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В начале 80-х годов прошлого столетия крупнейший русский визан-
'гиновед В. Г. Васильевский обратил внимание ученых на неизвестное 
до того времени сочинение .византийского полководца XI в. Кекавмена — 
«Стратегикон»1. Это сочинение, изданное им совместно с В. Ернштедтом 
в 1896 г. полностью2, скоро вошло в научный оборот, и в силу своей 
большой ценности, стало предметом пристального изучения византи-
новедов всего мира. Помимо множества статей, специально посвященных 
этому памятнику, в последнее десятилетие увидели свет и две ценные-
монографии5. 

«Стратегикон» Кекавмена дошел до нас в единственной рукописи,, 
которая ныне хранится в Рукописном отделе Государственного истори-
ческого Музея в Москве4. Этот кодекс в последнее время был подробно 
изучен палеографом и кодикологом Б. Л. Фонкичем, который пришел к 
очень интересным выводам5. Согласно Б. Л. Фонкичу, кодекс № 436 
представляет собой соединение двух первоначально самостоятельно 
созданных и длительное время независимо друг от друга существовав-
ших рукописей, позднее оплетенных в единый сборник6. Исходя из осо-
бенностей почерка. Б. Л. Фонкич датирует их XIV веком7. Далее иссле-
дователь останавливается на истории рукописи № 436. Она была купле-
на на Афонр, в Ивирском монастыре Арсением Сухановым в 1654 г.,. 

1 В. Г. В а с и л ь е в с к и й , Советы и рассказы византийского боярина XI века. 
Журнал Министерства Народного просвещения, ч. 215, 1881, стр. 242—299, ч. 216, 1881, 
стр. 102—171, 316—357. 

3 В. а $ 8 111 е IV в к у — V . Легпз^есЗ!;. СесаитеШ 51га(ев1СОП е( 1псегМ зсг1р№-
пз де ОШсПз ге^Из НЬеНиз. .Записки Историко-филологического факультета Им-
ператорского С.-Петербургского университета", ч. XXXVIII, С.-По., 1896. 

3 Р. Ь е г а е г 1 е — Р г о ^ о т ё п е з а ипе ёдШоп сгШцие е1 с о т ш е ш ё е дез „Соп-
зеПз е( КесИз" де Кёкаитепоз—Асадёт1е Коуа1е де В е 1 ^ и е . С1аззе дез ЬеИгез е1 
дез 5с1епсез Мога1ез е1 РоИНяиез. Мёто!гез I. 1ЛУ, 1азс. I, ВгихеИез, 1960: И ТОЛЬ-

КО ЧТО вышедший монументальный труд: .Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение-
византийского полководца XI века*. Подготовка текста, введение, перевод и ком-
ментарий Г. Г. Литаврина. Памятники средневековой истории народов Центральной, 
и Восточной Европы, Москва, 1972. 

4 В исторической литературе она известна под номером 436 (по Каталогу архи-
мандрита Владимира). 

5 Б. Л. Ф о н к и ч , О рукописи «Стратегикона». Кекавмена. «Византийский Вре-
менник», том 31, 1971, стр. 108—120. Ср. «Советы и рассказы Кекавмена», стр. 11 и сл. 

6 Б. Л. Ф о и к и ч, О рукописи «Стратегикона» Кекавмена, стр. 109. 
7 Там же. 



привезена в Москву и передана в Синодальную (Патриаршью) библио-
теку8. А откуда она попала на Афон? Б. Л. Фонкич пишет: «Упоминание 
(дважды: лл. 250 об. и 251) в формулах обращения к светским и духов-
ным лицам «овятого самодержца и царя Велико-Комиина» приводит к 
заключению о том, что оба сборника появились в пределах Трапезунд-
ской империи. Подтверждением этому служит постоянно показываемая 
текстами и первого и второго кодексов исключительная близость к ори-
гиналам рукописи Мопасеп515 525, написанной в 1361 г. ирототабула-
рием и хартофилаксом Трапезундской митрополии Андреем Ли-
цадином»9. 

В пользу выводов Б. Л. Фонкича говорит и помета на верхнем поле 
л. 101 рукописи. Эта помета, однако, будучи неточно расшифрована, не 
использована исследователем. Б. Л. Фонкич пишет: «Помета на верх-
нем поле л. 101: х(йр1)е ш1 оог/шркзоч <стр Зойлрт той10 *а1 рауояоо, 
принадлежащая женщине (владелица «ли читательнице первого [кодек-
са), ,свидетельствует о том, что еще на ирани XV—XVI вв. рукопись не 
попала «а Афон»11'. Б. Л. Фоикич не дает перевода этой пометы, но ис-
ходя да слова ЗойЬ) —раба, ве,рио считает, что владельцем рукописи 
была женщиной. Но кто же она, эта владелица? 

В введении своей книги Г. Г. Литаврин на этой помете остановился 
более подробно. Он пишет: «До того как рукопись была привезена на 
Афон, в мужской монастырь, по всей вероятности, принадлежала ка-
кое-то время женщине. На л. 101, на верхнем поле, имеется четко на-
писанная густыми чернилами помета: ^наО^ хе -/л\ атушриоч -.^ч оо 
оой ха1 рауахой, которую с небольшими исправлениями мы читаем так: 
|1(>)^а&7)т1 *а1 зитуш^аоч -г-цч оооЬр> аои нал рауатоу ( П р и ЭТОМ V, в и -
димо, пропущено в слове у/л<зЬг{п\ — ц77|з&7)Т1, а рауа-гой можно рас-
сматривать как повелительное наклонение отложительного глагола 
среднего залога рахатой|«и — „покоить", „успокоить", образованного 
от существительного то рау^и —„покой", „отдых"). Надпись, таким 
образом, гласит: „Господи, помяни и прости рабу твою и упокой"18. 

Расшифровка и чтение этой пометы (скорее ее последних двух 
слов — *я1 рауатоО) вызывают некоторые сомнения. Во-первых, хотя и 
в новогреческом есть существительное -о ра/аи — «покой», «от-
дых», которое является заимствованием из турецкого (а в турецкий оно 
попало из арабского), но оно позднее заимствование, а существование 
глагола ра/отайц-и — сомнительно. И, во-вторых, что самое важное, 

8 Там же, стр. 117. Советы и рассказы, стр. 12 
9 Б. Л. Ф о н к и ч , О рукописи «Стратегикона» Кекавмена, стр. 118. Подчеркнуто 

Фонкичем. 
10 Здесь ошибка. Должно быть <ко. (у Г. Г. Литаврина ошибка исправлена. См. 

ниже). 
11 Б. Л. Ф о н к н ч, Ук. соч., стр. 118. 
12 Советы и рассказы, стр. 12. 
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при подобных пометах должно быть упомянуто имя человека, 
обращающегося к господу богу. В таких обращениях, как например, 
Кир1б ЭОТ,|}Е1 зш Зои/.ш ИЛИ Кирье р^т]з&т|т1 точ яоч оооХют и Т. Д. 
называется имя просящего. 

Но женщина-владелица рукописи № 436, обращаясь к господу бо-
гу, чтобы тот помянул ее и .простил, не забыла назвать своего имени. 
Только неправильное чтение этой пометы не дало возможности заметить 
его. Мы данную помету расшифровываем так: Млт.о&ттп Кйр1г ха1 
зо^/мрьзе^ Зои '/.г/у зои хзра Хатоб(м) („ГОСПОДИ ПОМЯНИ И прости рабу 
твою госпожу Хату(н)". Форма хера вместо щ а в источниках встре-
чается часто13. Что касается имени Хатун, то оно тюркского происхож-
дения и означает «дворянка, знатная женщина, а также РйгзИп14 (кня-
гиня. государыня). Имя Хатун широко распространено у народов Закав-
казья15. В поздневизантийскую эпоху оно имело распространение и в 
Византии, более конкретно — в Тра/гезунде, и мы встречаем немало 
гречанок, носящих это имя-титул. Еще Фаллмерайер писал, что «от 
турок-сельджуков трапезундский двор заимствовал термин хатун—гос-
пожа Дёзтонуа ( й о т т а , шрегаШх), титул супруги византийского им-
ператора»16. Хатун (Хатойч) называлась дочь Трапезундского императо-
ра Иоанна IV Комнина (1429—1458), которая была супругой Узун Ха-
сана. В источниках она названа Згоио^а Хато6>/. Имя Хатун встречается 
и в одной трапезундской надписи, изданной Кюмоном, датируемой около 
1342 г. В надписи упомянута княгиня, носящая имя Хатооуа17. 

А теперь вернемся к нашей помете и рукописи № 436. Рукопись, 
как показал Б. Л. Фонкич, создана в Трзпезунде, в XIV веке и приьад-

13 хера (Т;). Кч. Т] х\)р!а, З Ё З Л О Г / З , аХХик хиря. 'ЕХЕО&ЕрзиЗахл], 'Е^хихХотаиВЕхоч Ле'|хоч 
ТОЦ. 7, *А{Нрми, 1929, ЗЕХ. 513; Драч&ах1|, М Е - | А Х Т ] 'ЕХХТ]Ч1ХТ] 'Е^ХУХХОГ-СЙЕМ, -СОР.. 14, А Г Х . 
228; И более определенно: А. Ат);АТ)-:рахоо, МЁ з̂ Ае;1 улч 'ЕХХт]Ч1хт]е ГХшазт]?, -соц. 5, 
'А&т|';а1, 1951, ЗЕХ. 3856, где указывается, что форма хера встречается не только в 
новое время, но и в византийских источниках. У Феодора Продрома (XII в.): ха1 
Х1-(Е1 -уичаТха той, хвра ха! йЁ? трагЁ^ч. (I, 213). 

14 См. Оу. Могаусз1к. ВугапИпо1игс1са, II. 5ргасНгез1е йег ТйгкуЗШег 1п Йеп 
ЬугапИпГзсЬеп (ЭиеИеп, ВегИп, 1958, 5. 343. 

15 У армян, например, встречается с XII в. Р. Ачарян в своем «Словаре армянскнч 
личных имен», том II, стр. 444 и сл., Ереван, 1944, упоминает 25 женщин, носивших эго 
имя (между XII и XV вв.) и более 50 женщин носивших производное от Хатун имя 
(как например: Хатуншах, Хатунага, Хатунпаша, Хатунмелик и т. д.) . Имя Хатун у 
армян встречается и в наше время. 

16 См. «Трапезундская хроника Михаила Панарета», греческий текст с переводом, 
предисловием и комментариями, издал А. Хаханов, Москва, 1905, стр. 33, прим. 1. 

17 См. Р. СигаоШ, 1пзсг1р(1оп йе Геро^ие ёез Сотпёпез ёе ТгёЫзопёе. Мё1ап-
§ез (ГЫз№1ге оНег1з й Непг1 Р1геппе, Раг1з, 1926, р. 68. Мне недоступно. Цити-
рую по Оу. МогаусзШ, Вугап11по1игс1са, 1. II, 5. 344. Много производных 
от Хатун имен. Супруга Трапезундского императора Мануила III Комнина (1390— 
1412 гг.) называлась КооХхяу^ат (см. там же), т. е. КоиХхач Хатойч (наверно от пер-
сидского ди1—роза). У армян в XIV в. засвидетельствовано женское имя Гулхатун. См. 
Р. Ачарян, ук. соч., том I, Ереван, 1942, стр. 504—505. 



78 Р. М. Бартикян 

лежала женщине. Называлась она, как мы отмстили хера Хатоот. На 
основании имеющихся з пашем расположении данных, разумеется, труд-
но точно установить, кто она. Но все жа высказать предположение мож-
но Синонимом греческого слова хера—*ора будет Зеэтануа. Исходя из 
этого, нельзя ли высказать мнение о том, что /ера Хъ-лпч нашей пометы 
и есть Зазноба Хатой* дочь Иоанна IV Комнина?18 Или же юна тожде-
ственна с княгиней Хату и Трапезундской •надписи .1342 г. или какой-ни-
будь другой Хатун, которая, по всей вероятности, является супругой или 
сестрой трапезундского императора. Сло1ю хора намекает на это. Эту 
проблему могли бы решить и палеографы, которые определили бы точ-
ное время пометы на л. 101 .рукописи «Советов и рассказов»19. 

1|ЬМ1ЛЧ1ГЪЪПиЬ «ЬПР^ПЬРТ-ЪЬР н <ПЦ.81ГПМа-ЗПКоЪЬР» 
(«1)8РЦ.8Ь1-И|ПЪ») а ы т л - р » ' ЦЬФШЛЛЛШ'ШМПЪ 1ГШ)М| 

I. 1г. паг'м^заъ 

и̂итГш1|шГ| ([{илш^тС&Ьг]! Г] п (| шп г 

к ^ Ф п ф п I ^ 

XI г/.шр[1 ^шушдоД ЬушЬ ии[п р пш^ш^шЬ цпрЦч /.^ил///ЬЬпиД <г11трш-
тЬд^пЬр» рпл^шЬцшЦпц и 1}Ьц К шиш г) //Дш^ кЬпшц^рр, ^ЬщЬи ОшиЬш-
1/ЬшЬЬрЬ ЬЬ д"Чд шртшцр^шА I; XIV цшрт.11, 8рши/^г^пЬпи/1 И^Ь^Ь. 
Ц.рггЬ(, ЬмЦ^рпЬ ^шЬ^/1 иЬфш^шЬтР^пЛр цш пЬ ш [р, ^Ьпш^рр прп% 
Ьш^ и/шш^шЬЬ^и % 1[Ьп%г >1ши[,<Ь ц/ипЬЬр Ипшур^ 101-ру рЬр-
Р1> 1[Ьр\А ( т и ш Ь у ^ т / / чр^шА чА шЬ ршпЬр^д. «^(у^звт^ 1 . Х0р1Е /21 З'-Г,'-
ушрюоч '7)4 3 ' А ) . г р ООО 7.7.1 рТ/ОГ.'Лг Н^/у %ш\ишц.шип1.р[пАр Я'. 9". Ц>1пич^р\Лр 

Ршрц^шЫц г8Ьр ЦгУр I*- ЬЬрУр шцш[иЪ[А Ь. ЧшЪ^аиг тп'ср))1 
Ъш Г и ЧшЬц^ит штр» ршрцЛ шЪЬ ̂  Ь ш [ишг^ш ит.р [шЪ 7.1). р Т/Т~Л~> ршпЬрр 
(шршр. ^['•[-' —ЧшЪц^иш ршп^д, пр пЛ[I Ьпр ЧпАшрЬЪрх ТО 
пгЬэ Ышрш^пр 4" Чшч1шрЬ^ ра/атойраь шп.ш^шдпи[1ТЬр*Ьг± 
рЬрЬруин/ГЬ III ршрг^^шЪт.р^п&р, /ГЬЬ^ циЛии? ЬЬ^, пр и^Ьш^ рЪрЬр-
дЬ^ хера Хахой(у) 1м. "ъш[ишц.шип1_р ̂ пАр ршр^и'шЪЬ^. г8Ьр Ч^^'р Ь. ЪЬрУр 

шцш/иЬ^Ь ш(1РтВ|1 ЬшртСфС»: &^трфш^шь ЬшцпиИ пЛЬдпц ЬшРтЬ 
шЪпЛр тшршЬ^шЬ Ьг "I й^ш^Ь шриЬцшЬ (}'/ян/ и 4 \.р цЬ Ь р 
ЛЬ}, ш^и ^пцЬЬр^, 4шшI]ши/Ьи 8рши/пЬпи!: 8ршщДцпЬ/1 1342 р<\ш^\гр ^[| 
тр&шЬшуртР^шЬ АЬ^ ^[ч^шЬ ^ ЫшрпЛ шЬпАп^ ^т/ишЬпсСДх ЬшРтЬ %р 
/{п^пи! Ьшк Зрши/^пЬ/г 1/ш^ир ̂ п^шЬЬЬи IV Чт1ЬЬЬпи[1 (1429—1458 рр.) 
флтотрр, пр ПсцнА 2,шишЬ^ Ц^ЬЬ АЬшрил^пр к, пр ш]/} Ьр^т. кшрп&ЬЬр^д 
и Ы/и ^ Ь Ш,1.1Ш1 иЬфш^шЬшт^ртА^Ьх 

" \1атл1чхуа.1(рич) называлась и хура Мар1а, сестра трапезундского импера-
тора Иоанна—Алексея III Комнина (1349—1390). См. «Трапезундская хроника Михаи-
ла Панарета», стр. 10—11. 

19 Как мы увидели выше, Б. Л. Фонккч хотя и датировал помету рубежом XV л 
XVI вв., но одновременно пнеа.г «Датировать этот почерк чрезвычайно трудно: он не 
принадлежит грамотному и привыкшему писать человеку. Поэтому нашу датировку не 
следует считать окончательной». Там же, стр. 11&, прим. 29. 


