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тш1{т\_1 



Ъ^пцш/ли Ч.цпЪд"^ Ъши ш1/ЪЬррд 83 

Щшрши/^тЬрЬЬри г/Д прп2 рЬршдр ЬЬ итшдЬ^. Ьи шЬг/Ьтй Ь/1 

ГЬч^Ь/, ^Самоучитель немецкого языка, по методу Тусена и Лан-
генштейна» ДйлЬш/т^л^, /ги1{ ^шр^ш^пр цЬи/рЬрпи! у/нТпиТ ЬА 
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М/^ '/ЬршрЬрпчТ I[- Рш1/шЬ IТширЬ, ш^и шА^и, %Ьпрпи^Ь-

д и* [и и /г и ИЬшдпр7Д, рш^шршр [ги1/ ш^Ьп^Ьшк, ЬрЬ ^шрпЛш^Ь!! ици 
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Зтрк 
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Дими/гЬ ^ [илирр, прр ЪшДш^ишршЬЬ шфшртУц ^ 1896 Р. ^Ьр^Ьг 

2. Ъ^ш^и^пи 1Гш1г|1& 

7ш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 

Давно мне хотелось иметь удовольствие писать Вам о ходе моим 
занятий1. Они вначале шли очень недурно, и я был так доволен, 
что не раз задавал себе вопрос, что можно было бы писать на 
заданную тему, без тех рукописных материалов, которые я ныне 
имею. Просмотрел рукописей до 10 (из них более важные описа-
ны у меня очень подробно), и уже собирался писать Вам кое о чем, 



Аршщшрш^пиНЬЬр 

но вдруг наткнулся на одну очень интересную рукопись; я в ней 
7Р узнал ту самую рукопись, с которой сделано издание Пролога 

1834 г. под именем Тер-Исраела2. Она интересна в том отношении, 
что во-первых совсем не редакция Тер-Исраела и Григория Ана-
варзеци3, и ло-вторых она потерпела некоторую немаловажную 
метаморфозу в названном издании. 

Но :что важнее всего, там рядом с армянским ставятся и гре-
ческие и латинские святые, т. е. вернее, святые по греческому и 
латинскому •календарю, что дает возможность сличить их. Ну, вот 
я ждал покончить с этой громадной по величине рукописью и за-
тем писать Вам, но не удостоился этого, прямо, счастья в данном 
случае, я, к большому сожалению, не мог кончить благополучно. 

8ш На половине работы захватила меня опять проклятая болезнь— 
малярия, и вот уже 20-й день не в состоянии ничего делать. Сла'б 
до невозможности, хожу как на «одулях, ноги сгибаются, и затем 
по временам, особенно в тех случаях, когда с размаху встаю с пос-
тели, т. е. выпрямляюсь, чернеет в глазах так, что в один миг ниче-
го не вижу .кругом. Никакого расположения духа нет; мне досад-
но, просто до слез досадно, что так наказала меня судьба. Глав-
'ное, нет надежды поправиться настолько, чтобы иметь возмож-
ность хотя бы округлить сделанное. Надо было кое-что списать, 

8р просмотреть Календарь 1284 г. (ЗоЬшдщд) (рукописный, разу-
меется), который имеется здесь в библиотеке, наконец, есть и йш^пд 
служебные минеи до Григория Мартирофила4 (?) и т. д. Раза два 
ездил в монастырь в таком состоянии заниматься, но окончательно 
убедился, что невозможно; пот льетоя ручьем. Святые отцы в об-
щем мало интересны за исключением Алишана5 и Зарбаналяиа6 ; 
•Саргисяна7 не было здесь, только что вернулся из Рима, еще не 
представился. .Простите, дальше не .могу вопреки желанию, будь-
те снисходительны за неряшливость и передайте поклон З ^ Ь п ^ 
и фпрр/гЬ^1! 

Ваш Ник. Адонц 
1898 г. 10 а в г < у с т а > 

Венеция. 

1 ЪшЛшЩи цртр^Ь гш^шя/^Ь Ь 4. 1898 /7. "Ишкрртр^/, ^;ш^ш^ишршЪ|, 

шркЬцшЬ ^цпЛЬр/, фш^пцитЬтр •1рдшЬш11шршг1ип1.Р]пЛ, ^ ^ицтшршрпи!, ^ррк ^Ьтш^птт-

Р]шЪ Ь^п^р шп.шгш1рЬ1п^ г'ш^ш^шЬ <{шрр-иррпд бп^п^шЬпЛЬрЬ рии, Ч-р/и^пр ОЬрЬЬд/, 

.[Ьр^Ь, в ш>1 шщшцпшЦшЪ (иЛршцртр^Ьи, Ъ^пцш^и Ц.^пЬдр ЛЬошупцЬ и/шшши^шЪшш^пи-

Р ^ Л р АЬпр 4 цшр^пиГ рь^ш^ь, шЬ^рш^Ьцп ЬЬпшцрЬр П^пЛЬши^рЬ^Щ ЪшЛшр шйшлр 

вШ/Ьпи/ 4 •{ЬЫип/,!/ П1 ^рЫЬш, /т^ ши/ш' шЫЪтршд ш /̂ишшш/̂ ш р̂ «ль/и рЬрпи! щш-

ч'шЬ^шАр, пр шрОшЬшЬпи? ^ ршр&ршцпЧЬ цЬш^штш^шЬ^г к и/шрцкштр^пЫ пи!/А ЛЬцшцп^г 

^Ш11ш1ишршЬ/1 1898 р. тшрЬ^шЪ |Г4г ши^шЪ аЪ^^Ьр), ^шриштр^шЛр" 

Ь^шЬш^ш^д Ишит1 шпшг/,1 шЪушЛ ч^^шЬшшл-^ушЬ Л / Ц-р^пц, {щишршЬл^лшЬАрД Ъпрт-

Р ^ А р и л / , и / п ^ Ы1Ш!лш1тР]пЛЬЬрл11 .V 2 (— И^пЬд),) шг[иш/лт/71ПДр дшЬрш^/чг ш^шЬц 

( АшиЬш^тшЦшЪ щ.рш^шЬтР/шЬ Л,г к шр+шЬ/, 1; ^ин/ицишршЬ/! й^пдЪЬрп^ « г ^ ш ^ р и , 
2 ЗЬр I1 и рш ]Ь [р XII ц.. шпш^Ь 4Ьи)! и штЬЬшу^р ^шЬш^шЬ ^шруши/Ьт/, ш^ш^Ьрш-

1Ьр/<д I Ьрш Ь С •чшт^шЬпЫ шЬ Хш/иП'ш^т-рр], Ьпр /иЛ ршурт-Р/п&р, 



3 Ч-р\,Чпр НЬш+шр^Ьд/, (1240"—1307), Ь/чМ/шЬ 4„чЬ„р ЧпрЛ',, (Ьшрп^^пи) и 4ши,Ь-

ЬшЧ/,р, Ъпр !н и р ш г[ р п г[1! ш'и < ЬЬршр^Ь^ 1ш ;иа ш^тр рр (1233)< 

4 'Цш1шиЬр (10X5"—1105), Ч-рр^пр Цш^итрпи), прП/,Ъ, <пЧЬлр цлр*^ (1{ш-

Рп1Мпи) * *[1/ш1шршЬш1/шЬ Ьр1/Ьрр ^ш^шрпц и ршр^шьр^. 

з '1ЬпЬг, и.,1,?шп (1820—1901), ^п^ш^ш^пр 

6 Ч-шрЬцрЬ Щшрр^шЬшцшЪ (1827—1901), Щирршр^Ъ рищйш^шт ршЬшиЬр Л ">'ш; 

•"рЬ | / ш т Ь Ъ ш ц р т Р ] ш Ь щшинХшршЪг 

7 1'шЬшиЬр Г'ШриЬц Цшр^щшЬр (1852 —1921, Оф. 1) ЛширЬ ( /и пи рр, 

8 Ьр^чцш/ии Ц"шпр !//• Ьр' Ч-фришЬцрш Ц.^ риЫАш 11п,.1{п^и1{Ш11и-1Г шчр (1863 1940), 

пр ЛАши/Ьи шуш^/дЬ/ I. рр ш<1 птЬпИя /с у ршЪшиЬрЬЬррЪь 

9 Ь. !Гшпр пр^рЬ* шч-шцш Ь^шЬш1[пр рршЬшцЬш Зп1/|/? Ъ/11)111Шир• Vшир (1893 1935)г 

3. ЪЬ^пг^и^пи 1Гшп|1& 

13ш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 

Я еще не пристроился по душЬ и не приступил к предполагаемым 
занятиям. Не видался даже с Крумбахером1, который теперь, 
должно быть, уже вернулся с конгресса. Я жду «металла» и книг. 
Я написал Самуэляну2 взять у хозяйки книги мои и выслать немед-
ленно, но, к сожалению, он оказался настолько невежливым, что до 
сей поры ничего не ответил. По получении ожидаемого, я примусь за 

13Р правильные занятия. Пока изучаю немецкий язык. 
Невозможная скука давнт душу. Я не полюбил немцев; да 

признаться, н все остальное мне не та.к нравится. Слишком много 
воображаем о загранице, больше чем нужно. Впрочем, я еще не 
свыкся с местными условиями, успокаиваю себя тем, что, может 
быть, я «варвар» еще <не> понимаю прелести немецкой, а пойму. 
Единственное утешение—я нашел наконец Манандяна3. Узнав, 
что он в Лозанне, выписал сюда в Мюнхен. Пробыл несколько 
дней у меня и поехал в Дрезден, проездом в Эчмиадзин. Много 
болтали о всякой всячине. Я находил, что он слишком увлекся 
немцами и бог весть в 'каком свете представлял Германию в быт-

14ш ность свою в Петербурге. Оказалось, что Манандян совсем не 
друг немцев в настоящее время. Страшно нападает на все немец-
кое. Дух негодования охватил его после того, как он познакомил-
ся с культурами других стран, главным образом с французской. 
Он буквально офранцузился. Слово «ЕзргН» не сходит с языка 
его, то и дело хвалит французов и возносит до небес. В них ценит 
он именно «ЕйрпЫ, которым онп-де так резко выделяются среди 
других национальностей. Я ему откровенно сказал, что «ты чело-
век—Ьаипе»5. Пробыв года два в Эчмиадзине с таким же вооду-
шевлением 'будешь восхвалять армянскую культуру. И я прав. Я 
написал ректору Карапет вардапету6 о желании Манандяна полу-

14р чить место при Академии. Надеюсь, что удастся. 
Скучаю по Петербургу более чем по родине, как ни совестно 

признаться. Надеюсь, Вы не лишите меня удовольствия слышать 



от Вас разные новости не только о специальности, а просто о уни-
верситете и новых слушателях. 

Прошу передать поклон Александре Алексеевне и Юрию: точ-
но также п Сергею Феодоровичу7. 

С почтением Н. Адонц 
6 ноября 99 

Мюнхен. 

Р. 5. Герасим Артемьевич8, не знаю, вернулся или нет. Я еще 
ничего не писал ему. 

Адрес мой: М й п с к е п . 8сНтюап1На1ег 8 1 . 13.11. 

^ И'/и^шурт рдтЬ Ь. !Гшп!,^> «Отвечал 8 ноября 99 г.». 

1 11шр1 ЧртЛршрмЬр (1856—1909), 1Г ̂ тЪ/иЬЪ// .111 /1 ш I и ш I? ш ///; пцт^Ьипр, р^пщшЬгци^шЬ 

гц1ш1[шЪп1 р дш'1! ш. н/шиыГ тР]и& Л.д г/ртш!/! 

2 &гл[шЬшршр, \>1{штр пЛр УЬшЬрртрцр 1илйицишршЪр рргш[шуртш^шЬ й^п^р тиш-

Ъпц, ш и/ни/ш ршЬшиЬр А рршфпЬрр н/шии/шршЬ 1иш;р1/ II тЬ цшЬ ри (1873—1940)1 

3 1ш!{Пр ^шЛшцшищр 1Г шЬшЬгцш), (1873 —1932), '.'шушЬ/. и/шип! ш ршЬ, прр О.упЬ-

.17/1,7 <//| тшр/1 ШЧШ1 ЬришЬрЪ //шрцт/ ш^шртЬ^п^ "I /. тЬррт р /7/1 ^ин! ш/ишршЬ/, трЬкцшЬ 

/Ьг/тЪЬрр фш^пцшЬтр, цртш^шЬ //штшрЬ/ш цпрАЛ шЬ Ьп/шшш^т)' 1ТЫ/ ЬЬ[ / р шртшиил^йшЬ 

(/.пЬ^пЬ, ФшрРц, РЬщрЬ, Ц,рМ.Ъш к шиЬ), 1899—1905 рр. гушиш/ипиЬ^ 1а Ч-ЬпрщшЬ А1,иш-

ршЬпиТ г 

4 ЪушЬшЦпII? ирш^штРлггЛг 
5 Ъ^шЬ ш1[пи1 / / р/Тш^шЁпцр/г, шринТшг/ршр{шЬ Дшргуг 

6 Цшргии/Ьт 1\шрцшщЪт ЗЬр-ЦЧ/ртцшЬ (1866—1915), '"шдшцЬш, Ь^/,цЛцш//шЬ и/шт-

Дт-Р^шЬ ТпшI ц^тшЦ, 1-кпргцшЬ КЬЯ шршЬ^ ц.шиш[ипи к ЬррЬДЬ/1 шкипц (1899—1902): 

7 111»рц1ш1 3)Ьпц.пртЦч ОцЬЬрт-рцр (1863—1934) ^Ь^ш^шЬ 4/>Ь я*. ^[гуЬшцшр/шЬ ц.рш— 

1/шЬтРдшЬ т. Д^ш^пцР/! ЬциЬш^пр г/[\тш// Щ ктЬррт рц,^ ^шДш^ишршЬ^ и/рнфкипр 

(1889-//д), ^Ьтшцицтй* риппер^тЬЫ.р/г шЦшцЬЗ\ии^ шЬА^ш^шЬ ршртт^шрг И.цпЬдр 

[иЬI А Ьрш фшиш/ипитР^п&ЬЬрр ишЬи^р/илкркЬ^ йши^Ьг 

8 Аш^шукм Цшршч/Ьт ЬгцшЬу (1835—1905), пр ш^кд//^ Ч-^рр пЛЬр ^ш/^ш^шЬ 1р$шЬг-

ЫрпиТ к и/ш^тпЬш^шрпиГ /;р (Ьпт^ш}^ ^шЬрш^^Ь ^рРтр^шЬ к шртшр^Ь упрдЬр// *//г-

Ь^ишрпсР^ЛЬЬрпЫ» 

4. \ф1рг|ш^пи 1Гша}1& 

5ш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 

Надеюсь, будете снисходительны за мое молчание. Не то что 
лень, а нечего писать. Я работаю в Семинарии Крумбахера, един-
ственное утешение. Очень симпатичное учреждение—хотя офици-
альные занятия профессора не по душе, но возможность распола-
гать вольно библиотекой при Семинарии приятна. Крумбахер чи-
тает в Семинарии о греческой метрике и п-о субботам в император-
ской библиотеке, в отделении рукописей занимается палеографией. 
Ни то, ни другое особенного интереса не представляют, хотя ак-
куратно посещаю его лекции. Сам читаю историков византийских, 
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Сш начиная с Прокопия1. Чувствуется на каждом шагу необходи-
мость познакомиться еще с древними историками. Настрочил ста-
тейку давно; жду своих книг, для кое-каких справок. Скоро пошлю 
Вам ее2. 

Плохи наши армянские дела вообще. Слежу за литературой 
здешней, т. е. заграничной, как и за делами наших деятелей-спа-
сителей—все удручает страшно. От Мананда3 имею письмо; устро-
ился в Эчмиадзине; получил 11 уроков (9 по греческому, 2 по рус-
ской литературе?) с жалованием 1100 руб. Оставил за собою пра-
во, при новом распределении уроков в будущем году, брать более 
подходящие уроки. 

Поздравляю с новым годом как Вас так и Александру Алек-
сеевну и Юрия. 

Вего лучшего с почтением Преданный Вам Н. Адонц 

8 января < 1 9 0 0 > Мюнхен. 

' Щрп1/пщрпи ЧЬишршд^, VI ф. /•ущфшЬфШ^шЬ и/и/ипГ/т*, пр// ъЩштЬршцйЪЪрр йширЬа 

и шц Ш2/иш1пт.Р]П1.ЬЬЬр11 ЯЬу ЛАшргПшр ш^ш/ЬЬр 1/шЪ 4^и^Ьр|| и 2.Ш ̂ шитшЬр ^ЬршрЬр^ицг 

2 «Апр/ш^Мр» Ъ. Ч-цпЬдр «Начальная история Армении» у Себеоса в ее отношениях к 
трудам Моисея Хорспского и Фауста Византийского» ш2/иштп1Р]пЛЬ 4, пр ?пьг и!/иЬ/ 

Ьр цЬп V ЬтЬрртрчпиТ к ш^шртк/ 1Г ̂ т)//и'нЬгш!, 1901) /7. "п г !г <у шр ^ 23~рЬг Зи/ш;/р1[Ь[ 

« В | 1 3 а н т и н < с к н н в р е м е н н и к » , -г. V I I I , 1901, щрш^ 1—2, (у 64—105 (1{Ш и шртшши/т-

Р1пЛр), 
3 1.{<и[<'11 /!// 1ш!\пр ИшЪшЪгншЬрд) 

5. Ц^ПЦИфШ 1ГШП|1& 

21ш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 

Сегодня я отправил статью об Анониме1; высказал все, что да-
вило меня. Прошу Вас быть любезным присмотреть, очистить от 
логических и стилистических неровностей и поместить в «Визан-
тийском временнике» или где заблагорассудите. Прошу также 
прочитать равнодушно и не смущаясь. Изложением наверное бу-
дете не довольны. Что же делать? Мало практики было, я сам 

21р не доволен. Хотя «шЬнъ ^ ш ^ ш ^ л 2 , но надеюсь не обругаете 
меня за ненаучность. 

По прочтении доставьте удовольствие напишите, как Вы нахо-
дите ее? Я жду с нетерпением. Статья сразу разрослась вопре-
ки начальному плану. Вот уже несколько месяцев тема эта меня 
мучает, не давала спать; можете себе представить, что всю хроно-
логию у Себеоса и у Корейского наизусть знаю. Книг своих по 
сию пору не получил. .В 'библиотеке взял Хоренского на армянском 
и Фауста на немецком, и наводил нужные справки. Но кое-что 
осталось, нгдеюсь при чтении пропущенные ссылки отметите. Об 

22ш статье поговорим еще позже, когда Вы изволите прочесть ее. 
Что нового в университете и вообще? Прочел только недавно о 

кавказском землетрясении. Не везет нашему народу! Видно, мы 
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осуждены судьбою на окончательную гибель. Физические силы 
тоже против нас. Все страдавшие селения оказывается армянские. 
Также недавно узнал, что «Новое обозрение» закрыто... Я никогда 
не верил, чтобы правительством такие рассчитанные меры были! 

Неужели Сергей Феодорович теперь не в универ-
ситете, что же он делает? Новый ректор каков? К 8 февраля ни-
чего не готовится? Здесь в одной немецкой газете месяц назад 
читал, что в университете будто 'бы начались беспорядки. Удивил-
ся, потому что товарищи ничего не писали. 

Как идут занятия у слушателей? Вы задавайте письменные 
работы. В самом процессе писания очень много интересного. 
Признаюсь, что многие пз моих изложенных соображений пришли 
в голову в то время, когда писал. 

Прошу принять и передать поклон Александре Алексеевне и 
Юрочке. 

Преданный Вам Н. Адонц 
23 явв<аря 1900 г .> 

Письма роз1е гей1ап1е, после 1 февраля да вообще, пока не 
пришлю адрес. Никак не могу устроиться. 

1 Зк'и Ьш/ипрч Ьш/Гш^р Ьр^рчрц т ^ ^тЬр! 

2 кпркЪшдт. /нпнрЬрЬ А!/' ши1[ш& Ипшу/Л ЧП'1' /ц/тщ?. 1С... шцицриЬшд ш[. 

ршЪ/гд ^шииЬ/тр... ф/г /г рш] ршЪрд к /иТЬ ^шцшци 2^и^I|Ш^ к ЬмТшЬкшдЬ —пр 

1/ЬршрЬрпиТ % РшцршттЬ]Шд дш^шЬ Лши^Ь црт/ прпу ЬI//>Ьш 1/М,р/г (шЬпЛЫрр 1/1 тицри)! 

6 . 1ф1|пци^пи 1Гшп|]{'| 

<1900. II, до 15> 

Иш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 
Странно, что до сих пор не получили статью. Должно быть, 

теперь уже читали. Прошу ссылку на Сш^зсЬгтсИ «капз^езсЫсН-
1е» по поводу Санатрука сына Соема заменить или .111511 «N8-
тепьЬисЬ», или Гарагашян. Я о нем знал и пометил у себя по 
Гарагашяну еще в Петербурге, но думая, что наверное пз Гутшмид-
та, так указал, между тем у последнего как раз он пропущен1. Да-
лее г^ЬЬрш1{пир—щшт[и. ршцшIпрт_р-ЬшЬ у Хоренакого сравн. с Гео-
графией ему приписываемой2. Очень жалею, что нужных книг тог-
да не было при себе и допущены поэтому пробелы. 

11 р Представьте себе, Николай Яковлевич, что по высылке статьи 
заболел и лег в постель и вышел только третьего дня. Это второй 
раз заболевание. Опять лихорадка—проклятая малярия—мучила 
так, что последние недели по вечерам повышался жар до 40,3, а по 
утрам сразу падал до 37. Благодаря очень хорошему уходу хозя-
ев, у которых теперь я живу, сравнительно скоро оправился, но 
очень слаб, и доктор не советует пока заниматься. Прописал за-
мысловатую диету. Нашел у меня нервное расстройство и сооб-
разно с этим рекомендует гимнастику и целую массу разных 
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средств. Я сомневаюсь, чтобы болезнь моя была малярия. Чуть 
было не думал, что чахотка, ибо все признаки были налицо, какие 

12ш обнаружились у Канаяниа3. У него при сильном жаре селезенка 
была нормальная. У меня тоже, несмотря что жар, как я сказал, 
доходил до 40,6е п более, селезенка не расширилась. Но доктор 
уверяет, что ничего нет, хотя и Канаяна целых два .месяца уверяли 
тоже. Словом, настроение духа не веселое; занятия прерваны. 
Финансы тоже расстроились. Жизнь порядочно таки дорога. За 
пансион плачу теперь 110 м. без топлива и освещения, а первое 
ужасно дорого, так, чтобы погреть комнату 14° приходится упла-
тить марку одну. Мой меценат4 назначил мне 80 руб., и теперь я 
п долгах также как и раньше. Не везет, видимо как созданы, так 
и останемся. Впрочем, благословенна судьба! 

Поклон Александре Алексеевне и Юрию. 

С почтением Н. Адонц 
Адрес: Ьеоро1й$1г. 59 о . 

12р <Р . 5.> Николай Яковлевич, в статье армянских текстов мало, их 
можно даже пропускать в случае если пе найдете возможным за-
менить русским переводом. 

Н. А. 

1 Мук тццпиГр 1/1 Цштшр^шЬ (,„Ь'и «ВИЗЭНТИЙСКИЙ ВрсМБШШК», 1901, <. V I I I , 

и/р- 1—2, /.у 77, 1), 

2 ци"?]п:/1 /I (/$/,),ри, 1/т.р шЬтЬр 11/штш^пчТ [ ЬшЦ 1ипрЬЬшдтЪ й^Ьршзди/л^ М^/ишр-

Ашдпчдпи!) Ьт 1)111//л, [р шр1[шд (ЬпцЬ тЬг/пиТ, ^ 90)ё IипрЬЪшц/1, Р, Аш. «Г1МррпI/ т!Ь 

ЁЬЬ-рш^тр, при/1ши шир /| Ьпдш /1н/пА н/и/т/и РшщШ|ярш.рЬш)/м г 

3 РшЪшиЬр ЧтЬфшЪ ЧшЪицшЪр (1860—1937) 11ширЬ { /илиррг 

^ ИтрчрЬ* и[. Ишърш^шЬр, 

7. Ъ|11|ПГ|Ш]11и 1ГшП.}1& 
1ш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 

С удовольствием прочел Ваше письмо, за что благодарю сер-
дечно. Я ничуть пе сомневался в том, что статья моя страдает не-
достатками, особенно значительными в мелочах. Мне гораздо ин-
тереснее было узнать Ваше мнение об общей постановке вопроса и 
решении его у меня. Видимо, Вы не одобряете, раз говорите, что 
«общая точка зрения Вами не разделяется». Что касается заме-
чаний, набросанных Вами мимоходом по поводу гк и ЬЬ, то думаю 
приговор слишком строгий1. Вы говорите, я не привожу ни одного 
объективного основания н пользу твердого убеждения в сходстве 
этих чисел. Странно, мое убеждение тут покоптоя на предыдущем 
рассуждении о взаимной связи двух списков, а не на конъектуре. 
О последней я говорю в примечаниях и то очень осторожно; Вы 
позволите мне не согласиться с Вами, что инициальные 2 н "О нель-

зя зя смешивать. Ведь ? пишется как С, а да я вовсе не говорю о 
случайном смешении. Утверждая, что ? смахивает на Б, предпола-
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гаю, что писец имел некоторое основание при выборе из двух букв 
меньшей, в виду того, что оп пе чувствовал больше связи этого 
списка с предшествующим, потому число ^ могло казаться слиш-
ком большим для всего иавсего 10—11 царей. Выражение, что 
«пределы конъектуры у Себсоса пе определены», кажется Вами 
не верно понято. Ввиду испорченности рукописи, в которой дошла 
до нас история Ссбеоса, я позволил себе это выражение, будучи 
далеко от мысли конъектуру сделать козлом отпущения. Конъек-
тура, на мой взгляд, имеет лишь вспомогательное значение. Вряд 
ли заслуживало упрека в злоупотреблении его. Что может уста-
новить наши условия достоверности копъоктуры вообще? И воз-
можно-ли? Конечно, пет. Она в каждом отдельном случае нужда-

Яш ется в разных основаниях. Даже возможность чисто графическая 
еще не основание для конъектуры. Вы видите, что в конъектурах, 
я вовсе пе исхожу из того, что данная буква гюхожа-ли па предпо-
лагаемую или нет? У меня всегда другие соображения—которые 
и заставляют сблизить известные буквы. Прав я или нет, есть ли 
сходство или нет—безразлично для меня. Мало-ли из чего могло 
произойти смешение букв. Могу перечислить десятки оснований. 

Далее, вы находите, что я часто замалчиваю историю затрону-
тых вопросов, «чем заслоняю у читателя перспективу в истории, 
освещения вопроса». Да ведь, Николай Яковлевич, я и задавался 
целью рассматривать вопрос в связи с историей его. Если я взялся 
за такую задачу, («чтобы не суживать горизонт читающего статью 
субъекта»), то мне пришлось бы небольшую статью развернуть в 

2Р целую книгу, т. е. написать брошюру, межет быть вдвое больше, 
чем у Малхасяна2. Я почему-то думал, что Вам как раз понравится 
то, что я избегаю экскурса и справок по истории вопроса, которые 
лишь осложнять изложение и являются лишним балластом. Те, ко-
торые удостоятся чтения статьи, прекрасно знают историю вопроса, 
и замалчивание ее нисколько не может сузить их горизонт наблю-
дения. Неужели Вы не налодите, что Малхасяну тоже следовало 
бы написать статью приблизительно такого же размера, как у ме-
ня, а не сочинять целую книгу, благодаря которой Вы до сих пор 
не читали ее. 

Последняя заметка в конце статьи вызвана у меня душевным 
разладом, существующим и до сей поры во мне, именно: доводы, 
выставленные критикой—доказывать мне позднее происхождение 
«Истории Армении», а мое настроение (не патриотическое, разу-
меется), настроение, сложившееся чисто литературным путем, и 

Зш прежде всего на основании слов самого Хоренского, резко протес-
тует против этого. Легко-ли сказать, История—апокриф, один 
написал и навязал другому, или он лжет, когда выдает за ученика 
просветителей. Мои рассуждения, чисто объективно изложенные 
з статье, понуждали меня склонить голову и признать доводы кри-
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тиков и чтобы объяснить, если и не подавить внутренний голос, 
вопиющий против этого, который особенно усиливается при каж-
дом раскрытии самого труда Хоренского, долго думал и нашел 
чисто психологическое толкование. Убеждения о позднем проис-
хождении Хоренского, в настоящем смысле слова, т. е. как кате-
горической уверенности чисто, и до сих нор у меня нет, для этого 
нужно времени. Почему же Вам не нравится? Может быть не 
согласны со мною в том, что действительно громадная разница 
между доказательством и убеждением. 

Когда я говорю, «Начальная история не апокриф по сущест-
ву», то имею в виду Халатовокое разумение3. По Халатову какой-

Зр то грамотей сплел, «из своего духа и из .книг». Я же утверждаю, 
что памятник имеет чисто историческое основание; эти сказания 
вращались когда-то в народе, затем были записаны. Не без удив-
ления читал в Вашем письме, будто находку надписи в Низибине 
я принимал за действительность. Неужели из очерка предполага-
емой истории «Начальной истории» не видно ясно, как я объяснил 
само сказание об Агафангеловой надписи. В двух местах в статье 
я говорил об этом и в разных целях. В конне, когда затрагиваю 
Фауста, совершенно ясно представляя происхождение легенды о 
надписи. Те 'черты, которые Вы считаете апокрифическими, по 
моему пе апокрифические в том смысле, что они—не продукт соз-
нательного измышления человека, заведомо убежденного в лож-
ности их. Легенда сложилась в Мцбине в школе Марабы с тече-

•4ш нием времени, вследствие некоторых (?) недоразумений. Автор 
легенды надписи сам был убежден в том, 'что она нашлась в Низи-
бине и что она—дело Агафангела. А это—вовсе не апокрифичес-
кий признак. Под апокрифом я понимаю преимущественно тенден-
циозно, сознательно вымышленный памятник, хотя бы и в основе 
исторический в той или другой мере. 

Все это я счел нужным возражать, разумеется, не для того, 
чтобы ограничить Ваши права распоряжаться статьей по полному 
своему усмотрению, а лишь для устранения недоразумений. Если 
Вы меня не совсем поняли, то вообразите, как другие. Еще раз 
выражаю признательность за любезное письмо и ставлю статью 
под Ваше расположение как ныне, так и впредь. 

Очень жаль, что Вы тоже болеете. Я пе знаю, что со мной. 
Желудок тоже совсем не годен, как доктор сказал. Если я стану 

4р слушать врачей и исполнять их предписания, то придется сложить 
книги и ухаживать за собою. Глупое положение! Не могу зани-
маться, хотя упорно стараюсь преодолеть трудности. Хозяйка моя 
на днях представила счет за две недели болезни в 92 марки, вне 
пансиона. В финансовом отношении в стесненном положении, и 
главное не знаю, что делать. Следующее жалованье должен по-
лучить в апреле, а до апреля у меня ни копья, что называется. 
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Сижу дома, хозяйка все лает знать о том, что надо уплатить. 
Жду погоды на берегу житейского моря. 

Поклон Александре Алексеевне и Юрочке. 
С уважением преданный Вам Н Адонц 

20 февр<ал» 1р00.>. 
Ьеоро1(Ыг. 50, о. 

1 Л/ларр (Х'ишЬтЪ!> «ЯшЛр кр![рпрчр Зшц^Ьрш^ чргцщ л̂шгГш], к {Ш,//, 1р1/рпрц\, ПЬп-

рЬш] 1/ш/икр ршрАшл ршчштртР/гЛЬ 1ш]пд* пр шккшд шии Ъ1]1 Ь\ /[шцбшЬЬдшс к 

рЬдшлм, — ^шут/^шЬ йширь пррЬ Ъ. И.цпЬд\, шЬг/ршушрАЬ/ ( /,р ш^/ншттР^шЬ Л,} 

(«Византийский временник», V I I I , и/р. 1—2, 86—87, Ъшк' гУшшЛтррА ЩрЬаи/! 

1,1цри1{пщпир р АЬрш1цЪ», р / л ; и шЛ Р. <Ц., II. ЧЦшкрртрч, 1&79, 18) • 

2 ь . Ч.^пЬдр /иЪ^рп шпшр!/ш ш^ишттР^аАр , / р I - ЧшкфшЪпи Ц"иц/иши^шЬдр 

(1857—1947) гОкркпи/! Щштйтр^Ар Ь и\ /ипрМипдрЬ» ЧР1"".('//' 1899) шпрр 

и ш1)Ьшр1(р чри!Ъ ( |/ЬршрЬрпч!! 

3 Ь!{штр пАр ршЬшиЬр Ч-рр^пр 1и ш/ш /.'у шЬ у /А (1858—1912) к Ьрш шуршттр ^пАр 

«Армянский '̂ пос п Истории Армении Моисеи Хоренского» (1896). 

8. Ъ^пцшри 1ГIIIII|*1 С| 

Уш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 

Сердечно благодарю за Вашу заботливость обо мне, прости-
рающуюся не только иа сферу «духа», но и «материи». Долгов у 
меня пропасть много. После последнего письма моего к Вам, я 
принужден был сообщить в контору мецената о моем положении и 
получил ех!га 80 руб. К сожалению, эта сумма далеко не пога-
шает дефицит. 

Я заказал себе костюмье—сюртук и др. иа 150 марок с усло-
вием уплатить в несколько месяцев. Немцы, не иоключая профес-
соров н студентов, большие педанты относительно туалета. В 
прошлом семестре я бросался в глаза с своим философски или ви-

Ир зантийски непретенцнозным засо-Апгид'ом1. Далее приобрел 
очень нужные книги, также с условием уплачивать в рассрочку. 
Наконец, признаться, я не могу распоряжаться получаемыми мною 
80 рублями в нужном довольствии. Г<ерасим> Артемьевич тогда 
же советовал обратиться к меценату и просить увеличить до 100, 
как у Манандяна, но я стеснялся. Придется мне, быть может, че-
рез Г<ерасима> А<ртемьевича> устроить дело. Дело в том, что 
Г<ерасим> А<ртемьевич> не показывал мне письма мецената 
легом, а сказал, что оп согласен продолжать поддержку и загра-
ницей иа неопределенное время, т. е. сколько мне нужно будет, т. е. 
2—3 года. Между тем, когда я выехал нз Тифлиса, он в конторе 
при мне сделал распоряжение г. Пондоеву присылать ежемесячно 
80 руб. с октября до октября 1900 года. Я, разумеется, замолчал. 
Ныне не знаю, что делать. Ей 'богу, такая скучная история возить-
ся с этим, волноваться, стесняться, что каждый раз, когда припом-
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Юш пятся известные лица, жутко становится. Если Вы будете так лю-
безны сами поговорите с Г<ерасимом> А<ртемьевичем> так 
/и1(ч[1 шцп!], тс я очень благодарен буду. Мне Вг. <...>геаа\гег со-
ветует поехать на несколько месяцев во ближайшие курорты. Я 
не намерен сделать это, но с удовольствием путешествовал бы, 
поехал бы в Швейцарию и изучил бы французский язык, чтоб окон-
чательно избавиться от неведения новых языков. Я брал несколь-
ко уроков практических у одной француженки, но принужден был 
прекратить. По моему, Николай Яковлевич, я должен поставить 
себе задачей в бытность свою за границей изучение новых языков 
главным образом (не говоря о греческом и сирийском, для изуче-
ния каковых заграница ни причем). Я теперь занимаюсь специ-
альными работами (1. Прокопнй, 2. Корюн и 3. Сукаспевы), в 
каждом шагу чувствую, что в Петербурге несравненно лучше раз-

7Чр рабатывал эти вопросы. Иной раз и думаешь, стоило-лп для этого 
сидеть в Мюнхене. Словом, Н<иколай> Яковлевич, если Вам 
не трудно и если охота, то попытайтесь поговорить с старцем обо 
всем. Он сам устроил. Я тоже кое-что напишу. Наверное, Г<ера-
сим> А<ртемьевич> найдет возможность 80 превратить в 100. 
Ввиду того, что из конторы прислали 80 руб. было бы стеснительно 
второй раз обратиться, между тем дефицит в 250 марок налицо2.. 

Поклон Александре Алексеевне и Юрочке. 
С почтением Н. Адонц 

17 марта < 1 9 0 0 > . 

1.еоро1сЫг. 59, о. 

' 5аккоап2ид=шш/.ш1л4иш<г 1/шпрЪЬррд ршИ/пЪ-шЪ^рш^шрш,/,^! 

2 ЧцлЬд/, ици Ьии?ш^/г шчррт), 1900 р. йим^рир 27-рЪ Ь. 1Гшп.р урпи} ^р <». ЬщшЬ^Ь.-

«Получнл письмо с е ю д н я от Адонца. На здоровье не жалуется, но. по-видимому, 
очень стеснен кредиторами. От Манташева он пока не получает ничего в ответ на 
письмо. Хорошо бы было вовремя выручить его в настоящий момент. 

КгитЬасЬег упорно продолжает читать новогреч. курс; Адонцу и это пригодится, 
по жалею, что предметом чтения пе служит какой-либо византийский историк, как 
основательно желает того ж е и Адонц. Если и па будущий семестр КгитЬасЬег не из-
менит курса, то я советовал бы Адонцу послушать Ое1гег-а или других (уехать из 
Мюнхена)». (Ч. ЬцшЬдр рп^пЪЬЬр, 58, д . г , М 355, р. 6р)г 

9. '4шгшщЬт Ьс[(шй д |1 й 

11 ш ИЬ&шрц^ щ. ЪгцшЬ. 

1]т.{Ь ЬшАш^и 4Ьт тг^шр^ти ЬИ 1ГшЬ[о шцшЬ^Ь ^шишЬЬ^р урт,-

рриЬи; кггтитп^шЬпиТ Ь^, АЫг г/*} рт.Р{шр ц.рЬд^% ш{Ь. ДшЬрш-

ИшиЬ ршдштрЬ[ ш/ТЬЬ ДЬ^ шЬщших^ш^ [З^шд /гЫ, ишЬицЬ Ш{Ь, /гЬ^ пр 

ЬпршЬ ЧрЬ[ ии[Ь[прг1 ^ш^шрЬд^г, 2Ьц ^ш^прг/Ь/ ^шр^ш^пр ЬИ уштпиТг 
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Ь/Лцтч ЬИ 1/р'чИ, пр и/. 1ГшЬрш^шЬр 2шш <шИшр/• /иЬурш&и цт.-

Ишрр, ш/Ь^Ь^ <шч/ч[ ЪшЫ/Ь шЬ4рш<И>2т щ/члпцрЬЬриг /Ч& тг/шр-

1/пиГ ьь з ш | / р п ^ ш Ц р д^шЬцшА^д, 240 п.,, и ЬрЬш1/ш]ЬдЬр, пр ш^в-п 

п^Ь^ ^тЬ/ч! •/ьшрЬ[п, Пшфи к ^тЬ/и, шИ/гиЬЬр/^Ь: Зг/шрИшЬшр, ЬрЬ 

шиЬИ, пр {Г^пА/иЬЬтИ 80 ишшдш& црЬрЬ ЬпцЬЬ ДЬ^ пр 'ЧЬшЬр-

ртрц 30 —35, 2ИЬп.//ш шП/тЬЬр^Ь и/шЬи/шЬр Ьишпч1 ^р />Ы 

ршЬ 150 Ишр1{. ицШ Ипш 125. ш^Ь/ф шрс/шЬ и/шЬи/гпЬ ^шрпцшдш 

11р углЬЬ/, рьи 3 шЬушП фп/иЬ/ ЬИ рЬш^шршЬи, Ц^ип/Ьи ЬЬ ф&шртП к 

ицишЬчр П$ти 4ш$Ьрр, прпЬр и/шЬ и/, пЬгч И ЬЬ ши/ртИ/ (Гшшг/рр ЬИ 

шулч^Ьтк утри цш/ щ шЬ и(1 пЬ /г д к шпшЫ/гЬ шицрЬрЬрки ш^Ь^т 

шрбшЬ Ьит/л 

ЦдшЫ/шЬш^г И ш иЬ ш ц/1 т 1ч.р{шЬи 4шПшр шЬ^ршбЬцп цррЬрр &Ьпр 

рЬрЬ[1 100 Ишр^д ил/1,1/1 ич/Ь/ ЬИ цррЬр/, (^Ьщ. Сг11Пс1п55 ЙеГ 

1гап15сИе РЫ1о1о^1е, МйПег'з НапйЬисЬ, К- КгигпЬасНег-А 
Р^тцшЬцш^шЬ чрш^шЬтРдшЬ ицитИ п,р ^п,Ьр к шцЬ)> I] прш И/4Ш 
г,шрЦил/пр ЬЬ цш^и гцшршщЬ/пт Ь п^ И/1 тЬцфд //шрЬ/Д 1/ЬрдЫ/. 

11 шиЬил/пр чршцшршЬЬЬрт.П ^1/шЬ, /ги// $шИ ш/ишршЬ/г к ^шишршЦш-

1/шЬтИ к/ЬрдршЬ ЬЬI Рил/ш^шЬ^Ь цтИшр ич/Ь/ ЬИ р^^'цтр ^шЬ, ДЬр-

Иш/иш/, дшИшЬшЦ ЦшиЦшЪ рЫ/ил/ и^рши, пр Рпрш/иш/1 Ь^шЬЬЬр фЫЬ: 

Ч-Ьшд/х ш^и Ь. ицЬ рдр^ЬЬр/! Ипш. шИЬЬ ИЫ{р И/1 ршЬ %р шипи/1, к 

шИЬЬ шЬцшИ 10 Ишр!) шш/фи. 3/чТииЬЬ/,Ь П[1Ш{Ь 40 Ишр!{ ЬИ ич/Ь, 

12и, 2 ицдЬ/пир^шЬи 4шПшр, Цг^Ьт^Ьтк ЬпцЬ 80 п-пир/пид ич/шб ЬИ к 

тЫ/Ьчрп,Р{шЬ пр ил/Ь/р р шЫ/ ЬЬ, .рш'и п.птш1)шЬ ^илИициш-

ршЬЬЬрпи!, рЬк рЬцшПЬЬр 8—10 цшиш/ипипир^пЛ ЬИ /ит-Иг 1Гпт И/1 

ш И/1 и г/.пр&ЬшI/шЬ цшиЬр ЬИ шпЬ/ 1/Д !/>ршЬит^тд, пр ит/1Щ1/_ш& Ьцш 

рЬу^шшЬ/, ч^рш/ишшршр, тЬЬ/1 Ьшк 4пцЬ птшЪп-

чЬЭ' "V КгишЬасЬеГ-Д Ипт щшршцпиИ пЛшрЬЬ /ипиЬ/ ит/прЬ/ 

р/,1 ^птт/, пр ш^и //оцЬЬр ^шш рЬрк ^ши^шЬш/ 4/гЬ рЬш4/,рЬЬрр; 

170 ин/ЬI ЬИ ^шуптт/1 [иЬрш^т.1//, к шц]. ицитЬц^ 

Ьпр </ч1Ь±шЬ ^ Акас1ет1зсН-Опеп1аП5сНе Уеге1п, т р ИшиЬш^-
дпч! ЬЬ шркЬ/шцЬт и/рпфЬипрЬЬр к птшЬп1\ЬЬрх Ьи ^ 4рил/Ьр ЬИ 

иигшдЬ[ к ^ш'йш/ипиИ ЬИ Ь/)ишЬрр к 1/Ы/пидпиИЬЬррг Пир/,^ ^рил/ЬрЬЬ-

рЬо /иП1/и ЬИ ич/Ь1 И/>Ь^к ш^И Iп!( щшт^шИкил/пр Ашцпшш ^тЬЬЬш/т 

12р щшт&шп-т/, рш^д шуи ^рил/Ьрр ^Ц1 1{шрпц к 1^/1 пи^Ьш/ ИЬр^Ь/г 

при/ри// Ьш/ииЬрт/ и/шршр/, ИЬ% ЬИ рЫ/Ь/, ш^ЬщЬи пр рЬк шщрр/, 

Пиц/т к ^тЬ/ги шИриЬЬр/1 4шИшр шрпЬЪ ишшдЬ/ ЬИ 240 п.., рш]д 

ш^И п^Ь^ гчАй^П, ЬрЬ щ. {ГшЬрш^^шЬр ^шПш&ш^/г пицшр^Ь/ 250 

п.п1р[/г, 1/ЬрРшП .шЬИ/чшщЬи рпи&шршЬ, ц.пЬЬ 40 ор 1/ИЬшП к АЬшп 

/ишчА.ш& к^шрпЛш^ЬИ упр&и! /* 1/Ьррп ЩиЬц.рЬП ЬЬрпчшИшпиР^пЛ, 

ЬрЬ ш^и ЬшИш1/и /<р /ириш ИшиЬил/_пр рЬил/прт-РдшИр, рп/пршЦ/Ь 

ЬИшЬ Ц^ЬЬ/ш/ 2Ьр ишшдшб и/ч/прш^шЬ ЬшИш 1/ЬЬр/гЬ, [ипрр Р^ш к 

шЪш/ипрбтР^пЛ ^ъшрпидшЬЬг 4-рт.П ЬИ ш]и рп/прт/рЬ итрщх/шЬп ЬрЬ 

ршрЬ^шйЬр 1ГшЬршцшЬ/гЬ урЬ/ ш^и шп.р/ч[, ^/иЬцрЬ/! Ьшк ^р^Ь/, пр 

I/дшЫ(шЬшу^г И/1 шшр/г ки ИЬш/ ш^итЬг/г Ррф^/т 1ГшЬршцшЬ/, /ипи-

.рЬрру ш^ЬщЬи Ьркшд, пр 1{шр&Ьи Ьш И/1 шшрт/ ^ [1Ы чр1\п1.Пх Ьи, 4шр-
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/{Ш^, /пЬд/г, рьи чршЬр 2Ьг) тцг/шА ЬшИш^д, пр Ьш шуЬ <УшишЪш 

ш/^нуДи/, ит* И ш'и шф ш ^ р шрЬ/г 

ЬршЪ[! РЬ шщ 1(Ьр1рЬ чртР^пЛи /рЬЬр ш^и рт/шЬцш[{т-Р^шО'р; 

Нр^т шЬаЬ^Ьр 

Ъ. Ш]п&д 
12 и/, 1900 

Ц'^пЛ/иЫI 

ю . ъ ^ п ^ и ^ п и и'шп|\& 

15ш Многоуважаемый Николай Яковлевич! 
Не удивитесь, если мой голос слышится из Парижа. Я оста-

вил Мюнхен и Крумбахеревский Семинар и ныне занимаюсь здесь 
пока французским языком. Через некоторое время примусь вновь 
за прерванные специальные занятия в Национальной Библиотеке, 
о которых я напишу после, по их возобновлении. 

Я выехал из Мюнхена в конце октября; остановился в Страс-
бурге, желая повидаться с проф. Гюбшманом1. Но, к сожалению, 
не удалось, т. к. два раза был у него и не мог добиться аудиенции— 
«он спал». 

Здесь на каждом шагу наталкиваюсь на старых, давным давно 
15р забытых знакомых. Я не думал, что в Париже столько армян. Из 

литерат<ор>ов утвердился здесь С. Ахумян, собирающийся изда-
вать армянский .журнал2. Был и на выставке пресловутой. За исклю-
чением художественного отдела—все остальное нельзя смотреть 
без отчаянной скуки. Искал всюду—в русских, персидских и ту-
рецких отделениях, армянского—но почти ничего нет. В русском 
отделении петербургский Ходжаев торговал кавказскими мелоча-
ми, а в персидском—два-три армянина продавали ковры. В турец-
ком павильоне армян не было. Один молодой купец мне расска-
зывал, что его "дядя—султанский золотых дел мастер, взял место в 
турецком павильоне за 12.000 франков, но при виде балаганного 
характера этого павильона, считал для себя недостойным оставать-
ся там н немедленно уехал в Константинополь. Действительно, 

16ш самый отвратительный павильон это турецкий и, вообще, восточ-
ные отделения. То, что европейцы называли всемирным празд-
ником—они превратили это в своего рода храмовые праздники. 
Вы должно быть видели на Кавказе такие празднества. Турецкий, 
алжирский и, вообще, вся так называемая колониальная часть, но-
сила такой характер—зурпа, безобразные пляски (носившие по-
чему-то имя Гарун-ал-рашида), зазывания (?)—крик и шум, про-
тивно было проходить мимо. У турок плясали какие-то женщины 
и выкидывали постыдные штуки. А торговцы проходу не давали 
публике, прямо за руку таскали к себе... 

[Говорят, что Иенокий Гельцер готовит труд о армянском воп-
росе и собирается восхвалять турок3. Не знаю, насколько верно, 
но мне жаль, что его ввели в такое заблуждение]. 
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В некоторых лавках у армян я видел древние монеты армяп-
16р скпх царей—Тиграна и Рубенидов. Я боялся мистификации и пото-

му пе приобрел их. Но они видимо честные люди и уверяли меня 
в подлинности их. Как Вы советуете, стоит их купить? Я взял их 
адрес и могу при надобности приобрести эти монеты. 

В русском отделении было выставлено, пе знаю почему, мос-
ковское знаменитое Евангелие армянское4. Не позволили мне ос-
мотреть его. Представьте, этим ограничивается армянский элемент 
на всемирной выставке. Меня брала так зависть, что малые на-
родности Балканского полуострова имели свои чудные павильоны, 
очень недурно поставленные. В результате, выставка вызвала во 
мне скорее неприятные ощущения и много печальных мыслей. 

Теперь с Вашего разрешения, Н<иколай> Яковлевич, хочу 
сообщить Вам кое-что из моих первых впечатлений о Париже. Они 

!7ш находятся в полном разладе с иаслышапными из многих уст похва-
лами о славном городе. Меня преследует особливо тень Григ. 
Евангулова5. Я нахожу очень мало удобств для студента, начиная 
от квартиры, питания вплоть до студенческой среды. В начале 
остановился в гостинице и целых 15 дней бродил по городу искать 
подходящей комнаты. У меня на этот счет удивительно скромные 
требования. Но невзирая на это, лишь на третьей неделе по моему 
приезду удалось приютиться в приличном уголке. Осмотрел более 
40—50 комнат. Они все странного характера. Прежде всего 
громадная кровать по середине, составляющая эссенцию жилья и 
туалетные принадлежности. Вот еще искал стола для занятий. 
На шой вопрос, есть-ли 1аЫе, хозяйки отвечали утвердительно. Но 
потом оказывалось, что гюд 1аЫе они разумеют небольшой круг-
лый столик для чаепития, что-ж, поздно догадался, что письмен-

17Р ный стол у них называется Ьигеаи; а такого Ьигеаи в конце концов 
не нашел. В семействах комнат принципиально не отдается; и сту-
денты живут исключительно или в меблированных номерах в подо-
зрительных соседствах, или в так называемом арраг1епз йе ^аг^оп 
в 6 этаже. Мсжете-ли себе представить, что в комнатах печек нет, 
везде камины. Ламп нет, а свечи; желающие сидят подольше у 
себя в комнате и нуждающиеся в лампе должны сами приобрести 
таковые. При всем этом, цены невозможные. Комнаты приличной 
величины 40—50—60 фр. Вы помните мою последнюю комнату на 
6 линии, за такую комнату рад бы 70 платить. Что касается пита-
ния, то оно также неважно. Здесь принято есть два раза в день 
от !2—1 и от 7, и наш обед из трех блюд развернут в 4—5 бл. 
За супом следует мясо без ВеЛа^е6, а это выделено в особое блюдо 
под названием 1едош. Мне не удалось поступить куда-нибудь в 

18ш пансион вследствие дороговизны, и столуюсь в одном ресторане. 
Мюнхенское мое лечение имело результатом поправление желуд-
ка, за судьбу которого я боюсь ныне... 

18р Я еще не знаком со студентством. Но живя в их квартале, пос-
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тоянно вижу их проделки на улицах и ресторанах. Упомянутый 
доктор утверждал, что чисто детские шалости и то, что я называю 
безобразием—«лучшие» признаки здорового состояния организма. 
Такое веселие мне и, вообще, азиату не может быть понятным. 

Я до сих пор чувствовал себя очень плохо. Особенно первые 
две недели; в своем номере нельзя было проводить вечер, ибо пол 
состоял из кирпича и веял сыростью. От досады чуть не плакал 
иной раз, что не мог найти комнаты и принужден был сидеть в 
саГё и читать газеты. Ныне устроился, хотя не совсем, и внимание 
мое обращено покуда на изучение языка. Общества нет для прак-
тики, и не удивительно, что студенты, живущие здесь уже 2 года, 
страшно плохо изъясняются по-французски. Раз зашел в В1Ы10-

19ш 11^ие Ыа1юпа1 ознакомиться с порядками. Для ежедневного по-
сещения надо иметь, оказывается, разрешение от посольства. Биб-
лиотека и зал занятия мне очень понравились. Все справочные 
книги под рукой; постоянно занимающийся имеет свое определен-
ное место. Особенное удовольствие доставляет то, что Боннское 
изд<анне> византийских историков7 находится там же в зале, в 
ряду справочных книг. 

Город по внешности великолепен и действительно красив. 
Чудиы особенно площади, украшенные восхитительными памятни-
ками. Всю французскую историю можно изучить, бродя по садам 
и площадям, ничуть не хуже того, что знаешь из гимназии. Но ро-
зовый сад приятен и мил для соловья, а что делать там ворону? Я 
слишком свыкся с Петербургом и с товарищами, чтобы забыть их. 
Одного Щеголева не променял бы на весь Латинский квартал. Я 
буду бесконечно счастлив, если судьба закинет меня вновь в Пе-

19р тербург. 
Насчет телесного здоровья могу сообщить только приятное. 

Последнее время в Мюнхене я как-то охрип. По настоянию това-
рищей я обратился к проф. Шейку (?); он нашел у меня катар в 
горле и лечил дней 10, и дал мне рекомендательное <письмо> к 
здешнему проф. специалисту Гукенгейму для дальнейшего лече-
ния. Но я оставил, не зашел даже к нему и не думаю... 

С поклоном Ал<ександре> Алексеевне и Юрочке. 
20ш Остаюсь ишрптт/ Ваш Н. Адонц 

Р. 5. Не будете-ли любезны, Н<иколай> Яков<левич>, со-
общить о судьбе моей статьи. Что случилось с ней. Напечаталась 
или нет? У меня почти готова небольшая статья о достоверности 
заговора против Юстиниана в 548 г., приписываемого Прокопием 
исключительно армянам аршакидам Артавану и Аршаку. Я дока-

20р зываю, на основании самого Прокопия, сообщество плем<янника> 
императора Германа, которого Прокопнй всячески старается очис-
тить от клевет. Сначала думал поместить в «ВухатШшзсЪе 2еИ-
зсЬгШ», но потом раздумал и не хочу пока печатать". О Фаусте 

[.гшрЬг 11—7 



также имею кое-что; но недостаточно. Постараюсь пользоваться 
случаем и сличать «ЗобшЦшЬ» с рукописью, сохр<анившейся> в 
В1Ыю1Ьёчие ЫаИопаЬе, переписать работу и прислать Вам. 

Ах, с каким удовольствием читал бы Ваше письмо «обо 
всем»—от оаб<ствеиных> теперешних занятий вплоть до судьбы 
академика Сергея Феодоровича, которому прошу передать мой 
поклон. 

1<1егл 
18 ноябри < 1900> 
Раг1в, Кие дев Есо11е8 4-1ег 

1 {ш]Ьррр ^.^плр^шЬр (1848—1908) цкрйшЬшдр Ь^шЬш^пр и^Ь^рпи/шршЬ { р , 

чЬт-^ч^шршЬ, Цтрширтр^ <ш*ицишршЬр щрпфЬипр, ^ицЬркЬр ркрш^ш'ищ^шЬи ЛАшр. 

с1Ьр шч/ишттРлшЬ <ЬцрЬш!\1 

2 ирЛпЬ Ч-шии/шр/, гш/ипиГ^шЬр (1859—1903), Рррк «Ьпр-П-шр^ р ^ ш ^ д , 1900 р. 

-Гшишшич/Ь/т) Фшрр^пи!, 1901 —1902 рр. ^рштшрш^пи! ( а&шЛшЬш^п щрш^шЬ, цршш^шЬ, 

цЬцшр±Ьии,ш1)шЬ к рш^и/рш^шЬ ^кдшйщш ^шЬцкир, пррд рци ( мЬиЬпи! йрицЪ Ьр1[Л1 

-'шйшр, '(ш/иьшЬ^пиТ 1Ш ^луЬрпЫшршЬпЫ, Аш^рш^Ь^ Р^шашР^шЪ Л у , 

3 ЛЬш/^ <шДицишршЪр чрп^Ьипр, 1ш^гЛр р^п^шЬ^шцкш 2ш^Ъррр1 Ч-Ь/дЬр/, (1847 — 

1908) цр1р 1< щшш^шЬпц ЬЛшЬоррЬш!/ ЛЬц /Тшицк//, ЛшшЬЬшцрштр^пЛЬЬрпи! 

;р ^шЬцри/пи^! 

4 [ш^шрык^шршЬ// ш^ЬшшршЬр1 шр1лшцрл[шА 887 р. (ш^и и/ш^Цпи/ { 1Гш^шпд 

(ГшшЬЬшцшршктй, Л? 6200) г 

5 а^Ьшр^п,, 1}риц[шАр ^Ь^ шпиц^й АшЬпР 
с И а ^ О чкрйшЬЬрЬЪ Ь^шЬш^пи! ( ^ш^Ь^шА/ 

1 Цши,[. т-Ьр1 „Согриз ЗсПрЮгиш Н1з1ог1ае ВугапИпае", \-о1. I—XXX, Воппае, 
1830—1847. 

8 и.ЬштпI 'Ьрш'ии (1844 —1924), фршЬиршд), шЬршлшЪш] 1Р"П' ^Ш1 ^п^п^рц/, шЬ-

1(1П.ШП р ШрМ/Ш.?! 

Э с/-прг1 (1841 —1929), фршЬиршд/, рш^шрш1/шЪ к и/Ьтш^шЬ цпрАрц 

Ю Ощтит 11шр/гЬр (1838—1902), фршЬиршдр Фшр/щр шркЬцшЬ //АЬфшЬ/) 

[Ь^тЬкр/г ршрАрш/^п^Ь грщрпдр 4ицпд [ЬцеЦг титд^ши/Ьии 

п а1ишЬ,1 рлпирр Ъ. ИфпЬдр VЦ-ртш^шЬ Ц.р2ш1(пЛрл ш1р1шшп1.рциЬЬ к ^ЬршрЬрпи!, прр 

'[кр^Ъш^шЬ, ^ш^ЬрЬЬ иш;рркрш1/р Ьш ^рштшрш^Ьд 1929 р., к&ицркЬрр» шАишцрпи! 

(Ь. Ч ц п Ъ д , ЩшшЛш^шЬ птпЫЬширртР^пАЬЬр, Фшр/щ, 1948, ^ 297—319)/ 

1 1 . Ч ш г ш щ Ь т Ъ ^ ш И д ^ Б 

1™ Ц'Ь&шрцр щ. Ъ щ и А . 

Ипш И/, шИри I;, пр Рпг1^г У { п & [ и Ь Ь р к ш^И Щшр\ч^ ЬИ, тр 

шаш^И ш ^ / и ш т / ш / ЬИ фршЬиЬрЬЬ [ЬцтЬ ]тршдЬЬ[г Ст.шп1[ и^иЬ/т 

цшиш[ыпипф^пиЬЬЬрр^, пр рш^ р^пицшЪг/шцЬш 

к 1/шрцт.И ^ «Яут^шЬ^/гшуД щштИпф^пиЬр VI ц.1>> 1Г{пЛ[иЬЬп<.П 

ршг[ш 1)шЬ[гЬ Ь^т-Р-Ьр ЬИ Ъш^шрЬ/ ИЬр щшшПп1.р}шЬ 4шИшр Щрп^пщ^д 

к 1пшт^Ь[1 шЬ г, и[, орЬЬицрр^д/ Ч"/цр 4ЬЬд ш^и шцр^т-рЬЬр^ ^рИшЬ 

/[Ьрш црЬI % Р^пцшЬцш^шЬ Ифр^ш^ щшшИт-Р^т-Ьр ^пттрЬршЬпир 

6шИшЬш1{. 1ШШ оцшшЦшр I; Ьпрш 4Ьт Ипш[>1( &шЬпРшЬш{. крпиИрш-

1"Ърр ^р щшршщт.П щштИт-Р^шИр к ЬЬр1{Ш^п/Ии Ь/Цгр^шЬ % Ы/Ь^Ь-

дш1/шЬ црш1{шЬт.р^Ь VIII—IX !}1}. к, шп.ш/ЦцшщЬц, Ьпр <тЬшрЬЬ 

[Ьц/Ц) к црш^шЬтР^шЬ щштИпк-Р^шЬ/ ЬИ цршцПтЬрЬЬро 2ШШ 4Ьп.ш-

Нпр 1[ши( пиЬрЬ ЧртИрш)иЬр[< <Ьш к Ппшр1{ шп.Ь^тР]п& О-р/р цшиш-
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ртит.р/тЬЬЬррЬ. 4птп^ ЬИ, пр ипрш ^Цш^шрпф{шИр Ш2р>штт.-

р/тЬи ил^Ь/р шршц 1{ЬрРшг Р/пкцшЬ^ш^шЪ и/шшИ т[}/пЛр ш{ЬщЬи 

т ит ИЬширр^ш^ к щшрцшршЬ^шЬ рЬ^и/Ьи 1(шрЬ[р { 1{шр&Ь/1 Ьи 

цпЬЬ ЬЬршг/ртИ ^р, пр ^ЬцрЬш^ЬЬрр к шц шцр^пирЬЬрЬ ш^ЬршЬ 

тш^т.ц^шЬ 1црЬрЬ, пр рЬА рил^ш^шЬ 1црЬЬр ИрИрш^Ь ([шрц-иц к рш-

цЬI ^шр^ш^пр Ь^т-РЬррг {ГрЬщЬп. шИЬЬ ршцшфпрпиИ цтрщ1{шЬ ЬИ 

1/шЬц. шиЫI к тг/цш^р р/т.цшЬцш^шЬ ршЪширрп!.р/ил!р црш^Ь/г ЦшЬ 

4ш1/шип<-Р{пЛЬЬр, оррЬш1{, 1)рп1/пщр к 2.пштрЬршЬр орЬЬицррр дт.-

дпи1ЬЬрр И п р п Ь р щшргц^шЬ ^ЬЬ р^ицшЬц.шц.ртт.р^шЬ ПЬ%. ри1{ 

ш^ищрир рлЬцррЬЬр ф&иЬ/пи 4илТшр шЪ^рш&Ьцп ^ ЪшЬпр /рЬЬ/ к 1{шр~ 

цш/ 2,пшшрЬршЬр п'I Ирш^Ь ицЬ црт.р^п&ЬЬрр, прпЬр ЦЬршрЬрпиИ ЬЬ 

ИЬц ^ш^Ьрри, шцк И^пш и/ш^шпЬшцрЬррг 2,шрдр ршрц^псИ I; ипрш-

Ьш/ к ^ицшцртт-Р^шЬ ^пцрд шЬдЬпчI р^пецшЬцшц.ртт.рушЬр: 2,ши-

1/шЬш/р !;, рЬ рЬ^п'и Ь^рпи/шдр г/.р шЬ ш 'ц шЬЬ Ь р р ^пцИрд к п И [г фпр& 

^Ьг/ил^ и/шшшир/шЬЬ/ [шцшр^шЬ ИЬПшршЬр шпшршр^шд- рЬИш 

1Г]П1и П1рр1 цД^шртР]тЬЬ (( шуЬ пр Ь{т.рЬрр [и(гит дррм[ к 

цшЬшцшЬшшЬишI/ ЬЬ, ицЬщЬи пр цд^шр ^ Ьпдш ИршдЬЬ/, 4Ьр{т.рЬ[ 

Ир рЬц^шЬпир щшшИ ш1{шЬ рЬ/т^г й'уу ЬЬ дшитшЬр ^ЬршрЬрдиц 

тЬчЫ/т-Р^п&ЬЬрЬ, ш'у/1 4ицЬррЬ, прпЬр ифп.11_ш& шИрпгц и/Ьтт-Р^шЬ 

ИЬ^ цпрЬт.П ЬЬ рррк ршцшрш 1/шЬ к уфЬ^прш^шЬ щш^тчЬ^шЬЬр* 

1Тшшцрр ЬИ /иЬ/т. Ьшк 1ГЬдЬр Ипш 4шПЬИшш ш1/шЬ [ЬЦ}[шц.ршлI-

.р^п^Ь2 к ЧшррЬрр1 шипрЬрЬЬг 

ЗшЫ/пиР^пиЬи^ ИЬш\_ ш^ишЬц ИрЬ^к шпшрр^ш ш^пАр, 4Ьшп шЬд-

ЬЬ/ ИЬщрш, ршЬр Ир шИри ИЬшI ш^ЬтЬц шЬц/ЬрЬЬр 4шПшр к 1[Ьрш-

. 1/.шпЬш[п1)ЬтЬрртрц цшрЬ-шЬ ЬЬр1/шдшдЬЬ/ 4шП'ш/цшршЬ ш^р/шшпи-

Р^пЛи Ишцритрт.р^шЬг Ц,рщп"р ^ш^пц^Ц} рЫ ИЬш[ ш^иршЬ &шИш~ 

Ьш1{, щршЬИ. шЬд^ш/ЬЬрЬ рЫ ^шцпрцЬ/ 1;рЬ [ТшЬршцшЬр цршиЬЬ-

}ш1{рд, пр рп%ш1{р ИшЬш1{шИр2пдр [ршдшЬ ^ ^шИшр^шИ. ш^и Иш-

ирЬ црЬдр щ. 1ГшЬршцшЬрЬ к рАцрЬдр 4Ьшш&цЬ[ ИрЬ^к п ^ ш^и, шу/ 

^шрпрг/. цшрпЛ, Ьрр Ьи 1/шрпч 1{[рЬрИ р 1{шшшр 4шЬЬ[ и1/иш& ш^р/ш-

шп!.р^пЛи к АЬцр рЬрЬ[ шр!{ш1[пр [Ьцп&Ьрр цршш.р^пЛрх I]щшитИ 

ЬИ щштшир1шЬр. ЬркпиИ I;, шЬд^ш/ шшрр 2Ьр Иррпдпг[ т.цшр1{шЬ 

ЬшИш1/ри рИшишр Ьр2ш рПрпЬ^ш&г 

[к^ишЬцф 4.ш$Ьррд п^рЬ^ 1[шркпр ршЬ ^цртЬИ. Ирш,1'( шЬг/р ошшр 

Ьр^рЬЬрпиИ, пер Ишрц к шЬиЬпиИ, Ы(ЬцЬдрЬ I;. рш^д, ц&ршрлшш-

ршр, Фшррцр Ы/ЬцЬдрЬ, 1{шП &р2Ш* Ишшт-пи ш^Ьи/рир шЬ2пир к шЬ~ 

ЬшрушЫ г/рт-Р^шЬ ИЬ2 кI ПГ I Ашрч 1{ШГПЧ к ЧРШ,0Ч I 

• ЦпрЬ1Гр шЬцшИ цЬшдр, ПрПршдЬ ршЬр Ир и/шп.ш1[ 1{рЬ к птшЬпц-

.ЬЬр шЬишг ЬрцЬдпцпиР^п&Ь, рЬг/АшЬршщЬи <ЬшИшишдт.р]пЛЬ, шЬ-

• шшЬЬ/р ^ р1ришг 

1Гр тршр!ш/р ЬпртР^пЛ 1/шрпг^ ЬИ ^ш^шЬЬ/. шЬд^ш[ шИир 25-рЬ 

[пци шЬиш!^ фршЬиЬрЬЬ [Ьц^п^ ^рштшршЦЬ/ф рЬрРр шп-ш^рЬ 4шПш-

•рр, прр Ьи/шшш1{Ь ^ щшгши{шЬЬ/ Ъш^пд цшшрг РЬрРр ^п^т-П % 

«РГО АгшеП1а». ^рштшрш^^Ь/т. ^ р>Иршцрп1-Р{шПр Ир ПшиЬш^п-

•ЧП,1},Х рш^шдшЬ ЬрЬр ^пцтд Р. (^шИагс!, О. С1ешапсеаи и Лаигёз3. 
щшш1[шп.Ь[р шЬпЛЬЬрр, пр 2'ии1 шЬцшИ ЬЬ 4ш]пд ИширЬ црЬ[, 



цршг/ш^шЬ ЬЬ, пр АЬпЬшр^пф^Лр и.' ЬГ <шршшк и/(,шр срьр, 

Цп^Ь <шИшрРд ЬркпиИ пр 2,ш{шитшЬр щш^тщшЬг/Ь/пи { /,р шИрпщ 

дт // ш I и - ОцЬш- Ь Цшрпш ЬЬ АшИшр^пиИ п'1 ПрШ11, Ьпрш рЬЩш* 

и 'шрцг/шд ИшиЬрр, шцк •[{•рш+пр к цЬпки шЬшЬишЬЬ/р шшпшщшЬр -

ЬЬрр ььрш1/ш ршгУрЬрг Пицт-й 4/г Ир <шИшр йЬц ЧРк^О Рш1!) ^ишш-

'ииг/ш, ршЬр пр ^ш^шпптш^шЬ ^пцг/шЛ 1/шрг ЗцршЬИ, 1/шрп"ц ЬИ шщ 

ПшиЬрр //шршЬI и 4Ьтп Цр^Ь/. рЬк дшЬЦш/р 1црЬЬр, ^шр^шг/, пр 2Ьр 

цршцшршЬтИ Ьпрш шИрпщ к шЬрЬрр 4шПшрЬЬрр /рЬЬрЬг Я-тдЬ Ип-

шД// шщшцш^тП дшЫ\п>Р[пЛ //шЬЬЬшр ушрпЛш^Ь/ 2Ьр г/ЬрурЬ 

/ишттР^тЬр Ь г/рЬ/ «2,ш^пд 4шрдр» п/шшИтр^пЛр ИрЬ^к ИЬр орЬррг 

«РГО Агшеша»-Ь, ЬрЬт-П /;, 4шрт.ит Ь^трЬр ^ Ишшш^шршрЬ/пи, 

2р 4шртшри <шЬЬ/п>1 цЬии/шЬшцршш^шЬ цшцшЬр ИЬрЬЬшрир^тЬЫ.рр! 

'/•три ^ цш^т. рЬрРр {тршршЬцтр шИир 10-рЬ к 25-рЬг Ц,ипг.И ЬЬ, 

пр Ьш/иш&ЬпЬпIР^пгЬр щшт^шЬтИ ( ИЬр <Ьцшфп/иш//шЬЫ,ррЬ. 

РЬ п рршЬ Лр2м IЬИ 1/шрп г/ шиЬ/г ^.пщ/шЬЬЬрр, рЬк фпрр, рш^д %шш 

шшр к 1"1.Р2 ЬЬг ЬрЬ ЬрркрдЬ (с/ипиррди фр^тР^тЬ пгиш/ 1/шрЬ/р I;, 

ш/1/ г}шПшЬш1[ ЬЬрЬ/р Ь к Ш]и ртиррд, пр шЬи/ш^ИшЬ цпрЬц ригир 

И/г ршЬ ии/шиЬ[1 

I). 2,ш/ит.И}шЬ шЬпЛпг/ цршцЬш, пр ш^И ш^ишЬ^ дшЬЦт.р{пЛ 

тЬр ^Ьтк^ш/ тшрпид И/г шИиш/ИЬрР 4рштшрш1/Ь/ ФшррцтПг 

и.ы„,1,п// иьц шЫЬг/Ьр 

Ъ. Ш}пСд 
/5004, 5 ,Ы,/., "1шРрг. 

4. Кие <1ез Есо1ез . 

1 Сшр1 'Цц (1859 —1944), фршЬиршдр ^гцш^ш^пр р [тцшЪг/ш цЬ т, 1/пррпЬ/г -"ш^ш/иш-

ршЬ/, и/рпфЬипр (1899-рд), ^Ьшш^ш^т^ ш^шцЬйр^пц к иЩУ у/гигтр]т.ЬЫ,р/, ш/^шф/гг/Дшу/. 

шртшиш^АшЪ^шЬ шЬушЛ, <гАпшиг/гЬршЬпир к р^т^шЬ^ш^шЬ рилцшрш^рРтр^п&рл 

рш фЬ Ьи,шЦПштР^шЬ КЬ^/гЪш!/! 

2 ИЪмтшЬ Ц"к^к (1866—1936), Ь2шЬш,[пр ^ЪцЬ^рпи/шршЪ, Сш)ШцЬ,п~риА,, 

3 &шЬ йпркир (1859 —1914) йр^шчдш^рь ипдрш/ришш^шЬ 2шр^^шЬ шпш^ЪпруЬЬррд ^р, 

«АтАшЬршк» ркрр/г *\рйЪшцррр к ёпцп^рцр шЫ/Ь^Ь ршрЫ/шЛр, 

4 НЬшурп^* « г 1 8 9 0 л , пр ш^Ь^шрп ,[рри/ш1/ {г 

12. ')шгши]Ьт Ьсцшйд'^С 

13ш (ГЬ&шрц/г щ. ЬщшЬ, 

Ьпр шшр/гЬ /гЫ Ьпр дшг/ I; рЬрш-Пг Ц,/иор итшдш и/. (ТшЬрш^^шЬ/: 

ЧршиЫцш^/гд ш^ищ/ги/г И/г црпгр^Л. «НО Просьбе И Поручению А . И . 

Манташева, сим извещаю Вас, что присылаемые при сем 100 руб. 
высылаются Вам в последний раз». 

ИЬд^ш/ЬЬрр Ьи /иЬцрЬ/ Цг щ. 1ГшЬршцшЬрЬ* ^шрп&ш^Ь/ /гр оц,-

ЬпгрдпиЬр Ир шшрр ки, ИрЬ^к п'^ ш^ц, шщ ^ш^прц цшрпЛг 1пци пЛЬр, 

пр ипцЬ ^шИшЬш^шИр^пдтИ к' &Ьп.Ьшр1{шд- ш^/чшшшрдшЬи 1{шг/шр~ 

шЬр, к' фршЬиЬрЬЬр, к' шЬщЬрЬЬр 4шр1/ш1/пр артт-Р^пАр АЬп.р 1{рЬ-

рЬрг 1ГшЬрш2]шЬр ИЬр^тИр Ирш/Ь ЬпршЬт[ 1/шрЬ/р % ршдшшрЬпр 

ЬшИш1(и црЩшЬ I; Ь^Ь/ п'1 2Ьр Ир^пдт/г Ьркр Цшр&Ь/ I;, пр шщ шпшЬд 

2Ьр 4ш1/шЬтр$шЬ Иш^ш^Ь рИ /иЬцрри Ьпр /иЬцрр ^ р . шршшиш^ -

ИшЬ сгш[П1.и \ТшЬрш21шЬр 4ши ш(ЬтРдп Ар шпЬг/шЬ ^р 2Ьр ИруЬпр--
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п т Р р п'I рЬ Ир игшрг/ш 4шИшр, ш ц, рЬ^и/Ьи рИ р/Ьцрри ПЬ* ши-
13р '/шЬ IгршЬр а/г»: Ь Ы/шш шпЬЬ/п//, пр упр&р &Ьр ^Ьпр^р// ^ ЬцЬ/, 

к 1ГШ'иршцшЬр ИЬр шЬтЬп// Ь пгг/шр^Ь/ рр и/шшши/ишЬр ' ДшИш-
Ьш1/, рЬрЬи, шЬ^шрИшр 1_Ьр шИшррI шшЬцшП Ьи ИрэшитЬ/! 2.Ш-
ИЬЬш/Ь г]Ъщи ш^ш' ^цпи! ЬИ 2Ь^ ЪпршЬ пщцшЬ Ир ц.рп/.р1п&. ЬрЬ 

^.шр^шг/пр 1/пштЬп, шЬдЬр к ш$и ршг1ш1/иг 2ш1/шп.ш1/ г^рщг/ш&гиИ, 
ЧтдЬ П. ЩЬшЬррп/рг/р Ы/ЬцЬдрЬ •Сшг/шЬЬр Ъи/шишЬ/ рЫ Иршп.ёшИш-
';:ш//ЬрЬ 1ипр^пгрчр "шПш&ицЬЬр 700—800 птр/р тицпи, Ьи 1/ИЬш^р 
ги^и ЬпцПЬрр ПрЬ>к шп.ш%р1/ш ш^п/Ьр к 1/цпрЬшцрЬр ш]г/. с/шИшЬш'цш-
И/^пдр Ьпр [ЬцтЬЬрр П1 ипи'Ьширрт[З^шЪ. ри1/ ИшиЬш1/ртш1/шЬ ЧРШ1~ 
ИтЬри ушцшрЬдЬЬ/п//^ [{РпцЬЬр п/рр^ ДшИ шЬш1/р: Р"Ьк шщ ИЬ& дш// 
1'ц/гЬЬр, прп/[4Ьтк пгрр^ Ь'рр 1/шрп4 ЬИ В1е111-/г5Г оутг/р/, 1/шИ п"/.р'' 
ш/Ь шцПП/рЬЬрЬ п/ЬЬЬшI, пр ш^&И АЬпри ш/и1/ ЬЬг ЬрЬ 4п/.ип шИЬЬш-
Р'Ц// Ь^тц ^п^шр рЫ, пр 1)ЬтЬррпгрч прк% шш^тпЬ 1/шрп/^ ЬИ 
г/шЬЬ/, 4ш//шшшдЬ' р, шЬг/Ьр* 4шгИпцрп//_ 1/рпг/ЪЬр ш {иоррЬш!/ ЧРП>--
/1 {п/ЬЬЬрр к р/ЪцррЬЬрр к чшпЬш/п//* 1/и/шрши/Ьр и1/иш&- ш^/ишшп/.-
Р^шИри/ 

йуи рпи/Ьри ^пч/ПпАри иш^ИшЬ ^т.Ьр. рЬри рлшр/иш/рпЫ ЬИ 
14ш Итш&ИпАрЬЬр/г/ Пртр/шЬ ПЬ% к ршрЬАш^пц^ Ь/р }ЬП //тЬтИ/ Рг.//-

Ьп/И ЬИ шИЫг ршЬ 2Ьч //Ьрш к шЬ^шИрЬрп/Р^шИр ии/шип/П 2Ьр /ипр-
^ р р Ч р Ь к прпрИшЬг 

ЪзпррЬ ^шрцшЬрп// 2Ьц Ир^ш шЫЬг/Ьр 

Ъ. 1Цп|дд 
31 ч1.1/шЬ11рЬр1г < 7 8 0 0 > 
'Чшр/т. Кие Оск 1:со1е5 4. 

13. Ъ^пци^пи (Гшп|1и 
РаПз. Кие йи РаиЬоиг «-Ро1550птёге, /19. 

Многоуважаемый Николай Яковлевич! 
23т Давно я/жду от Вас письма. Не знаю, чем объяснить Ваше . 

молчание. 
Крайне рад сообщить Вам, что мой инцидент окончился весьма 

благополучно. Я имел возможность поговорить здесь, в Париже с 
Манташевым. Он принял меня очень любезно. Расспрашивал ксе-
о чем и под конец согласился продолжать поддержку еще на год. 
Послал телеграмму в Тифлис, и на днях получил деньги. Кроме 
того, мне повезло еше в .моих поисках за подходящей семьей: нашел 
очень хорошее семейство, где я поселился с 15 числа; хотя немнож-
ко далеко от гцшЯег Ы т 1 , но и это обстоятельство имеет свою 
выгодную сторону в том отношении, что я выручился от армянских 
II русских кружков. 

23Р При всей моей привязанности к соотечественникам, я чувствую, 
что они скорее мне вредили и вредят, чем оказывают какую-нибудь 
пользу. То один является, что какой-то нанес ему обиду, и просит 
заступиться за него, то другой сообщает таинственно, что у неге 
какие-то затеи, но не знает, как осуществить-и т. подобное. Недав-



гог 

но студенты пристали ко мне с просьбою примирить враждебные 
партии русских-и турецких армян-студентов и организовать кру-
жок наподобие общества .русских студентов. Но я отказался на-
отрез, не видя никакого толка в этом, кроме траты времени. 

Русские профессора, т. н. эмигранты, организовали какое-то 
общество под названием «Группы интернациональной школы», 
имеющее целью, между прочим, учредить кафедры для русс<ких> 
профессоров при заграничных университетах. Говорят, в Брюсселе, 
например, Исаев2 читает лекции на русском, разумеется и для рус-
ских студентов.'Недавно, ;Гамбаров на одной публичной лекции 
довольно туманно и неопределенно объяснял цели этого общества. 
Сам Гамбаров страшно плохой лектор; говорит медленно и очень 
/ирррь, но ото неважно для нас3. 

2<ш Говорят, что армяне—тузы, проживающие в настоящее время 
в Париже, затеяли мысль учредить какое-то армянское общество в 
обширных мерах и с Широкою программой. Зачинщиками явля-
ются Тамамшев и Экизлер. Когда мне сообщили об этом, я не-
вольно помнил 'Вас по позоду обещаний, которые сделал Вам 
этот же Тамамшев в Тифлисе, но до сих пор не осуществил. К со-
жалению, я не знаком с ним н не знаю, что за субъект: говорят, он 
интересуется армянскими древностями и чуть не занимается ими. 

Других новостей нет, по крайней мере я не знаю. Чераза4 я 
видел недавно в качестве председателя иа конферансе одного из 
местных учащихся армян на тему: <г Ьрршшишрцтр^пА к щрП-

щшцшЬцш». Чераз, так же как и «Пропаганда», произвели очень 
жалкое впечатление. 

Надеюсь, что Вы теперь свободны от университетских занятий 
и корректуры. Когда же выйдет пресловутая статья моя? Приш-
лите, если возможно, пожалуйста, Ваши работы, и будьте любез-
ны сообщить ийвости литературные. Я вовсе не аи соигап*. Почти 

24р никаких специальных журналов армянских не читаю. Если Вы по-
лучили какие-нибудь небольшие работы и не имеете охоты рецен-
зировать, прошу прислать мне. 

Читалн-лн Вы статьи Тер-Погосяна в «1шЬ-грЬи шИиор^ш» и как 
Вы находите их5. Не знай, чем кончились «размышления» Абегнана 
о Хоренском в «Арарате»6, а Месроп вардапет защищает-ли дис-
сертацию7? В К р ^ ч ц а Ь ^ п Ъ » - ! ; , не ПОМНЮ ХОрОШО, ИЛИ В «Ц.рк-

»-е кто-то писал очень возвышенным слогом о «удивительных 
познаниях» Месрбпа, который «ИрЬ^к /ги//. цЬЬгрЬрЬЬ к ишЬи^рртЬ-

рЬЬ шцЫ{ цртЬ к рш} р^Ъи^/пА Ир ии/Ьр 

Примите сердечный привет и будьте любезны передать его 
также Атексаидре 'Алексеевне. Юрию, и Владимиру8. 

В ожидании.'Пиоьма и в тоске по Вас вечно Вам преданный 
Н. Адонц 

.18 марта < 1 9 0 1 > 
Мой адрес: Раг1з, Рие Ли РаиЬоиг|»-Ро1530Пп1ёге. 159. 



Ър^пуш^пи /./флЬ^Д ЬшАшЦиЬррл 108 

//пи! р /шшр'иш^шЬ ршлил!ши, пр Фшррцф тиш^пцш^шЬ ршцшишиЪ Ьр, 

2 /<|/ш/( Чи^рЬ/ ИфриЬЬр^ (1851 — 1924), ЩЬтЬрртр^ ^шЛицишршЬр ршцшрштЬшЬипл-

Р/шЬ и/ра!/>Ьипр, ^ЬцрЬш^ тЬимЬишцримш^шЬ шурмшигтр^аАЬЬрр, прпЬд Л>9 шрАшрЪфплА {рЬ 

ЬшрпцЬр^ш^шЬ "ш /шдрЫ.р: 
л г1ш1?ршр,н1 Зтрр и (Л Ь фшЬтЦг; (1850—1926), (ГллОДш^., ^шйш/ишршЬр щрпфЬипр, 

ррии^пАрр шЬишршЬ, Фшррцр "шишрш^ш^ши ц'ртт р,пАЬЬрр ршрАр/ицпцЬ цщрпдр ^рЛ ш. 

ЧррЬЬрРд (1900)! 

4 (Г/|1|»« ЭЬршц (1852—1929), Цш1Аил[шра, ^рши/шрш^ш/ипи и 4шЬрш]рЬ улрАр^ 
5 ъ^шшр тир ршЬшиЬр Ч-ррцпр 5Ьр-1>пцпи]шЬр «Ы/штпцтРлпАЬЬр Фии/ишпир 4)инп-

ЧтР/шЬ фЬршрЬр/иц» ''.пчфшАшушрр, пр [Пци ^ шЬиЬ/ я1шЬц.Ьи ш,1иор /ра 1900 р. < ш -

МшрЪЬрти: « 

6 Ъ^штр и Ар Ц". \кр1гцшЬр Лпг^ш/руш^иА ищшии/Ь/ЬЬрр (Г, ЬщрЬЬшдт. /ш]пд 

и/шип!тр,1Ьуи ш } / и ш о т ш / / / п А р , пр ушрпАш^шршр /пци I мЬи/ц «Ц.ршрштра (Ь^ршАрЬ) 

1899—1901 рр. шмТишшЬшрш^ЬЬрпи! и ши/ш1 шпшЪАрЬ ЧГР'ч/ (^Шцшр^ши/шт, 1901)/ 

7 Ыпирр ршЬшиЬр [ГЬирпщ 8Ьр Vпфири^шЬр АтирЬ I;, пр 1902 р.. ^Ьр^ЬррЬ V. ЩЬшЬр-

ртрч!* ^иЫш/ишршЬр шрЬЬцшЬ [Ьг/пАЬрр фш^пцигЬшпи! /урнЬртшдрщ !а и/ш^ши/шЬпчГ 

к\1.иш1\_шАшА.р \ ш р !.Ъ ршр^шЪпир^шЬ и/ ш т Л п I р А р У рЬаш^п^ (чрРРР тцимцрфЪ/ 4 

1902 р.) и цтшЬпи1 шрЬЬ/шуриипр^шЬ йшцритрпир фртш^шЬ шитр&шЬ («Иршршма, 1902, 

Кг 1 4 1 ) , 
8 ^[Шурйррр Ь. IГши/г 1/ршиЬр прчрЬ /рI 

14. Ъ^п^шдпи 
<^7 <пА фшрр 1902^,1 

СЬпр4ии[пр Ьпр шшрр. дшЫ/шА Ьпи^Ъщрир шрщ.шиш1[пр цпр&т-

ЬЬтР^тЬ, прч/ри/гЬ ИрЬ^Ь. ш^&И» Ршрк труп тр^Ьпр & ИшЫ{шЬдг 

И,рчугр 1{шрп"ч Ьр ^ А оррЪш!/ «Зт/АшЬЫ^и Ч1шшИшщ.ррХ>2 рЫ 4шидЬЬ[, 

п'ртЬц г/рЛ,/: ЬрЬ ^ЬИ и/иш^тИ, П^тр 2Ьр тЫ/ЬцррЪЬрр 

Ашр рЬрЬI ии/Ьдррг Ырит ^и/шршии/прЬдЬЬр] 

&Ьрц Ъ. Ц.1р&д 

№с1ю1а5 Магг Езс|., Николаю Яковлевичу г-ну Марру, профессору при СПБ 
Университете. 

51. РекгзЪошд. Петербург-, В. О.. 4 л., д. 7, кв. 3. 
1 7/шш1(р ур1[шА ( фпишицрЬ ршдр^р ^рш! урпи! ЬЬр риш мрпишш^рЬ 1/Ьррр1 

2 и.Ппи3и [иЬуршАЬ ш 1ч ЩшииХП1$^шЬ* V. ^,1рЬр 4рш 1лшршI/п]пАЬ 11 я г З п ^ ш Ь Ь п и 1[ш~ 

рпцр^пчр 'Ьрши/ишЬш^Ьршдщ^ У шипТт.ррА Аицпд», (ГпиЩш, 1853 р., пр фшИшпл^шЛ Кр 

^уицшр[шЬ ъЬ^шршЬт.*!! 

15. ХфЦпци^пи Ц"шп|>& 
< 1 9 0 2 , 1 > 

25ш ЬопЫоп 8. Е. 91: Апег1еу На Апег1еу 

Многоуважаемый Николай Яковлевич, 

Я получил Ваше письмо, чему душевно рад. Жалею, что Вы 
изволили придать моей, быть может, не совсем ловкой фразе, уж 
совершенно неловкий смысл. Вполне понятно было мое смущение 
по поводу того, что так долго Вы ничего не писали мне в ответ на 
мои письма. Невольно я припомнил, и то неоднократно: «Я* 
г/Лзри дшрг/Ьид 1~ цпштИЬ/)^, 

если Н<иколай> Я<ковлевич> отво-
рачивается. Но оказывается. Вы писали, и Ваши письма не дохо-
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дили до меня. В Париже почтою правят собственно соппегде-ки2, 
известные своею бесшабашной наглостью. Недавно получено мною 
заказное письмо с чеком на 84 р. из книж<ного> маг<азнпа> 
Риккера3 в качестве гонорара за мою статью. Посланы-ли при 
этом и отдельные оттиоки, я пе знаю; только они пе доставлены 

к5р мне. Я надеялся получить оттиски от Вас; между тем, оказывается, 
Вы ждали и ждете получить «.хотя бы в одном экземпляре». Ви-
димо суждено никому не получать оттиск. 

Относительно 1.\юйх работ и Вашего предложения--предста-
вить их на Московскую премию—я могу сказать следующее. Это 
обстоятельство служило мне лишним поводом размышления, ка-
сающимся судьбы моего труда, очевидно, в смысле «'легйеп», а 
не «зеш». О том, что оп представляет из себя в настоящее время, 
я писал Вам много раз. 

Я поставил себе задачею, проследить историю Армении п 
Армян но данным византийских авторов. Первоначально моей 
целью было—приступить к делу с Прокопия—и дойти до Феофана, 
иначе говоря ограничиться периодом от VI—до IX в., до Баграти-

дов. Но в то время, когда я читал Прокопия, я походил на путни-
ка, оглядывавшегося постоянно назад, как-будто что-то забыто. В 

26ш Париже я решил начать с IV в., и принялся за Аммиана Марцелн-
апа, с одной стороны, и Фауста Визаит<ийского> с другой. Затем 
перешел к ораторам ТЬепПзШз, 1(]а1из, С!аас11ап. Раса^из, Огозшз 
и другим источникам: Ргоарег Аяий., Магсе1, С о т е з и дру гие 
Далее, церковным писателям и, наконец, настоящим визант< 
йским> авторам. Руководящей нитью служили мне армян-
ские писатели. «Держа око» в них, я иокал материала у внешних 
авторов, чтобы удостовериться насколыко возможно в степени 
достоверности «армянских легенд». Таким образом, накопленный 
у меня материал идет, годится одновременно для двух целей: для 
историко-литературных исследований, Фауста, [Парпского-Елп-
сея], Себеоса, Гевонда, далее будет для Иоанна Католикоса I 
Асогика, что намерен исполнить здесь в Лондоне. После подлин-
ной критики возможно будет говорить и об Армянской Истории* 
Так как критика, исследование армянских историков ведется не 
на армянской почве, а на основании внешних, византийских авто-

25р роз, то и выходит, что предполагаемая мною работа, т. е. «Исто-
рия Армении и армян», составляется так сказать из научно осмот-
ренного, очищенного материала. Хотите, назовите ее по Византий-
ским авторам. Отдельный этюд об армянах в Византийской импе-
рии, вне родины, этюд весьма интересный, будет, разумеется, ис-
ключительно из византийских источников. У маня порядочный ма-
териал для этого. Мне удастся подтвердить, что Исазрск<ая> 
династия—чисто армянская, и что иконоборство—армяиство, вер-
нее продукт Востока, перенесенный в Византию армянами, или 
людьми армянского происхождения. Церковные вопросы так же 
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в высшей степени интересны. К сожалению, пока лишь отмечаю 
касающийся сюда материал, но не списываю, и не занимаюсь им. 
Яснее будет сообщить Вам прямо Заглавия или темы работ при-
мерно. 

Исследования на почве внут-
ренней критики; мало нужды в 
извне взятых данных. Кое-что 
нужно, и это есть у меня. 
Главным образом, касательно 
персидских царей. О самом 
ядре рассказа ценное сведе-
ние в Ргозрег. АяиН. 

на почве внутренней критики, гл. 
Ч"тр иррпд-] 
8) Об Агафангеле также имею кое-что. Ценна особенно запись, 
найденная мною в Парижской рукописи Агафангела. ВенецСиан-
<жое>издапие сделано с этой рукописи, как значится на рукописи, 
и удивляюсь, как «ученые издатели» не обратили внимания на 
нее. Несколько смутна она, правда, и неясна, но [?] в высшей 
степени интересна. 

Эти этюды не трудные, и время, нужное для них, зависит [?] 
от того, в каком духе они будут исполнены, с изложением истории 
вопроса или прямо, без всяких предисловий. 

9) После этого пойдет История Армении и История Армян, 
подразум<еваются> под послед<ней> судьбы армян в Византии. 
Смысла пет озаглавить работу или назвать ее «состав<лена> по 
византийским- источникам», ибо если то, что рассказывают ви-
з а н т и й с к и е исторп.ки>, находится и у армянских историков в 
том или в другом виде, то как не цитовать это. В таком случае 
от чего назвать труд «состав<лен> по византийским источникам»? 
Другое дело «Судьба армян в Византии». Это почти что исключи-
тельно черпает из виз<антийоких> источников. 

Теперь мсжете спрашивать, какие же размышления у меня 
насчет работ, и что разумею под этим размышлением. Глядя на 
собранный материал, и часто перелистывая его, я любуюсь им, как 
скупой рыцарь своим золотом—я восклицаю, «что будет с тобой, 
с вами, мертвые тетрадки, удастоя-ли вам оживить, принять образ, 
или останетесь всегда так бездушными». На мой взгляд, я только 
сгД и1{цршЬЬ ЬрЦшЬд». Несмотря на этот неимоверный труд, тща-
тельно, с большим усилием и энергией собранный материал—я на-
хожу все же, что я сделал лишь первый шаг. Мне нужно еще пе-
реработать, рассматривать весь материал в совокупности. Он 
представляется мне пока как мертвые кости, рассыпанные иа поле; 
надо их приблизить и, что главное, воплотить. Для этого мне пред-

О Фаусте. (Материал го-
тов) . 

2) Лазар—Елисей. 
3) Себеос (готов). 
4) Гевонд (готов). 
5) Иоанн Католикос (предпо-

лагается). 
6) Асогпк. 

[7) Моисей Каланкатвацп, 
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стоит еще познакомиться солидно с Византийским государствен-
ным строем, по касающимся сюда капитальным трудам. Надо 

28ш перенести трудности, которые ныне избегают быть может от мое-
го внимания, но которые всплывают во время исполнения работы. 
Если допустить, что такое же расстояние 'будет между моими ны-
нешними проектами, и будущей готовой работой, какое оказалось 
между данной 'Вам работой о Церенце и представленном мною 
трудом4,—то это достаточно вполне, чтобы терять мужество. Воп-
рос не в том, что я боюсь трудностей, нет, а в том, что дрожу пред 
препятствиями. Буду-ли иметь возможность в будущем перерабо-
тать этот материал. По моим расчетам, мне нужно больше года, 
[пожалуй, два года времени], чтобы успеть осуществить намечен-
ные проекты, при самых благоприятных условиях. 

Через несколько месяцев мне придется вернуться в Россию. 
28р По всей вероятности, попаду в Эчмиадзин; но я боюсь, более чем. 

уверен, что там в той атмосфере решительно ничего нельзя делать. 
Я же ведь знаю всех этих людей—они мои товарищи по Академии 
же—знаю и ванкскую атмосферу; все в нем решительно неутеши-
тельно. Кроме того, там можно заниматься армянской филологией 
в тесном смысле слова, т. е. только на армянской почве, пользуясь 
библиотекой. Для предпринятых мной работ—никаких удобств, 
пособий там нет; и надо быть только легкомысленным предпола-
гать, что в Эчмиадзине возможно заниматься византийской фило-
логией. Не знаю, почему-то даже армянская филология там не 
льет. 'Ведь трудно сомневаться в добросовестности, трудолюбии 
Галуста5. Что же он делал, говоря рго йопто в течение 15 лет: он 
работает с 1886/7 года6. Не говорю уже о Костаняне7, Карамяне8 

и других, даже о нашем Мананде. Мне кажется, я говорю об 
аксиоме. 

Соображая все это, я прихожу к заключению, что мне нужно 
пристроиться где-нибудь в России, или в Петербурге или в Москве 

29ш хотя бы на 1—2 года. Мне приятнее всего, разумеется, Петербург, 
рядом с Вами. Прекрасно, как ж е пристроиться? Я имел наме-
рение и имею еще держать экзамен на магистранта и представить 
предпринятую работу по окончании ее на магистра. Мне реши-
тельно все равно, в каком учреждении и какую должность иметь, 
лишь бы в Петербурге и, разумеется, с условиями благоприятными 
для моих целей—занятий. Я ведь знаете, к моему величайшему 
сожалению, махнул рукой давно на более чем нуждающуюся во 
мне семью. У меня другого исхода не было; надо было жертво-
вать либо армеповедением, либо родными. Одно сделано, благо-
даря чему и я на счету блудного сына. Я это говорю не для доб-
лести, о нет, мне даже печально вспоминать—говорить об этих ма-
териях, а лишь с той целью, что мне особенно многого не нужно, 
разве только не умереть с голоду. Вы как-то нашептали мне в ухо. 

29Р что в Археологическом институте что-то есть. В то время я не ин-
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тересовался этим, но теперь это очень важно. Что это было? За-
тем, что стало с Оноприенко. Могу ли в сентябре держать экза-
мен у Вас на факультете, и если выдержу, есть ли возможность 
заменить Оноприенко, занять «оставленную им пустоту» хотя бы 
иа некоторое время, как раз подобно ему. Простите, если я заго-
ворил даже о Оноприенко и о его функции,—не имея на то права: 
утопающий за все хватается... Наконец, в Азиатском Музее, или 
в Публичной Библиотеке, как вы думаете, нет подходящего места 
и занятий. Если в Петербурге невозможно устроиться, быть может 
есть надежда в Москве, в Лазаревском Институте. Я помню, там 
находили занятия еще недавно, как Левон Саркисян,—что же, ин-
ститут ведь богат, что стоит им держать лишнего лектора. Я пред--
ставлю работу на их тему, если 'будут позволять обстоятельства. 

ЗИш Я ничего пе имею против даже отказаться от премий, в случае 
успеха, лишь бы они дали мне возможность исполнить работу. Не 
имея знакомства с этим учреждением, не знаю, насколько мои со-
ображения реальны. По сему я обращаюсь к Вам, с просьбой при-
нять участие, и если есть возможность, устроить. Быть может, 
Вы предложите другое средство. Словом, я нуждаюсь в данном 
случае в Ваших советах и решениях. Более чем уверен, что мое 
это желание—пробывать в Петерб<урге> или в Моокве, в худшем 
случае, некоторое время будет понято Вами исключительно в том 
духе, как объяснено здесь: именно, что побудительного причиною 
тому являются лишь выясненные выше интересы моих работ. Если 
только появится у Вас маленькое сомнение, что оно—это жела-
ние—носит неблаговидный — скажем—евангуловский характер, 
т. е. метить (?) в высь, то этим самым Вы меня убьете нравственно 

ЗОр раз навсегда. После нравственной смерти—все остальное также 
умирает, погаснет быть может тогда и пыл к занятиям. В этом 
случае нечего и говорить и о затронутом здесь вопросе. Проблема 
предрешится этим. 

При благоприятных условиях, заниматься два года над пере-
работкой материала в Пет<ербурге> или в Москве, очень много 
значит для меня. Я приобрету за это время такой навык, и легкость 
оперировать над материалом; знать, что где нужно искать и как, 
что после тоге мне довольно безразлично 'будет,—где продолжать 
дальнейшее исследование. Ведь у .меня материал накопится на 
этот раз для периода до Багратидов, или быть может, до 1000 г. 
(Асогик). Но я думаю продолжать в будущем разыскания в том 
же духе, и дойти если не до наших дней,—то по крайней мере до 
падения Рубенидов. Это одновременно и исторические и литера-
турные исследования и надеюсь, Вы не сомневаетесь, что это же 
самое верное средство выпутаться, наконец, из заколдованного 
круга и приобрести прочные опоры для детальных, более обстоя-
тельных изысканий и решений частных вопросов. За неимением 
места я должен поставить точку. Мне хотелось бы поговорить 
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кое о чем, но письмо получило слишком деловой и серьезный ха-
рактер, п надеюсь, найдет отклик в Вас. До лета есть время думать, 
обдумывать вопрос. 

Поклон Александре Алексеевне и детям. 
Ваш Н. Адонц 

Р. 5. Прочли .мою заметку о Кассии в «I шЬгуЬи шй порция? 

Знаю, что вышла она, но в каком номере, не ведаю, ибо не при-
слали даже9,, 

Н. Адонц 

Если оттиски с моей статьей возвращены в редакцию, то про-
шу Вас распол<аг>ать (?) ими, и прислать мне несколько экземп-
ляров вместе с Вашими работами10. 

1 1ипрЬЬшдт шртш'.и, )мп,р ,п,ЬЬ 4 (тЬ'и Пг/ рр, Ч-, 1/р). а/)",/ т/нтИ.т!, цЛЬри )шр-

I.ид/ г/тит-Л*»! 
2 Сопсчегре-ки ь^шьш^тл /чпЬши/шЬЬЬр, 
3 I/. I. И-ррЬрр «Византийский временник» '.шЬцЬир г/рш^шйшчЬ Ьр, 

4 11.1/1,шр!/,,,,! 4 рр тишЬпцшЬши шт/и,ишп/.р^пЬр, прр < ш | / ш р шрЛшЬшдЬ/ 4 р пи1/Ь ЛЬ-

ЦШ/р, Н,Ь Пи фпрр 'Г т/'/шдрд /[ЬршьЬ/ / р /,],,/ и,рАш I, Ь т шт/п итлРдшЬ: 

5 /ГЫшЬтЬ /!ш]шчЬт Ч-ш/пти, 5Ьр-1Г 1/ршцшЬр (1860—1918) ЛширЬ 1, рпирр, пр 4 * -

А\,шЪЬш1/шЬ ,1рчш,[ш \рп\й ,/ппАЬ/ 4 1887 Рфш 1/шЪрд йр'щЬ ,1ш4, ^ш^шцртт-Р^тЬр <шришшд-

ЬЬ/п,} фирршбшфш/, рш/д йЬАшрбЬр ^ЬшшдпттРлгиЬЬЬрт/ пи А штЬЬшцрш1/шЬ 4ш/тЬшупр-

дп,.р/тЬЬЬрт), Ц,дпЬдр ш1/Ьшр1/р ш1,,/рЬ 4 шуЬ шппиТЛрш^Ь, пр Ъ^йршЬЬтй /1/ш/рЬ др-

и,ш!/шЬ шур1шшш1, рр <ш,?шр ршфшршр и/ш/йшЬЬЬр, 

и РЬшг/рп^1 1886/5, пр шЬт^шг/ртРлшЬ ,)рр,цш1/ 4 ' 

7 РшЬшиЬр '{шршщЬи, ЧпитшЬ^шЬр (1853 —1921) ^{ЛршАЬпи! Ш2р,шшЬ/ 4 рррЬ ЛЫш-

ршЬр п,ип,др1 (1878-рд) т. тЬипц (1895—1899, 1902—1905) к Крштшрш1/Ь/ АрчЬшдшр-

,и,Ъ -Хш/ р и,), ш „ ,пЬ.'/д тр ,ш1, (ТширЬ т рЬшфрЬр, 

В РшЬшиЬр Ър1/пцш]пи -Ршршй ,ш'цр йширЬ 4 Iипирр: 

9 "Ь. 1/.1/.пЬдр кЧширш ЛршЬ&Ьп^р Ь. Кш/Ьрри црфшЬ Ч. Чрпи1ршр,Ьрр 

<*Ка51а* штршштрхшЬ (1897) шпррп^, /_п,]и 4 шЬиЬ/ а'2.шЬцЬи шЛиор^ш/рл 1901 р. йш^ри-

^пЛри/шЬ ш,1иши,Ьшрш1/пЫ (К? 129—132)' 

1С ЦпцЬ ЬшЛш1/р шпррпф^ 1902 р. Ашршр 14-рЬ Ь. 1Гшп.р ЧрЬ/ 4 ЧшршщЬш ЬщшЬдрЬ. 

«...пишу об одном деле. Вам уже известном, о котором я забыл поговорить с Вами в 
последний раз. Речь об Адэнце. Адонц готов ехать, т. е. принужден быть готовым 
ехать, не поработаь предварительно над своим сырым материалом в Петербурге. Я 
положительно уверен, чго если он предварительно не выдержит магистерского экза-
мена и не защитит диссертации, его научной закваски не хватит, чтобы протиБостать 
внушениям партийным л пр. Эчмиадзииской среде. Защиту диссертации, конечно, в 
год нельзя устроить, но можно подготовить ее для напечатания, и этого будет вполне 
достаточно. Д л я защиты он может приехать в отпуск. Главное, нужно, чтобы А ю н ц 
приехал в Эчмиадзин не только с сырыми материалами, но л с выяснившимися планами 
одной другой работы, чтобы он был в достаточной мере ими захвачен. Словом, я .кочу-
е т е раз просить Вас дать ему Вашим содействием возможность прежде всего прожить 
п Петербурге д о осени, чтобы непременно сдал магистерский экзамен, а затем о даль-
нейшем решить по соображении с обстоятельствами осенью, ничего не предпринимая 
О писании диссертации можно будет говорить лишь, когда увидим, в каком состоянии 
е ю , Адонца, работы, и потому я теперь настаивать не хочу. Но я был бы Вам очень 
благодарен, ссли бы сообщили в двух строках о Вашем согласии или несогласии по 
ВОПРОСУ Об экзамене». ('I. Ьд/шЬдр рпцпЬЬЬр, 58, д. 2, Я 355, р. 9—10) I 
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16. 1ф1рг1Ш]1)и О'шпфИ 

Дорогой Николай Яковлевич! 
Жаль, что накануне Вашей последней карты я уже написал 

Гер<асн.му> Арт<емьевичу>. Предпоследняя Ваша карта не бы-
ла получена много в свое время, только сегодня утром прислали ее 
по моему требованию, из Апег1еу вместе с другими письмами. 

Я сильно беспокоился, что Вы не откликнулись на мою прось-
бу; и принужден был обратиться к Г<ерасиму> А<ртемьевичу>. 
Я сообщил ему обо всем написанном Вам, высказывал удивление, 
что Вы ничего не отвечаете, н просил его известить .меня, находит 
ли он резонным мое желание и основания оставаться в Петербурге 

•?/р п если да, что он может советовать мне. 
Вы будете иметь случай увидеть его, должно быть, он сам пер-

вым заговорит с Вами обо мне. Будьте любезны с своей стороны 
разъяснить ему, если кое-что нз моего письма нуждается в этом. 

Я в плохом настроении и духе; вследствие ли беспокойства 
или пе знаю чего, стал еще более нервным н раздражаться, несмот-
ря па то, что предмет моих занятий в настоящее время—один из 
наиболее интересных периодов (—Лев Армянин и преемник), но 
работа идет вяло. Я вижу, что направленная мною к Вам просьба 
п разрешение ее имеет прямо физическое значение, помимо нрав-

•32ш ственного. Не успокоюсь, пока не услышу категорического слова. 
Я получил оттиски1, большое спасибо за все те труды и беспо-

койствия, которые Вы так любезно приняли иа себя, и буду весьма 
рад, если и в будущем смогу иметь это удовольствие. Две грубых 
ошибки В армянском (!0 стр.) ЗМ. Н АЬИрп /./и (27 стр.) вм. 
пб«/;/;.ч/и. Не забудьте исправить, впрочем, зар1'еп1е5 поймут. 

Если не трудно будет, пришлите мне еще несколько экземпля-
ров, для рассылки в наши специальные журналы. («Рш^ш^Ьщ», 
«ХшЬцЬи ш|/иордшя-, «Иршршт», «2еИ5сЬп{1 Гйг агтешзс'ле <Р1тПо-
1о&]'е>» и некоторым друзьям). 

В «Византийском временнике» читал рецензию на «Ка551а» 
Крумбахера, где автор—рецензент находит вероятным и псторич-

32р ным то, что я считал баснею. У меня новые основания для подкреп-
ления ТОГО, ЧТО Я высказал В «1шЪцЬи шИиор^я, просто так, руко-
водясь моим нюхом. Феодора Пафлагонская, соперница Кассии, 
оказывается армянка. Это видно из дальнейшего рассказа СопИ-
пиа1и5 ТеорЬапез, где родственники ее носят чисто армянские 
имена (Вофоа; и др.). Этим обстоятельством очень много выясня-
ется в нозом свете. Я думаю вернуться к тому вопросу и послать 
[?] Крумбахеру2. 

Отчего не прислали Ваши докторские работы? Если можете, 
пожалуйста, пришлите. Напишите также о предстоящем Вашем 
путешествии8. 

Поклон Александре Алексеевне и ребятам. 
С истинным почтением Н. Адонц 

18 февр<аля 1902> 
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2 Чширшлр р/ЬчррЬ к <шрш!)рд <шрдкрр Ь. Ч-чпЬдЬ шЬчршчшрАк/ 4 тшррЬкр шЬд, рр 

«О'шЛр^ЛпшЬ р2/ишЬп1-'рЬ р^пщшЬцшЦшЬ чш'<1' '[Пш" ш2р!шттр]шь шпш/рЬ г///и пи/, 11.,1-

р„Ч2[ ЬшрлшщЬи иид^шА 4 "1ш^рЬЬррл шЛишурпи! ( И З О ) , ши/ш шртшшир/Ь/ ( 

1/ш Ь п ш п I Л/ширрП! Р/и, ЬЬ Ь р я 4штприи1 (1{ 354—451)1 

3 1902 р. ">тЬрирЬ Ь. 1/шпр чршш 1/шЬ дпрАп^шЬ 4 ЛЬЦктЛ дЬи/р Ч/шдкишрЬ (ЦрЬш 

ЪрП1иищ1ч1) I 

1 7 . ' |ШГШ11|ЬШ 

в ш О)1и1оп Ц>'. 

12 РогсНез1ег %агс1епз 

\ГЬЬшрцр 8Ьр, 

шчЬА'/ ршр/А/шИ. 

Чшшдш ЦЬр 1/ртР{пАр, прр 4шПшр Аш^шЬтИ ЬИ иршшцрЬ )Ьпр-
Аш^ш/рри* Ы]штI,IпицЬ рррк Ир Ьпр Ь%шЬ 9Ьр шп. ри пАЬдшЬ т^ш-
цр п IР дшЬ I 

2,ш рт д ш<\ /иЬцрри рЫ ш^ЬршЬ и/шрц ^р р^тП, пр цшрПшдПшПр 
и дш1[т[ 1/шрцшдр 2Ьр ицЪ тпцЬрр, пр уЬ^пиИ Ь,рЬ Ир и:ЬишI/ иртИ шпи-
Р^шИр* 1{.шрЬЬи, ррпр, шли/ршр!/!! ашццр оцтр к иЬфш1/шЬ и/шич/ри» 
рЬгщЬП Ир цЬг/ЬтИ [р ЬЬр! 

Ьи шрАшЪ ^ р АшИшрр/ рЫ рЬин/рЬ ицЬ ршрдшдш 1/шИШРДшЬ, пр 
6р рЬ& АшИшр ршЬц I;, Ь. прр шЬпАт[ ртипчI Ьр рЬА 4Ьш, ЬрЬ цЬр Ир 

рЬрЬ. 1/ши^шд пАрр, пр Ьи пЛш1/ ЬИ щшршрЬрри ИЬр рЬршЬш/т: 
ЩЬ/Р АшЦшИ Ьш ЬИ ,1ЬршПрЬ,т. И Ьг/шг/р тР^пЛц. шу!/ ршЬрЬ, пр Ьи 
Iш/^ }ЬИ ршдшшрЬI рЬрки рИ Иршриг 

йЬр ^ш&тР^пАр црт.П !;, пр рИ цпрЪЬ/т. тЬци и. Ъ^ПршЬрЬЬ ^ 
Ь. пр шдЬтЬц шпг}шИшЬш1/ ИЬш/тд 4Ьтп, шц ^ ЬрЬ 1/шИЬЬшИ рЬЬпи-
р(шЬд 1/шИ шл Ьщштш^р АшИшр шп.ЛшИшЬш!/^ш 1/Ьри/р1[ шщтЬг[ 
I}Ш[1 1;ш1/шЬ р/Ьцррр 4ЬЬд ш^и ^. Ьи 2и"л прп^ш^р црЬ/ ЬИ щ, ИшпрЬ, 
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и/Ьи 1/рЬ[ ЬИ щ. 1ГшпрЬ, ш^ЬршЬ фпр& Ь ^Птпф^пА АЬпр 1/рЬрЬр 
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