( Hewsen R. On the 
chronology of Movses Dasxnranci. — BSOAS, XXVII, part 1. — L., 1964, a 151— 
153). Он предлагает вниманию читателей полученную нм последовательность 
глав (мы ее пропускаем), так и не сообщив, какую цель преследуют эти 
построения. В 1965 г. вышла статья 3. М. Буниятова, в которой автор до
словно повторяет работу Р. Хьюзена, хотя, как это ни странно, ссылки на 
него не дает (О хронологическом несоответствии глав «Истории агван» Мои
сея Каганкатваци. —ДАН Азерб. ССР, 1965, № 4, с. 65—67). В конце статьи 
исследователь добавляет от себя: «Таковы, на наш взгляд, структурные из
менения в «Истории агван», которые необходимо будет учесть при новом 
критическом издании источника» (!). В. Л. Гукасян предположил недавно от
личную от хьюзеновской последовательность глав ИА (Об авторах и датиров
ке «Истории Алван», с. 31). О целях этого предложения автор в тези
сах не говорит. Подобный подход к проблеме представляется нам невер
ным. В известной степени компилятивный характер ИА, уверенно восста
навливаемой ныне на основании списков групп А и Б. во многом объясняет 
факт наличия в ней хронологических неточностей. Последние, несомненно, 
следует подвергнуть специальному анализу, что даст возможность дополнить 
наши знания об идеях, целях и манере работы Мовсэса Дасхуранци. Однако 
думать, что ошибки и неточности в ИА—результат поздних изменений текс
та. па наш взгляд, по меныпей мере несерьезно.

« См. заглавия глав I, 3; I, 22, I, 23; II, 3; II, 32; II, 48; III, 16; III, 17;. 
III, 22.

Расставляя имеющиеся под его рукой материалы, Мовсэс 
Дасхуранци часто снабжает их своими предисловиями, иногда 
также и послесловиями. В некоторых случаях роль предисло
вий выполняют обширные заглавия, автором большинства кото
рых является сам Мовсэс Дасхуранци. Не всегда заглавия пол
ностью отражают содержание соответствующих глав ИА. Иногда 
они касаются только первых фраз главы45. В некоторых случаях 
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они просто ошибочны или перепутаны. Так, глава II, 29 озаглав
лена «Видение отшельника Исрайэла. мужа Божьего, о святом 
Маштоце и мученичестве учеников его, а также обретение свято
го креста в Гисе»™, хотя в ней пет речи ни о кресте, пи о Гисе, 
и рассказывается о находке иерусалимских реликвий в местечке 
Члах. Здесь Дасахураици просто перепутал сюжет с главой II. 
33, где действительно рассказывается о находке святого креста 
в I псе. В другом месте, в главе II, II рассказывается об удач
ных действиях византийцев и их союзников хазар, однако в за
главии значится: «О приготовлениях Хосрова /к войне/ с грече
ским царем и о том, как в продолжение многих лет он наносит 
ему удары мечом и опустошает страну ромеев».

При переписывании обширных источников Мовсэс Дасхуран- 
цн разделяет их на отдельные главы и снабжает последние свои
ми заглавиями. В ряде случаев, правда, он оставляет заглавия 
пли названия источников. Так, но-видимому, из источников заим
ствованы заглавия глав I, 16, I, 20, I, 26, II, 947 48 49. В главах II, 11 — 
12. как установили еще Н. Акинян и Ч. Довсетт, последователь
ность оригинального материала источника (ИКВ) пострадала 
при переписывании автором ИА, хотя также возможно, что ис
точник попал в руки Мовсэса Дасхуранци уже с имеющимися 
искажениями'’8.

40 Перевод по 111. В. Смбатяну. с. 107.
Ср. ILijnGg *Ь. /tt-Ъ 1Гш[и1;и ЧшnLLugnc t .V с. 23: 111(1-

llbiuli Т>. Указ. соч.. с. 208, 211: Киграманнн А'. А. Указ. соч., с. 22.
48 См. ttl(].GLu.C Ъ. Указ, соч., с. 213-214: The History, с. XIV XV.
49 Ямпольский 3. И. К изучению Летописи Кавказской Албании, с. 151. 

Работа Т. Тер-Григоряна «К вопросу об «Истории Алванскон страны» Мои
сея Калапкатуйского» не опубликована (цитируем по Тревер К. В. Указ, 
соч., с. 15; Буниятов 3. Азербайджан в VII—IX вв. с. 97).

В настоящем разделе следует остановиться и на вопросе о 
языке авторского оригинала ИА. Традиционная уверенность 
исследователей в том, что дошедшая до нас в многочисленных 
рукописях, основанная исключительно на армянском материа
ле и неоднократно использованная последующими армянскими 
историками «История Албании» составляет неотделимое звено 
средневековой армянской историографии, была в известной сте
пени нарушена несколькими выступлениями последних десятиле
тий. В 1951 г. 3. И. Ямпольский попытался поддержать выдвину
тое еще в 1939 г. Т. Тер-Григоряном предположение о том, что 
древнеармянский текст ИА можно рассматривать как перевод с 
оригинала на албанском языке՜’9. Эта идея, первоначально ни
какими текстологическими доказательствами не подкрепленная.
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. была сразу же подхвачена, рядом исследователей и процитирова
на как в статьях, так и в монографиях50.

50 См. Алиев К- Г. К вопросу об источниках и литературе по истории 
Древней Кавказской Албании. — В кн.: Вопросы истории Кавказской Ал
бании. — Баку, 1962, с. 17; Буниятов 3. Указ, соч., с. 97—98.

51 Напечатано в ИАН Азерб. ССР, Серия литературы, языка и искусства, 
1968, № 1, с. 53-61.

I 52 Там же, о. 60—61.
53 1£նա(յա1|ա(ւյшG Աս. Մի հազվադեպ բաո VII ր1ա11Ւ ^այ մ ատենազրութ յան 

մեչ Գրական թերթ, 1969 ր., 10 января, с. 2; Он же: О литературе Кавказской 
Албании, с. 127—131: Новосельцев А. П., Пащуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути 
развития феодализма, с. 43; IlifpuimjwG Z. է “тич fl/արոստանեացն»
իill արոս տ անի յ> բ) կամ < П ա րոս ա ա յննե ր > ցեղ, — ԼհԳ, 1981, Л* 3, C. 81—82, ПОИМ. 
9; Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, с. 185—186; 207, 208—210. 
238-239.

Идею о переводном характере ИА призваны были доказать 
наблюдения В. Л. Гукасяна. Ниболее подробно он излагает 
свои доводы в статье «Удинские слова в «Истории албан»51. 
Здесь исследователь указывает на семь слов в тексте ИА, кото
рые, по его мнению, этимологизируются на основе удинского или 
других кавказских языков. Со ссылкой на перевод К. Патка- 
няна он отмечает, что нН в одном другом источнике на древне- 
армянско.м языке не встречается такое множество слов, перевод 
которых вызвал бы трудности. Исходя из проделанного таким 
образом анализа, В. Л. Гукасян заключает, что первые две кни
ги ИА, несомненно, а третью—наверняка, можно считать пере
веденными на армянский с одного из албанских языков, может 
быть, с удинского52.

По поводу метода анализа и заключений В. Л. Гукасяна в 
литератеруе имеется уже немало критических работ. С критикой 
доводов и доказательств идеи о переводном характере ИА высту
пили А. Ш. Мнацаканян, Ш. В. Смбатян, А. П. Новосельцев, К. Н. 
Юзбашян и другие53. Однако, учитывая важность данного вопро
са для нашего исследования, мы остановимся на нем вновь и по
пытаемся проследить положение вещей на сегодняшний день. 
Начнем с семи слов, рассмотренных В. Л. Гукасяном как алба- 
низмы в армянском тексте ИА. Это՝ слова «ениба» (II, 33, 34), 
«ашнут» и «тонут» (I, 11), «Члах». (I, 28—29, II, 29—30), «Хнчик» 
(I, 23), «рузик /руз» (III, 21 (22)) и «Каланкатуйк» (I, 26, II, 
10—11, 52, III, 8, 10).

Из приведенного списка следует сразу же выделить слова 
«Члах», «Хнчик» и «Каланкатуйк». Если даже согласиться с мне
нием В. Л. Гукасяна о том, что они этимологизируются на осно- 
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вс удинского языка54, никак не возможно признать их албаниз- 
мами, так как это топонимы («Члах», «Каланкатуйк») и омо
ним («Химик»), Невозможно представить себе какое-нибудь со
чинение, где все собственные имена этимологизировались бы на 
основе языка оригинала. В ИА, так же как и в любом другом 
армянском источнике, встречается бесчисленное количество соб
ственных имен, имеющих неармянскую (иранскую, греческую, 
еврейскую, сирийскую, грузинскую, тюркскую) этимологию, и 
вполне воозможные топонимы и омонимы с албанской (удинской) 
этимологией никак не могут свидетельствовать о ее переводном 
характере.

м Недавно А. В. Карапетян убедительно показала, что топоним «Члах» 
образован скорее всего из армянского слова «чалаг» (ւէաւրտր) со значением, 
«лес», «болотистая местность» (Կւպւաէ1|եւոյա(> Հ. Վ. էճաղ,ս։ււ>, <&ալաւ> բաոերը 

և նրանց տե ղանվ տոնական у ոрЛ ,иЛ ուէմ յ" ւ-նէբ. -—1982, А? 2, С. 153 154). 
Это слово заимствовано из среднеперсидского как в армянский, так и в гру
зинский и удинский языки (чала, чаьлаьг), и соответствующие формы послу
жили основой для образования топонимов в Армении, Грузни и Албании (ле
вобережной) (там же. с. 153—161). Этимология топонима «Каланкатуйк» 
с помощью удинских слов «кала», «кой», «ту» и армянской частицы мно
жественности «к» («люди из большого селения» плюс армянская частица «к») 
представляется натянутой, однако может быть рассмотрена наряду с этимо
логией, предложенной Н. Я. Марром (По поводу русского слова «сало», с. 
81). Других этимологий омонима «Хнчик», кроме предложенной В. Л. Гу
касяном, нам неизвестно.

« ИА, II, 33, с. 213—214. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 112.
56 ИА, II. 34, с. 222.
57 История агван, с. 173, прим. 2.

«ЕниОС!» («Ենիրայ», «Ենիբա», «էնիբայ»), в главе II, 33,- пе
речисляя достоинства епископа Исрайэла, автор И 684, в частно
сти, пишет: «սաստկացեալ ունելով միշտ պատերազմ ընդդէմ Ь1фр111| 
(в списках группы Б «ի բաց», вместо «Ենիըայ») թշնամւոյն, որով 
սովոր իսկ են առաքինանազոլնքն ախոյեան քաջ և ընտիր ընտիր ընդ
դէմ նորա դտանիլ» («ПОСТОЯННО уСИЛИВЗЯ борьбу С ВрЭГОМ ЕнибаЙ- 
йем, как то обычно делали дети добродетели, выступая против 
него соперником храбрым и избранным»)55. В главе же II, 34 
(«Роковая смерть великого князя Дживаншира») автор характе
ризует убийцу Дживаншира так: «Աոեալ չարաբարոյն Ենիթսւյ' (в 
списках СГ-- “էնիրայ») դաւաճանողին Վարաղոյի զվաղրն արքունա
կան...» («А злонравный Еипбай, предатель Варазой, взяв царский 
кинжал...»)56. В свое время, не найдя объяснения слова «Ениба», 
К. Патканян примечал: «Слово неизвестное, вероятно—дьявол»57. 
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Не находит других объяснений и Ч. Довсетт58. Указав на не- 
объясненность слова, В. Л. Гукасян предлагает его этимологию 
па основании удинского языка. Он отмечает, что в нижних подго
ворах удинского языка имеется слово «енпба», означающее «ко
варный», «корыстный», «гнусный» и применяющееся и как при
лагательное, и как наречие59. На этом основании исследователь 
идентифицирует «Енпба» в тексте ИА с «ениба» в удинском язы
ке, считает первое непереведенным словом албанского оригинала 
ИА и предлагает перевести соответствующие отрывки как «Бла
женный муж всегда был в ожесточенной борьбе с коварным вра
гом» и «Между тем злобный, коварный (гнусный, корыстный) 
человек, изменник Вараза...»60.

58 The History, с. 143, прим. 2. %
59 Гукасян В. Удинские слова в «Истории албан», с. 53—54.
60 Там же, с. 54.
61 ll'ti ш<|и»l|ui1!jш 11 Iku. W[՛ шчУиqhuj ршп, с. 2.
82 В мифе об Эннпес рассказывается также, что грозный Посейдон дол

жен был принять его лик для того, чтобы сойтись с феей по имени Тиро; от 
этой встречи у последней родились два брата-близнеца—Пелий и Нелей 
(Hom. Od. XI, 238—254; Strab. VIII, 3, 32. См. также Jobes G. Dictionary of 
Mythology, l-olklore and Symbols. Part 1-2,--New York, 1962, c. 511. 1618).

*з irGiugiulpuitjuiti Hu. Wb ршп, с. 2; /Иовсэс Каланкатуаци. Ис
тория страны Алуанк, с. 207, прим. 134.

64 ИА, И, 40, с. 241; II, 41, с. 253.

Вполне можно понять желание В. Л. Гукасяна объяснить не
известное слово на удинской основе, поскольку соответствующее 
удинское слово действительно почти совпадает со значением «Ени
ба» в контекстах ИА. Однако истинное значение слова «Ениба» 
определено после появления работы В. Л. Гукасяна А. Ш. Мна
цаканяном61. В статье «Одно редкое слово в армянской литера
туре VII века» последний установил, что под именем «Енибай» 
(«Энибай») автор данной части ИА имел в виду древнегреческое 
божество Энипея („’Ех-гб;“), бога .мужского духа одноименной 
реки в Фессалии, воплотителя мужской силы, к которому, по ве
рованиям древних греков, отовсюду приходили феи для сожи
тельства62. По-видимому, в раннехристианской литературе имя 
Энипея становится символом греха сладострастия применительно 
к мужчинам63. Применительно к тому же греху женщин употре
бляется в христианской литературе имя богини Афродиты. Пос
леднее значение также встречается в И 684, в разделе описания 
языческих верований гуннов Северо-восточного Кавказа64. Ран
неармянская литература черпала знания о древнегреческой мифо- 
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логин как из местной античной традиции, так и из раннехрис
тианской литературы на греческом и сирийском языках. Миф об 
Энипее встречается уже в переводе на армянский язык схолий 
Нонна (V век) к гомилиям Григория Назианзина65.

65 Nonnos. Die Schollen zu fünf Reden des Gregor von Nazlanz Herausge
geben von A Manandlan. Marburg. 1903, c. 66.

66 ИА, II, 34, c. 222. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 116.
67 Справедливо отдавая предпочтение чтению списков Б

В. Д. Аракелян в критическом тексте ИА восстанавливает и союз </<» из спис
ков группы А (*!՛ hри,jutnLm»), что представляется нам неоправданным.

Таким образом, причин для перевода слова «ениба» в ана
лизируемых отрывках ИА нет. Автор И 684, который, как было 
показано выше, нс был чужд классической образованности и уме
ло употреблял различные греческие понятия и выражения, при
меняет имя древнегреческого божества Энипея («Енибай») в ка
честве символа греха сладострастия. Именно на это прямо ука
зывается в предыдущем предложении в отрывке об убийстве 
Дживаншира. Здесь читаем: «Замышляя злодеяние, он соблаз
нил Дживаншира на прелюбодеяние и лукавыми словами угово
рил его предаться скверным наслаждениям» («խորհուրդ վատ ի 
միտս արկանէր և հրապուրեալ զնա |> պատնաոս բղջախոհութեան, փաս
տապատիր բանիւք զնա հ աւան ե ցուցանէր' ելանել |։ զբօսանս խոհերա
կան»)66. Именно при таком решении вопроса становится понят
ным и то, против какого врага неустанно боролся блаженный 
муж Исрайэл, согласно первому отрывку И 684, где говорится о 
Енибае.

«Тонут» И «аШНуТ» («թօնուտ», «թաւնուտ», «աշնուտ», «երաշ
տուտ»), В послании Гюта святому Вачэ (I, II ИА) автор срав
нивает своего героя с солнцем и ставит его выше светила, «обос
новывая» ЭТО СЛедуЮЩИМ образом: «քան զարեգակն ի վեր գտանիս, 
ոչ զնա թշնամանեցից և զքեզ գովեցիր, այլ զբնութիւն նորա պատմեցից 
քեզ. շեղագնաց, թիւրընթաց, կողմնաւոր, ստուերաշուք, հարաւաբնակ, 
ձմեռնատանջ, ամառնակէզ, թօնուտ (в ДреВНеЙШСЙ РУКОПИСИ (а) И 
В большинстве СПИСКОВ группы А—թաւնուտ) գարնանի, երաշտուտ67
(в списках группы А — եւ աշնուտ ) աշնանի, գիշե ր ակուլ, ա ռա լո տ ա - 
ծին, ծաղկաթարշամ, դալարացամաք, կենդանահալած ի ստուերս ի մի֊ 
ջօրէի, կիսաբաժին յաւոլրն ողջոլնի...» («ТЫ ПреВОСХОДИШЬ СОЛНЦ6. 
/Не хочу/ обижать его или тебя хвалить /не по заслугам/, но 
расскажу тебе о природе его: сбивающееся с пути, блуждающее, 
пристрастное, бросающее тень, проживающее на юге, терзаю
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щее /людей/ зимой и палящее летом, дождливое весной, засуш
ливое осенью, скрывающееся ночью, рождающееся утром, опа
ляющее цветы, иссушающее ростки, в полдень сгоняющее живот
ных в тень, делящее сутки на две половины...»68). В списках 
группы А и, естественно, во всех старых изданиях и переводах 
HÀ подчеркнутые нами слова представлены в формах «թաւնատ» 
и чաշնուտ» («тавнут» и «ашнут»). В свое время К. Патканяну 
не удалось перевести эти слова, и он примечает, что их нет «в 
большом лексиконе Мхитаристов»69. В. Л. Гукасян добавляет, 
что этих слов нет и в «Этимологическом корневом словаре армян
ского языка» Р. Апарина70. Исследователь отвергает переводы 
слова «ашнут» Ст. Малхасянцем, как «աշնանային» («осенний»)'1, 
и Ч. Довсеттом (считая «is parched» переводом «ашнута»), как 
«иссушалось»72. О слове же «тавнут» В. Л. Гукасян пишет, что 
оно «не употреблено ни одним армянским писателем V—XVIII 
вв., поскольку оно нс входило в лексический состав армянского 
языка»73. Данное утверждение исследователь пытается подкрепить 
еще и тем. что в армянском языке «не встречается частица нут. 
В нем имеются суффиксы: -ан, -зурк, а также -дж, -ап, -т...»7’. 
Последующий затем анализ В. Л. Гукасяна, посвященный эти
мологизации слов «ашнут» и «тавнут» на основе удинского язы
ка, мы уже рассматривать не станем, так как приведенное выше 
«выяснение обстоятельств» грешит явными ошибками.

68 ИА. I. 11. с. 24. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 31—32.
69 Имеется в виду «Новый словарь армянского языка* (Գենետիկ՝ 1836— 

1837).
70 Гукасян. В. Удинские слова в «Истории албан». с. 55,

■ 1 Հայերեն բացատրական րաոարան ևացմևց I/. Ս. Մալխասյանց, հ. Ա. — 
Երևան, 1944, С. 198.

՜» The History, с. 14. Гукасян В. Удинские слова, с. 55.
70 Там же, с. 56.
74 Там же.

75 Ср. IJJpiuinputi Շ. Եղե՛լ է արղյոր..,, C. 81.
78 И.Г1ШП jlllfl Д|1. Հայոց ւլրերր.-- Երևան, 1984, C. 587-----589

В. Л. Гукасян не знает, по-видимому, об армянском суффик
се «VT», С ПОМОЩЬЮ которого образуются слова «կաղնուտ» («дуб
рава»), «ծանծաղուտ» («ТрЯСННВ»), «կեչուտ» («берСЗОВаЯ рОЩЗ»), 
«տղմուտ» («ИЛИСТЫЙ»), «ավազուտ» («ПССЧаНЫЙ») И МНОГИО ДрУГИС, 
в том числе и употребленные в послании Гюта слова «թօնուտ» 
(«дождливое») И «երաշտուտ» («ЗаСУШЛИВОС»)75. ИсСЛеДОВЯТСЛЬ, 
по-видимому, не знает также и того закона армянского языка, что- 
начиная с XI—XII вв. дифтонг «ин» («ав») в положении между 
согласными переходит в «о»76. Если бы он знал этот закон, то 
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искал бы в словарях нс «թաւնուտ» («тавнут»), и тем более не 
«թավնուտ» («тавнут»), которого действительно нет в армянской 
лексике, (так же как и в ИА!), а форму «թօնուտ)) («тонут»)77. 
Подробно останавливаясь на этом вопросе, Ш. В. Смбатян при
водит целый список словарей армянского языка, где можно най
ти это слово78. Среди них—и «Новый словарь армянского язы
ка» (т. I, с. 824), «Этимологический корневой словарь армянско
го языка» Р. Ачаряна (т. 2, с. 150) и «Толковый словарь ар
мянского языка» Ст. Малхасянца (т. 2, с. 133), использованные 
В. Л. Гукасяном. Ш. В. Смбатян приводит также несколько яр
ких примеров употребления слова «թաւնուտ/թօնուտ» в древне
армянской литературе (впервые оно встречается уже в переводе 
V века на армянский язык одного из сочинений Филона Алек
сандрийского)79.

77 Ответить на вопрос почему слово ։թաւԳուտ» не смог найти в «боль
шом лексиконе Мхитаристов» К. Патканян, представляется невозможным.

78 IltTpuimjuiG Շ. Եղե՞լ է արղյոլ>...։ с. 81—82, прим. 9-
79 Там же. См. также irGiugiulpuGjtuG Աս. Մի հաղվաղեպ րաո, с. 2.
80 The History, с. 14.
81 ИА, с. 24. Оригинальное чтение справедливо представлено также в пе

реводе ИА на современный армянский язык В. Д. Аракеляна (с. 18) и в 
новом русском переводе Ш. В. Смбатяна (с. 32).

Что касается слова «ашнут», то оно встречается, как уже 
было сказано выше, только в списках группы А и является ре
зультатом ошибки переписчика древнейшей рукописи ИА (а), 
архетипа списков трупы А. Копируя оригинальное слово «երաշ
տուտ)), имеющееся ныне в обеих подгруппах списков группы Б, этот 
писец перепутал букву «ր» с буквой «ւ» (в болоргире эти буквы 
имеют близкие формы), а остаток « աշտուտ» («аштут») под влия
нием Следующего СЛОВа «աշնանի» («аШНаНИ») Прочел КаК «աշ
նուտ» («ашнут»). В результате данной ошибки в древнейшей ру
кописи ИА оказалось действительно несуществующее в армян
ском языке словосочетание «եւ աշնուտ» («и ашнут»), которое, 
однако, на первый взгляд выглядит вполне по-армянски. В пос
леднем обстоятельстве скрывается причина как ошибки перепис
чика древнейшей рукописи, так и проникновения этой ошибки 
во все копии группы А. Верное чтение восстановлено на основа
нии списков трупы Б уже Ч. Довсеттом в английском переводе80, 
а также В. Д. Аракеляном в критическом тексте ИА81.

«Рузик/Руз» («Ռուզիկ», «Ռոլղիկք», «Ռոլզաց»), В КОНЦС ГЛЗ- 
вы III, 21 (22) Мовсэс Дасхуранци рассказывает о захвате го
рода Партава (в 943—944 гг.) отрядом русских, которых он на
зывает «рузиками» И «рузами» («Ընդ նոյն ժամանակս բախի ի 
կողմանցն հիւսիսոյ այլադէմ, օտարանշան ազդ իմն, զոր Ռուզ|ւկ (в 
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-СПИСК<1Х ГруППЫ Б — Ռուզիկք) կոչեն...» И «Ւսկ կանացն քաղաքին 
հնար իմացեալ բաժակ մահու արբուցանէին Ռուզւսցն,...»)82. Обращая 
внимание на форму названия русских, В. Л. Гукасян утвержда
ет, что в армянском языке русских называют «рус», и что форма 
«руз» не встречается ни в армянских источниках, ни в словарях, 
ни в диалектах83 * *. И поскольку в варташенском диалекте удин
ского языка для обозначения русских употребляется форма «руз», 
то исследователь заключает: «Нам кажется, что форма руз/рузик. 
принадлежала местным языкам, то есть это албанское произно
шение слова рус»™. Однако уверенность В. Л. Гукасяна в том, 
что армянские авторы не называли русских «рузами», представ
ляется непонятной. Форма «руз» в средневековых армянских ис
точниках встречается так же часто, как и форма «рус». Степан- 
нос Асолик (начало X! в.) упоминает «пехоту рузов» («եւ ի հե- 
տևակագնղէն Ռոլպաէյ ոմն ելեալ խոտ տանէր...»)65, ГрИГОр ТуТСОО՜ 
ДИ (XII в.) называет «церковь ырузов» («և քրիստոնեոլթեամբ պա֊ 
տուեալ մեծափառ եկեղեցիս Ըոուզսւց»)86, НерСЭС ШнОраЛИ (XII В.) 
сочиняет загадку об .«ырузах» («Ըոուզ»)87 88, в рукописном сборни
ке XII—XIII ВВ. упоминается «ЯЗЫК руз» («Ռուզ լեզու, Ալան լեզու 
և գիր...»)66, поэт Фрик (XIII в.) в одном из своих стихотворений 
называет «урузов» («Եւ միւսն Ոաուզ և Հոնացի»), а его современ
ник, историк Вардан Аревелци, упоминает супруга грузинской ца
рицы Тамары, сына царя «рузов» («բերե ալ նմա այր որդին Ռզոց 
արքային...», «թէպէտ ընկեց զայրն Ռու զ...»յ89. В ПрИВСДСННЫХ фра

82 IIA, HI. 21 (22). с. 338.
83 Гукасян В. Удинские слова, с. 58.
м Там же.
»5 Асо auk III, 43. с. 276—277.
46 Հարցումն խրատուց, 7”/* է կաթուղիկոսն Հայոց <է*(1է1ՂոՐ Տղայն

կոշեցեալ ի մեծապատիւ ւխրւյսւպեաէն Գր իցորէ որդւոյ ՏոԼտեայ...-- В рЭбОТС:

Sl,|l II’|ipL|Lluli Ա. 1Г իջին ցարերու կաթողիկոսների ձղտումներր եկեղեցական խա
ղաղութեան համար. Արարատ, 1893, C. 349.

8> 1ք1!ացակւս(ւյւ1|(1 Ա. с. Հայ միջնադարյան հանելուկներ (V-- X V111 14») —
Երևան, 10S0, С. 315.

88 См. Uiupq|iublll(i I'. IT այր ցուցակ..., հ. ft., C. 795.
88 Ֆ[փ1|. ժ՛ողովածու.—Երևան, 1937, с. 143 — 144 '. Вардан, С. 174, 183. Пол- 

борку материалов армянских источников о русских см.: ^մացականյան Աս. 
Մոսկվան միջնադարյան հայկական մի պոեմսւմ. —Տեղեկացիր ՀՍՍՀ հ*Ա, Հասարա
կական ղիտություններ, 1948, Л* 3, С. 49—64; 1Լ|'|||11Кш|Г|ш11 Ա. Ռուս ժողովուրդը և 
(մոսկվան միջնադարյան հայ մատենացրության մեջ.— Երևանի պետական համալ
սարանի դիտական աշխատություններ, XXVII, 1948, C. 211—235; Ուլուբաբյսւն В- 
Ոսկե շղթա, с. 8—145.
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зах форма «руд» представлена, как видим, в нескольких вариан
тах («руз», «ыруз», «уруз»), а это показывает, что она фигури
ровала вопреки утверждению В. Л. Гукасяна, и в армянских 
диалектах средневековья. Исследователя, таким образом, ввело 
в заблуждение то обстоятельство, что в современном армянском 
языке и его словарях (словаря этнонимов, употребленных в древ- 
пеармянской литературе, пока еще нет) принята форма назва
ния русских «рус»90. Подробно останавливаясь на данном вопро
се, Ш. В. Смбатяи отмечает также, что против утверждения В. Л. 
Гукасяна прямо свидетельствует суффикс «пк» в слове «рузик». 
Именно в армянском языке он имеет формативное значение для 
обозначения человека, принадлежащего к какому-то роду, п встре
чается весьма часто в названиях «պարսիկ» («парсик»—перс). 
«Հնդիկ» («ХНДИК» — индус), «խուժիկ» («Х\'ЖИК» — ЭЛИМПТ), «ոոււլիկ» 
(«рузпк» — русский), «տաճիկ» («ТЯЧПК» — бСДУИН) И Т. Д.91 92.

9(1 Ср. 1Г1пи<||1*1|1пС)«««И lj.ii. //’/> ршп, с. 2; Мовсэ- Каланкашуаци
История страны Алуанк, с. 185-—186, прим. 52 к первой книге.

91 Мовсэс Камнкатуаци. История страны Алуанк. е. 239. прим. 89 к 
третьей книге (со ссылкой на работу 1 р. Капанцяна).

92 ИА, И. 34. с. 225. См. также в издании М. Эмина, с. 179 и в издании 
К. Шахназаряна, т. I. с. 354.

93 В древнейшей рукописи ИА и списках группы Б «Плач» Давтака Кер- 
тола, строфы которого начинаются с заглавных букв армянского алфавита, 
доходит только до буквы «й՜» (XIX буква алфавита) включительно. Про
должение «Плача», доходящее до последней буквы алфавита, содержится 
в списках подгруппы Ар. «Плач» полностью опубликован на основании спис
ков этой подгруппы уже в 1852 1853 гг. в Константинополе ш-
ПишЧ.),г) № 36 (8 ноября 1852 г.), с. 2—3, № 37 (15 ноября 1852 г.), с. 3, 
№ 58 (18 апреля 1853 г.), с. 3. в 1860 г. в Москве 1860, с. 76 - 

«Алфафит» («արիափետաց», « шլֆ шֆի տ աց » , « ա ղբ աբ ե տ աց » ). 
В конце главы II, 34 автор И 684 сообщает, что узнав о смерти 
князя Дживаишира, находившийся в это время в княжеском двор
це поэт Давтак сочинил «Плач» на смерть благодетельного Джи
ваишира ПО ЗаГЛаВПЫМ буквам алфавита («յայնժամ սկսաւ նա 
երգել րստ ալփափ Լւուսց (в древнейшей р\ КОНИСИ (а)--ադփայփէ-
տաց, В СППСКаХ ГрУППЫ Б ադրաբետաց, В ПОДГрУППС И ИЗДИ- 
нин М. Эмина—ալ՜ֆաֆիտաց, в подгруппе Ар и издании К. Шах
назаряна-- արիափետաց ) գլխակարգութեանց գոդրս դայս ի վերայ
բարեցապարտն Ջուանջիրի և ասէ այսպէս»)'^. ДэЛСС ЯВТОр ПРИВО
ДИТ текст «Плача» Давтака, который действительно сложен ак
ростихом. написанным по заглавным буквам армянского алфа
вита (глава II, 35 ИА)93. В списках подгруппы Ай и, естествен
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но, в издании М. Эмина благодаря инициативе переписчика Лун- 
кианоса фигурирует слово «ալֆաֆիտ» («алфафит»), вместо сло
ва «աղփայփէտ» ИЛИ «աղբաբետ», КОТОрОС МОЖНО ВОССТЗНОВИТЬ 
как оригинальное на основании чтений древнейшей рукописи и 
списков группы Б. Обратив внимание на форму «алфафит» в из
дании М. Эмина, В. Л. Гукасян уже в другой статье предлагает 
рассматривать это слово в качестве албанизма в «армянском 
переводе» ИА и прибавляет его к семи «албанизмам», рассмот
ренным выше94. В обоснование этого исследователь констатирует, 
что в древнеармянской фонетике до XI в. не было звука и буквы 
«ф» (ֆ), вместо которой употреблялась буква «п» «փ», к тому 
же для обозначения слова «алфавит» в армянском имеется ис
конный термин «айбубен» («այբուբեն»)95. Однако эти исходные 
данные В. Л. Гукасяна также ошибочны. Подробно останавли
ваясь на этой проблеме, Ш. В. Смбатян напоминает, что заимст
вованное из греческого слово «алфавит» в формах «алпабет» 
(«աղփաբետ»), «аЛПЗПСТ» («աղփափետ») И Т. Д. ИЗДреВЛС \'ПОТреб- 
лялось в армянской литературе наряду с исконным армянским 
словом «айбубен»96. Так, оно встречается, помимо ИА, у Корю- 
на (V век) («...նշանագիրս Ա1ւլփւսբեւոսւց հայերէն լեզուի»), МаМбрЭ 
ТоЛКОВаТеЛЯ (\ век) («...արդարեւ ճշմարիտ վարդապետ առանց 
սւլփափետաց»), ЙОВХаНЗ МандаКуНИ (V век) («...որպէս եւ ալփա- 
փեւոացն զառաջինն եւ դպրոյն զանունս անգամ»), ГрИГОра НареКаЦИ 
(X век) («...որ յալփսւփետաց անտի վերաթուի») И МНОГИХ ДРУГИХ 
древнеармянских авторов97. Слово «алпабет/алфавит» неодно
кратно употребляется также в новоармянской литературе и конс
татируется в словарях армянского языка XIX—XX вв.98. Что ка
сается наличия буквы «ф» в слове «алфафитац» в издании М. 
Эмина, то на этот вопрос следовало бы ответить самому В. Л. 
Гукасяну. Как же можно было допустить мысль, что буква «ф»

86) и в парижском издании ИА К. Шахназаряна. Только специальный фило
логический анализ может ответить на вопрос, восходит ли вторая часть 
«Плача» к какому-то древнему источнику, или она просто досочинена пере
писчиком списка р.

94 Гукасян. В. О некоторых вопросах истории албанской письменности и 
литературы (в связи с работой А. Ш. Мнацаканяна «О литературе Кавказ
ской Албании»). —ИАН Азерб. ССР, серия литературы, языка и искусства, 
1968, № 2, с. 85—101.

95 Там же, с. 95.
96 Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, с. 208, прим. 208 ко 

второй книге.
97 Там же.
98 Там же, с. 208—209.
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перешла в армянский текст из «албанского оригинала» при «пе
реводе» ИА, в то время как этот предположительный перевод сле
дует датировать временем до Ухтанэса (конец X века), читавше
го ИА на армянском языке, а литер «ф» появился в армянской 
орфографии только в XII веке? Уверенность исследователя вызы
вает недоумение. Ведь обнаружив форму «алфафитац» в изда
нии М. Эмина и предположив в ней албапизм, нужно было в пер
вую очередь проверить соответствующее чтение хотя бы в изда- 

. нии К. Шахназаряна. Фигурирующее в этом издании чтение 
уже насторожило бы исследователя. Тогда он дол

жен был бы обратиться к рукописному материалу и обнаружил 
бы. что в древнейшей рукописи и списках группы Б, непосредст
венно восходящих к авторскому оригиналу ИА, представлены 
формы Ц «աղզազետաց»՝ НС СОДСржаЩИС НеОЖИ-
данной для текста X века буквы «ф». Что помешало В. Л. Гу
касяну пройти этот логически необходимый путь и избежать 
ошибки, трудно сказать.

Таким образом, ни один из восьми примеров В. Л. Гукасяна 
не является в действительности «албанизмом» и нс указывает на 
переводной характер армянского текста ИА. Между тем. имен
но и только такие примеры могли бы поколебать ту уверенность 
в оригинальности текста ИА на древнеармянском языке, кото
рая возникает при исследовании последнего. Дискутируя с В. Л. 
Гукасяном, исследователи одновременно указывают на те об
стоятельства, которые при постановке соответствующего вопро
са свидетельствуют именно за оригинальность древнеармянского 
текста ИА. Вот эти обстоятельства.

1. В тексте сочинения Мовсэса Дасхурапци имеется три слу
чая, когда рассказчик этимологизирует собственное имя, при этом 
этимология оказывается на армянском языке". Так, в главе I, 4 
автор ИА пишет: «Ել աշխ ш րհն յաղագս քաղցրութեան բարուց նորա 
անոլանեցալ Աղուսւնք, ղի աղու ձայնէին ղնա վասն քաղցրութեան բա֊ 
րուցն» («Из-за его /Арана/ мягкого нрава страна эта была наз
вана Алуанк. ибо из-за мягкого нрава звали его Алу»)  . Как 
видим, излагая сведения Мовсэса Хоренаци, Дасхуранци повто
ряет его попытку этимологизировать хороним «Алуанк» (Алба
ния) и связывает это название с прозвищем Арана Хайкида 
«Алу», которое по-армянски действительно означает «кроткий».

99100*

99 Ср. Мнацаканян Л. Ш. О литературе, с. 128.
100 ИЛ, I. 4, с. 8. Перевод по 111. В. Смбатяну. с. 25. Ср. Хоренаци, II.

8, с. 113. У Мовсэса Хоренаци «Алу» является прозвищем Сисака, а автор 
ИА относит этот эпитет к более близкому его сердцу Арану.
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«мягкий»101. В главе II, 1 читаем, в частности: «Եւ եկեալ էանց 
ընդ հրասխ գետ և շինեալ գիւղ մի Նւսկորզան (в ДреВНСЙШеЙ руКО֊ 
ПИСИ — Ակորդ՝ В СПИСКЗХ Ы- Նորակորզան. В СПИСКЭХ СГ — Կորզան)

См. Նոր րաոգ իրք հայկազեան յեղուի, հ. , Ը. 42; 11(՚>Ա111 յ Աւն Др. հայերեն 
արմատական բառարան, հ. Ա, С. I 15.

ИД, II, 1, С. 111.
103 Как было сказано выше, более подробные отрывки из этого сочинения 

сохранились у Степанноса Орбеляна. Ср. Орбел'ян, 9, с. 27.
104 Ср. Мовсэс Каланкатуаци. История страны Ллуанк, с. 197, прим. 15 

ко второй книге.
ИА, 111, 17 (18), с. 322.

’О* Ср. Орбелян, 30, с. 103 104; 8ու|սէւ|>եւււհ<յ Դ. Մխիթար Այրիվանեցի.
նորաղիւ֊տ արձանագրութիւն և երկեր, С. 23.

անուն, այսինքն' է առաջին կորզեալ ի հայրենեացն» («И ПрибЫЛ 
/Бабик/, перешел реку Ерасх и построил деревню по имени На- 
корзан, то есть— первое./место/, отвоеванное у отцовских владе
ний»)102. Здесь, перенимая рассказ из сочинения Петроса Сюне- 
ци103 104 *, Мовсэс Дасхуранци повторяет и попытку источника эти- 
молбгизировать название местечка «Накорзан/Нахкорзан» с по
мощью армянских слов «նախ» («нах»—сперва, в первую очередь) и 
«կորզել» («корзел»—отвоевать, заполучить)10’. И наконец, в кон
це главы III, 17 (18), передавая рассказ «Жития Степаноса Сю- 
неци», автор ИА повторяет и сведение источника о землетрясе
нии, уничтожившем город Моз՜, вследствие чего область была 

Названа «ВСШОЦ Дзор» («և ի վե բուս տ խալար անտեսանելի կալալ 
ղՄ ուլանն սահման և զաւուրս քառասուն շարժեցաւ վայրն և խորասոյզ 
եղեալ ընկղմեցան կենդանւոյն հոգիք իբրև տասն հաւլար. վասն այնորիկ 
Վայոց սոր անուանեցաւ»)^. В данном случае автор «Жития» и 
Мовсэс Дасхуранци этимологизируют топоним «Вайоц Дзор» с 
помощью армянских слов «վայք» («вайк»—вопли, стенания) и 
«ձոր» («дзор»—ущелье), то есть как «Ущелье стенаний»106.

2. В ИА встречаются очень много собственных имен—топо
нимов, омонимов и прозвищ, которые имеют армянскую этимо
логию или просто образованы из тех или иных армянских слов. 
ЭТО ТОПОНИМЫ «Աստղաբլուր» (ХОЛМ ЗВСЗД), «Դիզափայտ» (ПоЛСН- 
ница), «Եղջիւր խոյի» (БарЗНИИ рОГ), «Ս ահ մ‘ան ա խ ա չ» (КрССТ НЭ 
меже), «Միջնարցախ» (СреДНИЙ Арцах), «Շիկաքար» (ЖсЛТЫЙ КЗ- 
мень), «Կատարո վանք» (Монастырь НЭ ВерШИНе), «Ձորոյգետ» 
(Река в ущелье), «Նորավանք» (Новый монастырь), ОМОНИМЫ 
«Թագուհի» (Царица), «Մանկիկ» (Юнец), «Փոքրիկ» (Малец), прозви- 
ща «1Վաչագան1 Բարեպաշտ» (Бл ЗГОЧССТИВЫЙ) , «1Ներսեհք Դժնդակ» 
(Лютый), «Հաջն 1Վաչէ1» (Храбрый) , «/Վարդան/ Հաջ» (ХрабрЫЙ) И 
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т. д.107 108. Этот материал свидетельствует прежде всего об армян
ском населении Утика и Арцаха. Но его обилие в ИА показывает ' 
также оригинальность дошедшего до нас текста памятника, так 
как при предположительном переводе отмеченные собственные 
имена были бы транслитерированы, а нс переведены.

107 Подробнее см.: Мнацаканян А. 111. О литературе Кавказской Албании, 
с. 36; Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, с. 210.

108 Мнацаканян А. 111. О литературе Кавказской Албании, с. 129—130.
109 Ср. там же» с. 129.

1։0 Ср. 1П1Ш(|ш1]и։(|]ш(1 Ни. 1Г[՛ ршп, с. 2; Мовсэс Каланкатуаци.
История страны Алуанк, с. 209

1103 Высказано в устных выступлениях.

3. Сравнение отрывков ИА, восходящих к тем или иным ис
точникам, с соответствующими разделами источников показыва
ет их дословное совпадение там, где Мовсэс Дасхуранци перепи
сывал источники, и относительное совпадение там, где он вос
производил их содержание. А. Ш. Мнацаканян, предприняв
ший попытку сравнить цитаты ИА из Библии, заключает, что 
под рукой Мовсэса Дасхуранци находился армянский перевод 
Писания, осуществленный, как известно, в V веке . Дословное 
совпадение многих отрывков ИА с текстом других армянских ис
точников указывает на невозможность՜ допущения идеи о пере
водном характере ИА, так как при предположительном переводе 
отмеченное .совпадение полностью исключилось бы . Можно՛՛ 
было бы допустить, что предполагаемый переводчик сверял по
лученный текст с соответствующими армянскими источниками 
(при этом он должен был иметь профессиональную подготовку 
источниковеда наших дней), однако тогда невозможно объяснить 
наличие относительных совпадений—результат воспроизведе
ния материала источников Мовсэсом Дасхуранци. Правда, в то 
же самое время, идея о сверке текста с источниками при перево
де выглядит весьма фантастичной.

103

109

4. В главе II, 35 ИА представлено поэтическое сочинение 
Давтака Кертола, известное в литературе как «Плач Давтака», 
которое написано в форм,е акростиха заглавными буквами армян
ского алфавита. Данный факт свидетельствует за оригинальность 
на армянском языке не только «Плача», по и всей ИА, содержа
щей это произведение . Как отмечает К. Н. Юзбашян, переве
сти акростих так же невозможно, как и найти пример подобного 
перевода “.

110

110
5. В главе II, 3 Мовсэс Дасхуранци, заимствуя у Мовсэса 

Хоренаци, рассказывает о создании Маштоцем письмен для ар- 
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минского, грузинского и албанского языков. Однако, когда он 
перечисляет эти языки, то называет только армянский и грузин

ский: «ՍրէԼէյ //ամալ առեալ յանձն զկարգապետութիւնն նորա րոտ շը- 
նորհելոյ նմա յաստուածուստ պա րղևին, որ Հայոց և Վրաց. ետ նշանա
գիր ի ձեռն նորա Հոգին Սուրբ» («ОНИ /ЕСВЭЛЭН И ЕрСМИа/ ОХОТНО 
согласились содействовать ему в наставнической деятельности, 
которую он вел благодаря “Божьему дару—Святой Дух через не
го даровал письмена армянам и иверам»)'11. Далее, говоря о при՝ 
ходе к Маштоцу Бениамина и Ананиа, автор ИА сообщает о соз
дании письмен для языка «гаргареев», повторяя и четыре других 
пейоративных эпитета, которыми Мовсэс Хоренаци характеризу
ет язык собственно албанского населения: «եւ նոքա եկեալ առ 
Մեսրոպ 1ւ նոքօք ստեղծ ղնշանագիրս կոկորդախօս, աղխազուր, խժա֊ 
կան, խեզբեկագունի լեզուին Դարզարացւոց» («Прибыли ОНИ К Мес- 
ропу и с ними вместе /Месрон/ создал письмена для изобилую
щего гортанными, грубейшими, варварскими и труднопроиз
носимыми звуками языка гаргарейцев»)"2. Таким образом, мы 
видим, что преданный патриот своей провинции, которую он вся
чески пытается представить отдельной страной, Мовсэс Дасху- 
ранци. добавивший имя «албанцев» в перечне Пилона Тирака- 
ни о народах Иафета, имеющих письменность (I, 3 ИА), в дан
ном разделе отказывается отнести созданные Маштоцем письме
на к тем «албанцам», которых он представляет в качестве под
данных Албанской церкви, то есть главным образом армянскому 
населению правобережья111 112 113. Наоборот, он подчеркивает принад
лежность этих письмен «гаргарейцам», отмежёвываясь, таким об
разом, от той собственно албанской литературы ,к которой, по 
мнению 3. И. Ямпольского, В. Л. Гукасяна и других, относится 
его сочинение. В одном из разделов Й 684, полностью переписан
ной автором ИА в свой труд, также говорится о том, как Маш- 
тоц знакомил варварское население около Кавказских гор, «гар՝ 
гаров», «камичик хепталов» и другие горские племена, поселен
ные там Александром Македонским (вспомним христианские 
представления о Гоге и Магоге), с богопочитанием на их собст
венном языке114. И здесь ясно чувствуется отношение автора из 
армянского правобережья Албании, так же как и Мовсэса Дас- 
хуранци, буквально переписавшего его слова, к собственно ал
банскому населению, к его языку и литературе, начало которой 

111 ИЛ, И. 3. с. 117. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 70.
112 Там же. Ср. Хоренаци. 111. 54. с. 329.
113 Подробно об этом ем. в последнем разделе настоящей работы.

ИЛ, I, 27. с. 95-96.
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было заложено созданием Маштоцем письмен для «гаргареев». - 
Больше автор ИА ничего об албанском языке и литературе на 
этом языке не знает.

6. И наконец, против допущения идеи о переводном харак
тере ИА свидетельствует факт явных языковых различий между 
отдельными частями памятника. В результате в известной мере 
компилятивного стиля использования источников автором ИА пе
реписанные в это сочинение источники сохранили характерные 
особенности языка своих авторов, которые позволяют современ
ной филологии составить относительно полный список этих ис
точников. Между тем вряд ли возможно представить, что при 
предположительном переводе ИА каждый ее источник сохранил 
отличные от других язык и стиль повествования. В качестве при
мера можно указать на армянский перевод «Картлис цховребы», 
в котором невозможно обнаружить языковые и стилистические 
различия между теми разделами, которые в грузинском ориги
нале представляют из себя отдельные исторические сочинения.

Таким образом, проделанный выше анализ показывает, что 
сомневаться в оригинальности текста ИА нет каких-либо осно
ваний. Сама идея подобной постановки вопроса продиктована 
больше предвзятостью и вымыслом, чем текстологическими реа
лиями. Решение данного вопроса позволяет, в свою очередь, не 
сомневаться также и в вопросе о собственно этнической принад
лежности Мовсэса Дасхуранци. Давно замечено, что большинст
во сведений ИА и оказавшихся под рукой ее автора источников 
относится к правобережью Албании115. Это показывает, что и сам 
Мовсэс Дасхуранци происходит из правобережья. Здесь уместно 
вспомнить предположение Н. Акиняна, согласно которому сос
тавителем ИА мог быть упомянутый в списке албанских католи
косов последним Мовсэс, бывший до своего католикосства на
стоятелем Парисосского монастыря116. В поддержку этой гипоте
зы можно указать на следующее обстоятельство. Перечисляя 
князей Албании X века, то есть, фактически, своих современни
ков, Мовсэс Дасхуранци ограничивается упоминанием только тех, 
которые правили именно в Парисосе (Сахак Севада, Григор, Се- 
вада-Ишхананун, Йовханнэс-Сенекерим)117. Князья других об
ластей (Хачена, южного Арцаха, левобережья Куры, с которыми 

СМ. ԱրյոԱց *Ն. Р ագրա էոու-նե ш д փս,ոք>ը, с. 134; Кагра.манян К. А. Источ
ники..., С. 6; Ս։]աէ|յաԱ Հ. 11. է ս,'հլՒէ) աշՒ հասկացությունը, с. 225—234, 

■а также ниже, в последнем разделе настоящей работы.
116 Ակիհեան Ն. Указ, соч., с. 48—19.
117 ИА, III, 22 (23), с. 341.
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в 949 и 958 гг. общался Анании Мокаци1:8) обойдены автором 
ПА. Из этого следует, что последний, если и не был католикосом 
Мовсэсом, то во всяком случае имел тесные контакты с Парисо- 
сом.

Представляется возможным выяснить также, где к моменту 
составления ИЛ находился ее автор. О князе Григоре-(сыне Атр 
нерсеха, внуке Сахлп Смбатяна, которые владели центральным 
Арцахом и Содком к югу от Мравского и Севанского хребтов) 
Мовсэс Дасхуранци сообщает, что он «построил крепость Хава- 
халац и распространил свою власть по ту сторону» («Գրիգոր ջի
նէ զՀաւախաղացին բերդն և յայն կողմն ձգէ զձեռն իւր իշխանու

թեանն»)'^. Что подразумевается здесь под выражением «по ту 
сторону», выясняется в последующих фразах, где сообщается, 
что сын Григора Сахак Ссвада «полностью завладел гаварами 
Гардман и Кости и Парнай, а также над всеми главарями раз
бойников Дзоройгета стал КНЯЗСМ» («սա առհասարակ տիրեաց 
Գարդմ անա յ և Քալսայ (в списках группы Б — Քօստի) և Փառնայ գա
ւառաց, այլ և աւազակապետաց Զորոյգետոյն բովանդակ եղև իջխան»)'^. 
Таким образом, выражение «по ту сторону» относится к областям 
Гардман, Кусти-Парнэс и Дзоройгет, находящихся к северу от 
Мравского хребта, из чего следует, что написавший эти строки 
находился к югу от него. Здесь, в Среднем Арцахе, на берегу 
реки Трту располагалась резиденция албанских католикосов 
Бердакур (Бердак)121, где, вероятно, и творил Мовсэс Дасхуран-, 
ци.

118 Արարատ, 1897, с. 131, 133—135, 144. Б. А. Улубабян предполагает, что 
князь Хачена Григор, упомянутый у Ананиа Мокацй, был сыном Сахака Се- 
вады (Ու[Ուբա[՚յան I՝. Ա. Խաչենի իշխ անութ յունը X — XV դղ. —Երևան, 1975, Ը. 
102). Однако Ананиа упоминает и сына Григора Сенекерима, а у Сахака Се- 
вады не было внука с таким именем.

119 ИА, III, 22 (23), с. 340—341. Перевод наш.
1го ИА, Ш. 22 (23), с. 341.
121 ИА, III, 23 (24), с. 345. Ср, ИА, III, 7, с. 297.
122 Еремян С. Т. Политическая история Албании III—VII вв.. с. 304, 310; 

Тревер К. В. Указ, соч., с. 11; Новосельцев А 11., Пашуто В. Т.. Черепин Л. В. 
Пути развития феодализма, с. 42—43.

Определение центрального и северо-западного Арцаха как 
наиболее вероятных районов, откуда происходил Мовсэс Дасху
ранци и где протекала его деятельность, позволяет не сомневать
ся в том, что по этнической принадлежности он был армянином. 
Ряд исследователей допускает, что автор ИА мог быть и армени- 
зированным собственно албанцем122. Это мнение основывается 
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lia идее о том, что Утик и Арцах были населены собственно ал
банскими племенами, арменизированными в раннем средневеко
вье. Однако в первой главе настоящей работы было показано, 
что о проживании неармянского населения на правобережье Куры 
нельзя говорить по крайней мерс начиная с IV в. до н. э.123.

123 Кстати, время до IV в. до и. э. еше совпадает с периодом формиро
вания армянского народа, поэтому представляется верным говорить не об 
арменизации населения Утика и Арцаха, а о его участии наряду с населе
нием других областей Армянского нагорья в процессе формирования армянской 
народности.

1 ИА, I, 17, с. 47; I, 21, с. 67; I, 22, с. 75.
2 ИА, I, 23, с. 85.
3 См. Հւյւլւու.^յոէ-նյան (•. տեղագրության հարւյ[ւ С. 123«

РАЗДЕЛ 4. ТЕРМИН «АЛУАНК» В ИСТОЧНИКАХ VI—VII ВЕКОВ 
МОВСЭСА ДАСХУРАНЦИ

«Албания» и «албанцы» в «Повести о Вачагане».

Семантическое исследование термина «Алуанк» («Албания», 
«албанцы») в «Повести о Вачагане» показывает, что под ним 
автор сочинения подразумевает всю территорию Албанского марз- 
панства, левобережье и правобережье Куры от нижнего течения 
реки Араке до Дербентского прохода. Как было определено во вто
рой главе, этот смысл отмеченного термина утвердился в армян
ской литературе с конца V в. Центром описываемых в ПВ собы
тий выступает провинция Арцах, которая упоминается в сочине
нии три раза («Արցախայ ամուր աշխարհին» / «ի նահանգին Արցա
խայ»)'. В одном из отрывков упоминается также и другая армян
ская провинция па правобережье Куры—Утик («աշխարհն Ուտի- 
ատլոՍ գաւառին»)2. На северо-западе в состав Албании входит об
ласть Камбсчан (Камбисена античных источников), где, соглас
но сведениям ПВ, Вачаган назначает епископов и иереев, иско
реняет секты (I, 17, с. 50). На северо-востоке в составе Албании 
упоминаются город чилбов При, локализуемый в районе совре
менного города Шемахи3, и область маскутов к югу от Дербента 
(I, 14, с. 37—40; I, 19, с. 56—57; I, 23, с. 78). Там проповедовал 
епископ Албании Григорис, и на эти области распространялась 
власть царя Вачагана.

Во второй главе мы показали, как с укреплением Албанско
го марзпанства термин «Алуанк» в полной мере закрепляется в
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качестве названия и правобережных областей. Исследование ПЗ 
показывает, что ко второй половине VI в. этот процесс полностью 
завершился. Рассказывая о событиях V в., автор «Повести» счи
тает административным, духовным и культурным центром «стра
ны Албании» армянское правобережье, главным образом про
винцию Арцах. Здесь находится вотчина князя Вачагана, став
шего царем Албании1. На правобережье локализуется большин
ство местностей, упоминаемых в ПВ в связи с именами святых, 
почитаемых Албанской церковью. Это селения Дютакан, рези
денция Вачагана, откуда царь отправляется искать моши Григо
риев (I, 21, с. 66, 67, 70; I, 23, с. 85, 86), Каруэч-и Аражанк, спе
циально упоминаемые на пути торжественного шествия царя за 
мощами (I, 21, с. 70, 72, 73; 1, 23, с. 83), Дарахоч и Сухар, где 
обнаруживаются мощи Григория Просветителя, Гайанэ и Рипси- 
мэ (I, 21, с. 67, 70)., Амарас, где были похоронены и обнаружены 
мощи Григориев, З.акариа и Пандалэона (I, 14; I, 20—23), Двс- 
такерт Хнчик, удостоенный наряду с Дютаканом чести хранить 
часть мощей Григориев (I, 23, с. 85—86), и другие. В «Алуэн- 
ских кононвх», созданных также во второй половине VI века, 
представляющих собой законы для христианского населения Ал
банского марзпапства и тесно связанных по идее и, возможно, 
генетически с ПВ, город Партав, ставший резиденцией албанско
го архиепископа лишь в 552 г., представляется таковым уже для 
конца У.века, когда его просто не существовало. В ПВ и в «Ка-

4 ИА, I, 17, с. 47. Поздняя албанская традиция считала Вачагана потом
ком собственно албанских парен—У'рнайра, Есвалэна, Вачэ («албанский 
царь» у Елншэ) и других (см., в частности, ИА, I. 15). Однако, если бы это 
было так, то вотчина Вачагана оказалась бы на левобережье Куры, а не в 
Арцахе. Вот почему мы считаем фразу <որղի Տաղկերտի, եղբօր Վաչէի' 
արքային Աղուանից», повторяющуюся в разделах из ПВ два раза (в послед
нем абзаце главы I. 14 (с. 40) и в середине главы I, 17 (с. 48)) и указы
вающую на родство Вачагана и Вачэ, буквально перекликаясь со сведения
ми главы I, 15 ИА, добавлением Мовсэса Дасхуранцн на переписанный нм 
текст ПВ. По мнению Б. А. Улубабяна, царь Вачэ властвовал в армянском 
правобережье и не был потомком царей собственно Албании (ւևլոսթաթյաճ 
В. Ա. ԳրՎաղներ . . . , с. 138—140). Однако нам неизвестны указывающие 
на это достоверные факты. В то же самое время, сведения Елншэ о союзе 
«албанского царя» (Вачэ) с маскутамп и I1 другими горскими племенами, 
о военных действиях у ворот Чора и об открытии Сасанндамн ворот аланов 
перед хайландурамн для подавления восстания албанцев, показывают, что 
территория царства «Вачэ», несомненно, соприкасалась с Кавказскими го
рами, охватывая собственно Албанию к северу от Куры, хотя в это царство 
входили (после 428 и 451 годов!) также Утик и Арцах.
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нонах» о капалакском и морском периодах Албанской церкви 
ничего не говорится. В предисловии «Канонов» упоминаются 18 
церковных деятелей, участников Алуэпского собора, большинство 
которых происходит с правобережья Куры. О 14 албанских кня
зьях, перечисленных в конце «Канонов», в начале документа го
ворится, что они являются «азатами и нахапетамп Арцаха», то 
есть опять же армянского правобережья.

В то же самое время из левобережных местностей, связан
ных с именами святых Албанской церкви, в 11В упоминаются 
только Цри и Хаку (1, 14; 1, 19). Вполне возможно, что легенды 
о святых Закйриа и Пандалэоне, а также об отроке чилбе и его 
учителе, иерее Даниэле, ученике епископа Григориев, связанные 
в основном е левобережьем, восходят к капалакскому или чор- 
скому периодам Албанской церкви. Повторим здесь предположе
ние Н. Акинина, согласно которому имена Закариа и Пандалэо- 
на играли для Албанской церкви ту же самую роль, какую для 
Армянской играли имена Иоанна Крестителя и Афнногена, мо
щи которых доставил в Армению из Кесарии Григорий Просве
титель5. Если наше допущение верно, то ПВ представляет на
глядный пример того, как левобережная, собственно албанская 
церковная легенда (о Закариа, Панда тэопе, Даниэле и чилбе) 
была военрння.та и переработана Албанской церковью партав- 
ского периода и подчинена программной легенде правобережных 
церковных общим։—легенде о Грпгорнсе6. Упоминание же много
численных местностей на правобережье и только двух—на лево
бережье Куры показывает, что IIВ, представляющая собой прог
раммную историю Албанской церкви копна VI века, всячески 
освящает правобережный, в этническом плане—армянский рели
гиозный центр марзпавской Албании.

5 Н.1ф(!Ьи|(! 'ь. Указ, соч., с. 146.
•6 Таким образом, в ПВ косвенно отразились традиции прежнего эта

па существования Албанской церкви. К сожалению, данная легенда—пока един
ственная реликвия, которую удается обнаружить в письменных источниках 
(в данном случае—в ИА), из той собственно албанской литературы, которая 
после перенесения албанского архиепископата на армянское правобережье 
и полной арменизаини Албанской церкви постепенно была предана забве
нию.

Данные ПВ свидетельствуют о том, что так называемое 
«албанское мировоззрение» армянского населения Утика и Ар
цаха, о появлении которого мы говорили в связи с анализом све
дений Мовсэса Хоренаци (в конце второй главы настоящей ра
боты), ко второй половине VI века весьма укрепилось. С пере
несением резиденций албанского марзпана и албанского архи

244



епископа с левобережья Куры на правобережье—из Чора в Пар- 
тав—армянское население Утика и Арцаха вплотную приблизи
лось к управлению Албанским марзпанством. Вскоре этот процесс 
развился до такой степени, что для армян Албании именно это 
марзпанство стало «родным» и «своим». В результате термин 
«Албания» («Алуанк») был полностью принят армянским насе
лением за название «своей» страны и этнотерриториальной общ
ности, то есть правобережья Куры и его населения.

В ПВ «албанское мировоззрение» выражается в следующих 
двух аспектах. Во-первых, автор, выражающий воззрения армян 
Утика и Арцаха, противопоставляет себя и свою «страну Алба
нию» неродственному, собственно албанскому населению левобе
режья Куры (вследствие данного воззрения постепенно появля
ется новый смысл термина «Албания», отождествляющий это 
название только с правобережьем Куры). Во-вторых, он полага
ет, что его «страна», то есть и Утик и Арцах, называлась «Алба
нией» с давних пор (а не с 428 г.).

Тенденция противопоставления албанского правобережья лево
бережью как чему-то чуждому самому понятию Албании особенно 
ярко просматривается в отношении автора ПВ к верованиям соб
ственно албанского населения. На основании упоминания чилбов 
и маскутов, в областях которых были умерщвлены епископ 
Григорис и его ученик Даниэл7, можно предположить, что автор 
представляет разношерстность левобережного населения. В эпи
зоде о мученической смерти отрока чилба и иерея Даниэла он 
называет это население библейским пейоративным термином 
«гергесейцы» («Գերգեսացիք», «Արգև» ш дիք»)8. Правда, С ПерВОГО 
взгляда может показаться, что это название относится к персам, 
завладевшим районом города Цри («Իսկ ընդ ժամանակս ընդ այն 
բերդաքաղաքն անուանեալն Ցրի ապսւոամբեալ յԱղուանից թագաւորէն 
և ձեռն տուեալ ի Պարսից արքայն, և եկեալ Ղերցեսացիք ունէին զքա
ղաքն»', «որք վկայեցինն ի Ցրի քաղաքի առաջի ցերցեսացւոյն պարսկի»). 
Однако представляется симптоматичным, что, обращаясь к отро
ку чилбу, эти гонители христианской веры говорят ему, в част
ности: «Ты же человек из нашей страны....» («Մերոյ աշխարհիս 
մարդ ես»)9. Из этих слов видно, что под «гергесейцами» автор 
ПВ имел в виду по крайней мере также и соплеменников отро
ка чилба. В рассказе об обстоятельствах обнаружения*  секты 
персторезов (глава 18) отмечается, что отрок, оказавшийся сви

7 НА, I. 14. с. 38—40.
8 ИА, 1, 14, с. 39; I, 19, с. 56. Ср. Исх., 23, 23; 33, 2; 34, 11; Инс. Нав.

3, 10; Юдиф, 5, 20.
« ИА, I, 14, с. 40.
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детелем человеческого жертвоприношения, убежал от персторе- 
зов, «бросился в реку Куру», «переплыл великую реку» и при
шел к царю Вачагану10. Поскольку резиденция царя находилась 
на правобережье, то понятно, что автор локализует район рас
пространения «скверной секты персторезов» на левобережье Ку
ры. В предыдущей же главе, рассказывая о жестокой борьбе Ва
чагана Благочестивого против колдунов, чародеев и жрецов, ав
тор ПВ добавляет: «Եւ կարգէր տեղեաց տեղեաց ես||ւսկոս|ոսունս, և 
հայեցողս, և |ւ 11աւ1թէքյս և. (Աղուանս գնոյն հրաման սաստից կարգեալ 
հաստատէր և այսպէս եպիսկոպոսս և երիցունս և սարկաւացունս»! 1. 
В приведенном предложении фраза «կարգէր /հաստատէր/ եպիս- 
կոպոսունս և երիցունս» («назначил епископов й иереев») повторя
ется два раза. Вполне можно предположить, что схожие фразы 
относятся к двум разным предложениям, и восстанавливая на 
этом основании первоначальный текст ПВ, пропустить точку и 
союз «և» перед сочетанием «ի Կամրէճս» и поставить точку после 
него11'. Если данное предположение верно, то у нас получится 
следующее непосредственно после рассказа о борьбе против кол
дунов, чародеев и жрецов предложение «И назначил в разных 
местностях Камбэча епископов, иереев и настоятелей» («եւ կարգէր 
տ եղե աд տեղեաց ե պ ի и կ ո պ ո и ո ւն и և երիցունս և հ ա յե ցողս ի Կամրէճս»)է 
показывающее, что борьба с язычеством велась на территории 
левобережной области Камбечан. Только после этого, на наш 
взгляд, автор ПВ добавляет, что епископы, иереи и дьяконы бы
ли назначены Вачаганом и в остальных районах Албании, то 
есть на правобережье («Եւ յԱղոլանս գնոյն հրաման սաստից կար
գես։ լ հաստատէր և այսպէս եպիսկոպոսս և երիցունս և иարկաւագունս» )• 
Таким образом, и здесь обнаруживается явное противопоставле
ние одной из обширных областей левобережья с ее языческими 
верованиями правобережной «правоверной» Албании.

10 ИА, I, 18. с. 52.
11 ИА, I, 17, с. 50.
11:1 Ср. Мнацаканян А. Ш. О литературе, с. 39, 48.
12 ИА, I, 14, с. 35.
13 Там же.

В ПВ достаточно четко отражена и вторая сторона «албан 
ского мировоззрения» армянского населения Утика и Арцаха, 
согласно которой эти области назывались Албанией и до 428 го
да. Так, рассказывая о приезде Григория Просветителя в Ама- 
рас (в Арцахе), автор ПВ пишет, что он «прибыл в Албанию» 
(!)12. Построив в Амарасе церковь, Григорий затем «уезжает в 
Армению» (!)13. Между тем, во второй главе настоящей работы 
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мы констатировали, что, согласно Агатангелосу, историку «об
ращения» Армении, и другим первоисточникам, в начале IV в.. 
все правобережье Куры входило в состав Армении и не имело к 
Албании никакого отношения. Далее, рассказывая о погребении 
тела Григориса у церкви в Амарасс, автор ПВ добавляет, что в 
страхе перед начавшимся походом Саносана ученики Григориса 
оттуда «бежали в Армению» (!)’’. Между тем, согласно Павсто- 
су Бузанду, к сочинению которого восходит рассказ ПВ об отро
ке Григорисе, как Амарас, так и все остальное правобережье Ку
ры входили в состав Армении.

Однако «албанское мировоззрение» автора ПВ является 
только частью его общего мировоззрения. Другую часть его воз
зрений можно охарактеризовать, как «армянское мировоззрение». 
Последнее просматривается в ПВ столь же четко. Как уже было 
отмечено выше, повествование этого сочинения полностью осно
вано на конфессиональной и исторической традициях Армянской 
церкви и армянского народа. Предметом безоговорочного почи
тания являются в нем святые Армянской церкви (Григорий Про
светитель, Гайанэ и Рипсимэ), а базой просвещения «страны Ал
бании»—Армения. ПВ полностью признает верховенство Армян
ской церкви над Албанской. Если Григорис называется в ней 
епископом, а Шупхалишой—епископосапетом (архиепископ), то 
армянский духовный владыка Повхан Мандакупи (478—490) — 
католикосом14 15 16. В сочинении полностью отсутствуют характерные 
для более поздних программных легенд Албанской церкви по
пытки подчеркнуть самостоятельность последней в ущерб Армян
ской церкви. Автор представляет историю «своей страны» Алба
нии как часть общеармянской истории. Он начинает ее с про
странного рассказа о Григории Просветителе и христианизации 
Армении. Далее помещены короткие рассказы о потомках Гри
гория, армянских католикосах Вртанэсе и йусике, и только за
тем следует рассказ об «албанском просветителе» Григорисе 
(глава 14). И наконец, ПВ является первым дошедшим до нас 
источником, где автор употребляет термины «Восток» для обоз
начения «страны Албании» и «восточные»—для ее населения 
(«ղկողմանս ինչ Արևելեաց աշխարհին», «և ամենայն Արևելեաց կող
մանց», «և մեղս արևելեայց»)^. Встречающиеся в сочинении три 
раза эти термины, означающие «восток Армении» и «восточные из

14 Там же. с. 39.
и Ср. ИА, I, 14, с. 37; I; 21, с. 67. I, 23. с. 85.
16 ИА. I, 14, с. 32; I, 23, с. 83. В критическом тексте— Արևե լէց, Արևեխ- 

այցս. Мы приводим ч. еиие древнейшей рукописи (а).
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.армян»17, являются показателем того, что армянских авторов пра
вобережья Куры не совсем удовлетворял термин «Албания» в ка
честве названия их страны.

Таким образом, исследование ПВ показывает, что ко второй 
половине VI в. термин «Албания» полностью был принят армян-

17 Ср.: Мнацаканян А. Ш. О литературе, с. 5; ւէւ[ւււ|-սւ|:յսւԱ I1. Ա. '■/■/</>- 
վադնել-, с. 40. Иного мнения придерживается Ф. Дж. Мамедова, которая пи 
шет: «Понятие «жители Востока», «восточные области», «восточные преде
лы» в рукописи «Истории албан» осмысливаются как Албания в идеологи
ческом христианском смысле, т. е. подразумевается, что Албания является 
восточной окраиной, восточным пределом христианского мира. Поэтому нам 
представляется необоснованным мнение, будто под этими понятиями следует 
подразумевать «Восточную Армению». В действительности, «Восточная Арме
ния» включает другие территориальные пределы» (Мамедова Ф. Дж. Ин
терпретация новых дополнительных глав парижского списка «Истории ал
бан» Моисея Каланкатуйского в свете эпиграфических данных Гандзасар- 
ского храма. — В кн.: Актуальные проблемы изучения и издания письмен
ных исторических источников. Всесоюзная научная сессия, посвященная 60- 
летию образования СССР. Тез. докл. —Тбилиси, 1982, с. 52). Последний те
зис исследовательницы является недоразумением: в ни столь уж многочис
ленных контекстах ранних армянских источников с использованием тер
мина «Восточная Армения» или его вариантов под ним понимаются именно 
У тик и Арцах (во всяком случае, ничего западнее). Так, в рассказе об Ара
не Мовсэс Хоренаци пишет: «После этого учредил /армянский царь Валар- 
шак/ великое, славное и многотысячное наместничество северо-восточной сто
роны» (էՑեա սորա մեծ ե անուանի և րազմարիւր q<upllb[(uj էէ||լս|1ԱՈյ IjnrpfuibG կարրլկ 
կողմնակալութիւն...»—ХорвНОЦи, II, 8, С. 113). В ДруГОМ МвСТв, В раССКаЗС 
о Григорисе: «В связи с этим, пришли сановники из северо-восточной сторо
ны» (է'Լասն որոյ եկեալ ղործակալր l| n>pf U>(i<|(i I»1 p ll L (|« «J է>|1Լս|>ԱՈյ. .. » AO- 
ренаци, Ш, 3, c. 259: в данном контексте под северо-восточной стороной 
подразумевается также Каспк-Пайтакаран). Трудно согласиться также и с 
подчеркнутой нами гипотезой (?) автора (во всяком случае, она не мотиви
руется ничем иным, кроме вышеанализированного неверного тезиса). В таком 
«идеологическом христианском смысле» под «Востоком» как в армянских, 
так и в других христианских литературах подразумевалась Персия, иногда 
со включением таких ее христианских областей, как Армения, Иверия, Ал
бания и др. (ср. хотя бы Хоренаци, И, 28—29 или тома «Patrologia Orien
talis»). Кстати, в этом смысле термин употребляется и в ряде контекстов ИА. 
Так, об апостоле Елишае Мовсэс Дасхураици пишет: «И взяв себе в удел 
Восток, /он/ отправился в путь из Иерусалима /и/ через Персию вступил 
в Маскутк, минуя Армению» (I, 6. с. 10). В послании Гюта читаем: «Боль
шое сомнение вкралось в душу злобного врага ( = персидского царя), как 
бы не вошли возрождение и истина в страну Восточную через тех /люден/, 
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ским населением Албанского марзпанства за название их обла
стей: причем, это население не перестает считать себя частью 
армянского этноса, соответственно и—Армянской церкви.

«Албания» и «албанцы» в источниках VII века ИА.

Семантический анализ термина «Алуанк» в «Истории като
ликоса Вироя» и «Истории 684 года» показывает, что в отмечен
ных сочинениях VII. века он употребляется в качестве названия 
страны, территория которой охватывает как правобережье, так и 
левобережье Куры от нижнего течения Аракса до Дербента. 
Это—территория сасанидского марзпанства Аран (Албания). Это 
также территория, на которую распространялась власть Албан
ской церкви. Так, в ИКВ обнаруживаем рассказ о марзпане стра
ны («պետ և իշխան աշխարհիս») Гайшаке, сидевшем «в великой 
столице страны, в крепости Партава», которого волнует защита 
от северян не только Партава, но и «великого города Чора» и его 
«диковинных крепостных стен»18. В И 684 об албанском князе 
Дживаншире говорится, что, получив подтверждение своей влас
ти от императора Константина, он «благоразумно приводит в 
подчинение дикие племена около Кавказа» и правит «великоле
пием от пределов Иверии до Гуннских ворот и до реки Араке»19. 
По рассказу в главе II, 23, хазары вторгаются в «страну Алба
нию», но «князь Албании» наносит им (поражение на северном 
берегу реки Куры и преследует их до тех пор, пока они не пере
ходят «ворота Чора». По рассказу главы II, 25, Дживаншир стро
ит великолепную церковь в крепости Гардман «для всей страны 
Албании» и молит бога, чтобы тот сделал ее «домом молитв и 
просьб» своего народа, которого князь называет «восточным, при
морским» («որք յարևելս ծովեղերեայքս են»)20. Все ОТМвЧвННЫе ДЗН- 
ныс доводят пределы «страны Албании» до Каспийского моря и 
Дербентского прохода.

через которых /истинная/ жизнь вошла в страну Албанию» (1, 11, с. 20—21). 
Наконец, вспомним, что одним из заглавий книг ИА, восходящих к ориги
налу памятника, является «Вторая история /нас—/ восточных провинции 
Албании». Понятно, что под страной, провинцией которой названа таковая 
«жителей Востока»—Албания, подразумевается Армения.

'8 ИА. И, 11. с. 135.
19 ИА, II, 21, с. 183.
20 ИА, И, 25, с. 188.

Вместе с тем, в тех же источниках VII века встречается упот
ребление термина «Алуанк» в более узком смысле. Так, по рас-
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сказу ИКВ, царевич северян (западных тюркклов)21 Шаг заяв
ляет, что его отец Джебу хакан получил (по-сндимом\*,  по дого
вору с Византией) в «вечное наследство» страны—«Албанию, 
Лпинк Ա Чор» («զի ստացալ հայր իմ զաշխարհս ղայսոսիկ զերեսին' 
Աղուանից, Լւինաց և Չորայ իւր սես/հ ական մ առանցութիւն յաւիտենա

կան)))22. Это же самое перечисление стран «Албания. Лпинк и Чор» 
встречается в главе II, 15, в которой, как было отмечено выше, ав
тором ИА была переписана гомилия албанского католикоса Ви- 
роя, а также в последней главе ИА. в основе которой также ле
жал отдельный источник—«Список албанских католикосов»23.- В 
последних случаях оно составляет часть титулатуры албанского 
духовного владыки («католикос Албании, Лпинка и Чора»). Сог
ласно сведению «Списка албанских католикосов», такая титула- 
тура была принята со времен католикоса Абаса (552—596)24. 
Территория «страны Чор», известной только по анализируемой 
фразе (см. раздел 3 в главе II настоящей работы), соответствует, 
несомненно, треугольнику между Главным Кавказом, Каспийским 
морем и Джалганским хребтом25. Территория Лпинка охватыва 
ет бассейн рек Гирдыманчай и Ахсу. но также, по-видимому. Ба- 
ласаканскре ноле и Чилбк до Каспийского моря26. В таком сл\- 
чае, Албании, исходя из данных контекстов, принадлежит только 
правобережье Куры плюс западная часть левобережья. По мне
нию Б. А. Улубабяна, в анализируемом перечислении под Длин
ном понималась территория еще обширная, с охватом всего лево
бережья Куры до Главного Кавказа27. Если такое предположение 
верно, то Албания будет совпадать только с правобережьем Ку
ры, то есть с Утиком и Арцахом. И в И 684 обнаруживается уз
кий смысл термина «Албания». По рассказу в главе I, 27, Маш- 
тоц распространяет христианскую проповедь из селения Гис в 
области Утик в Албанию, в Лпинк и в Касик до ворот Чора28. 
Если Лпинк—восточная часть левобережья или все левобережье. 
Каспк—приморский треугольник до ворот Чора, то Албания в 
данном контексте охватывает правобережье и, может быть, за-

21 См. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. —М„ 1967, с. J58—159.
22 ИА, И. 14. с. 161.
23 ИА. II, 15, с. 166; III, 23 (24), с. 342; 343.
24 ИА. III. 23 (24). с. 34к>.
25 См. Հսւրությու (ijtliG Р. տեղագրության հարցի շուրՀր, С. 1հ2.
26 Там же, с. 123.
27 (|ւ I ու J-ilif-jtllG р. Ա. Գրբացներ Հայոց Արևելից կողմանց պատմության, C. 

50—51.
28 ИА. I, 27, с. 95.
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иадную часть левобережья. По сведениям главы I, 29, северяне 
«переходят реку Куру», располагаются на ее правом берегу, в 
районе города Халхала, затем делятся на три группы, чтобы со
вершить нашествие на три страны—Армению, Иверию и Алба
нию, при этом третья группа приходит в Арцах, в область Мец- 
Куэнк (Мец-Колманк). И здесь под «Албанией» подразумевает
ся только правобережье Куры.

Появление отмеченного нового смысла термина «Албания», 
отождествляющего его только с правобережными областями, 
было связано с первой стороной «албанского мировоззрения» ар
мянского населения Утика и Арцаха. Процесс принятия термина 
«Алуанк» в качестве названия «своей» страны армянами право
бережья и, вместе с тем, их определенное пейоративное отноше
ние к неродственному, собственно албанскому населению левобе
режья, несомненно, должны были привести к тому, чтобы так на
зывать только собственно армянские, правобережные области. 
Впоследствии этот узкий смысл термина «Албания» проник и в му
сульманскую и,грузинскую литературы, где в ряде контекстов под 
терминами «Арран» и «Рани» понимается так же только право
бережье Куры29.

Первая сторона «албанского мировоззрения» отражена в И 
684 достаточно четко (ИКВ в этом отношении менее информа
тивна). Автор знает об этнической пестроте собственно албан
ского населения левобережья. В сочинении упоминаются племена 
чилбов и лпинов30. Население районов около Кавказских гор ав
тор называет «ДИКИМ И варварским» («բարբարոսական ազգը», 
«այլազգի ազգսն»), употребляет для них пейоративные названия 
«Гаргары и Камичик Хепталы», считает переселенными сюда 
Александром Македонским31. Маштоц знакомит эти разношерст
ные Племена С ИСТИННОЙ Верой На ИХ СОбСТВеННЫХ ЯЗЫКаХ («Բոլորո
վին քարոզ և առաքեալ խուժադուժ иարոտնեարն^'1 լինելով' րստ նորին 
բարբառոյ դպրութեան առնէր զնոսա ծանօթս»թ\ ПоСЛС ЭТОГО ՈթՕ- 
светитель возвращается в «гавар Утик», в селение Гис, то есть на
------------------------- ч

и Ср.: Академик В. В. Бартольд. Сочинения, т. III. — М., 1965, с. 334; 
Мровели Леонти. Жизнь картлийских царей, с. 21, 26, 37—39.

зо ИА, II 36, с. 232; II, 39, с. 238—239.
31 ИА, I, 27, с. 95.
32 Следуем восстановлению верного чтения Ш. В. С.мбатяном (см. 11|иГ- 

)!Ա1(Ոյահ Շ. արդյոք էՍ արոսաանեացն» (է Ս արոս տան իր») կամ է Иարոստ ա յՆ-
Ներ» ցեղ, с. 79—84).

33 ИА, I, 27, С. 96.
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юг от Куры34. Таким образом, автор И 684 чертит четкую гра
ницу между своей родной страной с его населением («բնաշխար
հիկքն») и варварскими горскими племенами левобережья . Куры.

34 Там же, с. 96—97.
35 Там же, с. 95.
36 ИА, II, 18, с. 173. Как известно, во второй половине VI в., не терпя 

гонений марзпана Армении Сурена, убитого впоследствии князем Варданом 
Мамиконяном, князь Сюника Вахан добился того, что Сисакан был отделе.) 
от Армянского марзпанства и стал четырнадцатым «шахром» Кусти-Капко- 
ха, одного из четырех больших наместничеств (спахбетств) Сасанидского 
Ирана (Себэос, 8, с. 67—68. 0р։Ги|!։Ьш6 1Г. т. I, ч. 2, с. 558,
Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана, с. 220; Мовсэс Каланкатуаци. Ист
рия страны Алуанк, с. 196—197, прим. 12 ко второй книге). Сюник адми
нистративно снова присоединился к остальной Армении в середине VII в. <: 
началом арабских походов (Себэос, 52, с. 175). Данная фраза И 684 с от
дельным упоминанием Армении и Сюника наглядно показывает, что под 
«Арменией» автор понимает только марзпанство.

Вторая сторона «албанского мировоззрения» армянского 
населения правобережья Куры выражается у автора И 684 в том 
разделе, где говорится о приходе Маштоца и его учеников в Ал
банию, и при этом последние оказываются в Утике и Арцахе35. 
Между тем, как было показано во второй главе настоящей рабо
ты, современные источники, в том числе «Житие Маштоца» и до
кументальный материал, показывают, что во время поездки Маш
тоца в Албанию правобережье Куры находилось в составе Ар
мянского царства.

В И 684 проявляется и новая, третья сторона «албанского 
мировоззрения», выражающаяся в противопоставлении албанских 
князей и Албанской церкви соответствующим институтам «стра
ны Армении», бывшего Армянского марзпанства. Появление этой 
тенденции было связано с возникновением в начале VII века инс
титутов князей Армении, Иверии и Албании и с первыми прояв
лениями стремления Албанской церкви стать независимой от ар
мянского католикосата. Выразитель отмеченного воззрения ар
мянского. населения правобережья, автор И 684, всячески возвы 
шает своих героев-земляков, иногда в ущерб князьям остальных 
областей Армении. Так, в главе II, 18 он специально утвержда 
ст, что албанский князь Дживаншир прибыл к шаханшаху, со
биравшему войска со всего Ирана, раньше, чем «князь Сюника 
и спарапет Армении»36. По рассказу в следующей главе ИА, видя 
отважность Дживаншира, армянские и грузинские князья заду
мывают сделать его своим зятем, однако албанский князь бе-

252



рет сеое в жены дочь князя «страны Сисакан», из рода Аруичан37 38 39 40 
Б главе II, 22 рассказывается о том, как византийский импера
тор оказывает Дживанширу всяческие почести и дарит ему часть 
животворного креста, а армянские князья, в частности, спарапет 
Хамазасп Мамиконян, «впадают в великую зависть»33. И 684 яв
ляется в хронологическом отношении первым источником, в ко
тором упоминается апостол Елишай, ученик апостола Фаддея, 
проповедовавший в Албании христианство после смерти своего 
учителя, то есть примерно во второй половине I в. н. э. По рас
сказу в главе I, 28, албанские ученики скончавшегося уже Маш- 
тоца говорят следующее: «..давайте, братия, пойдем в божествен
ный город Иерусалим и там попросим нам предводителя. Ведь 
начальное просвещение страны Восточной совершилось рукой 
святого Елишая из Иерусалима»23. Согласно сведениям автора 
И 684, из Иерусалима приходят в Албанию не только Елишай и 
ученики Маштоца вместе с тремя иерусалимскими священниками 
во главе с Афанасием՜’0, но даже и сам Маштоц41. Новые прог
раммные легенды Албанской церкви—легенды о Елишае и Маш- 
тоцс, связывающие просвещение «страны Албании» с Иерусали
мом—существенно отличались от программной легенды предшест
вующего этапа Албанской, церкви—легенды о Григорисе, отра
женной в ПВ, которая считала базой просвещения Албании Ар
мению. Новая тенденция албанского католикосата, стремление 
полностью освободиться от подчинения Армянской церкви, поя

37 ИА, II, 19. с. 179.
38 ИА, II, 22, с. 184.
39 ИА, I, 28, с. 97—98. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 61. Весьма ин

тересно наблюдение Б. А. Улубабяна, отмечающего, что предание о Елишае 
имело значение как бы камня преткновения: первоначально, представляя про
светителя Албании учеником «армянского» апостола Фаддея, духовные от
цы марзпанской Албании подчеркивали вхождение своей церкви в сферу 
юрисдикции армянского католикосата; стоило, однако, появиться тенденции к 
обособлению, как тот же Елишай стал символом борьбы за автокефальность 
Албанской церкви (Ուլու|-ա[֊յւււ11 I'. եկեղեցու Աղվանից թևի սկզբնավոր
ման հարցը, с. 58—59). Здесь мы должны отмстить, что основой для под
хода к вопросам возникновения, распространения и эволюции церковных 
преданий служит нам новая теория А. С. Саакяна о монастырском фольк
лоре, опубликованная лишь частично (см. 11սւ1ևսկյսւն Ա- II- էՊատմութիւն 
Հացունեաց /սաչինյ, զրույցը և նրա տ ի պա րան ութ յունր.-Պ ԲՀ , 1081, Л? 1, С. 

153—166).
40 ИА, 1, 28, С. 98.
41 ИА, I. 27, С. 95.
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вилось в самом конце VI—начале VII века и была связана с энер
гичной борьбой имперской диофизитской церкви против монофи- 
зитства в Армении, но с развитием феодальных отношений эта 
тенденция стала в какой-то мере традиционной и проявлялась в 
последующие периоды без диофизитской окраски. Начиная с VII 
века, стремление возвысить Албанскую церковь и подчеркнуть 
ее апостольское происхождение становился ярким аспектом так 
называемого «албанского мировоззрения» армянского населения 
Арцаха и Утика.

Но вместе с тем, другой стороной мировоззрения автора И 
684 остается «армянское мировоззрение». Во многих разделах 
сочинения подчеркивается нескрываемое уважение автора и его 
героев по отношению к духовным и светским деятелям из «стра
ны Армении». В конце главы II., 19 повествуется о том, как, за
ботясь об отражении натиска арабов, «многомудрый Дживаншир 
заключает союз с армянским военачальником» и вместе с ним об
ращается за помощью к Византии42. В главе II, 27 автор расска
зывает о поездке Джнваншира к халифу и подробно описывает 
радушные встречи князя по дороге в Сирию и обратно с князья
ми Армении43. Возвращающегося от халифа Джнваншира со 
всеми почестями принимает князь I ригор Мамиконян (661 — 
685). В его резиденцию Аруч прибывает в это время и «святой 
голубь, столп церкви, великий патриарх армянский Анастас» 
(Акореци, 661 667)44. Увидев его, продолжает автор, Дживан
шир «исполнился духовной радости, поклонился ему и был бла
гословлен им, как святым ангелом»45. Глава II, 38 содержит рас
сказ о поездке епископа Исрайэла «к великому католикосу ар
мянскому» Сахаку Дзорапореци (677—703) и к «благочестиво
му князю Айраратской области» Григору Мамиконяну46. Исра- 
йэл прибывает «во вселенский город» Валаршапат, где он учил
ся в юности47, и великими просьбами получает часть мошей Гри
гория Просветителя, доставленных недавно из Гордана48.

'л ИА, II, 19, е. 181.
43 ИА, II, 27, с. 194—196.
“ ИА, II, 27, с. 195.
« ИА, II, 27, с. 195—196.
« ИА, II, 38, Ժ. 236.
47 ИА, II, 37, с. 234.
« ИА, II, 38, с. 236—237.

Помимо термина «Албания» («Алуанк») автор И 684 часто 
употребляет в качестве названия «своей» страны термин «Вос
ток». Словосочетания «Восточная сторона (край)» («Արևելիչ 
կողմանք»), «ВОСТОЧНЗЯ Страна» («Արևհլից աշխարհ (երկիր)»),
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«КНЯЗЬ ВОСТОЧНЫХ» («Արևելեաց իշխան»), «КНЯГИНЯ ВОСТОЧНЫХ» 
(«Արևելեաց տիկին»), «ПреДСЛЫ ВОСТОЧНЫХ» («Արևելեաց սահմանք»), 

«наместник восточных» («Արևելեաց կուսակալ»), «воендчальник 
ВОСТОЧНЫХ» («Արևելեաց զօրապետ»), «ВОСТОЧНЫе» ( « ш ր ևե լե ш յք» ) 
встречаются в сочинении 23 раза. 33 раза упоминаются словосо
четания «албанская страна (провинция, царство, дом, спарапет) ». 
Только термин «восточные», означающий «восточные 413 армян» 
tи никогда—термин «албанцы»), употребляется автором в тех 
четырех случаях, когда он говорит о своем народе с применением 
личного местоимения или частицы «и». Так, албанские ученики 
Маштоца говорят: «զի բնական լուսաւորութեան երկրիս արևելայցս 
(«нашей страны ВОСТОЧНЫХ») ի ձեռն սրբոյն Եղիշայի յԵրուսաղէմէ 
եղեալ սկիզբն»* 9. Дживаншир представляется император)' так: 
«սպարապետ և իշխան Աղուտն ի g հ ան դե րձ արևելեացս ծաոայական 
աշխարհաւ» («вместе с покорной нашей страной восточных»)* 50 si. 
Император Константин поручает князю, чтобы тот, пишет ав
тор, «правил по-царски над всеми нами восточными» («և արևե֊ 
լեայցս ամենեցուն արքայաբար առնել տեսչութիւն»)^. ОбраЩДЯСЬ 
к богу, Дживаншир называет свой народ «որք յարևելս ծովեզե- 
րեայքս են» («НДС, ВОСТОЧНЫХ, ПрИМОрСКИХ»)52 * *.

« ИА, I, 28, с. 97—98.
50 ИА, II. 20, с. 181.
si ИА, И, 22, с. 185.
« ИА, II, 25, с. 188.
ю ИА, И. 22, с. 184.
Н ИА, II, 26, с. 190.

Говоря же о «стране Армении», автор неоднократно употреб
ляет для нее также и термин «Айраратская страна (провинция, 
область) ».՝ Так, в главе II, 22, упоминая «армянских нахараров», 
чуть ниже автор сочинения называет их «Айраратскими азата
ми» («Այրարատեան ազատքն»)^. В ГЛЗВе II, 26 СООбЩДеТСЯ, ЧТО 
гунны вторгаются в Албанию и lia .берегу реки Араке захваты
вают стада не только местных, но и населения из «Айраратских 
гаваров» и Сюника («ոչ միայն զբնաշխարհիկսն, այլ որ յԱյրարա֊ 
տեան գաւառացն և ի Սիւնեиտանեայց աշխարհէն հօտք և անդեայք...»)^- 
Для жителей Албании здесь употребляется слово «բնաշխարհիկքն», 
то есть «местные», «из /нашей/ собственной страны». Получает
ся, таким образом, интересный трехчленный ряд—местные, жите
ли Айраратских областей и Сюника, и все они, естественно, ар
мяне. В главе II, 27 Дживаншир прибывает в «Айраратский га- 
Вар» ( « յԱ յրա րա տ ե ան գաւառն»), ГДС СГО рЗДуШНО ПрИНИМаСТ Др- 
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минский князь Григор55. В главе II, 38 Исрайэл приходит .«к 
КНЯЗЮ Айраратского гавара» («առ րարեպաշտ իշխանն ԱյրարատЬան 
գաւառին»)55. Он узнает, что недавно тот доставил «в страну ар
мянскую, В Аираратский гавар» («յաշխարհն Հայոց' յԱյրարատեան 
գաւառ») .мощи Григория Просветителя, находившиеся ранее в 
селении Тордан в области Дараналеац57 58. Последняя входила скоп
ца IV в. в пределы Римской (Византийской) империи. И ее упо
минание автором И 684 г. отдельно от «Армении», так же как и 
вышеотмеченный факт отдельного упоминания Сюника. нагляд
но показывает, -это этот автор понимал под термином «Армения» 
только территорию современного ему Армянского марзпанства. 
Исрайэл получает часть мощей Григория с помощью жены князя 
Григора Мамиконяна, «госпожи Великой Армении», которая «бы
ла РОДОМ ИЗ Провинции Албании» («որ և նա ի и կ յԱղուանի ց նա
հանգէն էր»)56. Употребление автором И 684 терминов «Восточная 
страна» и Айраратская область», ничем не искажающих действи
тельное этническое лицо «Армении» и «Албании» VII века59 *, по
казывает, что его, армянина из албанского правобережья Куры, 
нс совсем удовлетворяли традиционные термины.

55 ИА, II, 27, с. 195.
56 ИА, II, 38, с. 236.
57 Там же.
58 Там же.
59 Кстати, данное положение остается в силе, даже если согласиться с

вышеанализированной (и отвергнутой) гипотезой Ф. Дж. Мамедовой, согласно 
которой понятие «Восток» подразумевало, что Албания являлась «восточной 
окраиной, восточным пределом христианского мира», а не Армении (см. вы
ше, прим. 17 к настоящему разделу).

Интересно также, что автор И 684 склонен очень часто на
зывать древние названия областей армянского правобережья— 
«Утик» и «Арцах»—двух провинций бывшего царства . Великой 
Армении. Так, по рассказу в главе I, 27, Маштоц вместе со свои
ми учениками приходит в«гавар Утиакан» (с. 95). Ученики Маш- 
тоца возвращаются из Иерусалима в «страну Арцах» (I, 28, с. 
98). Тобсльскос войско достигает «гавара Арцахакан» (I, 29, с. 
99). Княгиня Тагухи, оказавшаяся причиной просвещения То- 
бельского войска, была из «гавара Ути» (I, 29, с. 100). Просве
щенное уже Теофильское войско возвращается на берег реки Ку
ры, в «гавар Ути» (I, 30, с. 103). Перейдя из «гавара Утиакан» 
через Куру в Камбечан, Дживаншир оказывается • «за пределами 
родного участка» (II, 19, с. 178). Гунны во главе с Алп-Илитве- 
ром вторгаются через Кавказские горы, переходят через Куру и
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проникают в «гавар Ути» (11, 36, с. 232) и т. д. Наряду с Ути- 
- ком и Арцахом автор И 684 часто говорит о Гардмане, как о род

ном крае.
В сочинении выражается всяческое почтение по отношению 

к армянским католикосам Анастасу I Акореци и Сахаку III Дзо- 
рапорецн. Первый называется «святым ангелом», «голубем свя- 

. тым, опорой церкви, великим патриархом армянским», второй— 
«великим патриархом армянским», «великим католикосом», «свя
тым архиепископом Великой Армении»69. Автор весьма почтитель
но относится к святым армянской церкви. Один из главных геро
ев сочинения, епископ Исрайэл, делает все возможное, чтобы 
заполучить часть «желанного клада», «почтенных мощей святого 
Григория» (II, 38, с. 236—237). В истории просвещения гуннов 
важнейшее место занимает имя Маштоца. Исрайэл крестит гун
нов тем животворящим крестом, который принес из Иерусалима 
в Албанию Маштоц. Для подчеркивания большего чудодействия 
этого креста автор помещает в начале сочинения целую легенду 
о том, как с его помощью еще во времена Маштоца и его уче
ников были приведены в благоверие дикие народы Кавказа и да
же Тобельское войско—часть гуннов61. Симптоматично, что автор 
И 684 подчеркивает роль армянского католикосата в христиани
зации гуннов епископом Исрайэлом. После получения епископско
го сана и перед отправлением к гуннам Исрайэл приезжает в Ар
мению. И хотя из повествования главы 11, 38 так и нс выясняется 
цель этой поездки (в главе рассказывается только о том, как Ис
райэл заполучил часть мощей Григория Просветителя), все же не
трудно восстановить, что поездка в Валаршапат имела целью со
гласовать намеченную миссию Исрайэла к гуннам с армянскими 
деятелями62. Неудивительно поэтому, что гунны обращаются за
тем с посланиями не только в Албанию (к князю Вараз-Трдату 
и католикосу Елиазару), но и в Армению (к князю Григору Ма
миконяну и католикосу Сахаку Дзорапорецн)63. Наличие всего 
этого материала в И 684 показывает не только действительное 
положение вещей ко второй половине VII века, а именно верхо-

НА. II. 27, с. 195; II, 38. с. 236; II, 44, с. 263<.
б' ИА, I, 27—30. Интересно заметить, »то и в VI веке армяне из Алба

нии (Арана) проповедовали христианство на Северном Кавказе именем Маш
тоца. о чем сохранился рассказ у сирийского автора Псевдо-Захарии Рито
ра (в дошедшем до нас тексте—«Кардост՝» вместо «Маштоц»). Об этом см. 
Տեո-Պեւււրոսյս>(ւ 1,. Հ- Մաշտոցյան ավանդննրլ։ և Լայոց աոաջե լութ յոէ-նր Հոնաց 
ttt 4 /»/ ւսր հոէ-tf•-- Չ/Հ, 1981, № 1, С. 107—118.

62 Ср. Тер-Гевондян А. Н. Армения и арабский халифат, с. 50.
ИА, И, 44-45.
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венство армянского католпкосата и участие последнего в попыт
ке христианизации прикаспийских гуннов, по и то, что автор И 
684 вес же признавал определенное подчинение Албанской церк
ви Армянской. Исходя из этого, .можно предложить и текстоло
гическую поправку в главе II, 42, а именно считать одну из фраз 
добавлением автора X века па переписанный им текст И 684. В 
данном отрывке Исрайэл убеждает гуннов согласовать их наме
рение создать собственное патриаршество с албанскими кругами 
II ГОВОРИТ, В ЧаСТНОСТИ, следеютее.՜ « ft այց ւղարտ է ձեդ ղսւյդ խոր
հուրդ մ ու ած ութ Լ ան գրով ծանուցանել աո համօրէն աշխարհն Ս.դուանից 
և առ հայրապետն Եդիադար. որ ի սրբՈ|ն եղիշւս|է մինչև «յայսօր արևե- 
յ|’<յ հիւսիսականաց միայն ւ|իքւակեալ է առաքելական шрпп յ աստուա
ծաբնակ քաղաքէն՝ յ երասաղէւ) է և |ւ սրբոյն Յակոբայ' յեղբօրէ տեառն' 
ընկալեալ ծեռնաղրութիւն: Եւ ղո>ր սահման էր այնմ վիճակի. առանց 
կամաց խորհրդակցութեան բոլորեցունց հարց և եղբարց h աթոռակցաց 
իմոց այղ դի՞արդ լինիցի»™. В ПрИВСДСНПОМ ОТрЫВКС ПОДЧерКНуТЫС 
слова выпадают из общего смысла и в ИА находят буквальную 
параллель в ряде фраз автора X века, где Мовсэс Дасхуранцн 
подчеркивает апостольское происхождение Албанской церкви и 
пытается поставить ее выше Армянской35. Словосочетание «արևե- 
լից հիւսիսականաց» («ссверо-восточные»), свойственное для ав
тора X века, ни разу не встречается в тексте И 684. Добавляя 
указанную фразу, Дасхуранцн допустил и характерную для себя 
грамматическую ошибку. Союз «որ», которым он связал свое до
бавление с остальным предложением, подразумевает, что последу
ет дополнение к предшествующему слову, однако подчеркнутая 
фраза не имеет какого-либо отношения к «хайрапету Елизару». 
Интересно заметить, что после речи Исраэйла гунны отправляют 
посольство с посланиями не только в Албанию, но и в Армению. 
Не следует ли из этого, что Исрайэл говорил им о необходимости 
обращаться и к армянскому католикосу? Не такую ли фразу вы
черкнул в тексте И 684 автор X века, добавляя вместо нее свою 
мысль об апостольском происхождении Албанской церкви?

64 ИА, II, 42, с. 261—262.
05 Ср. ИА, 1, 6, с. 10; I. 9, с. 14; II, 47, с. 270; II, 48, с. 274; III, 8, с.

302 (чтение списков группы Б и списка 11); III, 23 (24), с. 342.

Таким образом, исследование И 684 показывает, что в VII 
веке «албанское мировоззрение» армянского населения правобе
режья Куры, хорошо выраженное cine в «Повести о Вачагане», 
продолжает укрепляться. К его прежним характерным чертам 
(определенное негативное отношение к левобережному населе
нию и представление, что правобережье было «Албанией» с дав-
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них пор) добавилась в первоначальном состоянии еще одна—воз
величивание светских и духовных владык Утика и Арцаха в ущерб 
авторитету правителей Армянского марзпанства. Однако «албан
ское мировоззрение» никак не мешает автору И 684 представ
лять себя и «свой народ» в этническом смысле частью Армении.

РАЗДЕЛ 5. «АЛБАНИЯ» И «АЛБАНЦЫ»-У МОВСЭСА ДАСХУРАНЦИ

Анализ термина «Алуанк» в тех разделах ИА, которые напи
саны самим автором X века, показывает, что под ним Мовсэс 
Дасхуранци подразумевает всю территорию бывшего Албанского 
марзпанства от нижнего течения Аракса до Дербента, на которую 
распространялась в X веке власть Албанской церкви. Так, в опи
сании своей страны он пишет: «Благолепна и желанна страна 
Албания с высочайшими гребнями Кавказских гор...»1. В преды
дущей главе автор ИА перефразирует те сведения Мовсэса Хо
ренаци, согласно которым армянский царь Валаршак подчиняет 
жителей горы Кавказа и примыкающей к нему долины и назна
чает над ними правителей2. И хотя Хоренаци имел в виду насе
ление западной Картли, Дасхуранци увязывает этот рассказ с 
насельникам.! левобережной Албании. В нескольких отрывках 
автор ИА упоминает о Море (Дербенте), как о составной части 
«страны Албании»: там находилась резиденция албанского като
ликоса до се перемещения в Партав, и оттуда начал свою про
светительскую деятельность «албанский» апостол Елишай3. От
дельные сведения о левобережных районах сохранились и в хро
нологических рассказах в последних главах ИА. Все это показы
вает, что левобережье Куры до Кавказских гор и Дербентского 
прохода, несомненно, входили в понятие «Албания» по Мовсэсу 
Дасхуранци.

1 ИА, I, 5, с. 9. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 25.
2 ИА I 4, с. 8. Ср. Хоренаци, II, 6, с. 108—109.
з ИА, I, 6. с. Ю; 11. 4, с. 119; III. 16 (17), с. 320; III. 23 (24), с. 342- 

343.

Большинство сведений автора ИА относится к правобере
жью Куры, провинциям Утик и Арцах, которые представляются 
Мовсэсом Дасхуранци как административный, церковный и куль
турный центр «страны Албании». Так, хотя апостол Елишаи на
чинает свою проповедь в Море, вскоре он прибывает на правобе
режье, в провинцию Утик. проповедует в городе Сухар, в селе
нии Гис, в долине Зергунп. Здесь его убивают, и'мощи апостола 
остаются в местечке Хоменк. Впоследствии они оонаруживаются
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и переносятся на хранение в селение Урекан, а затем—в монас
тырь Нерсмпхра или Джрвштпк (1, 6—7). Все перечисленные то
понимы, освященные в представленной легенде о Елншае, нахо
дятся на правобережье Куры, к западу от католпкосской рези
денции Партава4. О мощах святых, обнаруженных на горе Ди- 
запаит в провинции Арцах, рассказывается в главе II, 5 (с. 119). 
Выше было отмечено, что большинство сведений главных источ
ников Мовсэса Дасхуранци—ПВ, И КВ и И 684—также относит
ся к правобережным областям. То же самое можно сказать и о 
других местных источниках автора ИА. Так, в «Видении Вехпка» 
рассказывается об обнаружении мощей святых в местечке Кал- 
сет, в гаварс Мханц провинции Арцах (II, 6). В главе II, 50 по
вествуется о том, как были собраны святые реликвии для церкви 
в селении Илерк, в провинции Арцах. И наконец, к правобережью 
относятся почти все сведения из хронологических рассказов в пос
ледних главах ИА. Такое исключительное место правобережных 
областей в повествовании ИА указывает; с одной стороны, на 
то, что автор и его источники происходят из Утика и Арцаха, с 
другой стороны—па то, что Мовсэсу Дасхуранци также не чуждо 
понятие «Албании» в узком смысле, то есть с охватом только 
правобереж ья5.

4 Ряд исследователей локализует упомянутый в данном рассказе Гис в 
.местности Киш к северу от Шеки. Верную локализацию см. у Б. А. Улу- 

бдбяНЛ (Պատմէս—աշքստրհարյրտկան ձշղրտոէ-էՈ,եր, с. 176-177).

5 Отмечая исключительное место армянского правобережья в ИА, ряд ис
следователей считает, что иод „Албанией“ Мовсэс Дасхуранци понимал толь
ко правобережье Куры {Каграманян К. А. Источники..., с. 6; Սւ|ազյան Д. II.

աշխարհ* հ աս կա у ուխ յուՀնր րէէէո Մովսես ե ա ղան կատ ,քա у ու. . 1073,

1, С. 225—234; (|ւ.[Ու|4|լ[՝յւս(ւ ('•. I),. Գրվաղներ, С. 50 — 51). ОДНЗКО уКЭЗЭННЫЙ В 

начале настоящего раздела материал показывает, что автор ИА включает в 
понятие „страна Албания“ и левобережье Куры.

6 ИА, I, 4, с. 8.

7 ИА. II, 17, с. 172.

Представление правобережья Куры в качестве центра «стра
ны Албании» было обусловлено определенным негативным отно
шением автора ИА к левобережному населению, воззрением, 
охарактеризованным нами как первая сторона так называемого 
«албанского мировоззрения» армянского населения Утика и Ар
цаха. Мовсэс Дасхуранци называет насельников собственно ал
банского левобережья «северянами» («հիւսիսայինքն»), «диким 
пришлым народом» («զվայրենի եկամուտ ազդս»)6, «ДИКИМ НарОДОМ 
Кавказа» («զվայրասուն ազդն Կալկասոլ» )7. В ОДНОМ ИЗ раЗДСЛОВ 
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он -отмечает разноплеменность населения «страны восточных» 
(«Բայց արևԼլհայցս բազմազգութիւն...»), Причем, СВЯЗЫВЗЯ С ЭТИМ 
обстоятельством уничтожение книг, где могли бы содержаться 
сведения о древнем периоде истории страны8. Переписывая све
дения Мовсэса Хоренацн, автор ИА не изменяет те фразы ис
точника, в которых население՜ левобережья Куры выступает под 
пейоративными названиями9. В главе II, 3 мы встречаем все 
пять пейоративных эпитетов, которыми Хоренацн характеризует 
собственно албанский язык, для которого Маштоц создал пись
мена10 11. При этом Мовсэс Дасхуранци излагает последний факт 
весьма инертно, без всякого воодушевления оттого, что когда-то 
были созданы письмена для языка «гаргареев» собственно Ал
бании.

8 ИА, I. 8, с. 12.
9 ИЛ, 1, 4, с. 8. Ср. Хоренацн. II, б, г. 108—109.
10 ИЛ, И, 3, с. 117. Ср. Хоренацн. III, 54. с. 329»
11 ИЛ, I, 8, с. 13. Ср. Хоренацн. II. 41—45. с. 169—170.
։։ ИА, I, 8, с. 13; И, 3, с. 118. Ср. Хоренацн, II. 44—45, с. 169—170; III, 

55, с. 331-332; III, 60, с. 340.

Также хорошо выражена у Мовсэса Дасхуранци вторая сто
рона «албанского мировоззрения» армянского населения право
бережья. По его представлениям, «Албания» имела современный 
ему территориальный охват всегда, и Утик и Арцах все время 
были частью и центром страны. Так, апостол Елишай, пропове
довавший в Албании христианство, согласно традиции, в первом 
веке н. э., по рассказу в главе I, 6, действует главным образом в 
Утике. В главе I, 8 Дасхуранци излагает сведения Мовсэса Хоре- 
наци о борьбе армянских царей Арташэса и Ёруанда, причем 
там, где в источнике говорится о встрече противников в «гаваре 
Ути», автор ИА добавляет: «в пределах Албании» («ի սահմանս 
Աղուանից»), а там, где сообщается о переходе на сторону Арта
шэса войска, собранного Еруандом в Утике, Дасхуранци просто 
перефразирует—«албанское ВОЙСКО» («զզօրսն Աղուանից» թՀ Ав
тор ИА перенимает у Мовсэса Хоренацн все сведения, касающие
ся Утика, Арцаха и Гардмана, то есть областей Великой Арме
нии, вошедших впоследствии в состав Албании!12.

Еще более ярко выражена у Мовсэса Дасхуранци третья сто
рона «албанского мировоззрения» армянского населения право
бережья Куры—противопоставление в ряде эпизодов «албансьГб- 
го» «армянскому» ради возвышения и восхваления первого. Если 
в И 684 это противопоставление выражалось.лишь в первоначаль
ном виде и не столь четко, то у Мовсэса Дасхуранци оно стано
вится, по-видимому, главной характерной чертой общего мировоз-
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зрения. В начале своего сочинения автор ИА приводит легенду 
об апостоле Елпшас, прибывшем в Албанию и просветившем ее 
якобы в I веке и. э. (I, 6). Именно с этого времени представляет 
Мовсэс Дасхуранци начало албанского христианства и Албан
ской церкви. Но его утверждению, Елишай был первым албан
ским католикосом (III, 23). Вторым албанским католикосом по 
«Списку албанских католикосов» был Шупхалишой, также яко
бы прибывший из Иерусалима13. По сведению в главе III, 8, 
добавленному Мовсэсом Дасхуранци на текст одного из докумен
тов Партавского собора 704 г., из Иерусалима прибыли в Алба
нию также и следующие албанские- католикосы, по «Списку ал
банских католикосов»—Матэ, Сахак, Мовсэс, Панд и Лазар 
вплоть до Григория Просветителя14. В то же самое время, про
свещение Армении датируется автором ИА не временем апосто
ла Фаддея, учителя Елпшая, а периодом деятельности Григория 
Просветителя. Получается, что Албания просветилась в I, а Ар
мения—в IV в. н. э. Эта своеобразная хронология представлена 
автором в главе II, 47, где читаем: «Был сорок третий год римлян 
(327 г. н. э.—А. А.), когда просветилась Армения, а просвеще
ние Албании /произошло/ на двести семьдесят лет раньше (то 
есть в 57 г. и. э.—А. А.)»15. Ниже Мовсэс Дасхуранци представ
ляет читателю отрывок из циркулярной грамоты Абрахама Ал- 
батанеци, по искаженной автором ИА фразе которого получа
ется, якобы армянский католикос подтверждает идею о более 
раннем возникновении албанского патриаршего престола16. В до
бавленной им к тексту И 684 фразе в конце главы II, 42 Дасху
ранци утверждает, что только Албания имеет апостольский пре
стол, восходящий к Иерусалиму17. В главе 1,9, где он сообщает 
о просьбе албанского царя Урнайра, чтобы епископ «страны Ал
бании» рукополагался рукой Григория Просветителя, тут же сле
дует примечание, что данный факт был результатом не первосвя- 
щения Армении, а каких-то других причин18. Искажая решение 
Партавского собора 704 г., Дасхуранци добавляет в главе III, 8

13 ИА, III. 23 (24). с. 342 (чтение списков группы Б и списка 11).
14 ПА, III, 8, с. 302 (чтение списков группы В и списка 11).
15 ИА, II, 47, с. 269—271). О восстановлении оригинального текста дай

ной фразы см. выше, в разделе о списка՝: ИА.
16 ИА, И, 47., с. 270. .С восстановленным в критическом издании текстом 

данного отрывка невозможно согласиться. См. чтения рукописен ИА а под
строчных примечаниях.

17 ИА, II, 42, с. 261.
18 ИА, I, 9, с. 15 (чтение списков группы Б и списка 11 группы А).
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сною мысль о том, что если албанский католикос рукополагается 
армянским духовным владыкой, то и последний должен прини
мать рукоположение от албанского католикоса19 20.

” ИА. HI, 8. с. 302 (чтение списков группы Б и списка h).
20 ПА. I. 9. с. 14. Перевод no III. В. Смбатяну, с. 27.
2' По снедениям Повханнэса Драсханакертци. время ' создания царства 

Хамама (Албанское царство армянских и византийских источников, царство 
Эрети грузинских.и царство Шакин арабских источников) падает на период 
после 89.3 г., так как в этом году историк знает пока eme «великого князя 
Востока Хамама» ( Драсханакерпщи, с. 170: ср. ll.i|i։Gji ‘։>. фшп~
pl՛, с. 131).

22 ИА, III, 21 (22). с. 335.
23 ИЛ, III, 22 (23). с. 341. Перевод по Ш. В. Смбатяну, с. 170.

Рассказывая об албанских царях и князьях, автор ИА вся
чески пытается доказать, что они, если не превосходили, то ни
чем, по крайней мере не уступали светским владыкам из цент
ральной Армении. Так, повествуя о принятии христианства в 
Римской империи императором Константином, в Армении—царем 
Трдатом и в Албании—царем Урнайром, Мовсэс Дасхуранци 
специально отмечает, что «эти чудеса были сотворены Богом в 
одно и то же время»23. В другом месте, рассказывая на этот раз 
о восстановлении Армянского царства Ашотом Багратуни в 336 г. 
армянского летосчисления (887) и Албанского царства—Хамамом 
Благочестивым21, он сразу вставляет фразу «Эти /события/ свер
шились ОДНОВреМСННО» («այսք ի միում ժամանակի գործեցան» )'2^. В 
главе III. 22 (23) Дасхуранци сообщает о борьбе Сахака Сева- 
ды против армянского царя Смбата I Багратуни так: «С ним 
/Сахаком/ не раз воевал царь Армении Смбат и устраивал коз
ни против него, однако ему не удалось подчинить его своей во
ле»23. А через несколько фраз следует уже сообщение о велико
лепном восшествии на царский трон потомка Сахака Севады— 
Повханнэса-Сенексрима.

Выражением третьей стороны «албанского мировоззрения» 
армянского населения Утика и Арцаха является и сама идея 
создания сочинения Мовсэса Дасхуранци как «Истории» страны 
и народа Албании. Автор X века стремится уподобиться Мовсэсу 
Хоренаци, написавшему «Историю» Армении и армян. В самом 
начале своего труда, заимствуя у Пилона Тиракаци, он помещает 
рассказ о происхождении народов и в одной из фраз добавляет 
ИМЯ албанцев: «իսկ որ ի կողմանս հիւսիսոյ են, ազգակից են կեւոոլ- 
րացւոց (В ДрСВНСЙШСЙ руКОПИСИ — կէտ արա ցլոց, կե տ ոլրա ցլո ց, В 
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списках группы Б — 1{/илпц1шд1.пд)2А, П11Ш1|| Ц,1ришГ1Г1 («ЖИВУЩИе 
же в северных странах—соплеменники кетурейцев, откуда /проис
ходят! « албанцы»)24 25. Ниже приводится список стран, народы 
которых в средневековой христианской традиции считались по
томками Иафета: среди них фигурирует и Албания26. В начале 
следующей главы Мовсэс Дасхуранци переписывает у Пилона Ти- 
рекаци и список народов, потомков Иафета, имеющих письмен
ность, и добавляет при этом неназванное в источнике имя албан
цев27. Продолжая повествование своей «Истории», автор помеща
ет далее рассказ о начале княжеской власти в Албании, связав 
для этого друг с другом два отдельных рассказа Мовсэса Хоре- 
ьаци: один—о назначении армянским царем Валаршаком прави
телей над населением возле Кавказа, другой—о создании тем же 
царем северо-восточного наместничества Армении между река
ми Курой и Араксом и назначении там наместником некоего Ара

24 В критическом издании— «’/•«<sr* по , Хронике՜ Пи юна, т. е. ис
точнику ПА. С такого рода восстановлениями трудно согласиться.

25 ИА. I, 2, С. 5. Ср. с. 360. в
том же разделе Пилона Тиракаци, восходящем к «Генеалогии» Ипполита 
Римского, армяне возводятся к внуку Иафета Торгому (Тоорме j пполи 
та). Для определения степени развития «албанского мировоззрения» армян
ского населения правобережья Куры (или уже «самосознания», во всяком слу
чае для правящих слоев) очень важно констатировать, что Мовсэс Дасхуран
ци возводит «албанцев» к другому внуку Иафета Китию (в ИА Кетур}). 
Причина выбора-этой кандидатуры предка заключается, по-видимому, в том, 
что во фразе о нем упоминаются «северные страны». Возможно, сыграло роль 
и наличие чтения «кетурейцы» в тон рукописи «Хроники» Пилона Тиракаци, 
которая имелась под рукой у автора ИА. Один из важнейших исто тиков 
последнего, Мовсэс Хоренаци, приводит библейское сведение о том, jto 
новья Авраама от жены Кетуры (т. е. «кетурейцы», по христианской ген. 
логической традиции, предки парфян) пс-псселились в «восто ihijio стран. 
{Хоренаци, II, 68, с. 203). Выше мы уже говорили о том, что Дасхуранци 
несколько раз называет свою страну «северо-восточной». Нетрудно заметить, 
что кандидатура библейского предка была подобрана нс совсем удачно, и ю 
Китий—традиционный предок киприотов и каких-то северных островитян, 
этот факт также очень важен, так как он показывает, насколько была се 
рьезно обдуманной (а в современном, научном понимании обоснованной 
тенденция армянских правящих кругов Албании представлять «албанцев» в 
качестве отдельного народа.

26 ИА, I, 2, с. 5. Ср. «/ш>п1Лшцр< ' 1'J' 'Ъ/'> С. 360.
27 ИА, I, 3, С. 6. Ср. .t.u.hb’b.uqpn.pС. 360.
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на из рода Снсака28. Затем следует краткое географиче
ское описание «страны Албании» (I, 5) и, наконец,—рассказ о 
распространении там христианства апостолом Елишаем (I, 6—7). 
После такого своеобразного предисловия о всех «началах» Ал
бании Мовсэс Дасхуранци переходит к изложению известных ему 
событий, используя имеющиеся под рукой разнообразные мате
риалы. Интересно, что обращая внимание на немногочисленность 
сведений о древнем периоде истории «страны Албании», он ни
как не сомневается в том, что таковые обязательно были, и поэ
тому выдвигает предположение о причинах их утери и тут же с 
благодарностью вспоминает Мовсэса Хоренаци, который дает 
возможность восполнить много пробелов (1, 8). Так, расставив 
имевшиеся под рукой материалы в хронологической последова
тельности (по современным меркам, весьма относительной), пе
реписав большие и малые сочинения и добавив в конце хроноло
гическую историю последних веков. Мовсэс Дасхуранци заверша
ет свое повествование рассказом об образовании Парисосского 
(«Албанского») царства.

28 HA. I. 4. с. 8. Ср. Хоренаци. II. 6. с. 108—109; II. 8. с. 113.
29 Здесь можно отметить характерное явление. Как видим, с конца V в. 

для обозначения населения «страны Албании» армянские историки как цент
ральной Армении, так и правобережной Албании традиционно употребляют 
термин «Алуанк», который в современном, научном понимании не отра
жает действительного этнического лица региона. Иностранные же авторы, 
свободные от влияния отмеченной традиции и констатирующие факты на ос 
новации непосредственного знакомства со страной, называют армян Албании 
именно «армянами». Так. сирийский автор Пс. Захария Ритор сообщает, что 
на Северном Кавказе проповедовали христианство армянские епископы Ма-

Представляя историю своей «страны Албании» и всячески 
стараясь возвысить ее, автор ИА не останавливается даже перед 
искажением сведений своих источников. В главе II, 47 он свое
образно переделывает фразу из циркулярной грамоты Абрахама 
Албатанеци, а в главе III, 8 выкидывает имеющие принципиаль
ное значение для взаимоотношений Албанской и Армянской церк
вей две фразы из формулы решения Партавского собора 704 г. и 
добавляет вместо них свое собственное мнение, почти противо
положное утверждению источника. Там, где в источнике гово
рится об Утике и Гардмане, Дасхуранци добавляет «в Албании - 
(I, 8; II, 3), а там, где он считает нужным, просто добавляет «ал
банцев» в текст переписываемого источника (I, 2—3). Рассказы
вая фактически только об армянском населении Утика и Арцаха, 
автор ИА в своем собственном понимании пишет историю «Ал
бании» и «албанцев»29.
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Являясь наиболее ярким выразителем «албанского мировоз
зрения» («самосознания») армянского населения правобережья 
Куры, историк Мовсэс Дасхуранци всей своей культурно-идеоло
гической преемственностью, особенностями историографической 
школы, Источниковой базой и языком составляет неотъемлемую 
часть средневековой армянской словесности. Даже в его полити
чески строго направленном мировоззрении выступают черты, 
позволяющие определить, что другой стороной его общего ми
ровосприятия остается «армянское мировоззрение». Несмотря 
на стремление писать историю отдельной страны, автор ИА пред
ставляет историю «Алуанка» как часть и звено общеармянской 
истории. Во вступительном разделе своего сочинения Мовсэс 
Дасхуранци, заимствуя у Мовсэса Хорснаци, специально 
упоминает армянских царей Хайкидов и Аршакидов («от 
Иафета до Тиграна—44 царя», «от Валаршака до Ар- 
ташира—26 царей..., /правивших всего/ 620 лет»)29'1. Тут 
же отмечаются упразднение царства Аршакидов и прекращение 
патриаршего рода Григория Просветителя. В копие главы гово
рится также о происхождении княжеского дома Багратидов. 
ставшего в конце IX века царским. В следующей главе Мовсэс 
Дасхуранци излагает сведения Мовсэса Хорснаци о том, как ар
мянский царь Валаршак основал княжество в Албании, назна
чив на эту должность Арана Хайкида (I, 4). В главе I. 6, присту
пая к рассказу об апостоле Елишае, автор ИА начинает повест
вование с упоминания «армянского» апостола Фаддея, о котором 
говорит: «Нам, жителям Востока, достался святой апостол Фад
дей. который, прибыв в Армению, в гавар Артаз, принял там му- 

кар и другие, прибывшие из Арана (Албании) (см.: Пигулеаская Н. В. Си
рийские источники..., с. 166 —167; Տե|ւ-Պ1»>։>|ւոււյ։>։1։ !.. Д. Указ, соч., с. 10/-- 
108). Арабские историки называют армянских князей правобережной Ал
бании (Аррана), в частности, Сахли Смбатян’а (Сахль ибн Суибат), армян
скими батриками (см. Буниятов 3. Указ, соч., с. 311, 324—325, 329), а Ма- 
суди называет княжество Севорднев (Сийагурдийа, арм. Севордик в районе 
Гавуша) «ветвью армян» (см. СМОМПК, вып. 38. —Тифлис, 1908, с. 60, 
Минорский В. Ф. Указ, соч., с. 214). Но наиболее знаменательным в этом пла
не является известное сг детельство императора Констанiина Багрянород
ного. согласно которому, официальные письма византийцев к князьям Хачен 
ским и Севордийскнм (на ..равобережье К\ры), так же как и другим армян
ским князьям сер. X в., адресовывались «а Армению» (см. Օտար աղրյոէ.րնե- 
! I. 4 ,иյլ1յս տս. հի !r հայերի մասեհ, G. Pյ п լ է/աՂ/ч սւկսւն ut q ր յոհ ր^է ե ր է fi » ՆոՕւ։։ոսւ(ււ| |։Ç 
OTl|llu(lUlà]lG թտր,, ,f ,„ն„. f,f յ„, ր՛ի q , .„„.„Օտրան ե ՜ Л ի) ա4 րու թ յ„>ննե ր Հ

երես,'։,, 1970, С 1.51)
Î9;| ИА, I. з, с. 7.
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ионическую смерть от руки Саиатрука, царя армянского» («որով 
և մերոցս արևելեայցս վիճակեցաւ սուրբ առաքեալն 1^ադէոսւ Սա եկե֊ 
ալ ի Հայս' յԱրտադ գաւառ, անդ առնու վա իւճան մարտիրոսութեան ի 
Ս անատրկոյ արքայէն Հայոց»)30. О КаКОЙ-ЛИОО ДСЯТСЛЬНОСТИ ФаДДСЯ 
ь собственно Албании или в Утике и Арцахе Дасхуранци ничего 
не сообщает, поэтому вышеприведенные слова показывают, что 
он не чертит разграничительную линию между «нами, восточны
ми» и «Арменией». В главах I, 8; 12; 13; II, 3, где излагаются 
сведения Мовсэса Хоренацп об Албании, Утике и Арцахе, автор 
ИА перенимает также и материалы, не имеющие какого-либо от
ношения к Восточному краю, но представляющие узловые момен
ты истории Армении. В главу I, 15, в которой представлен спи
сок албанских царей, он включает огромный список армянских 
патриархов и царей от Иафста и Хайка до Тиграна Старшего, 
после чего следует: «Из их рода был Аран, назначенный прави
телем АлбаНПИ» ( «/՛ սոցա ծննդոց կարգեցաւ Առան նախագահ Աղուա
նից»)3'. Чисто «армянские» материалы представлены в главах II. 
1. III, 15. 17 и 18 ИА. Отмеченный материал показывает, что так 
называемое «албанское мировоззрение» армянского населения 
«страны Албании» никак не мешало ему в то же самое время 
представлять историю своей «страны» в качестве составляющей 
части общеармянской истории32.

зо ЛД, 1, 6. с. 10. Перевод по III. В. Смбатяну, с. 26.
Յւ ИА, 1. 15. с. 41. Перевод по Ш. В. Смбатяну. е. 39.
и Ср. Каграманян К. Л. Источники..., с. 12.

У Мовсэса Дасхуранци хорошо прослеживается армянский 
патриотизм. Он с воодушевлением рассказывает о борьбе армян 
против персов и арабов. В главе II. 2,' заимствуя у Елишэ, автор 
ИА в возвышенной манере рассказывает о восстании армян про
тив Сасанидов в 450—451 гг. В ряде глав третьей книги расска
зывается о некоторых эпизодах сопротивления армянского насе
ления и князей арабским завоевателям. Дасхуранци восхваляет 
«армянских» героев и мучеников и скорбит об их смерти. Так же 
определенно его осуждающее отношение к предателям армянских 
освободительных движений—Мехружану Арцруни и Васаку Сю- 
ни (I, 13; И, 2).

Мовсэс Дасхуранци подчеркивает, что первый правитель Ал
бании и происшедшие от него влиятельные князья Араншахикп 
ведут свое происхождение от патриарха армян Хайка. Выше мы 
уже отмечали, что, по средневековым представлениям, одним из 
важнейших признаков армянства считалось обстоятельство проис
хождения от Хайка—сына Торгома и внука Иафета. В финале 
ИА автор возводит к Хайку (через Арана) и своего рода главно
го героя сочинения, царя Парпсоса Повханиэса-Сенекерима, рас
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сказом о коронации которого завершается основной текст повест
вования памятника.

Несмотря на стремление показать равноправие албанского 
и армянского католикосатов, Мовсэс Дасхуранци является искрен
ним почитателем святых Армянской церкви—апостола Фаддея 
я осооснно—I ригория Просветителя. Упоминая о последнем, ав
тор ИА никогда не Жалеет положительных эпитетов и называет , 
его то «святым просветителем Армении» (1, 9), то «святым Гри
горием» (1, 3; III, 16; 20; 21), то «великим Григорием» (III, 23). 
Восторженные сведения о Григории содержат и многие источ
ники, переписанные в ИА. Вместе с тем-, Мовсэс Дасхуранци— 
убежденный монофизит, искренний сторонник так называемой 
«армянской ереси». Подчеркнуто антихалкидонитские материалы 
представлены в главах II, 7; 8; 46—50; 52; III, 3—10; 14; 23. В 
главе II, 47 автор ИА даже искажает сведение источника (цир
кулярной грамоты Абрахама Албатансци) с целью показать, что 
в начале VII в. Албанская церковь была монофизитской так же. 
как и Армянская.

И наконец, Мовсэс Дасхуранци неоднократно употребляет 
термины «Восток» и «восточные» в качестве названий «страны 
Албании» и ее населения. Словосочетания «просветитель Востока» 
(«արհելիւյ լուսաւորիչ»), «ВОСТОЧНЫЙ Край» («Արևելից կողմանք»), 
«восточная страна» («աշխարհն արևելից»), «церкви нас восточных» 
Հ«արևելեայցս եկեղեցիք») ИЛИ lipOCTO «ВОСТОК» («Արևելք») И «ВОС- 
точные» («արևելեայքս») встречаются в разделах, написанных са
мим автором ИА, 13 раз32'1. В главах I, 9 и II, 42 Дасхуранци упо
требляет Другой ТерМИН, а ИМеННО «СеверО-ВОСТОК» («արևելից 
Հիւսիսոյ»,«արձելիд հիւսիսականաց»), ТЗКЖС укаЗЫВЗЮЩНИ НИ ТО, 
что, по представлению автора, его страна со своим населением 
составляла часть Армении (с. 14; 261).

Обобщая все сказанное, мы обнаруживаем, таким образом, 
весьма сложный характер мировоззрения и самосознания Мов- 
сэса Дасхуранци. С одной стороны, ои стремится представить ис
торию своей «страны Албании» как историю отдельной страны 
со своим отдельным народом, а с другой стороны, является ар
мянским патриотом, представляющим ту же самую историю в ка-

32;| ИЛ, I, 6, с. 9—10; I, 7, с. 1 Г; I, 8, с. 12; I, 9, с. 14; II, 1, с. 106; 
III. 12, с. 312; III, 16 (17), с. 320; III, 22 (23), с. 338—339; III. 23 (24). с. 
342; см. также выше, в разделе об авторских заглавиях сочинения. Интерес 
но, что долгое время термин «Восток» употребляется только армянскими ав
торами Албании. Из авторов центральной Армении впервые этот термин упот
ребляет йовханнэс Драсхаиакертци [,г[„иЛ,'ч /««<»)• 
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честве- составляющей общеармянской -истории, почитателем свя
тых Армянской церкви, и пейоративно относится к неармянско- 
мс населению албанского левобережья, то есть к собственно ал
банцам. Эта выраженная противоречивость мировоззрения авто
ра ИА объясняется определенными тенденциями времени его дея
тельности, X века.

После четырех с половиной веков чужеземного господства, 
в конце IX века князю Ашоту Багратуни удалось восстановить 
Армянское царство. Багратиды повели энергичную политику с 
целью воссоединения всех армянских областей. В этом плане не
удивительно, что они назвали свое государство «Великой Арме
нией»32’. В период расцвета феодальных отношений отмеченная 
политика, естественно, вызвала мощное противодействие ряда 
других армянских феодальных княжеств, также усилившихся пос
ле ослабления власти халифата. Сопротивление влиятельных 
княжеских родов объединительной политике Багратидов нашло 
свое отражение и в литературе, и средневековые армянские ис
торики создавали сочинения и теории, цель которых заключалась 
в возвеличивании того или иного княжеского рода33.

В самом начале появления Багратидского царства в его сос
тав вошла и большая часть правобережной Албании3՜’. Но Аран- 
шахики, наиболее влиятельные армянские князья данной терри
тории, не прекратили борьбу и достигли вскоре определенных ус
пехов. ИА и другие армянские источники сохранили немало све
дений о столкновениях между багратидекими царями Смбатом 
I и Ашотом II и князем Сахаком Ссвадой Араншахиком в нача
ле X века. Армянские князья Утика и Арцаха имели большую 
потенциальную возможность отстаивать свою «свободу» от Баг
ратидов. Помимо географического фактора (большое расстоя
ние от основных центров Багратидского царства) важную роль 
играл и исторический фактор. Князья Утика и Арцаха уже с V 
века входили в состав другого, Албанского марзпанства и с VII 
века обладали некоторой автономией. Институт «князя Алба
нии», все время находившийся в руках армянских князей право
бережья, существовал наряду с институтом «князя Армении», пе-

См. (1ւււ.<||,111^յս։(! 1|. Ն. է!!աղրատու.նյաց շր9։սնի» Հայաստանը՛' միջազգային 
իրաւ/ունրի տեսանկյունից, Պ!՝ Հ. 1975, Л? 1, С. 4?.

•О Ср. (Լւ|ււ1ւ<յ Ь. Խորենացիտկան հարցն ու Հ. 'Լարղան Հացունի, Ը, 86—87; 
։. [ 1> ։ (• ւ>ւ | ք։ Р. Р րս՚կտն տան հարցի շուրքր, С. 64 65; հւալան-

1||||ւււուա<||ւ> С, XIX XX.
” По снедениям армянских и арабских источников, граница царства 

Багратидов па востоке доходила до Партава (см. Тер-Гевондян Д. Н. Указ, 
соя., с. 238- 239).
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реросши.м но мере ослабаления арабского владычества в инсти
тут «царя Армении». Албанская церковь, обслуживавшая далеко 
не только духовные потребности армянских князей Утика и Ар
цаха, в формальном отношении имела те же права, что и Армян
ская. К X веку она превратилась в развитый феодальный инс
титут, поэтому ее стремление к полной автокефальности следует 
объяснить не только сепаратистскими настроениями князей «стра
ны Албании», ио и чисто самостоятельными тенденциями. Борь
ба армянских феодалов Албании против Багратидского царства 
привела к созданию Парисосского царства в конце X .века и к 
полной автокефальности албанского католикосата в отдельные 
периоды этого столетия.

Указанные тенденции наглядно отражены в ИА и в мировоз
зрении ее автора. Мовсэс Дасхуранци всячески старается обос
новать апостольское происхождение албанского католикосата и 
равноправие последнего ио отношению к Армянской церкви. 
В то же самое время, он пытается представлять «страну Алба
нию» (или «Восточную», «восточных») такой же отдельной стра-. 
ной, какой являлась Армения, для того чтобы настаивать на нра
ве князей Утика и Арцаха властвовать в собственной стране в 
царском величии так же, как Багратпды в стране Армении. Так 
и венчает автор свое сочинение рассказом о великолепном вос
шествии на царский престол владетеля Парисоса Йовханнэса-Сс- 
некери.ма.

Арабский автор Масуди отмечает для 943 года существова
ние к северу от Куры царств Ширвапа, Лайзана, Мукании, Ка
балы, Лакза, Хурсана, Табарсарана и Вартана с преимуществен
но мусульманским населением, и только одного христианского 
царства—Шакин35. Мусульманизацию в широких масштабах—этот 
важнейший для судеб левобережного, по происхождению собст
венно албанского населения факт—автор ИА обходит молчани
ем. Правда, христиане на левобережье оставались, и даже на 
территории царств с мусульманскими правителями. И это бы
ло единственным для X века моментом, действительно связы
вавшим левобережные и нравобережные области бывшего Ал
банского марзпанства и служившим основой для бытования тра
диционного представления о «стране Албании».

35 См. СМОМПК. выв. 38. —Тифлис, 1908, с. 42 -43, 57—58; Минорам-г
В. Ф. Указ. соч„ с. 192. 211.

Обобщая все вышесказанное, можно констатировать, что тер
мин «албанцы» у Мовсэса Дасхуранци обозначает все христиан
ское население «страны Албании» от нижнего течения Аракса
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до Дербентского прохода, находившееся под юрисдикцией моно- 
физитского албанского католикосата с центром на армянском 
правобережье Куры36. Исходя из воззрений и представлений сво
ей эпохи, автор ИА развивает идею о том, что вся паства Албан
ской церкви является отдельным народом, хозяином своей'стра
ны Албании.

36 О доминировании конфессионального аспекта над всеми остальными 
при формировании самосознания средневековых обществ, когда определяю
щим становится не этническая, а конфессионально-епархиальная принадлеж
ность, подробно см. также: Мнацаканян А. Ш. О литературе Кавказской Ал
бании с. 173—174; Новосельцев Л. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Путл 
развития феодализма, с. 29—32.

37 В эпоху ожесточенных феодальных распрей этой перспективе реально 
могло противостоять, по-вндимому, только сознание общности языка. В сред
невековом Закавказье этот критерий был одним из определяющих при осоз
навании этнической дифференциации. Вспомним Мовсэса Хоренацн, который 
применял для северо-восточного и юго-восточного наместничеств Армении 
определение «предел армянской речи»— է՚/եպհրր հայկական խսսիցս» (Хорена- 
ци, II, 8, с. 112—ИЗ, ср. I, 14, с. 46) или грузинского автора X в. Георгия 
Мсрчула, который считал Грузией ту страну, «в которой церковную службу 
совершают и молитвы творят на грузинском языке» (Георгий Мерчул. Жи
тие св. Григория Хандзтийского. Грузинский текст /Введение, издание, пе
ревод II. Марра. —СПб., 1911, с 123).

Анализ мировоззрения Мовсэса Дасхуранци позволяет ду
мать, что свойственная эпохе феодальных распрей тенденция воз
величивания княжеских родов той или иной области Армении, 
добивавшихся независимости от центральной власти Багратидов, 
в Утике и Арцахе по сравнению с другими областями (Васпура- 
кан, Тарой, Сюник и др.) эволюционировала в качественно новое 
явление. Укрепление так называемого «албанского самосознания» 
правящих кругов правобережья Куры, выражавшегося в появ
лении антитезы «мы»—«они» по отношению к населению «страны 
Армении» и самоназваний «восточные» и «албанцы», делало 
вполне реальной перспективу превращения армянского населе
ния «страны Албании», пока еще политико-конфессиональной 
общности, в новую, производную от армянской, этническую общ
ность37. Этот процесс, правда, был быстро остановлен историче
ским развитием и не имел завершения. Вследствие ослабления, 
распада и упразднения царства армянских Багратидов, сельджук
ского завоевания и ослабления экономической и политической 
мощи армянских светских владык как Албании, так и централь
ной Армении, феодальные распри затихают, и исчезают зиждив*
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шиеся на них этносепарацнонные моменты. И уже в XII в., про
должая употреблять традиционную терминологию, Маттэос Ур- 
хайеци, выходец из западных областей расселения армян, назы
вает Албанию также и «Глубинной страной Армении» («Աղուանք, 
որ է Խորին աշխարհ Հայոց»)36, а МхИТЭр ГОШ, ВЫХОДСЦ ИЗ ГэНДЗа- 
ка на правобережье Куры, подчеркивает принадлежность владе- 

/ ний арцахских князей к низложенному «эламитянами» (т. е. не
христианскими владыками) «Армянскому царству» («I՛ Ժամանակս 
բռնшկալութե անն Ղե մացլոց՝ յորում ։/ադ ոլրեմն բարձեալ էր թագա
ւորութիւնն Հայոց ի սւդաոսսլոլ՜ո., և անտերոլչք շրջէին մնացորդք իշխա
նաց՝ որ րնդ բնաւ աշխարհիս ւխսրատեալք' ոչ հնազանդելով միմիանց, 
մանաւանդ այնոքիկ' որ րնակեալ էին յամոլրս աշխարհին Արցախայ»)3^.

38 Маттэос, с. 230.
Հայոց նոր վկաները Աշխ ш Ц1 nt-թե ամր Ц, Ա ան ան tj ե անի և Հ, Աճառեանի' 

'Լաղարշապաա, 1003, C. ‘23.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, семантический анализ терминов «Албания» 
и «албанцы» в источниках IV в. до и. э.—X в. н. э. показывает, 
что в результате известных политико-административных измене
ний этническое содержание этих терминов претерпело несколько 
этапов эволюции.

В античных источниках под термином «Албания» („’Алфела", 
«Albania») понимается территория Албанского царства, распо
ложенного на левобережье Куры. Западная граница этого цар
ства проходила по линии западнее нижнего течения реки Ала- 
зани. Северная граница проходила по Кавказскому хребту от 
границы с Иверией до вершины Гутой, а далее—по вершинам 
Южного Дагестана Дюльтыдаг, Алахундаг, Джуфудаг и Джал- 
ганскому хребту до Дербентского прохода. Восточные пределы 
царства до III в. н. э. простирались по берегу Каспийского моря 
от Куры до Дербентского прохода.

Под этнонимом «албанцы» ;„՛AZpav.^i“, «Albanii») в антич
ных источниках обозначалось все население Албанского царст
ва. По сведению Страбона, это население состояло из 26 племен, 
говоривших на собственных языках. Античные источники не 
уточняют их названия, поэтому только лишь благодаря случай
ному отдельному упоминанию до нас дошли имена некоторых 
племен, принадлежность которых 26 албанским определяется 
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сравнением района их обитания с территорией Албанского цар
ства античного периода. Это леги (леки), сильвы (чилбы) и 
лупении (лпины). Еще около полутора десятка албанских пле
мен упоминаются в армянских источникахУ—VII вв. Мнение от
дельных исследователей о том, что в число 26 албанских племен 
входили и известные из античных и средневековых источников 
каспин, гаргареи, мики и утии, не подтверждается сводным ана
лизом сведений источников. Правда, относительно утиев сле
дует сделать оговорку. Материал о проживании по соседству с 
Албанским царством лезгиноязычных племен с тем же названием 
позволяет восстановить античное албанское племя утиев-уди- 
нов и в центральной Албании, в районе проживания современных 
удин.

В III в. н. э. от Албанского царства отделяется его восточ
ная приморская половина к востоку от реки Ахсу и Кавказских 
юр. После этого источники уже не называют население отме
ченной области «албанцами». Это показывает, что к III веку 
многочисленные племена античной Албании еще не консолиди
ровались в единый этнос под этнонимом «албанцы». Последний 
давался им соседними народами только в качестве описательно
го и собирательного названия. Поэтому, стоило какой-то части 
населения выйти из состава Албанского царства, как она сра
зу же перестала называться «албанцами».

Самые ранние армянские источники (до 80-х гг. V в.) под 
термином «Алуанк» («Աղուանք»—«Албания», «албанцы») обоз
начают территорию Албанского царства между Курой и Кав
казскими горами, рекой Ахсу и Иверией, а также его население. 
Это совпадает с семантикой терминов «Албания» и «албанцы» 
в позднеантичных и раннесасанидских источниках.

В 428 г. Сасаниды упраздняют царство Великой Армении и 
создают в Закавказье систему трех марзпанств под теми же наз
ваниями—Армения, Иверия и Албания. В состав Албанского 
марзпанства они включают Албанское царство (вместе с пере
шедшими к нему после 428 г. армянскими областями Утик и Ар
цах на правобережье Куры) и восточную область античной Ал
бании до Дербентского прохода. Административным центром 
марзпанства становится город Чор (Дербент). После подавле
ния в 462 г. восстания албанского царя Сасаниды упраздняют 
Албанское царство, а также царства горских племен, приморской 
области, и Албанское марзпанство становится более монолитной 
административной единицей.

В результате отмеченных политико-административных изме
нений название «Албания» переходит и на армянское правобе
режье Куры- В связи со всем этим к концу V в. в армянской 
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церковной и исторической традициях появляется новый смысл 
термина. Начиная с Лазара Парпеци и Мовсэса Хоренаци, ар
мянские авторы понимают под «страной Албанией» уже всю 
территорию Албанского марзпанства от Аракса до Дербента. Мов- 
сэс Хоренаци даже объясняет происхождение терминов «Алуанк» 
и «Аран» (армянское и иранское названия страны) на почве 
армянского правобережья, связывая первый—с армянским при
лагательным «алу», прозвищем Сисака Хайкида, легендарного 
предка армянского населения Сюника, Утика и Арцаха, а вто
рой—с именем его потомка Арана Хайкида. Это показывает, что 
и к V веку в Албанском царстве, расположенном к западу об 
Ахсу, не произошло консолидации многоплеменного населения в 
единый этнос под этнонимом «албанцы». Поэтому, стоило наз
ванию «Албания» перейти и на правобережье, как стало воз
можным объяснить его происхождение на почве Утика и Арца
ха без всякого опасения ущемить самолюбие определенной этни
ческой единицы на левобережье Куры.

В первой половине VI в. резиденция албанского марзпана пе
реносится из Чора на ,правобережье Куры, во вновь построенный 
город Партав. В 552 г. в Партав переносится и резиденция ал
банского католикоса, которая с начала IV в. до 462 г. находи
лась в столице Албанского царства—Капалаке, а после этого—в 
столице Албанского марзпанства Чоре. В конце VI или начале 
VII вв. создаются институты «князей» Армении, Иверии и Алба
нии, воплощающие в себе некоторую автономию христианской 
знати закавказских стран. Резиденция «князя Албании» также 
находилась на правобережье Куры—.в Гардмане и Партаве.

Вследствие утверждения административного и духовного 
центров Албанского марзпанства на правобережье, армянское 
население Утика и Арцаха приблизилось к управлению «страной 
Албанией». С полной арменизацией албанского католикосата с 
центром в Партаве культурные традиции левобережного собст
венно албанского христианского населения постепенно приходят 
в упадок, и происходит процесс культурной, а затем—и этниче
ской ассимиляции этого населения (никогда, правда, полностью 
не завершившийся). Таким образом, армянское население Ути
ка и Арцаха, отделившись от остальной Армении административ
ными и церковно-юрисдикционными границами, почувствовало 
себя не только полноправной составной частью Албанского марз
панства, но и его основным хозяином. «Страна Албания» стала 
для него «своей» и «родной». Этот процесс предопределил появ
ление и, с развитием феодальных отношений, все большее укреп
ление своего рода «албанского» самосознания или мировоззре
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ния армянского населения Утика и Арцаха. Со временем оно от
разилось и в литературе, созданной в правобережной, армян
ской Албании. Мы имеем в виду дошедшие до нас исторические 
сочинения «Повесть о Вачагане» (вторая половина VI в.), «Ис
торию католикоса Вироя» (630—632 гг.), «Историю 684 года» 
(684 г.) и, наконец, «Историю Албании» Мовсэса Дасхуранци 
(982—988 гг.), в составе которой и сохранились первые три па
мятника. Перечисленные сочинения (если они верно отражают 
воззрения породившей их среды) показывают, что так называе
мое «албанское мировоззрение» армянского населения Утика и 
Арцаха выражалось в следующих трех аспектах:

1. Подразумевая под «Албанией» все марзпанство, но вмес
те с тем считая себя истинными хозяевами «страны Албании», 
армяне правобережья пейоративно относились к собственно ал
банским племенам левобережья. В результате этого воззрения 
появился новый, узкий смысл термина «Алуанк». В ряде кон
текстов под ним понимается только армянское правобережье Ку
ры. Этот смысл находит определенное распространение и даже 
проникает в грузинскую и арабскую исторические традиции, в 
которых под терминами «Рани» и «Арран» иногда подразумева
ется только нижнее междуречье Куры и Аракса.

2. Армянское население считало, что их страна, то есть, в 
частности, Утик и Арцах, назывались «Албанией» всегда (а не 
с 428 г.).

3. Население Утика и Арцаха противопоставляло своих кня
зей и свою церковь как «албанских» соответствующим институ
там центральной Армении как «армянским». Это воззрение— ре
зультат определенного уровня развития феодальных отношений. 
Его еще нет в ПВ и ИКВ, и в первоначальном виде оно появля
ется в И 684. Наиболее же ярко третья сторона «албанского ми
ровоззрения» армянского населения Утика и Арцаха наблюдает
ся у автора X в. Мовсэса Дасхуранци. В эпоху феодальной раз
дробленности армянские князья правобережной Албании вели 
упорную борьбу против объединительной политики армянских 
Багратидов. Албанская церковь, поддерживая их борьбу, а так
же и по энтерогенным соображениям, стремилась выйти, из тра
диционного подчинения армянскому католнкосату. В эту эпо
ху автор ИА пытается представить историю Албании как исто
рию отдельной от Армении страны со своим народом для того, 
чтобы исторически обосновать право светских и духовных вла
дык Утика и Арцаха безраздельно властвовать в собственной 
стране в царском и патриаршем величии так же, как Баграти- 
ды и армянские католикосы в «стране Армении».
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Но, вместе с тем, армянское население Албании никак не по
теряло и своего армянского самосознания. Как это видно из ПВ, 
ИКВ, И 684 и у Мовсэса Дасхуранци, оно представляло свою ис
торию в качестве составляющей общеармянской истории, возво
дило себя через Арана и Сисака к Хайку, прародителю армян, 
и называло свою страну и себя наряду с традиционным терми
ном «Алуанк» также и «Востоком» ( = «Восток Армении») и «вос
точными» ( = «восточные из армян»).

В эпоху Мовсэса Дасхуранци какой-либо административной 
основы для традиционного применения терминов «Албания» и 
«албанцы» уже не существовало. С мусульманизацией части соб
ственно албанского населения и с возникновением новых, отча
сти мусульманских политических образований как на левобере
жье, так и на правобережье, единственной основой бытования этих 
терминов осталась Албанская церковь, под юрисдикцией которой 
находилось все христианское население территории бывшего Ал
банского марзпанства. Именно эта территория называется Мов- 
сэсом Дасхуранци, современными ему и последующими армян
скими историками «страной Албанией». Именно это христианское, 
монофизитское население (армянское или в основном арменизи- 
рованное) называется автором ИА «албанцами». Таким образом, 
у Мовсэса Дасхуранци ярко проявляется типично средневековая 
особенность самосознания, когда определяющим становится не 
этническая, а церковно-юрисдикционная принадлежность, и кон
фессиональный аспект доминирует над всеми остальными.
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА АЛБАНИИ





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСОК АЛБАНСКИХ КАТОЛИКОСОВ VI—X ВВ.

1. Абае*  44 года (I год—552) епископ Мец-Иранка 552—596
2. Вирой 33
3. Закариа 15 священник Партава

596—629
629—644

4. Йохан 25 (?)** епископ Амараса 644—668 (?)
5. Ухтанэс 12 (?)**
6. Елназар 6 епископ Шаки

668—680 (?)
680-686

7. Нерсэс 17,5 епископ Гардмана 686—704 май
8. Симэон 1,5 архидьякон престола 704—705 окт.
9. Микайэл 37 дьякон Шаки 705—742

10. Анастас 4 742—746
11. Йовсэп 17 (V год—751/752) епископ Амараса 746—763
12. Давит 4 епископ Амараса 763—767
13. Давит 9 епископ Мец-Колманка 767—776
14. Маттэос 1,5 епископ Капалака 776—777
15. Мовсэс 2
16. Ахарон 2
17. Соломон 0,5
18. Тэодорос 4 епископ Гардмана

777—779
779—791
781—781
781—785

19. Соломон 11,5
20. Повханнэс 25

785—796
796—821

21. Мовсэс 0,5 821—821
22. Давит 28 епископ Капалака 821—849
23. йовсэп 27 (III год—851/852) епископ Мец-Колманка 849—876
24. Самуэл 17 епископ Мец-Колманка 876—893
25. Йунан 8,5 епископ Двина 893—902
26. Симэон 21 епископ престола 902—923
27. Давит 7 епископ Капалака 923—930
28. Сахак 18 епископ Мец-Колманка 930—948
29. Гагик 10***  (IV год—951/952) епископ Гардмана 948֊ 958
30. Давит 6 настоятель Парисоса 958—964
31. Петрос 18 епископ Гардмана 964—982
32. Мовсэс 6 настоятель Парисоса 982—988

* До католикоса Абаса автор ИА перечисляет еще 12 албанских като
ликосов (Елишай, Шупхалишой, Матэ, Сахак, Мовсэс, Панд, Лазар. Грнгорис. 
Закариа, Давит, йовхан, Еремиа). Однако кроме Григориса и Еремиа. это— 
легендарные имена.

** Эти цифры, приведенные в III, 23 (24) ИА, по-внднмому, неверны, так 
как в главе II. 22 (И 68-1)католикос Ухтанэс упоминается в описании «.> 
бытии 652 или 659 года (ср. ЧЬтрпиций Ь.
uat-Pju'b 1՛ 1' 2nl-ri-—1084, Л? и—12, с. 84). Ско
рее всего, под пером Мовсэса Дасхуранци или переписчика его источника 
произошла сиена местами этих двух цифр.

g 14Д_13 (14) лет. Оригинальная цифра восстановлена нами на осно
вании сведении Мхитара Гоша и Алания Мокаци.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

_ ГЕНЕАЛОГИЯ СПИСКОВ „ИСТОРИИ АЛБАНИИ11
□ веющиеся в наличии /у у яеги/ие

списки ИЛ Петорст 1 в т основу списки
™««1М /.»ттешаЛ-



УКАЗАТЕЛИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Аб 79
Абант 26. 28, 59, 60
абанты (=эвбейцы) 63
Авария 119
авары 35, 59
агульцы 35
Адах 216
Аднабсна 101
Адриатическое море 33
Азербайджан 14, 16, 32, 36, 39,

75, 94, 140, 226
Азербайджанская ССР 16, 74, 139
Азиатская Сарматия 54, 85, 90, 93, 

99, 105
Азия 19, 33, 49, 50, 58, 74, 75, 82, 

99
Азовское морс 57, 58, 62
Айниана, айнианы см. Эннана, 

энианы
Айраратская область 254—256
Акилнсена 14, 23
Алазани 27—30, 36, 59, 63, 86—89, 

98, 272
Алазоний (=Алазани) 27, 32
Аланские ворота 120, 125
аланы 67—69, 85, 94, 105, 233, 243
Алахечк 139
Алахундаг 35, 272
Албан р. 32, 33
Албания, албанцы, албанский

проп.
Албанская гора (в Италии) 19
Албанские ворота 55, 101

Албанские горы 33, 35
Албанское море 31
Албанское поле 144
Алдзник ПО, 143
Алонта 33, 55
Алуан р. (=Алазани) 98
Алуанк (=Албания) 5, 57, 64, 72, 

106, 142—148, 227, 229, 234— 
238, 242, 245, 246. 249, 251, 
252, 254, 259, 264—266, 273— 
276

алутаканы 93
Алуэн 173, 186, 244
Алхаслы 138
амазонки, амазоны 38, 50, 56—64, 

85 \
Амазонские горы 38
Амарас 130, 131; 180—182, 205, 243, 

246, 247, 277 ■
Амард р. 46, 48
амарды, марды 11, 17, 38, 48, 77— 

79
амариаки см. анариаки
Амл 101
Аму-Дарья 76
Амур 76
амюргийские скифы 45
Анантнда, Анантис обл. 23, 26 
анариаки 11, 17, 38, 40, 77—79 
Андийский хребет 34, 35 
Андийское Койсу 34, 87
Анкира 20
Антнлиас 154
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Антитавр 14 
аорсы 78, 80 
апарны 45 
Апзут-Кават 105 
Апшерон 99 
арабы, арабский 36, 43, 51, 86, 87, 

90, 103, 105, 119, 121—124, 132,
139, 140, 190, 191, 197, 199, 200,
206, 207, 209, 212, 213, 252, 254,
257, 263, 266, 267, 269, 270, 275

Аравия 101
Арагон ( = Арагви) 22
Аражанк 243
Араке 6, 14, 22, 26, 37, 41, 46, 64, 

75, 76, 103, 104, 143—145, 201, 
237, 242, 248, 249, 255, 259, 264, 
270, 274, 275

Араксена 14, 15, 22, 25
Аран ( = Албания) 102, 140, 143, 

146, 249, 257, 266, 274
Араратская равнина 224
Арацани 125
Ардабиль 68
Арзнарзюн 143
Ария 17, 42, 45
Аркадия 79
Армаш 154, 155
Армения, армяне, армянский—проп.
Арми 5, 101, 143
Армянская ССР 16, 26
Армянские горы 30
Армянское нагорье 63, 66, 109, 242
Арран ( = Албания) 5, 51, 140, 213, 

251, 266, 275
Артаз 266, 267
Аруастан 82
Аруч 254
Арцах 5, 6, 63, 64, 66, 71, 109—111, 

113, 114, 130, 131, 135, 136, 142, 
144, 145, 147, 150, 180, 181,
209, 238, 240—246, 250-252,
254, 256, 257, 259—261, 263,
265, 267, 269—275

Арэ 101
Аспида, Аспнс ( = Анаитида) 26
280

Ассирия, ассирийский 40, 42, 45, 82
Астлаблур 237
Асурестан (=Ассирия) 101 
атнаки см. анарнакн 
Атрек 49
Атропатеиа 170
Атрпатакан (=Атропатена) 100, 101
атрпатичи 100
Африка 44, 62, 74
-Ахалкалаки 23
Ахалцихе 23
Ахардей 57, 58
Ахсу, Ахсучай 17, 31, 88—90, 99, 

102, 106, 127, 250, 273, 274
Ахуан перевал 39, 54

Багаван 125 
баганы 93 
Багдад 172
Базгун ( = Баласакан) 102, 140
Байлакан 67, 68, 103, 108 124
Бактриана, Бактрия 15, 17, 45 
бактрийцы, бактрийскнй 10, 19, 43, 

49
Балакай ( = Баласакан) 100
Баласаджан 103
Баласаджанское поле 103
Баласакан, баласаканский 53, 88, 

99—104, 106, 112, 118—120, 127, 
130, 131, 140

Баласаканское поле, равнина 99,
100, 119, 250

Баласат ( = Бахалат) 131 
балаенчи 92, 93, 100, 106 
Балканский п-ов 33 
Балхаб 103
Барда’а, Берда’а ( = Партав) 123, 

124, 140. 213
басилы 69
Баскан ( = Баласакан) 100
Басоропеда 14, 15
бастарны 20
Бат 113
Бахалат 131
Бахтало 131



бедуины 234
Бел 98
Белеиджер 87
Белиджн 121, 131
Белоканы 98
Бердакур, Бердак 241
Бердованк 176
Берзенд 103
Бех ( = Бел) 98
Бехистун 43—47, 75
Ближний Восток 130, 199
Большое Борбало 34
Большой Кавказ 34
боркании 42
британцы 20
будуги 35

Вавилон, вавилонский 174
Вайоц Дзор 237
Валаршапат 123, 254, 257
Ванское царство 83
Варачан 86, 87, 199, 200
Вардаиакерт 68
Варджан ( = Иверия) 5, 101, 143
Вардэгруак 86
Варсан 103
Вартан 120, 270
Варташен 74, 233
Варункатал 167
варяги 213
Васпуракан 14, 271
Ват, ваты 91, 9*4,  120
Ватнеай, Ватнеанское поле 86—88.

105, 127, 180
вейнахи, вейнахский 58, 80
Великая Армения 5, 14, 15, 21, 23, 

27—30, 67, 71, 81, ПО, 126. 
143—145, 182, 256, 257, 261;
269, 273

Вена 154, 156, 165
Венеция 155, 156
византийцы, византийский 61, 96, 

ПО, 124, 141, 189—191, 199. 
213, 226, 253, 256, 263, 266

Византия 200, 250, 254
Вирк ( = Иверия) 98, 113
Вифиння 42
Волга 33, 62, 78
Восточная Киликия 67
Восточное море ( = Каспий) 122, 

174
Восточный край, Восток, восточные 

122, 132, 134, 172, 189, 203, 212, 
247—250, 253—256, 258, 261, 
263, 266—268, 270, 271, 276

Гав 91
Гавгамелы 9, 10, 47
Гандзак (совр. Кировабад) 213, 272
Гандзасар 152, 156, 216, 248
галгай 58, 59
гарганы 61, 73, 85
Гаргар (город и гора) 63
гаргарен, гаргарейцы, гаргары, гар- 

гарейский 16, 56—67, 70—74,
139, 148, 239, 240, 251, 261, 273

Гаргарейское поле 64—71, 109
Гардман 111—114, 130, 131, 160.

161, 173, 194, 241, 249, 257, 261, 
265, 274, 277

Гардманадзор П3_^
Гарии 16
гаты (=ваты) 92, 94
Гедук перевал 35, 39—42, 44, 54, 67
Гелайба 56
Гелан 101
Гелда 56
Геллеспонтийская Фригия 42
гелы 40, 56—60, 77, 91
гениохи 32, 52
Геокчай 17
гергесейцы, аргесейцы 245
германцы 20
Герр р. 32, 33, 55, 94
герры 56
Гималаи 33
Гинд 76
Гиндикуш 55
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гипербореи 50
Гнппийскне горы 62
Гирдыманчай 17, 88—90, 250
Гиркання 17, 39, 41, 45—49, 61, 67, 

68, 101
Гирканское море 11, 21, 26, 38, 42, 

43, 51, 59, 60
гирканы 9, 11, 17, 38—42, 45, 51, 

77
Главный Кавказ 34, 35, 89, 116, 250
Глуар, глуары 30, 91, 92, 94, 98
Гог и Магог 73, 239
Гогарена ( = Гугарк) 14, 22, 23, 29
Горган 39
греки, греческий 11, 20, 21, 24, 25,. 

30, 31, 49, 51—55, 61—63, 78, 
79, 96. 102, 106, 129, 138, 145, 
198, 213, 219, 226, 228—230, 
235

Греция 42, 76, ЮГ
Грузинская ССР 74
Грузия, грузинский 5, 18, 28, 29, 34, 

57, 61, 129, 136—140, 191, 192, 
197, 213, 228, 233, 239, 240, 252, 
263, 271, 275

Гугарк ( = Гогарена) 14, 22, 23, 29, 
65, НО, 137

Гугарское бдешхство 65, 66
гугары 92
гунны, гуннский 39, 65, 66, 69, 86, 

92, 93, 102, 104, 117, 118, 120,. 
124, 135, 189, 198—201, 211,
229, 233, 249, 255—258

Гурган 61, 68
Гурзан (=Иверия) 102, 140
Гутой 35, 36, 272
Гяргяр 67

Дабиль (=Двин) 140
Дагестан, дагестанский 32, 34—36.

57, 59. 69. 74. 78. 80. 87, 272
дай 45
даки, дакийцы 25

Дараналеац 256
Дарахоч 243
Дарбанд см. Дербент 
даргины, даргинский 35, 80 
да рейты 43, 44
Дарьяльский проход, Дарьял 34, 

35, 55, 68, 120, 125
Дасн 143
Дасхуран, Дасхорэн 167
Дастакерт Хнчик 243
Двин 117, 127—129, 136, 210, 220, 

221, 277
Дейлем 90
дейлемиты 210
Дербент 10, 14, 68, 80, 84, 86, 88, 

118, 119, 121, 122, 129, 131— 
134, 186, 212, 259, 273

Дербентский проход, горы, укреп
ления 6, 35, 36, 54, 55, 68, 72, 
85, 87, 91—93, 99, 101, 102, 
104—106, 115, 116, 118—121,
125, 127, 143, 201, 242, 249, 259, 
271—274

дербики 42, 45, 50
Джалганский хребет 35, 92, 250, 272
Джрвштнк 260
Дмуфудаг 35, 272
Дзирав 109
Дзорагет, Дзоройгет 237, 241
Диала 76
диаухи 83
дидойцы, дидон 34, 84, 93
Дидуры (=дидойцы) 34, 84
Дизапайт 237, 260
Длмунк 101
Дмбаванд 101
Дон 58
дранги (=саранги) 42, 75
Дрангиана 75
дрибики (=дербики) 40
Дунай 25
Дюльтыдаг 35, 272
Дютакан 243
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евреи 174, 193, 228
Европа 50, 58 
егерсуаны 92—94 
Египет, египетский 42, 45, 46 
Егр 83
Егревнке 83
Егорлык 58, 62
Елджюр хойи 237
Ерасх см. Араке
Ереван 145
Ехни 98

Закавказье, закавказский 20, 23, 
28, 33, 38, 46, 52, 54, 61, 67, 71, 
75, 76, 78, 83, 85, 87, 102, 115, 
118, 121, 124, 127, 133, 136, 139. 
142—144, 189, 200, 271, 273, 
274

Закатала 131
Зенобиани 74
Зергуни 259
Зона 11

Иверия, иверы, нверский—проп.
Иерусалим 107, 129, 131, 137, 155, 

172, 184, 186, 191, 209, 226, 248, 
253, 255—258, 262 

ижмахи 92—94 
ингуши 59, 63
Индийский океан 75
индийцы, инды, индусы, индийский 

9, 10, 17, 18, 49, 234
Индия 18, 44
Иори 28
Иран, иранский 5, 19, 45, 46, 66, 

69, 71, 75, 76, 80, 90, 94, 101, 
105, 107, 109, 112, 113, 118, 
120—122, 124, 189, 190, 196,
197, 228, 252

Ираншахр 101
исмайэлиты (=арабы) 220 
нсонды 56, 78
Истр (=Дунай) 20
Италия 19

йлерк 209, 260 
йовханнаванк 151

Кааба-н-Зардушт 77
Кабала 36, 270
Кабалака 36
Кавказ, кавказский 7, 16, 31, 44, 

49, 54, 59, 66, 74, 90, 137, 139, 
148, 227, 257

Кавказские горы, хребет, Кавказ 
(горы) 5, 12, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 30—36, 38, 41, 46, 54, 56, 
57, 59, 60, 72, 73, 77, 86—89, 
91, 93, 98, 99, 101, 104, 116, 
119, 122, 124, 125, 239, 243, 
249, 251, 256, 259, 260, 264, 
272, 273

кадусии 9, И, 13, 17, 38—42, 45, 
48, 77

Кадусия 11, 17
Казах 23, 26
Казбек 41
Казбк см. Каспк
Кази-Магомед 102
Кайснй 32, 33
Каланкайтук 166
Каланкатуйк 168, 195, 227, 228
Калсет 260
Камбечан ( = Камбнсена) 28, 98,

242, 246, 256
Камбечовани (=Камбисена) 28 
Камбис р. 28, 32, 33 
Камбисена 28—30, 98, 242 
камичики 72, 239, 251 
Кап ( = Кавказские горы) 101 
Капалак 36, 71, 107, 130—134, 136, 

215, 244, 274, 277
Каппадокия 42
Карабах 67
Карабудахкент 80
кардухн 40, 41
карелы 76
Каренитнда 14
каринцы 9
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Каркар (река, крепость, деревни) 
66, 67

Каркри ( = Каркар) 67
карманнн 42
Кармания 75
картвелы, картвельский 34
Картли, картлийский 28, 251, 259
Каруэч 185, 243
Кас ( = Кайсий) 32, 33
Каспейры 43
Каспиана ( = Каспк) 12—14, 37, 38, 

42, 49, 51—53, 77
каспианы 50, 51
каспии, каспийцы, каспы 12, 13. 

37—44, 46—55, 60, 77, 78, 84, 
93, 94, 273

Каспий (гора) 38
Каспийская земля 48, 49, 51
Каспийские горы 38, 41, 51
Каспийский проход, дорога, ворота։ 

35, 39—42, 44, 54, 55, 67, 68,' 
102, 125

Каспийское море, озеро, залив, Кас
пий 5, 11—13, 20—22, 26, 30— 
33, 36—40, 42—52, 56, 58, 62, 
76—80, 84, 98, 99, 102, 104— 
106, 116, 122, 173, 249, 250

Каспк, Казбк ( = Каспиана) 12, 37, 
39, 53—55, 68, 72, 88, 111, 248, 
250

Кассандрея 9, 11
касситы, касситскнй 37, 38, 51 
катаоны 14
Катаро ванк 237
Катос 139
Кварели 98 /
Келесирия 9
Керавния, Керавнийскис горы 33, 

34, 57, 58, 62
Керман 75
Кесария Каппадокийская 125, 126, 

181, 244
кетурейцы 203, 263, 264
киммерийцы 63

киприоты 264
Кировабад 23 
киссии 43 
китийцы ( = кетурейцы) 203, 264 
Кларджк, Кларджети 29
Кобустап 20, 89
Кодорский перевал 87
Козлучай 89
Коларзена ( = Кларджк) 29 
колхи 32, 52
Колхида 19, 21, 25, 29, 30, 83 
колы 61
Комисена 29
Конахкендский перевал 88
Константинополь 234
Корак, Коракснйские горы 25, 38
Кордик, Кордук 114, 142 
корзены 61
Корчайк ПО
Красное море 75
Кроннйское море 79 
крызы 35
Кссркссна 14
Ктесифон 190—192
Куба 86
Кубань 57, 58, 62
Кура 5, 6, 11, 13—17, 21—40, 46, 

53, 54, 64, 66, 69—71, 74, 76, 
81, 82, 86. 88, 89, 92, 96—106, 
109—115, 118, 119, 121, 122, 
130, 131, 133, 135, 136, 140,
142. 144—И9, 166, 200, 201,
240, 242—252, 256, 258-261, 
264. 266, 270—275

Куст-и Капкох 101, 252
Кусти Парнас 241
Куткашен 79, 80, 84
Кызыл-узен 76

Лагодехн 98 
лазы 125, 126 
Лазика 125 
Лайзан 90, 120, 270 
Лакз 119, 270
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лаки, лакский 35, 57
Лацинский район 138, 139
лети 56, 57, 59, 60, 91, 273
лезгины, лезги, лезгинский 35, 36, 

57, 74, 80, 82, 83, 91, 92, 166, 
273

леки 57, 93, 94, 106, 109, 119, 273
Ленинград 155, 158
Лепон 85
ливийцы 43
Лихский хребет 30
Лондон 155
Лори 67
Линик 53, 54, 72, 85, 88—90, 102,

116, 118—120, 143, 189, 190, 
242, 250

линии, лиинский 30, 53, 54, 84—94, 
106, 118, 120, 251, 273

лупснии (=лпины) 84, 89, 90, 91, 
273

Лянгябизский хребет, гряда 88, 89, 
104

Мака 75
македонцы, македонский IQZ.41
Малая Азия 20, 60—63, 76
Малая Армения 23, 26, 126
Малый Кавказ 16, 23, 24
Маныч 57
Мараза 102
Маргиана 40
марды ( = амарды) 9, 11, 39—42,

47, 48
Масагстон 106
Маскат 105, 119, 120
Маскутк 105, 106, 248
маскуты 53, 65, 82, 85, 86, 92—94, 

97, 100, 104—109, 120, 125, 127, 
131, 133, 180, 182, 242, 243, 245

массагеты 45, 46, 76, 94, 105, 106
Матиаиа, Матиена 40, 76
матисны 76
Махелония 77—79, 81, 101
Междуречье 9

Меотнда, Меотнйское озеро 57, 58 
62, 68

Мермадаль, Мсрмадалнс 56, 60
Мермода, Мермодас 57, 58, 60
Месена 101
Месопотамия 124
Мец-Иранк 135, 136, 205, 277
Мец-Колманк 131, 201, 208, 251.

277
Миджнарцах 237
Мидия 37, 39—42, 46, 48, 51, 55,

67, 68, 75, 76, 79, 101
мидяне, мидийцы, мидийский 9, 10,

14, 19, 20, 38, 43, 61
мики 75, 76, 273
Мильская степь 68, 72
Мннгечаур 17, 138
Митилены 60
Моз 237
Моке 67
Москва 233, 234
моссинойки 14
моехн 38
Мосхийскне горы 30, 38
Мравский хребет 241
Мраморное море 19

• Муган 75, 76 ' ,
Мукания 270
Мушкур 105
Мхапц 260

Накорзан, Нахкорзан, Норакорзан
237

Накш-и Рустем 101
Нахичеванская АССР 16
Нахчаван 172
Нерсмихр 260
Ннбар 79
Нидж 74
Нораванк 237
Нор-Шнракан 82, ПО

Оба репа 14, 22
Ойтия 78
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Оказан (=Алазани) 27
Оке 11, 46, 49, 76
Октомбери 74
Олазан (=Алазани) 27 
олонды 56, 78 
Орен-Кала 108 
Ормузский пролив 75 
Орхнстена 29
Отена ( = Утик) 14, 15, 22, 81
Ох 49
Ошакан 108

павенки 43
Пайкули 104
Пайтакаран город, провинция 13, 

14, 37, 40, 41, 48, 51—55, 68, 
103, 104, 108, 109, 111, 248 

пактии 75 
Памир 43, 44 
пантиматы 43, 44 
Парахоатр 39 
Парешахвар 101 
Париадр 14, 30 
Париж 154, 155, 158, 235, 248 
париканни 43, 75 
Парисос 67, 197, 213—215, 224, 240, 

241, 265, 267, 269, 270, 277 
паррасии 78, 79 
Парс см. Персида 
парсни (=паррасии) 78 
Парскахайк 14 
Парспатуник 14, 68 
Партав 70, 86, 117, 122—124, 129, 

131—138, 140, 142, 152, 168, 
172, 175, 176, 183, 186—189, 
193, 204, 206, 207, 211—213, 
220, 232, 243—245, 249, 259, 
260, 262, 265, 274, 277

Парфия 17, 20, 39, 41, 42, 45, 46, 
55, 101

парфяне, парфянский 9, 35, 42, 50, 
144, 145, 218, 264

Пасх, пасхи 91—94

патипанты (=пантиматы) 44
Пвик ( = Лпинк) 93
Перозапат 123, 189
Пероз-Кават ( = Партав) 86, 123,

189
Персармения 82
Персида, Персия 42, 50, 69, 76, 82, 

102, 105, 115, 119, 128, 129, 
184, 212, 214, 234, 248, 267

персы персидский 9, 12, 36, 38, 43, 
50. 85, 90, 91, 105, 117, 121, 
124, 128, 139, 140, 180, 191 195, 
200, 213, 228

печенеги 213
Пирикнта Алазани 34
Пирсагат 88—90
Понт 50
понтийцы 50
Посх 91, 92
похи 92, 93
Прибалтика 139
Прнкаспий 33, 258
Пропонтида 42
пусхи 93, 94
пухи 93, 94
Пюкван, Пкжанак 91—94

Ра 33, 62, 78
Ран (=Албания) 101, 146
Рани ( = Албания) 251, 275
Рван 101
Рим 19—24, 31, 41, 48—52, 59, 60, 

67, 82, 89, 105, ИЗ, 159, 256, 
262, 263

Ройтак 27, 32
ромеи ( = византийцы) 226
Рубас 35
рузики, рузы 212, 213, 227, 232—

234
русские, русский 81, 180, 213, 228.

232—234
Русь 139
рутулы, рутульский 35, 59
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сабнры, савиры 124
савроматы 62
Сагарауке 45
сагартии 43, 75
Сака 44—46
Сакасена 13—15, 22, 25
сакасснцы 13
сакесины 9, 13
саки, сакский 9, 15, 43—46
Салаватскнй перевал 87
Сальяны 104
Самур 87, 121
Сандобан 32
саранги 75
Сарматия, сарматский 5, 21, 32— 

35, 58, 94, 99
Сарматские ворота 34
сарматы 20, 35, 80
Сахманахач 237
Сванас (= Соана) 99
Себастня 126
Севан 63
Севанский хребет 241
Северное Причерноморье 44
Северный Кавказ 30, 34, 46, 59, 60, 

62—64, 67, 69, 73, 93, 124, 202, 
229, 257, 265

Северный океан 38, 39, 49, 78
Серир 119
Сефид-руд 46, 48, 76
Сидер 40
сильвы 84, 89, 90, 91, 273
Сиракена 57
сираки, сиракский 57, 58
сирийцы, . сирийский 14, 54, 102,

128, 129, 136, 140, 180 , 228, 
230, 257, 266

Сирия 129, 254
Сисаган, Сисакан ( = Сюник) 101, 

102, 139, 140, 252, 253
Скепсис 60
Скндрис 30
Скифия 7

скифы, скифский 20, 38—40, 44— 
46, 50, 56, 77, 94, 106

Скудра 45
славяне, славянский 213
Соана 32, 33, 55, 94, 99
Согдиана 45
согднйцы 45, 49
Содк 241
соды 84
Средний Восток 130, 199
Средняя Азия 44, 45, 50, 62, 67, 

73, 76, 85, 124, 139, 190
Ставрапольская возвышенность 33, 

58
ставры 40
Сумгаит р. 31, 32, 89, 90
Сумгаит гор. 86
Суснана 42
Сухар 243, 259
Счастливая Аравия 20
Сыр-Дарья 44
Сюник, сюннйскнй 63, 70, 140, 144, 

193, 194, 203, 205, 208, 211 214, 
252, 255, 256, 271, 274

Табарсаран 119, 270 
табасаранцы 35, 90, 92, 93
Таваспаран 91
таваспароты 93, 119
таваспары 90—94, 106
Тавр, Таврские горы 24, 33, 38
Тавуш, Тавус 83, 266
Талышскне горы 37
таманеи 75
Таморитнда (=Тморнк) 14
Танане 20, 68
тапотаранк, тапаставанк 90, 93
Тапрыстан 101
тапуры, тапиры 9, 39—42, 47—50
Таргу 87
Тарки 78, 80
Тарон 85, 271
тачики (=арабы) 122, 212, 234
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Тбилиси 191
Тегеран 39 •
Телайба 56
Термодонт 59, 60, 62
Тианети 34
Тигр 76
Тморик 114
Тордан 254, 256
Троада 42, 61, 63
Трту 241
Туркмения 45
Тус 83
тускл 34
Тухк 83
Тушетская Алазани 34, 86
тушины, туши 34
Тюбинген 155, 167
тюрки, тюркский 191, 228, 250 
тюркюты 189, 190, 195, 196, 250 

«■
удины, удинский, утийцы 16, 26, 35, 

40, 74, 77, 79—84, 91, 227—231, 
233, 273

Удон 33, 56
уды, удины 56, 78, 80
Узбой 46, 49, 76
унтии 13, 38, 39, 77—80
Уития 79
Уллучай 35
унны ( = уитин) 39
Урарту, урарты, урартский 15, 16, 

29. 83
Урекан 260
Урмия 41, 48
Урха 129
Ути Арандзнак 82, 83
утидорсы 78, 80
утии 13, 75, 78—84, 91, 95
Утик, Ути 5, 6, 14, 15, 22, 54, 64, 

72, 78, 79, 81—83, 103, 109—
114, 118, 130, 135, 142, 144, 145, 
147, 150, 168, 195, 238, 242—
252, 254, 256, 257, 259—261,
263. 265. 267. 269—271, 273—
275

Фавела 29
Фавнитида 14, 15
Феодосиополь 194
Фемискира 61—63
Фессалия 78, 79, 229
Финикия 42 / 
фракийцы 62, 63

Хабала 36
Хабанд 63, 180
Хавахалеац 241 
хазары, хазиры, хазарский 81, 100, 

121, 135, 171, 199-201, 226 
хайландуры 120, 243 
Хаку 180, 181, 244 
Халдан 131 
халибы 14 
Халкидон 54 
Халтнк 114 
Халхал 96, 114, 119, 251 
Хан 27, 32 
Харами перевал 34
Хачен 67, 216, 240, 241, 266 
хелайн 93 
хснавы 93
Хенн ( = Ехии) 98
хепталы ( = эфталиты) 72, 73, 239, 

251
Хечматак, хечматаки 91—94, 106 
Хибиован 91, 92 
Хнараксрт 144, 145 
Хомснк 259 
хоны 69, см. гунны
Хорезм 17, 45
Хорзена 14, 29 
хоромнеи 42 
Хрсаи. Херуаи. хрсаны 91—94. 120 
Хузистан 101 
хурсы 94
Хурсан 90, 120, 270
хыналугны 35
Цапдэк 143
цахуры 35, 59
Цопк 67
При 85, 88, 180, 181, 242, 244, 245
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Чалет 156
Черное море 50
Чечено-Ингушетия 34
чечены, чеченский 59
Чикильчай 89
Чилбк 88—90, 102, 250
чилбы, чилпы 53, 54, 84—94, 106, 

120, 180, 242, 244, 245, 251, 273
Члах 226—228
Чол см. Чор
Чор (область) 88, 116, 131, 189, 

190, 250
Чор (город) 115—118, 121 — 124,

127, 129, 131—136, 142, 186, 
244, 245, 249, 259, 273, 274

Чорские ворота, проход, Чор 54, 
72, 85, 86, 91, 92, 105, 106, 
117—122, 199, 243, 249, 250

Шакашэн ( = Сакасена) 13
Шаки (область) 29, 131, 277 '
Шакин (царство) 263, 270
Шантайин горы ( = Керавния) 62.
Шанчан 101
Шапоран 68 с
Шеки 79, 80, 84, 87, 260
Шемаха 68,.88, 242
Шнкакар 237
шилпы, щилбы 30, 93, 94, 98
Ширван 14, 90, 120, 212, 270
шичбы (=шилбы) 92, 94
Шрван, Шруан 93

эвбейцы 62, 63
Эвксннский Понт 11
Экбатаны 48, 76
Элам 37
эламиты, эламнтяне 234, 272
эллины, эллинский 10—12, 79
Эльбурс горы 39, 41, 42, 54, 55, 72,

77
Эниана 78, 79
энианы 78, 79
Эрети 263

Этиунн 83
эфиопы 44
эфталнты 73, 178, 181
Эчмиадзин 107, 151, 152, 176, 183.

205, 207

Яксарт 44
Ялойлутепе 15, 16, 28, 80, 82
Яутия 75

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА

Абае, кат. Албании 116, 130—132, 
135, 136, 187, 204, 208, 210,
211, 213, 224, 250, 277

Абдл-Мелик 206
Абрахам Албатанеци 127—129, 137, 

191, 192, 204, 205, 208, 219, 
220, 262,‘ 265, 268

Август Октавиан 20
Авраам 264
Автофрадат 47
Адам 172
Адрианэ 209
Аждахак 144
Акоп Шамахёци 152
Александр Македонский Великий 

9—11, 17, • 19, 39—42, 47—50, 
52, 55, 72, 73, 78, 79, 239, 251

Алп-Илитвёр 86, 170, 200, 256
Аматуниды 146.
Амннт 48—50
Амбакум 131
Аморг 45
Амфнстрат 19
Ананиа 70, 239
Анастас Акореци 254, 257
Анастас, кат. Албании 277
Анарнска, Апариска 108
Аравеляны 146
Аран Хайкид 64, 66, 81, 144—147, 

171, 236, 248, 264—267, 274, 
275
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Араншахнкн 173 197, 213, 214, 218, 
267, 269

Ардашир 1 53
Арес 198
Ариомард 43
Арсвалэн, Арсвал 70, 100, 107, 127, 

см. также Есвалэн
Арташир III Сасанид 193, 195
Арташэс I 13—15, 37, 68, 261
Арташэс V, Арташир 71, 100, 266
Арташэсиды 15
Арунчан 253
Арцруни, Арцруниды 55, 146
Аршак III НО, 112
Аршакуни, Аршакиды 64, 68, 71, 

96, 97, 104, 108—112, 114, 118, 
130, 144, 174, 218, 266

Атанас 152, 164
Атрнерсех Араншахик 213, 241
Атропат 9
Афанасий 253
Афиноген 181, 244
Афродита 198, 229
Афшин Саджид 220
Ахарон, кат. Албании 277
Ахсмениды 9, 10, 12, 17, 42—46, 48 

74—76
Ашот I Багратуни 263, 269
Ашот II Багратуни 213, 269

Бабгэн Отмсеци 128, 129, 137
Багратуни, Багратиды 145, 146,

174, 213, 240, 263, 266, 269— 
271, 275

Балдасар Хасан-Джалалян 155
Бахрам V Гур» 110
Бениамин 70, 239
Бидон 196
Буха 70

Вайкунпды 146
Вакх 19
Валарш, Валаршак Сасанид 181
Валаршак, царь Армении 144, 145,

248, 259, 264, 266
290

Ванандейцы 146
Вараз-Григор 196, 197
Варазо (VII в.) 228, 229
Варазо (VIII в.) 176
Вараз-Перож 197
Вараз-Трдат (VII в.) 86, 170, 189, 

196, 197, 200, 257
Вараз-Трдат (IX в.) 213
Вард 160
Вардан Мамиконян (V в.) 85, 114, 

143, 202
Вардан Мамиконян (VI в.) 252
Вардан Храбрый Михранид . 160..

161, 173, 237
Варданухи 176
Вардгэс 83
Варж 145
Васак Сюни 70, 101, 114, 115, 117, 

119, 267
Вахан Мамиконян 85
Вахан Сюни 252
Вахан, Вахрам Мамиконян 206
Вахрам 192
Вачаган Храбрый 173
Вачаган Благочестивый 28, 130,

173, 179—182, 184—188, 202— 
204, 208, 237, 242, 243, 246

Вачэ Храбрый 173, 237
Вачэ II 85, 120, 121, 123, 126, 180, 

183, 202, 207. 219, 224, 225, 230, 
243

Вехнк 208, 209, 260
Вирой, кат. Албании 116, 189—193, 

195, 196, 209, 219, 250, 277
Вртанэс, кат. Армении 127, 180, 247
Вртанэс ей. 193, 194, 205, 208, 211
Вртанэс Кертол 208
Ветам 196

Габриэл 127
Гагик, кат. Албании 214, 215, 221,

• 277
Гайанэ 182, 184, 243, 247
Гайшак 121, 249



Гаргарацн, Гаргарейцы (кн. род) 
64—66, 74, 98, 145

Гардманаци, Гардманцы (кн. род) 
64, 97, 98, 145

Гелам 144
Георг Гарнецн 174 ,205, 220—222
Геракл 19
Гиляншах 119
Гирион 19
Гнтунн 145, 146
Гнуннды 146
Григор еп. 131
Григор Мамиконян 254, 256, 257
Григор, отец Сахака Севады 241
Григор, сын Сахака Севады 240, 

241
Григор, князь Хачена 216, 241
Григор Тла 233
Григорий Просветитель 55, 111,

125, 126, 137, 140, 141, 157, 160, 
174, 180—184, 216, 218, 220, 
243, 244, 246, 254, 256, 257, 
262, 266, 268

Григорий Хандзтийский 27,1
Григорнс 86, 87, 97, 105, 108, 127, 

130, 133, 141, 153, 179—183,
242—245, 247, 253, 277

Гют Арахезаци 126, 183, 202, 207, 
219, 222, 224, 230, 231, 248

Давит Г, кат. Албании 277
Давит II, кат. Албании 277
Давит III, кат. Албании 176, 277
Давит IV, кат. Албании 277
Давит V, кат. Албании 221, 277
Давит VI, кат. Албании 215, 277
Давит еп. 189, 208
Давит Куропалат 213
Даниэл св. 182
Даниэл иерей 180, 244, 245
Дарий I Ахеменид 12. 45, 75
Дарий III Ахеменид 9, 10, 47
Джамасп Сасанид 124
Джебу Хакан 250

Дживаншнр 189, 196—200, 228,
230, 234, 249, 252—256

Джурджаншах 119
Диоклетиан 159
Дионис 19

Езр Арахезаци 194
Елна св. 182
Елиа Арчишецн 152, 153, 174, 176, 

178, 183, 204, 206, 207, 220
Елназар, кат. Албании 189, 198,

200, 208, 257, 258, 277
Елншай 106, 129, 130, 134, 160, 172, 

181, 182, 184, 188, 205, 248,
253, 255, 258—262, 265, 266, 
277

Ениба, Еннбай, Эннпей 227—230 
Ераншахики см. Араншахнки .
Еремиа, кат. Албании 70, 100, 127, 

132, 133, 211, 224, 239, 277
Еруанд III 15, 261
Еруандиды 15
Есайи Елнпатрушеци 176
Есвалэн (=Арсвалэн) 107, 137,

239, 243

Закарна св. 179—182, 243, 244
Закариа I, кат. Албании 277
Закарна II, кат. Албании 189, 193, 

194, 205, 211, 277
Зарех, Зарнадр 14
Зевс 198
Зобер 36
Зрвандухт 112

Иафст 61, 85, 239, 264, 2.66, 267
Иафетнды 174
Игорь 213
Иезднгерд I Сасанид 112, 118
Иезднгерд П Сасанид 85, 119—

121, 123, 142, 143, 202
Иезднгерд III Сасанид 199
Измаил 195
Иисус Христос 135, 160
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Иоанн Креститель 157, 181, 244
Иоанн Златоуст 217
Иоанн II Иерусалимский 131
Ираклий 189, 191, 193, 194
Иринарх 126
Исайя 107
Исрайэл 86—88, 189, 196, 198—201, 

226, 228, 230, 254, 256—258 
йакоб 181
йовсэп пустынник 209
йовсэп I, кат. Албании 277
йовсэп II, кат. Албании 277
йовхан Аванеци, Коговтеци 205.

219, 220
йовхан Майрагомеци 194, 205, 208
йовхан Мандакуни 235, 247
йовхан, кат. Албании 211, 277
йовханн Одзнецн 128
Иовханнэс Габеленаци 130, 131,

204, 208, 210
йовхаинэс, кат. Албании 277
Иовханнэс вардапет 167
Иовханнэс Шахатунянц 155
йовханнэс-Сенекерим 197, 213, 214, 

218, 240, 263, 267, 270
йовэл 189
Йохан отрок 172
Йохан, кат. Албании 277
Иоханик 131
йунан, кат. Албании 220, 221, 223, 

277

Кавад 1 Сасанид, Кават 122—124
Кавад II Сасанид 193, 195
Кананидас 145
Канидий 20
Кардост (=Маштоц) 257
Картир 101
Кастор 19
Кетура 264
Кир I Ахеменид 45, 76
Китий 264
Комнт^с Алцеци 192, 208, 220
Константин Великий 182, 183, 263

Константин (ими. VII в.) 199, 249, 
255

Ксеркс Ахеменид 42, 44, 75
Кубаз ( = Кавад I) 123
Кюрион 127, 137, 184, 204, 205, 219

Лазар, кат, Албании 262, 277 
Лайзаншах 119*
Левонд еп. 131
Либер 19
Лукулл 105
Лункнанос Аштараксци 152—154,

157, 159, 165, 166, 168, 184,
207, 221, 235

Маврикии 219
Макар 265
Мамгон 69
Мамиконяны Г46, 203
Манкик 172, 237
Марзубан ибн Мухаммед 212
Марк Антоний 20, 36
Маркиан 122
Маркос, кат. Албании 216
Маттэос, кат. Албании 277
Матусала 194
Матэ, кат. Албании 262, 277
Маштоц, Месроп Маштоц 54, 64, 

70—72, 100, 112, 113, 127, 132, 
133, 139, 172, 184, 196, 199, 211, 
224, 226, 238—240, 250—253,
255—257, 261

Мердазат 172
Мехружан Арцруни 267
Микайэл, кат. Албании 176, 209, 277
Митридат Евпатор 19, 52
Михран 196, 197
Михраниды, Михракан 173, 194— 

198, 213, 218
Михрнерсех 143
Мовсэс св. 182
Мовсэс Еливардеци 205, 219
Мовсэс еп. 131
Мовсэс I, кат. Албании 262, 277
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Мовсэс II, кат. Албании 277
Мовсэс III, кат. Албании 277
Мовсэс IV, кат. Албании 214—216,

224, 240, 241, 277
Мслн.ман 122, 132
Мурацяны 146
Мухаммед 199, 209
Мушкан Нюсалавурт 91
Мушэл Мамиконян 97
Мушэл еп. 127
Мхитар еп. 205

Нарсе Сасанид 104
Нелей 229
Нерсех Лютый 237
Нерсэс-Бакур, кат. Албании 141,

206, 220, 277
Нин 42

Онесикрит 49, 50
Оройз, Ород 23, 28, 36

Панд, кат. Албании 262, 277
Пандалэон, Пантелеймон 179—182,

243, 244
Пап 127 ,183
Паруйр 174
Пелнй 229
Пероз Гардманаци 112
Пероз Сасанид 120, 121, 123, 134,

178, 180, 181
Петрос, кат. Албании 215, 277
Поллукс 19
Покрик 237
Помпей Гней 10, 18—20, 22, 23.

26—28, 36, 52, 56, 59, 60, 105
Посейдон 229

Рипсимэ 182, 184, 243, 247
Ропсяны 146
Ростом 200
Рэгэс 85

Салар 212

Саларнды 212—214
Самуэл, кат. Албании 222, 277
Санатрук, царь Армении 267
Санатрук Аршакнд 108
Санесан 92, 97, 104, 105, 108, 109 

180, 182, 247
Сасаниды, сасанндский 5, 53, 66: 

71, 84, 85, 91, 101, 102,. 104, 
107, 109, ПО, 112—115, 117—
124, 134, 135, 137, 180, 181,
189, 194, 195, 199, 200, 202.
243, 249, 252, 267, 273

Сахак Дзорапорецн 254, 257
Сахак Севада 213, 240, 241, 263, 

269
Сахак I, кат. Албании 262, 277
Сахак II, кат. Албании 221, 277
Сахли Смбатян, Сахль ибн Сунбат 

241, 266
Себухт 115-118, 127, 134
Севада-Ишхананун 240
Севорднк, Севорднн, Синавурдийа 

(кн. род) 266
Селена-Луна 26
Семавшнасп 115
Сенекерим, князь Хачена 241
Сенекернм, царь Сюннка 214
Симэон еп. 205
Симэон I, кат. Албании 207, 277
Симэон II, кат. Албании 221, 277
Симэон Ереванци 153
Сион Бавонецн 175, 176
Сисак Хайкид 81, 144—147, 236.

265, 274, 276
Скайорди 174
Слак 146
Слкуниды 146
Смбат I Багратуни 212, 213, 263z 

269
Соломон Макенаци 174, 205
Соломон I, кат. Албании 176, 277
Соломон II, кат. Албании 277
Соломон Гарнеци 174
Софит, Сопит, Сопиф 17, 18
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Софроний 126
Сирам (VIII в.) 220
Сирам (IX в.) 213
Степаннос, ей. Гардмана 194
Степаннос, еп. Сюннка 210
Сурен 252
Сюни (кн. род) 111, 145

Табарсараншах 119
Тагухи 237, 256
Тамара 233
Тигран I Еруанднд 144, 266, 267
Тигран II Великий 23, 57
Тимотэ 131
Тиро 229
Торгом, Тогарма 264, 267
Трдат I 68, 69
Трдат III 55, 64, 66, 68—70, 108, 

125, 127, 181—183, 216, 218,
263

Тэодорос, кат. Албании 277

Урнайр 107, 109, 126, 127, 181- 
184, 188, 218, 219, 224, 243. 
262, 263

Утэацн, Утийцы (кн. род) 64, 96, 
98, 145

Ухтанэс, кат. Албании 189, 208, 
277

Фаддей 160, 184, 253, 262, 266—268
Фома 126, 140
Фрадат 47
Фратаферн 47
Фригий 19

Хазкерт, Иазкерт 180, 243
Хайк 64, 81, 144, 146, 147, 267:

276
Хайкиды, Хайказуни 66, 173, 214.

236 ,266
Хамазасп Камсаракан 206
Хамазасп Мамиконян 253
Хамам 220, 263, 268

Харун ар-Рашид 209
Хасан Джалал Хаченаци 67
Хаченаци (кн. род) 67, 266
Хачик Аршарунеци 54
Херан 102, 118
Хнчик 227, 228
Хоромак 131
Хорхоруни 145
Хоеров II Аршакуни 53, 84
Хоеров IV Аршакуни ПО, 112
Хоеров Гардманаци 112
Хоеров I Аноширваи 119, 121, 122,

124, 132, 135, 190
Хоеров II Парвиз 189—192, 226
Хочкорик 181
Храчеай 174
Хурс Гардманаци 113

Цавдэаци, Цавдэйцы (кн. род) 64
96, 145

Шамбат Багарат 145, 174
Шапур I Сасанид 101
Шапур II Долгожитель 66, 112
Шапур III Сасанид 110, 112
Шапур. Шапух, царь Армении 112
Ша пух Арцруни 172
Ша г 189, 195, 196, 250
Шахвараз, Шахр-Вараз 1 195
Шеддадиды 213
Шергир 109
Ширваншах 119
Шупхалшиой, кат. Албании 129.

153, 186, 247, 262, 277

Энипей ( = Ениба) 198, 229, 230

Юлиан 105
Юлий Цезарь 57
Юстиниан 53, 252
Юсуф Саджид 212

Яков 155, 258
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ДРЕВНЫЕ АВТОРЫ, 
АНОНИМНЫЕ ИСТОЧНИКИ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Абгарян Г. В. 55
Абдуллаев И. X. 57
Абегян М. 53, 67, 71, 170
Абрамян А. Г. 22, 85, 233
Абрахам Мамиконян 179, 187, 203
Авгсрян М. 179
Авиен 31
Аврелий Виктор 52
Агатангслос 53, 54, 61, 65, 69, 74. 

82, 84. 96, 97, 114, 116, 124, 
125, 184, 247

Адонц Н. Г. 53, 58, 67, 70, 75, 98, 
103, 109, ПО, 11, 169, 171, 177, 
188, 189, 195—198, 200, 207,
213, 217, 226, 240, 252, 263, 

х 269
Айриванеци см. Мхитар Айриванеци 
Акинян Н. 72, 135, 151, 164, 165, 

168—170, 173, 177, 178, 181,
186—189, 192, 195—197, 199,
201, 202, 204—209, 226, 240. 
244

Акопян А. А. 12, 71, 151 — 153, 157, 
167, 174, 176, 178, 183, 187,
194, 204, 207, 208

Акопян В. 129, 207
Алиев В. А. 138
Алиев И. Г. 10, 17, 75, 78, 94, 149
Алиев К. Г. 6, 23-26, 37, 48, 57, 

58, 64, 74, 75, 77, 81, 227 
ал-Истахри 90, 103, 140
Алишан Л. 67, 156, 169, 206 
ал-Мукаддаси 103, 140 
«Алуэнские каноны» 129, 132, 136— 

138, 140, 179, 184—188, 202,
204, 243, 244

ал-Якут, Якут 103, 123
Аммиак Марцеллин 49, 105
Ананиа Мокаци 142, 153, 164, 167, 

177, 184, 192, 193, 214-223. 
241, 277

Ананиа Санахинецп 156, 159, 160, 
' 164, 167, 215, 223

Ананиа Шнракаци 22, 54, 57, 61, 85.
87, 90, 93, 99, 199, 200, 202, 264

Ананян П. 126
Анасян А. С. 6, 206
Анастас варданет 206, 209
Андерсон А. Р. 73
Андреас Ф. 78, 79
Аноним Равеннский 54, 85, 106
Антиох Стратиг 191
Аполлодор Родосский 62
Аполлодор 49
Анпиан 23, 36, 62
Аракелян Б. Н. 16
Аракелян В. Д. 28, 151, 154, 158, 

165, 169, 190, 196, 203, 206,
209, 230, 232

Арнстакэс Ластивертцн 8
Аристобул 9, 11—13, 30, 49
«Армянская география VII века» 

см. «Ашхарацуйц»
«Армянская книга канонов» 184— 

186, 203, 204, 207
Арриан Флавий 9—11, 13, 41, 42, 

47, 49
Арсен Сапарели 192, 220
Артамонов М. И. 67, 121, 122, 201
Артсмидор 50
Арутюнян Б. А. 29, 53, 54, 70, 71, 

88—90, 92, 94, 104, 108—114, 
182, 242, 250

Арутюнян С. 53
Асланов Г. М. 94
Асолик 53, 64, 66, 87, 192, 199, 223, 

233
ат-Табари 124, 190
Ацунн В. 169, 178, 196, 201, 217,

■269
Ачарян Р. 66, 107, 145, 151, 170, 

174, 177, 217, 231, 232, 237, 
272

Ашурбенли С. 39, 90
«Ашхарацуйц», «Ашхарацойц», «Ар

мянская география VII века»
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22, 28—31, 34, 37, 54, 57, 59;
62, 66, 71, 82, 83, 85, 90, 91,
93, 94, 96—101, 103—105, 107, 
Hl, 116, 121, 122, 145, 149

Бабаев И. А. 10, 16, 17
Бабаян Л. О. 169, 170
Бакнханов А. 6
Баладзори, ал-Баладзори 103, 119, 

123
Бартикян Р. М. 176, 202, 266
Бартольд В. В. 103, 251
Бархударяпц М. 64, 66, 71, 74, 86.

89, 90, 129, 169, 192
Библия 12, 172, 198, 200, 238, 245,

264
Боре Э. 154, 155
Буниятов 3. М. 6, 129, 169, 170,

192, 225—227, 266

Ваганов Я. С. 80
Валерий Флакк 30
Вапакан 164, 167, 168
Вардан Арсвелци 64, 66, 67, 73.

108, 109, 233
Вардан Балишеци 164, 168
Виноградов В. Б. 58
«Воинская грамота» см. «Зорана- 

мак»
Волкова Н. Г. 34, 59

Гадло А. В. 69, 498, 201
Галаиус К. 167
Гамбарян -Г. 64, 65
Гап К. 49, 66
Гарит Ж. 65, 96. 108, 125, 126, 194
«Гахпамак», «Разрядная грамота»

98, 111
Гвидон 54
Гекатой Милетский 12, 43, 47, 75.

Георгий Мерчул 271
Германн А. 37, 43, 44, 49
Геродот 12, 38, 42—48, 50, 62, 74—

76
296

Герцфельд'Е. 38, 41, 44
Геюшев Р. Б. 129, 131
Гизингер Ф. 11, 77
Гиппократ '62
Гипсикрат Амисский 57—60, 62
Голубкина Т. И. 16
Гомер 62, 63, 229
Григор Анаварзеци 164, 167
Григор Нарекаци 168, 223, 235
Григор Тутеордп 233
Григорий Назианзин 230
Григорян М. 210
Грюмсль В. 199
Гукасян В. Л. 165, 168—170, 202.

225, 227—229, 231-236, 239
Гумилев Л. Н. 250
Гянджецян Л. 167
Гюбтманн Г. 37, 66, 103, 104
Гюлханданян И. 205

Давтак Кертол 154, 157, 198, 234, 
238

Дад ян X. 150—153, 156, 157, 217— 
221

Дандамасв М. А. 45, 75
Даниелян Э. Л. 109, 192
Дворецкий И. X. 25
Джалалянц С. 155
Джафаров Ю. Р. 23, 26, 39, 124
Джобс Г. 229
Диодор Сицилийский 17, 41, 42, 51, 

62
Дион Кассий 5, 23, 26—29, 36, 55
Дионисий Александрийский 19, 31, 

38, 53, 62, 77
Довсетт Ч. 151, 152, 154, 157, 169— 

171, 173, 225, 226, 229, 231,
232

Драсханакертци см. йовханнэс Драс- 
ханакертни

Дьяконов И. М. 37, 38, 40, 43, 44, 
75, 83

Дьяконов М. М. 124



Евсевий Иероним 50
Евсевий Кесарийский 14, 22, <^501 

55, 61, 73, 81
Евстафий Фссалонннкскнй 39, 61.

77
Евтропий 36
Елншэ 5, 71, 85, 89, 91—93, 96, 98, 

99, 101, 102, 104, 113, 115—123, 
127, 130, 132, 134, 142, 143,
177, 201, 202, 223, 225, 243, 267

Ельннцкий Л. А. 19, 33, 76, 77
Епифаний Кипрский 49
Еремян С?Т. 6, 7, 30, 31, 34, 37, 

56, 59, 66, 71, 77—79, 81, 85— 
87, 93, 96, 98, 99, 103—105, 107, 
109, 111, 115, 116, 121, 131,
140, 145, 149, 169, 170, 200, 241

Есаци Хасан-Джалалян 164, 168

«Житие Григория» 65, 96, 106, 125, 
126, 141

«Житие Степанноса Сюнеци» 210, 
237

Жузе П. К. 103
Жук В. В. 48

Заминян А. 217
Закариа Канакерци 152
Зарбаналяи Г. 169
Зеноб Глак 83, 84
«Зорапамак», «Воинская грамота» 

98

ибн ал-Аснр 119, 123
ибн ал-Факих 119, 123
ибн Хаукаль 103, 140
ибн Хордадбе 103, 119, 123
Иешу Стилит 124
Инчичяи Л. 6
Иосиф Флавий 55, 67—69, 72
Ипполит Римский 55, 60, 61, 73, 

85, 203, 264
Исмизаде О. Ш. 15

«История католикоса Вироя», ИКВ 
115, 116, 121, 169, 188, 190— 
196, 209, 220, 224, 226, 249— 
251, 260, 275, 276

«История и восхваление венценос
цев» 67

«История 684 года», И '684 54,
72, 81, 85—87,’ 123, 196, 199— 
201, 224, 228—230, 234, 239, 
249—254, 256-262, 275—277

Ихилов М. М. 36, 56, 57, 107
Йенсен П. 83
йовсэпянц Г. 107, 194, 210, 237 •
йовхан Мамиконян 85
йовханнэс Драсханакертци 206, 

263, 268

Каграманян К. А. 169, 170, 177— 
179, 186, 188, 189, 196, 198, 
200—204, 209, 224, 226, 240, 
260, 267

Каллисфен 73
Каменецкий И. С. 58
Канаянц С. 6, 53, 88
«Канонагирк» см. «Армянская кни

га канонов»
Карагёзян О. 29
Карапетян А. В. 228
«Картлнс цховреба» 28, 240
Кекелидзе К. С. 61, 67
Кендерян А. 205
Киракос Гандзакеци 67, 108, 153, 

154, 156, 164, 168, 169, 182, 187, 
215, 216, 221

Кисслинг 59
Кляшторный С. Г. 198
Клытчян А. 207
«Книга посланий» 54, 127, 128, 130.

131, 137, 176, 183, 184, 192,
204, 205, 207, 208, 222

Ковалевский С. А. 32, 33, 56
Константин Багрянородный 266
Корюн 5, 71, 96, 100, 101, 107, 112,

113, 127, 130, 132, 133, 235
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Косвен М. О. 62
Котович В. Г. 87, 88
Кркяшарян С. М. 18
Крупнов Е. И. 59
Крымский А. Е. 14
Ксенофонт 12, 45, 47
Ктесий Книдский 12. 42, 45, 47— 

49, 51
Кудрявцев А. А. 10, 121, 122, 124» 

132
Куклина И. В. 19
Курций Руф 10, 17, 41, 42, 45, 47, 

48, 62

Лазар Джахкеци 164, 168
Лазар Парпеци 85, 96, 114, 115, 

118, 130, 142—144, 149, 184,
224, 274

Латышев В. В. 7, 17, 20, 25, 39, 
49, 50, 61

Лафонтен Г. 55, 65?74, 82, 125
Левнатов В. Н. 32
Левонд 5, 87, 98, 100, 101, 106, 

116, 122, 199, 200
Лиддел Г. Г. 25
Лисицян С. Д. 23
Луконин В. Г. 101

Малхасянц С. С. 53, 67, 85, 169, 
170, 231, 232

Мамбрэ Толкователь 235
Мамедов Т. М. 169, 170
Мамедова Ф. Дж. 129, 130, 133, 

138, 151, 152, 155, 157, 158, 
165, 169, 170, 248, 256

Манандян Я. А. 23, 28, 57, 67, 68, 
78, 79, 81, 168, 170, 173, 177, 
186, 190, 197, 203, 221, 222. 
230, 272

Марик А. 101, 103, 104
Марин Тирский 27
Марк Варрон 52
Маркварт Й. 14, 61, 68, 70, 74, 75, 

103, 104, 140

Марр 11. Я. 81, 83, 168, 191, 228, 
271

Масуди 90, 119, 266, 270
Маттэ 179, 187, 208
Маттэос Урхайеци 67, 272
Маштоц Еливардеци 174, 194, 205.

211, 219, 222
Мслик-Бахшян С. Т. 169, 170 
Меликишвилн Г. А. 18, 28, 29, 83 
Мелик-Оганджанян К- 67, 215 
Меликсет-Бек Л. 192, 220
Метродор Скепсийский 57—60, 62, 

63
Микаилов К- Ш. 57
Минорский В. Ф. 14, 90, 105, 140, 

212, 214, 266, 270
Михаил Сириец 67, 73
Мнацаканян А. Ш. 6, 7, 14, 26, 29. 

30, 107, 128, 137, 139, 150, 169, 
170, 203, 204, 206, 227, 229, 
233—236, 238, 246, 248, 271

Мовсэс Дасхуранцн, Каланкатуаци 
5—7, 28, 57, 61, 64, 66, 71, 72, 
81, 86, 106, 108, 109, 142, 115, 
121 — 123, 126, 131, 132, 134, 
135, 138, 141, 150—153, 156- 
161, 164—169, 172—175, 177— 
180, 183—191. 196, 197, 200— 
207, 209—219, 221—226, 229, 
232, 234—243, 248, 252, 258— 
271, 275—277

Мовсэс Хоренацн 5, 15, 28, 53, 55, 
57, 61, 62, 64—74, 81—83, 85, 
90, 93, 96, 98—101, 105-109. 
112, 116, 122, 127, 130, 132..
133, 141, 144—149, 171, 174,
177, 182, 183, 196, 201, 202, 217, 
223, 224, 236, 238, 239, 244,
248, 259, 261, 263—267, 269,
271, 274

Моммзен Т. 67
Мровели Леонти 28, 57, 61, 251
Муравьев С. Н. 31, 138
Мурадян П. М. 83, 137
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Мусхслншвили Д. Л. 29
Мхитар Анриванеци 123, 153, 156.

164, 168, 210, 215, 223, 237
Мхитар Анеци 164, 167
Мхитар Гош 156, 164, 167, 214—

216, 272, 277

Налбандян А. Т. 103
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