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Этническая неоднородность населения Византийской империи отра-
зилась на многих сторонах ее жизни, в том числе и на армии. В рядах 
византийской армии служили представители многих национальностей, 
проживавших в пределах империи. С течением времени в ней стали 
служить и представители народов, в географическом отношении не име-
ющих ничего общего с Византией. Мы имеем в виду наемников-ино-
странцев. Разумеется, в укомплектованных негреками воинских частях 
в обиходе был язык и соответственно военная терминология той нацио-
нальности, из представителей которой состояла данная часть. Нередко, 
однако, различные негреческие военные термины получали общеимпер-
ское распространение и тем самым вошли в словарный состав средне-
греческого языка. В этой статье мы остановимся на двух, именно таких 
военных терминах. Речь идет о /ооабрю; (уаг. /шоарю;) и тратаСьхт ;̂. 

Слово хшз(*Р10» засвидетельствовано впервые в анонимном военном 
трактате конца X века1, известном теперь в науке как Аноним Вари2. 
Слово в данном источнике встречается трижды, и в следующих контек-
стах: 

1. «Пусть будут и много искусных хосариев (-/шааркп), называю-
щихся народом Востока трапезитами3, которые должны беспрерывно 
вступать в страну [неприятеля] из разных мест с целью взять в плен 
людей». 

2. «За несколько дней до того как войско решило вступить в неприя-
тельскую страну, пусть будут отправлены дукаторы, разведчики и хо-
сарии (х'»зар101), чтобы тщательно разведать дороги и узнать, находятся 
ли те в руках врагов». 

3. «Намеревающиеся с оружием овладеть городами, обнесенными 
стенами и таким путем поставить на колени неприятеля, должны часто 
совершать набеги на его страну с помощью курсоров, трапезитов, ко-
торых на Западе называют хосариями (ушопр1ш*). 

1 Три главы этого трактата опубликованы впервые СН. О г а и х. МоИсез е(-
ех1га11з (Тип тапизсгИ де 1а ЫЪНоИ^ие Йе гипН-егзНё сЗе Ва!е. Аппиа1ге йе 
ГАззос1а11оп роиг 11епсоига{»етеп1 ёез Ё1ис!еа дгес^ие5 еп Ргапсе, Раг1з, 1875, рр. 
76—89. Составленный Огаих полный текст после его смерти издал А. М а г И п. N011-
сез е( ех(га1(з йез глапизсгИз бе 1а В1ЫЮ1Нёяие Ка11опа1е, XXXVI (1899), р. 71 — 
127. 

1 К. У а П , 1псег11 зсг1р(ог1з ЬугапИп! заесиН X ЫЬег Йе ге т1Шаг1, Ырз1ае, 
1901. 

3 Как мы увидим далее, Аноним Вари не совсем прав, считая эти слова синони-
мами. Трапезиты—это защитники горных проходов, ущелий, а хосарии—разведчики. 
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Интересующий нас термин встречается также в «Стратегиконе» Ке-
кавмена четырежды4, но в несколько другом написании, а именно 
•//лзарю1. Привожу все эти чтения: 

1. «Если ты находишься в неприятельской стране, то пусть будут 
многочисленные верные и деятельные разведчики, которых мы называем 
о б ы к н о в е н н о хусариями (у.оизаР-:ои;). Ты должен чрез них узнавать силу 
врага и его хитрые замыслы»5. 

2. «Пусть у тебя будут и другие хусарии (хоооорнн), так называемые 
сборные (о^оВимп)8. Сборные суть те, которые по восьми, девяти, де-
сяти и больше высылаются ради добывания языка». 

3. «Если враг находится внутри укрепления и не выходит оттуда, и 
ты не знаешь его силы, то узнай от меня: он малочислен нне имеет силы. 
Но ты все-таки не презирай его по этому; если располагаешь достаточ-
ною силою, не давай ему сидеть, но пошли хусариев (уо^зар^о;) для 
отыскания пути, как пройти к нему». 

4. «Он (т. е. дед Кекавмена) поставил двух хусариев (уоизарсои;) на 
вершин» вблизи крепости. Как скоро воевода и таксиар.чи (тысяцкие) 
сошли вниз и стали купаться, хусарии подали знак, какой им был ука-
зан. Пришпорив коней, они окружили место купанья и захватили тех. 
кто тут был». 

Вышеупомянутые два источника, в которых встречается интересу-
ющий нас военный термин, были обнаружены и опубликованы в конце 
XIX века. Разумеется, о них не могли знать ни Меурсий, ни Дюканж, и 
встречающееся в их словарях слово /озкгрю;7, по нашему убеждению, 

* Сесаитеп1 51га1е(*1соп е1 1псег11 зсг1р1ог18 Бе о!{1сМз гедНз 11Ье1ия, ей!йегип[ 
В. ТСаззШешзку е1 V. Л е г п з С е с П , Ре1горо11, 1896, рр. 9, 17, 29. 

Б Перевод В. Г. Васильевского. См. его «Советы и рассказы византийского бояри-
на XI в.», С.-Петербург, 1881, стр. 14. Мы только вместо «соглядатаи», которым Ва-
сильевский передал греческое хлтазхот», пишем «разведчики». Нужно отметить, что 
в этом своем труде Васильевский всюду пишет «хусарии» и по-гречески— уоитарю!. 
См. там же, стр. 14, прим. 1, стр. 15, 34. Только в одном месте—стр. 34, § 76—он пишет 
•рчозою!, хотя по-русски передает «хусарии». Но в издании полного греческого ори-
гинала «Стратегикона» Кекавмена, осуществленном им и Ернштедтом совместно, всю-
ду пишет ^о-гаарю!. Как мы убедимся далее, правильная форма ^оооАою!, Путаница 
с буквами „о" и ,ч"—обычное явление в греческой палеографии. Подобные ошибки до-
пускали пнсцы часто, когда им встречалось негреческое слово, имя или географическое 
название. Ср. Тара-пшч (вместо Тараочшч) у Менандра, АоСач (вместо АчСао) у Кон-
стантина Порфирородного. Васильевский исправил в уочааркц. видимо, на основании 
уочза .Суды". 

• Васильевский слово зичоВгао! переводит неправильна. Оно не связано с айчойо5-
сбор, а с оиуоое!а—сопутствие, сопровождение, конвоирование и т. д. На ошибку 
подобного рода обратил внимание и А. Грегуар. 

' М е и г з 1 и 8 , 01оззаг. вгаесо-ЬагЬагига, ей. 1614, 8. V. уоларю? (арий О г ё -
2 о 1 г е - 0 г § е 1 8, Ри'ез1-се ци'ип .Низзагй", р. 446, п. 2); О и С а п д е, (Лоззаг. 
шей. е1 1пНт. дгаес»., з. V. уопарюс (арий Огё8о1ге-Огее18, 1Ыйет). 
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ошибочно отождествляется исследователями* с /шзар'.о;-/_оозяр'.о; наших 
источников*. 

Вопрос стал изучаться со второй половины прошлого века, после 
находки анонимного военного трактата конца X века и «Стратегикона» 
Кекавмена. СЬ. Огаих был убежден в том, что /шзярю;—это латинское 
слово сигзаг1из (морской разбойник, пирату, вошедшее в лексикон 
среднегреческого языка (хздроорю;) и французского—(согза1ге). Любо-
пытно мнение Огаих о том, что под т.-п-л).^ )лЬ<, (народ Востока), 
упомянутом в Анонимном трактате, имеются в виду армяне („Ье 
„реир1е йи Ьеуап1" Йоп! И ез! 1с1 чиезИоп, се зоп* 1ез Агтёшепз")10. 

Термину /тзар Ю;-/ОУ зар Ю; ПОСВЯТИЛИ отдельное исследование 
бельгийские византинисты А. Грегуар и П. Оргельс11. Они обратили вни-
мание на французское слово «Низзагй», которое, как они предполагали, 
посредством немецкого идет от венгерского «Ьизгаг», а венгерское сло-
во, в свою очередь,— от славянского «гусар», что означает «бандит, гра-
битель, балаганный актер». В древнеславянских текстах, начиная с 
XII в. встречается слово «хуса», что означает «засада, вторжение, на-
бег, отряд войска». Авторы статьи в этой связи обращаются к извест-
ному словарю конца X в. «Суды» (Свида), где отмечено и дано объяс-
нение слова „/моя"—«ара ВооХ а̂рок; хХигми12 (у болгар воры [называ-
ются] хонса"). А. Грегуар и П. Оргельс считали, что уоуал не бол-
гарское слово, а греческое, что его корень, как и корень слова 
у«>зар-/ооаарю;, является греческий глагол и образованное от 
него существительное /шзкх, что означает „засада"13. Гусар, заклю-
чают авторы вышеупомянутой статьи, это—всадник, венгр или а 1а 
Ьоп&го1зе, слав, хусарь, напротив, разбойник. Хшаарюс, по их мнению 

3 См. Н. О г 6 я о ! г е е1 Р. О г § > е 1 з , 0и"ез1-се ди'ип .Низзагй"? ои Йе 
I"и11111с йи ^гсс тойегпе. Мё1ап§ез Во1зася, АппиаПе с!е ПпзШи! йе РЫ1о1о&1е е1 
й'Н1з1о!ге ОПеп1а1ез 01 51ауез, 4. V, 1937, рр. 443—45). 

0 Меурсий определил значение угларюе как .еНоззогез раг1е(ит" (копатели 
стен), а Дюкаиж отождествил их с известными ассассинамн. 

10 СЬ. О г а и х , рр. с».-, р. 86, п. 3, 4. 
1 1 Н. О г ё д ; о 1 г е е( Р. О г ^ е 1 з, 0и'е51-се ди'ип .Низзагй"? ои Йе ГиШИё 

с1 и ^гес тойегпе. Мё1апдез Во18ас^, Аппиа1ге Йе Г1пзШи( Йе РЫ1о1ов1е е1 й'Н1з-
Ю1ге ОПепЫез е( 51ауез, 1. V, 1937, рр. 443—451. 

» Т. IV, р. 814, № 392 (ей. А. Ай1ег). 
13 Необходимо подчеркнуть, что глагол встречается в новогреческом языке. 

В древних и средневековых текстах он не засвидетельствован. Хйчш означает «совать, 
засовывать, всовывать, втыкать, вонзать, зарывать, закапывать, вкладывать, заклады-
вать, прятать» (см. А. А. И о а н н и д и с, Новогреческо-русскпй словарь, Москва, 1950, 
стр. 724. Ср. Д . А Т] (А Т) Т р а V. О И, МЁ-[а ХЕС'.У-О-/ ТТ); "ЕХХТГР/ГАТ); •УХЦНГАЦС, "СЙР.. 9, ОЕХ. 7952; 
Д р а V В а -А Т), Ме-̂ аХт] <ЕХХТ|^1ХТ| 'Е-РШХЛЗЛА'ГСЕШ, 10[А. 24, ЗЕХ. 790), но отнюдь не .ус-
траивать западню". Не имеет этого значения и древняя форма глагола ушчш—уитирд 
(1и1. -/(отш)— .насыпать, наваливать, засыпать, заваливать, погребать, хоронить". Что 
касается ушла, то. действительно, оно означает .западня", но слово это встречается 
в более поздних источниках, и, что самое главное, ничего общего в смысловом от-
ношении с •ушаарюг-уоизарюг не имеет. 
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является разведчиком или разбойником14. Славянское слово идет от 
греческого через болгарское. И то. и другое слово происходят от 
греческого уюо-.а15. Любопытно отметить, что, несмотря на то, что 
Грегуар и Оргельс исходным словом считали греческое -/«то н уюз-.а, 
они обратили внимание на очень важное обстоятельство, а именно: 
говоря о хоиаар.101, Кекавмен в „Стратегиконе" подчеркивает, что раз-
ведчиков, „мы называем обыкновенно" хусариями. Так как Кекав-
мен, пишут авторы статьи, армянского происхождения, можно до-
пустить, что термин, может быть, идет из Азии. „Но никакой эти-
мологии—армянской или персидской—заключают они, нет" („Ма1$ 
аисипе ё1уто1оё1е агтёп!еппе ои регзапе п'аррагаИ"). 

Год спустя А. Грегуар еще раз обратился к вопросу о /оизярю;, 
защищая прежние выводы16. Повод для этого ему дал венгерский уче-
ный Е. Дарко, считавший по традиции Ьиззагс! производным от 
хоорзарюс. В этой же связи А. Грегуар выступил и против А. Брюкне-
ра, по мнению которого слово «гусар» происходит от немецкого Напза. 

В 1941 г. болгарский военный историк Й. Венедиков выступил про-
тив выводов Грегуара и Оргельса17. В 1943 г. венгерский историк 
Д. Моравчик взял под защиту болгаро-славянское происхождение дан-
ного термина18. 

А. Грегуар, однако, в дальнейшем не стал настаивать на выводах 
работы, написанной совместно с П. Оргельсом. В 1954 г. он выступил с 
новой статьей о хусариях, где предложил совершенно иное толкование 
данного термина19. Он подробно остановился на термине Напза, встре-
чающемся в германских языках и отмеченном еще в готском переводе 
Библии (конец IV в.). По предположению А. Грегуара, это слово встре-
чается и в славянских языках, среднегреческом, румынском, венгерском 
и финском. Грегуар приводит страницу из специального исследования 

14 Конечно, это не верно. Ни в одном источнике ни уооирю?, ни уюзарю; не оз-
начает .разбойник", а просто .разведчик". Видя непосредственную связь между 
уочз7рю; и ус''™ .Суды", авторы уширю; ошибочно переводят .разбойник". 

15 О г ё д о I г е - 0 г д е 1 з, ор. с», р. 450. Как отмечают авторы, приблизительно 
к такому же выводу пришел до них греческий византинист К. Сафа. Там же, стр. 
447, прим. 3. 

1, ,'Н. О г ё § о 1 г е , Аих сопНпз т1111а1ге$ ёе ГОг!еп( ЬугапНп, Низзагйз, 1га-
Ьапз, 1азпакз, ВугапНоп, 4. XIII (1933), 1азс. I, рр. 279—282. (Заметка о (азпакз на-
писана Н. Адонцем). 

17 И. В е н е д и к о в , Българският произход на хусарската конница, Кавалерийска 
мисъл, том III—IV, София, 1941, стр. 1—12. Мне недоступно, цитирую по статье 
Ив. Дуйчева. См. ниже. 

и С. М о г а V с з 1 к, Вугап(1по1игс1са, Вс). II (1943), 5. 289. II изд. стр. 396. (Мне 
осталась недоступной его статья, изданная в Сборнике: Еш1ёкк0пуу МеНсЬ Лапез 
11е1уепей1к зга1е(ёзепор]ага, Вийарез!, 1942, р. 273). 

" Н. О г ё ^ о Н е , Ог1§1пе е1 ё1уто1о&1е йе 1а Напзе. Асайёт1е гоуа!е йе 
В е ^ ^ и е , Ви11е(1п Йе !а С1аззе Йез ЬеИгез еГ Йез 5с1епсез Мога1ез е1 РоШ^иез, 
5-е зёг!е, I. ХЦ 1954, !азс. 1—3, рр. 18—28. 
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В. Фогеля о Напза20, где подчеркивается, что Напза берет свое начало 
от ассоциаций купцов-путешественников, которые регулярно навещали 
определенный район или город за границей, как правило, получали от 
местных властей торговые привилегии, что слово Напза в готском и 
древненемецком означает отряд, вооруженный отряд, когорту, а позд-
нее — группу купцов-путешественников. Грегуар одновременно приво-
дит и данные работы Уап \Уегуеке21, где идет речь о том, что во Фланд-
рии и в соседних областях купцы, занятые торговлей за границей, для 
своей безопасности объединялись, получали право, называемое Напза, 
которое можно рассматривать как доказательство вступления в пред-
приятие. Грегуар довольно подробно останавливается на статутах гиль-
дий купцов валенсийцев, древнейшая часть которых датируется 1050— 
1070 гг. Именно в этих статутах говорится о существовании Ьапзеигз 
ИЛИ Ьапззеигез, что определенно означало купцов. Грегуар обратил 
особое внимание на то, что эти купцы-путешественники были вооружены. 
Останавливаясь на византийских источниках, ученый в первую очередь 
приводит упоминание „умза" в словаре «Суды», считая, что под «бол-
гарским» словом «Суда» подразумевал славянское, указывает эквива-
ленты „уокоа" в польском языке, и, наконец, обращается к ушоарюс и 
улзарю; известных уже нам текстов и находит, что все это не что иное, 
как заимствования слова Напза, пришедшие к византийцам посред-
ством славянского. 

Болгарский историк Ив. Дуйчев считает выводы Грегуара вполне 
убедительными и предлагает ряд уточнений и дополнений, главным 
образом в славянских передачах данного термина22. 

Следует подчеркнуть, что во всех вышеупомянутых толкованиях 
интересующего нас термина ушаарю^-уоизаркк; главный акцент делает-
ся на его фонетической близости с Ьиззагйз, /окна, Напза, слав, хусарь 
и т. д. Если В ЭТОМ плане с авторами можно более или менее согласить-
ся, то при обращении к смысловой стороне вопроса у нас не может не 
возникнуть сомнений. И у Анонима Вари, и в «Стратегиконе» Кекавме-
на недвусмысленно сказано, что ушоаркн или уооэарип это хатазхотап, т. е. 
разведчики, шпионы., Хо*за" „Суды" ничего общего с разведчиками 
не имеет, уомзА—это воры (хХеттои). Если даже в хХвтсои „Суды" видеть 
разновидность героев греческой освободительной борьбы (Агда-е;), 
то и тогда будем далеки от хатаа-/<жо<;. Славянский хусарь и т. п. 
не равзедчик, а разбойник23, не являются разведчиками и запад-

30 IV. У о ^ е ! , 1-а Напзе сГаргёз <1ез риЪНсаНопз гёсеШез, Кеуие ШзЮгкще, 
I. О.ХХ1Х, 1937. 

21 И. у а п \ У е г у е к е , Напза 1п У1аапйегеп оп аапегепгепйе веЬ1е<1еп. Нап-
ёеПп^еп уап Ье1 Оепоо1зс11ар УООГ ОезсЫес1еп1з дезИсШ опйег «1е Ьепаш1пд, 5ос1ё(ё 
й'Еши1а(1оп йе Вги^ез, 1953. 

2 2 См. Ив. Д у й ч е в , Няколко бележки към Кекавмен, Зборник Радова, кн. ЫХ, 
Византолошки Институт, кн. 5, Београд, 1958, стр. 59—70. 

гз Ср. С. Г е д е о н о в, Варяги и Русь, С.-Петербург, 1876, стр. 476; «Слово хуса 
передает греческое сбчтя^рл, артеп, соЬогз, полк... Слова хуса и хусарь, означавшие 
сначала ход и ходака, получили впоследствии, как и средневековые сигзагл, значение 
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ные Ьиззагйз и Ьизгаг. Оин представляют собой легкую кавалерию, а. 
как известно, разведчики, собирающие военную информацию в стране 
неприятеля, на лошадях не ездили. Что касается Напза, то она означала 
просто когорту, а производное от нее Ьапзеигз ИЛИ Иапззеигез тоже не. 
означает разведчик; они купцы-путешественникн. То обстоятельство, что 
эти купцы были вооруженными (чему Грегуар придает большое значе-
ние) тоже не дает нам права делать далеко идущие выводы, так как 
разведчик вряд ли пошел в страну неприятеля за военной информацией 
облачившись в кольчугу н вооружившись копьем, мечом, луком, шлемом 
и еще чем-нибудь. Он мог скрыто носить самое большее нож или малень-
кий кинжал. А если вдобавок всему сказанному вспомним, что кроме 
простых хусариев, по данным Кекавмена, существовали еще «сопутству-
ющие, сопровождающие, провожающие пли конвоирующие» хусарии 
(/оиоярю1 004081/01), то вышеприведенные выводы исследователей 
окажутся еще неубедительней, так как мы должны предположить, что 
наряду с простыми разбойниками существовали «сопутствующие» ч 
т. п. разбойники, что наряду с простыми «купцами-путешественниками» 
были «сопутствующие» купцы-путешественники, кроме простых гуса-
ров—«сопутствующие» и т. п. гусары, и, наконец, наряду с простыми 
устроителями западней или ловушек — были «сопутствующие» устрои-
тели западней и т. п. Стоит, конечно, вспомнить и то, что хусарии дей-
ствовали в одиночку, самое большее—одним десятком людей, а не це-
лыми .полками или когортами. 

В этой связи необходимо более внимательно отнестись к знакомым 
нам словам Кекавмена „оГоар^ ХВЫУ" («разведчиков, которых мы 
называем обыкновенно хусариями»), Грегуар и Оргельс в 1937 г. 
высказали, на наш взгляд, очень остроумное предположение, ис-
ходя из этих -слов Кекавмена, что слово хусарии идет из 
Азии, так как Кекавмен армянского происхождения. Но тут же они ого-
ворились, ибо были уверены, что никакой этимологии армянской или 
персидской нет24. Однако в действительности в армянском языке суще-

разбоя, разбойника». Ср. также И. И. С р е з н е в с к и й , Материалы для словаря 
древнерусского языка по письменным источникам, том III, СПб., 1912, ст. 1423. В пе-
реводе византийских текстов слово хуса передает греческое \Ь\ач (воинская часть, 
состоявшая примерно из 100 человек) и аа-тг^а (римская когорта, около 600 человек). 
А хусарь означает морской разбойник, глаголы хусити, хусовати — разбойничать, гра-
бить. 

В статье 1954 г. А. Грегуар дал другое объяснение этим словам Кекавмена. Так 
как слово хусарпй виз. источников он стал рассматривать как заимствование от гер-
манского Напза, то и Кекавмена стал считать «западным». Кекавмен, пишет Грегуар, 
может быть армянского происхождения, но он был «натурализованным балканцем» 
(па1игаПзё ЬаПчашчие) н болгарские слова (он имеет в виду и узчза «Суды») были для 
него родными. Следует подчеркнуть, конечно, важность слов Анонима Вари о том, 
что трапезнты на Западе называются хосарнями. Возможно, что автору Анонима Вари 
было знакомо какое-нибудь «западное» слово, близко звучащее к х у с а р и й, которое он 
отождествил с восточным уооаярю;. Не исключено, что это слово именно славянское 
хусарь, которое в виде Х0<"яРю; встречается и в «Шестикнижии» Арменопула в ка-
честве эквивалента Хчртде (разбойник) и убийца ((рочеи;). См. Сопз(. НагтепориП 
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ствует такое слово, которое звучит именно так, как у Анонима Вари и 
Кекавмена, с тем же самым значением, что у вышеупомянутых авторов. 
Такое поразительное сходство этого армянского слова и в фонетическом, 
и в смысловом отношениях с хусарий мы не имеем права считать про-
стым совпадением. Хснзарю; Анонима Вари и /ооойрю; Кекавмена 
являются синонимами слова г-а-яз/око;, т. е. разведчик, шпион, прямые 
обязанности которого—сбор военной информации. Специальный инсти-
тут разведчиков существовал в Византии давно. Очень интересно о них 
пишет Прокопий Кесарийский: 

"О разведчиках [шпионах] (мказ*б»«у) можно сказать следующее: 
с давних пор иа государственные средства содержалось множество лю-
дей, которые, отправившись к неприятелю, побыв во дворце персидского 
царя, или же под предлогом торговли, или каким-нибудь другим путем 
разведывали {Ъщлч-нпуъщ) все очень тщательно и, возвращаясь на зем-
лю ромеев, докладывали властям секреты врага»25. 

Как мы видели выше, согласно Анониму Вари, обязанности 
/о,мою; состояли в том, чтобы хзХш; гчереищзаЬаи (тщательно разведы-
вать). Обязанности /а-из/отоу—разведчиков Прокопия Кесарийского 
тоже в оьзргоуау; то же самое сказано и Кекавменом: Зс'сикйу -̂ др (т. е. 
разведчиками) осрз'/ес? ц-ауУдУЗ'.У тт^ -г -ой в/врой обчищу у.а1 -л]* яауоир-^ау 
ачтаВ. (Ты должен через них узнать силу врага и его хитрые за-
мыслы). 

Существительное осереиу^^с еще у Ксенофонта употреблено в 
смысле „разведчик"20, следовательно и Веерам»]^ синонимы. 
Их синоиимом выступает и хусарий, ибо *ашзхо1го<; и /ооаарю- равно-
значны по смыслу. Итак, мы имеем ЗьерЗОУТ^;—хатдоултах;—уооаарих,. 

Заметим, что глагол оьзрвиуш, вернее в&зрзиуй (что одно и то же), 
встречается в Библии (книга Судей, V, 14): 

зу в|М1 Ма/в'.р хдтвртрду е;вреи,ушут8$57. 
В армянском переводе Библии, сделанном в V веке, данное 

предложение переведено: [> (г^Ь [ит.ц ш р ^ т . ^ , Даю 
транскрипцию, принятую в Кеуие с1ез Ё1и<кз Агтёп1еппез: у т е п 
1 МакЧг 111'п хигагкик ' . 

Как ВИДИМ, греческое В^ЗРВОУШУИЗ; в армянском переводе пе-
редано существительным {ит.цшГ1{г«.-хигагки, стоящим в именительном 
падеже множественного числа. В древнеармянских текстах встреча-
ется и форма /ичицшр^-хигагк. Ср. в древнеармянском переводе ком-
ментария Иоанна Златоуста к посланию апостола Павла к Евреям, 
где, между прочим, читаем: Ьрь "-В №1 * Ь1 п>-я ш Рк Ф1,ш1 кг 

Мапиа1е 1евит з!уе НахаЫЫов, ей. О. Е. Н е 1 ш Ь а с Ь , Ырз1ае, 1851, ПЬ. I, Ш. 
IV, 8, р. 74, 75 п. 4. 

26 Тайная история, гл. 30. 
26 См. Киропедия, 5, 4 ,4; 6, 3, 2. Ср. Ы й (1 е 11 - З . с о Н А Сгеек Ьехкоп, 1966, 

р. 425; И. X. Д в о р е ц к и й , Древнегреческо-русский словарь, том I, Москва, 1958, 
стр. 401. 

27 в русской Библии это предложение переведено: «от Махира шли начальники». 
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ш^ьъьдпл1 пГ4 шп Ъш ^шшъ^ъ, "т*иЛЬ съ,и,л1ч 
тш^и: 

Перевод: «Ибо если бы он (т. е. пророк Авраам) был разыщиком и 
разведывателем28 (хигагк) всех тех, которые входили к нему, то он ни-
когда не был бы достойным принимать ангелов»29. 

И /ип^шр^-хигатк и {ил^шГ111ч.-хигатк\1 состоят из двух корней: 
[ит-ц-хиг и шГ1/-атк (или шр^т,-агки, что одно и то же). йг//-агк и 
ш^ш.-агки происходят от армянского глагола ™^шЬ&^агкапе1 и имеет 
значение: „подвергать, творить". Что касается первого корня слова, 
то он происходит от глагола /""«•^-хиге!—„искать, исследовать, раз-
ведывать, изыскивать, рыться, копаться", А»т.ч+«'/»'/-хи2-г-агк или 
^#я1?-)-и»/.^я1.-хиг+агки дословно означает „подвергать исследованию, 
разведыванию", одним словом—„исследователь, разведчик", по греч. 
81ерго"»7]т»]$, следовательно, ха-азул-о;—разведчик, шпион. 

В древнеармянских источниках засвидетельствована и форма 
^т.?ш4-хигак30 в том же самом значении что и (ипцшр^-хигагк и 
^1/н.Чш^л«.-хигагки. Мп^ш^-хигак тоже состоит из двух частей: из 
{ип^-хиг и суффикса ш//-ак, который соответствует русским суффик-
сам „тель", „чик" и греческому — арю;, кп^ш^-хигак означает „ис-
следователь, разведчик" и т. п. В армянском есть и существитель-
ное ^п^шйЬ-хигитп, означающее „искание, исследование", греч. 
ергьча. и сложное ^ши»/и»г^-Ье1ахиуг (Ье1 означает „след"), что пере-
водится „шпион, разведчик*. В Словаре синонимов армянского языка 
А. Сукиасяна в качестве синонима слов (ип^шр^т. и [ип^ш^ (хигагки 
и хигак) стоит 1А«яи»/ит./?-Ье1ахиу2, значение которого определяется 
как шпион-разведчик31. Нелишне сказать, что глагол /и«1.^/-хи2е1 и 
производные от него существительные в армянских источниках за-
свидетельствованы, начиная с V века. 

Итак, резюмируя все всего сказанное, можно выдвинуть гипо-
тезу о том, что уооаарю^ скорее всего происходит от армянского 
/ип^шГ11-хигагк (последнее <г-к Кекавменом, как и другими до него, 
легко могло приняться как ^-к ' , окончание именительного падежа 
множественного числа, соответствующее греческому—101) или же, 
что я считаю более вероятным, от /ип^ш^-хигак, суффикс ш//-ак 
которого, как мы отметили выше, в точности соответствует грече-
скому— арго;. Нашу мысль подтверждает Б е уеШаИопе ЬеШса, оши-

28 Перевод дословный. Смысл таков: «Если бы Авраам стал копаться — кто они 
такие, которые идут к нему, и допрашивать их...» и т. д. 

29 Иоанна Златоуста архиепископа Константинопольского комментарии к еванге-
листу Матфею книга III и фрагменты к посланию Павла, Венеция, 1826, стр. 248 (на 
древнеармянском языке. Мне не удалось найти греческий оригинал данного предло-
жения) . 

3 0 См. в «Начальной истории Армении» (Аноним), произведении V в., сохранив-
шемся в «Истории» автора VII в. Себеоса, стр. 1 оригинала, Ереван, 1939. 

31 См. А. М. С у к и а с я и, Словарь синонимов армянского языка, Ереван, 1967, 
стр. 278, 386 (на арм. яз.). 
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бочно приписываемое Никифору Фоке. Говоря о -ратаСТ-ю-.. указывает-
ся, что армяне их называют •яютрлу:32 . Разумеется, последнее слово 
армянское, а суффикс -яою-. -греческий. В данном источнике эти -п-'.ч-
•1у.'л упоминаются вторично, но называются не тяз'.уярюц а ж н к к а " . 
Здесь, несомненно, сохранился армянский суффикс ««^-ак, плюс гре-
ческое окончание среднего рода именительного падежа множествен-
ного числа. В -аа-.уа/ла армянский суффикс ««//-ак усматривал еще 
11. Адонц. Он считал, что -яагахш это армянское слово шЬиЬш^-
1езпакм . 

Итак, если теперь обратиться к интересующему нас слову [ит.цш 
хигак, и армянский суффикс «»//-ак передать по-гречески, то получим 
не что иное, как у/л:-ярю;, что и засвидетельствовано у Кекавмена. 

Что в терминологии византийской армии, особенно на Востоке, 
были в употреблении слова восточного происхождения, в том числе 
армянские, есть прямое указание источников: тара т«р хт(; ауаю/.т); Хай 
*а)ло|хбус.1 -сраяеСТта 1 говорится в Анониме Вари, а в Б е уеШаНопе Ье1-
Нса сказано: *а1 -:раг.еСи:а; этп/^азйаь ^вууаюо; /а1. хуЗргиш; ой? 01 'Аррзуин 
•икпуарСоо; у.а/.ойз1. И далее: тратаСь-яо адаоатеШи/ т^ы ха тааияула. Из 
последнего примера видно, что термины уже вошли в фонд грече-
ского языка. 

Все это не случайно. Пограничные войска в восточных фемах 
Византии состояли, главным образом из армян. Об этом недвусмыс-
ленно говорит то же Ое уеШаИопе ЪеШса: ЗУ 8 к хаТ; ахраи; ТАГУ 'Арцз-
умхйу Уер/х-ссоу38 ...<н 'Арр®ую1... щч ХМУ З^'/.шу Ё-/ТЕ/.ОСЗ1 оои).81аузв. И далее: 
'Арцёую.. . . -ст|у хшу блтдеетойсн Зоо/лиху37. Эти [К^Хис—наблюдатель-
ные пункты в этом источнике названы рь-у/ль тшу 'Арреу^шу38. 

Разумеется, восточные термины военного характера (не только ар-
мянские, но, как увидим далее, и персидские) бытовали в среде именно 
этих армян-пограничников. 

Как мы видели выше, Аноним Вари в качестве синонима /шааркн 
приводит слово -сратаСГии, отмечая в то же время, что „народ Восто-

32 Б е уеШаПопс ЬеШса с!от1п1 N1серЬо^I аидизИ. Воппае, 1828, р. 189. 
стр. 278, 386 (на арм. яз.). 

33 Там же, стр. 196. 
м См. в вышеупомянутой статье Аих сопНпз, р. 282. На слово таычарщ—-шл-

ча-лш обратил внимание до Адонца Гельцер, который ошибочио считал, что мы имеем 
дело с армянским словом тшиЪшр^ или ти,«Ъи,1.р^ ((азпагк'—1азпаг1к'—десятник). См. 
01е Оепез1з сЗез ЪугапШизсЬеп ТЬетепуег1аззипв, 5.107. Если предположение Н. Адонца 
верно, то тасинакпя можно отождествить с р^Аят оре?, призвание которых именно в 
том, чтобы .наблюдать". ТЯО1У4*Ю ОН производит от арм. глагола мкишЫц— (езапе!, 
что значит именно .наблюдать". 

36 Под 'Ар^еунгашу ве̂ а-сшу подразумеваются кроме фемы Армениаков, также 
те, которые были созданы из ее территории, а именно фемы Колонии, Халдии, Харсиа-
нон и др. 

Ое уеШаИопе ЬеШса, р. 188. 
37 Там же, с т р . 189. 
38 Там же, стр. 188. 
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ка" хосариев (/шжхрюО называет трапезнтами (хратаОхш). О хра-г^та! 
писал и автор Ее уеШаМопе ЬеШса. 

Слово тратаСг-ст); греческое, от хр<хте=;а—стол. Тра-вС^т,; означает 
меняла', но мы имеем дело с негреческим словом. Уже сказано, 

что еще Огаих, под „народом Востока" усматривал не греков, а 
армян, тем не менее хратаССхт); он все же считал словом греческим, 
а носителей его—предками современных уланов (иЫап)38. 

Вопрос о происхождении данного слова был специально исследован 
А. Грегуаром, который выдвинул очень остороумную гипотезу, что мы 
имеем дело не с греческим, а осмысленным на греческий лад словом в 
силу его созвучия, а именно с персидским йагЬепй, что храгаСитз; это 
„ Ь о т т е йез йагЬепйз ои сНзоигез"—„люди дарбендов или клнсур"40. 

В статье, изданной в 1954 г., Грегуар в основном подтвердил 
свое мнение о хранеСТхаь. Разница лишь в том, что если в 1938 г. он 
имел в виду йагЬепй, то в 1954 г. он пишет йЗгЬап, усматривая в ко-
нечном -Ъап персидский суффикс: с'ез! 1е регзап йагЬап, Д й г Ш е г " 
(йе Йаг „рог!е" е± Йе Ьап „тайге, дапИеп")41. 

Оба предположения Грегуара имеют свои слабые места. Во-первых 
нужно сказать, что йагЬепй вовсе не означает сИзоиге, слова эти—не си-
нонимы. Эаг означает «дверь, ворота» и «горный проход», а Ьепй— 
«закрытый», следовательно, йагЬепй значит «закрытый (стеной) горный 
проход»42. Клисура же означает ущелье открытое, открытый горный 
проход, который, возможно, имеет укрепления, но он не закрыт, не об-
несен стеной, как йагЬепй. Кроме того, специальное название защитни-
ков йагЬепй-ов неизвестно, суффикс же слова храгаСи-»;; намекает на 
существование специального войска. Из вышеупоянутых источников, 
ясно видно, что речь идет о защитниках горных проходов на византийско-
арабской границе, где, как известно, встречаются преимущественно клн-
суры, а не йагЬепй-ы. 

Если обратиться ко второму чтению Грегуара — йЗгЬЗп и-Ьап счи-
тать суффиксом, соответствующим греческому -1x7^ (что совершенно 
верно, как об этом будет сказано дальше), то у нас возникнут трудности 
фонетического порядка. В случае отделения суффикса -Ьап останется 
только лишь один йаг, и трудно понять как из этого йаг может произой-
ти греческое хратаСа. ведь мы имеем хратеС 1x11)1;. Если в первой своей 
статье Грегуар искал объяснение каждой букве греческого слова43, то 
этого нельзя сказать о второй статье. 

Вопрос о хратеС1хг)с решается более просто. Упомянутые выше 
клисуры, открытые горные проходы, по-персидски называются не 
йагЬепй и не йаг, а йагуаг (уаг. йагЬаг, йаграг), Защитники этих йаг-

31 С Ь. О г а и х , ор. с!1., р. 86, р. 4. 
40 Н. О г ё {г о 1 г е, Аих сопПпз, р. 280. 
4 1 И е т , Ог1д1пе е( ё1уто1о§[1е йе 1а Напзе. р. 23. 
4 2 Д о к т о р АЛИ А к б а р Н а ф и с н , Этимологический словарь персидского 

языка, Тегеран, 1318—1334 (1940—1956). 
« „йагЬепй еп траяф) С—е1а11 1гёз УО1З1П йе 5)" и т. д. 
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уаг-ов по-персидски называются йагуагЬап или йагуагеЬап". Здесь 
персидский суффикс -Ьап или -еЬап в точности передает греческое 

Слово йагуагЬап встречается и в армянском языке в виде ч-шр-
•ушии/шЬ-^агразрап45. Эаграг могло передаваться по-гречески только 
в виде -лугл\. ибо у греков тогда звучало, как и сейчас, не „й", 
а как английское „1Ь" (в слове 1Ыз)46. Путем метатезиса -хрг.^ пре-
вратился в -Л1глг,, что, естественно, должно было осмыслиться на 
греческий лад как хрйгаСа. К этому слову прибавился уже переведен-
ный на греческий язык—«г-, персидский суффикс -Ьап или -еЬап. 

Итак, оказывается, что хрвтаС«г,; связано не со словом йагЬепй, 
и не со словом йагЪап, а с йаграгЬап, сближаясь с ним и по звуча-
нию, и по смыслу47, и, по всей вероятности, слово это пришло в Ви-
зантию через армян. 

н . г ' И Ы . з и ъ п и т - п и т п к ь ъ з п а р з п м и и л в д м ! г м ш ш т ъ 

ь п м п ^ ЗЬР1ГМ|Ъ 1ГЦ.УЬЪ 

I. тт. пипн^зцд, 

Ц . 1 [ ф п ф п 1 1 1 

X—XI чшркрпиТ р^тцш'Ьци^шЪ 1]шдирт.рдшЬ шрккцшЬ ршЬш^шркй крр 
Ц.р/П.Ь/ин^шЬ ^ДЬ 1/п^1пиТ рЬш/цтР^шЬ ^(чТЬш^шЪ <//» ЬрЬ[г1(шщЬи 
//'^/'/"1 щшшйшпт1, ЪршЬд и ш Ь ц п р ^ к р р , пр ^ш^кр^д /;[)Ь ршц^ш-
цшА, т/инт/п/н) пи! ^ Ь пшцАш1{шЬ тЬрЩ&шршЬт-ф^п&р к и]Ьтр 
% иициик), пр ^ш^кркк пшцАшЦшЬ 1ШР# тЬрД^ЬЬЬр Апилр ц.пр6Ьд^Ь 
Ьшк 4тЬшрЬЬ [Ь^/Ц) /Ткр 1 шкрЩгЬЬкр^д кЬ X—XI чц. р^пщшЪцш-
1/шЬ шгццтрЬкрпи! 4шЬи/пу уоооар «><;-/? ( | ш и и ш г | т и ) к •срачгеС^т^-р 
(тгши|Ь^|г1пЬи): 1ипшшг]ши шЬш^па! ^ 4ктш[ипцч> пр пш^ш^шЬ ткцЬ-
1{П1.Р{пАЬЬр ршцЬ^т. 4ии1шр пи^шр^^пи! ^р Р^ЬииГт. кр^рр, цкщ-
рпи! шршрш1/шЬ ^тр^тЬ* 8гши]Ьц|ипЪи Ь^шЬш^пи! ^ фпЬшЬдфккр^ 
щш^шщшЬ ч^Ь^пр) 1|1П1ишг|ши ^ицкркк )ипщш1} ( [ и т ф и г ^ ) ршпЬ % к 
4кЬд ^киил/ит^ч Ь^шЬш р} [ч'1{ 1ЛГШИ|Ь([|нпЬи[1 4пЛшрЬЬ [иТшитш-
>[пр![ш6 ^ицЬркЬ I] ш г и] ш и и| ш Ь ршп.Ь I;, ///гр^кр/г щш^шщшЬ шЬт^т-Р^илТр, 
пр />р ^1/рР/гЬ фп[ишп.т.Р]п/.Ь I; и/шри^кркЬ^д (г|шг1|шс[ЬршС, ^шгщищршЬ): 

А Л И А К Б а р Н а ф и с и, ук. соч. 
45 Персидский язык, разумеется, для меня 1егга шсо^пИа. Рассуждениями о кон-

кретном значении персидских слов и ссылками на персидский словарь я обязан любез-
ной консультации иранистов Л. Т. Гюзальяна и А. Д. Папазяиа. А ключ к персидскому 
с1агуагЬап мне дало армянское чшрщши^шЬ — йагразрап, которое является заимствова-
нием нз персидского. 

48 Ср. АЪО Ой1а{—'АяэтоиА(рт|;, ОапЙшепй—ТахюрЙУюс, Баой —Таойтт]?. 
47 Предположение К. Ооозепз-а о том, что -сраяеССхт)?, встречающийся у Гесихия, 

имеет нечто общее с византийским военным термином (см. К. О о о з е п з, Тго1з 
по(ез, ВугапПон, 4. XIV (1939), р. 688—689), лишено оснований хотя бы потому, что. 
чря^Е^тт); (как и ушаарю?) не значит, как он думает, .разбойник". 


