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На протяжении всей истории Византин огромную роль в формиро-
вании различных привилегированных групп общества играла титула-
тура, жалуемая императором. Эта тптулатура была двоякого рода. Она 
могла определять ступень почета вне зависимости от общественной 
должности, отправляемой носителем титула или даже при отсутствии 
таковой. Титулы этой группы жаловались не только имперским поддан-
ным, но и иноземцам. Вторая группа титулов указывала на должность— 
поенную, гражданскую, духовную, столичную или провинциальную. Бю-
рократическая система управления, господствовавшая в Византийской 
империи, была немыслима без четких регламентации касательно титу-
латуры чиновничества. 

Титулатурой определялись не только материальные блага, титулы 
носили и престижный характер. Только они определяли место в иерархи-
ческой системе. Разумеется, общественная роль того или иного лица не-
обязательно была связана с его титулом. Можно привести примеры, 
когда носители, скажем, сравнительно скромного титула паракимомена, 
хранителя императорской опочивальни, становились на долгие годы 
вершителями судеб в государстве. Но и в этом случае иерархическая 
сетка изменению не подлежала. 

Титулатура лежала в основе протокола императорских приемов, гди 
местннчсская система выступала вполне осязаемо. И церемониймей-
стер, расставляя или усаживая почетных гостей, должен был исходить 
из совокупности качеств, которые были присущи набору их титулов. По-
рядок этот не был неподвижным во времени, одни титулы исчезали, дру-
гие видоизменялись, третьи появлялись впервые. Но и без этих перемен 
сложность дворцового церемониала могла быть фиксирована только в 
письменной форме. Отсюда — специальные тактиконы, которые учиты-
вали все детали порядка дворцовых приемов, систему местничества. Эти 
тактиконы, таким образом, являются важным источником для изуче-
ния ряда сторон византийской культуры, византийского церемониала, 
порядка раздачи титулов и др. С другой стороны, они проливают свет 
на градацию византийского общества, выявляют в нем большие и малые 
социальные группы и указывают на их место в официальной системе. 
В то же самое время тактиконы являются денным источником для изу-
чения военного и гражданского управления империи, административно-
го права в его главнейших проявлениях. 



Недавно профессор Монреальского университета Н. Икономидис 
издал четыре таких тактпкона'. Первый из них—так называемый «Так-
тикой Успенского», датируется 842—843 гг. Второй был составлен в сен-
тябре 899 г. императорским атриклнном, т. е. церемониймейстером Фи-
лофеем. Это пространный трактат; санкционированный императором, 
одновременно и дидактический и практический. Третий памятник изве-
стен под названием «Тактикой Бенешевича», датируется 934—944 гг. 
Эти три памятника ранее издавались, онн включены в широкий научный 
оборот. Четвертый тактикой обнаружен самим издателем в эскуриаль-
ской рукописи XI в. (текст тактикона переписан в XI—XII вв.). Состав-
ление тактпкона издатель датирует 971—975 гг.2 

Настоящие заметки — не рецензия на труд Н. Икономидиса, автор 
их задался целыо проанализировать лишь те разделы, которые имеют 
касательство к армянской истории. Нельзя, однако, не отметить, что ин-
тересующие нас памятники изданы на самом высоком уровне. Публи-
кация оригинальных текстов снабжена французским переводом еп Ге-
рате!; в книге сообщаются все необходимые археографические данные; 
проанализирован состав памятников, их взаимосвязь; уточнены или за-
ново определены датировки. Введение содержит специальные разделы, 
посвященные системе местничества. В комментарии классифицированы 
титулы, так или иначе запечатленные в тактиконах, специально проана-
лизирована реформа в провинциальном управлении, нашедшая отраже-
ние в Эскуриальском тактиконс. Издание снабжено каргами восточной 
и западной окраин империи по данным этого документа. Сама идея 
объединить в одной книге издание четырех названных памятников (под-
сказанная, согласно свидетельству автора, П. Лемерлем) представляет-
ся исключительно удачной. Сквозные указатели позволяют выявить мно-
гие особенности, которые до этого не бросались в глаза. Таким образом, 
издание Н. Икономидиса — заметное явление в современной византи-
нистике. Эта книга надолго станет важнейшим справочником для изу-
чения византийских титулов и должностей. Эскуриальский тактикон (в 
научном обиходе он по праву известен как «Тактикон Икономидиса») 
сказывается ценным источником, проливающим свет на многие стороны 
византийской жизни. 

Обращаясь к данным, касающимся Армении, мы видим, что первые 
три тактикона не очень щедры на этот счет. Здесь среди прочих пере-
числены восточные фемы, которые были созданы на территории Исто-
рической Армении или по соседству с ней, по со значительными массами 
армянского населения. Таковы, например, фемы Армениак, Севастия, 

1 N. О I к о п о ш I <3 ё з, 1_ез П51ея <3е ргёзёапсе Ъугапипез йез 1Хе е( Хе з1ёс-
1ев. ШгойисИоп, техге, (гайисНоп е: сотгпеп1а1ге, РаПз, 1972. 

2 См. также: N. СИ к о п о т ) д е з , Ь'п (акИкоп 1пёсШ Йи Х^ з1ёс!е. Сой. 5сог. 
8Г- К—И—11 ( .Ас(ез с1и ХНе Соп^гёз 1п1егпаПопа1 с1ез ЕГийез ВугапИпез", II, Вео#гл<3, 
1964, стр. 177—183); его же: Ь'ог^ап1за[1ол йе !а ГгопМёге опеп(а1е йе Вугапсе аих 
Хе — Х1« 81ёс1ез е1 1е (акМкоп де ГЕзсог1а1 („Х1У= Соп^гёз 1гиегпаиопа1 йез Е Ы е з 
ВугапМпез", Висагез{, 6—12 зер(етЬге, 1971, Карропз, II, сгр.-73—90). 



«Эскуриальский тактиком»—новы» византийским источник 93 

Месопотамия, Лнканд и др. Но почти все, что здесь говорится, известно 
из пространных описании в трудах Константина Порфирородного4 или 
из других источников. Все же из «Тактикона Успенского» мы узнаем, 
что стратнг Арменпака по крайней мере в 842—843 гг. имел титул патрп-
кия (стр. 49.2). Во времена Филофея он становится анфипат-патрнкнем 
(стр. 137.22), а в период составления «Тактпкона Бенешевича» — про-
тоспафарпем (стр. 245.31). Титул иротоспафария ниже патрикия и ан-
фнпат-патрнкня, некая девальвация должности произошла, возможно, 
но причине разукрупнения фем и роста их числа. В должность вводит 
«слово» императора. Таких должностей 60, шестое место занимает стра-
тнг Армениака (Трактат Филофея, стр. 101.7). Такого рода сведения 
можно почерпнуть из этих источников и по поводу других фем. 

Для нашей темы много важнее «Тактикой Икономидиса». По объ-
ему этот памятник невелик. Он содержит список тех, кто участвует в 
трапезе императора, и протокол приема в пасхальное воскресенье в за-
ле Хрисотриклин. К нашей теме имеет отношение список—именно та 
его часть, в которой перечисляются фемные правители. Составленный в 
70-х гг. X в., данный список ярко отражает перемены, которые нача-
лись в 40—50-х гг. этого столетия. Одновременно с продвижением на 
восток византийцы, наряду с большими «ромейскимп» фемами, создают 
многочисленные малые фемы, которые получают название «армянских». 
В отличие от «ромейских», «армянские» фемы много меньше по разме-
рам, их территория ограничивается, по существу, городом с более или 
менее значительной округой. Сюда стекается новое население, преиму-
щественно армянское. Пришельцы составляют основную массу регуляр-
ного войска, расквартированного в новых фемах. Система «армянских» 
фем нашла применение и на западе. 

В Эскуриальском тактнконе названо 7 фем во главе с дукой или ка-
тепаном и 49 фем со стратигом. В «Халдип» оказывается и дука и стра-
тнг, в «Месопотамии» (на Нижнем Дунае) катепан и стратиг. Обратим-
ся к фемам, которые вызывают особый интерес, начав с Гарона. Эта об-
ласть была присоединена к империи в 966 г. Сюда в 975 г. прибыл импе-
ратор Иоанн Цнмисхпй, направлявшийся против арабов. Византийский 
император расположился у Муша, близ крепости Айцеаи Берд, и отсю-
да повел переговоры с царем Ашотом III Багратуни. Ашот передал Ци-
мисхию отряд из 10.000 воинов, снабдил византийцев продовольствием. 
В благодарность император, после победоносного окончания похода, 
согласился с тем, что Айцеац Берд останется у Ашота. Эти сведения со-
держатся в послании Иоанна Цимисхня Ашоту III, дошедшем до нас в 
составе хроники Матфея Эдесского. Текст несколько испорчен. 

3 См., и частности, табл. I и издании: С о и з ( а п М п о Р о г Н г о & е п П о , Ое 
(ИетаНЬиз. 1п1гос1и2|опе, Гез1о сгШсо, с о т т е г и о а сига сП А. Рег1из1, СШа' Йе1 Уа-
Исапо, 1952. — Соотпетстпующнс разделы из сочинений Константина Порфиро-
родного ныне подобрапы, переведены на армянский язык и прокомментированы: 
ЦпитшЬч/гЬ & // р ш Ь ш д /# Ь, р ш р шЬ п I /7 ̂ п^Ь рЬшур/гд, шпшушршЬ и дшЬпр шурт-
Р{пЛЪЬр I. РшрР/,1иш1,/1, ЬркшЬ, 19701 



И Г. Адонц вносит ряд коррективов, используя при этом также сочине-
ние Смбата Спарапета (который в данном месте перелагает Матфея 
Эдесского). С учетом этих исправлений армянский текст реконструиру-
ется В следующем виде: Ь1. ^шЬшфппш^Ь и/пшпии/шРр/гЪ ЧЬргшЬш} 1Ьщ-
Ь[1 и 8шроЬп1 ^орш^шр^Ь шрц ц^шшдшр пр цХк^Ьшд рЬрцЬ при^и ^шЬЦЪ 

IЬи тт-Ьиц. Д иц^Л црЬдшр шп цорш^шрц Акр, пр пI ркрцЬ шпЬт 'а. 
цдпрЬшЬЬ пр шЬЬдЬр, иц(М {Ьцк!. шп. щЬт$, рш1а ц^рищ-

'/"'/Ь Ч^Ь^шЬ № к Ьш!1ш1и ^> Ч ^ ^ 1арЬ К] ЧПР уцшр^Ьдшр, 
ттшр тшЬЬ[ шп. цорин[шрЬ ИЬр, пр шпшрЬ шп. фшцштрт//(чЬи Пр. 
В переводе: (Из донесения протоспафарпя Дерджапа Льва и зорава-
ра Тарона мы узнали, что, вопреки своему обязательству, ты не вер-
пул Айцеац Берд. И мы ныне написали нашему зоравару, пребываю-
щему у вас, чтобы он не отбирал ни крепости, ни зерна, которые ты 
обещал, ибо ныне мы не испытываем в том нужды. Но мы распоря-
дились, чтобы хрисовул [и 30.000 даЬоканов и 2000 рабов, 10.000 
коней и 1000 мулов], что мы отправили — были доставлены нашему 
зоравару, дабы тот отправил вашей царственности)4. Текстологиче-
ские коррективы Н. Г. Адонца заставляют пересмотреть смысл пассажа 
в целом. Император цитирует донесение, шЬшфппш (греч. 'ячащ'а) 
своего военачальника, упоминает о хрнсовулс (а не о 40.000 оболов, как 
можно было заключить на основании опубликованного чтения). С помо-
щью Смбата Спарапета можно прийти к выводу, что переговоры каса-
лись не только хрисовула, но также суммы денег в 30.000 даЬекапов 
(номисм?), 2000 рабов, 10.000 коней и 1000 мулов (слова в квадратных 
скобках содержатся в тексте Смбата) . И, наконец, как хрисовул, так и 
все остальное должно было быть доставлено армянскому царю, а не 
византийскому императору, тогда как на основании опубликованного 
текста можно было заключить, что получателем выступал именно им-
ператор. 

Таким образом, мы видим, что часть исправлений возможна в пре-
делах опубликованного текста Матфея Эдесского, часть же — лишь с 
помощью хроники Смбата Спарапета, который, как мы отметили, в дан-
ном месте перелагает Матфея Эдесского, имея под рукой более исправ-
ную рукопись, чем те, которые дошли до нас. Коррективы Н. Г. Адонца 
кажутся убедительными, хотя они и не получили всеобщего признания; 
так, в новоармянском переводе Хронографии Матфея Эдесского 
Р. М. Бартикян принимает лишь те исправления, которые сделаны не-
зависимо от Смбата Спарапета. Спорным, однако, остается вопрос о зо-
раварах. Совершенно очевидно, что арм. збравар является точным соот-
ветствием греч. з и р « 7 в данном случае стратиг фемы. В посла-
нии Иоанна Цимисхия Ашоту III термин в этом значении встречается 

* Ср. V ш ш р I П „ /7 III у Ь д Д, ^шЛшЬш^шцртр/иЬ, шг/ шр^шщшт, 1898, СТр.27; 
»//«>шишу Ч^шршщЬи,), ЗшрЬц^е», Чьььт/,!/, 1956, стр. 12; N. А й о п I г, Ешйез агтё-
по-ЬугапИпез. ЫзЬоппе, 1965, стр. Ш—147: V ш ш р и п и г/*ш м/шЪш-
//шчртр 1П1Ь, Ршр^шЪтР^Лр, ЬЬршАтр^Лр к дшЬпршцртр^ЛЬЬрр I. РшрР^^шЬ/,, 
ЬрЬшЪ, 1973. сгр. 18 и стр. 303, прим. 69. 
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несколько раз''. Н. Г. Адонц полагал, что речь идет об одном стратпге, 
протосиафарни Льве, который объединял под своей властью две фемы— 
Тарой и Дерджан. В подтверждение того, что эти области были объеди-
нены, Н. Г. Адонц ссылался на Асолика, рассказывающего, что после 
смерти Варды Фоки один из его приверженцев, магистр Чортуанэл, ов-
ладел Тароном и Дерджаном 6 . Эта точка зрения нашла отражение и в 
новоармянском переводе Матфея Эдесского. М е ж д у тем, такое истолко -
вание основано лишь на убеждении, что в административном отношении 
Тарой и Дерджан составляли одно целое. Но данные Эскуриальского 
тактпкона исключают эту идею. Здесь отдельно названы стратнг Таро-
па (стр. 265.20) и стратпг Дердзины-Дерджана (стр. 267.12). Поэтому, 
в соответствии с текстом обоих армянских авторов — Матфея Эдесского 
и Смбата Спарапета — следует считать, что донесение исходило от про-
тоспафария Дерджана Льва и от анонимного стратига Тарона, т. е. от 
двух лиц, а не от одного, как полагал Н. Г. Адонц. Императорское же 
распоряжение должен был выполнить лишь стратпг Тарона, цорш^шр^. 
//А/». Выражение «протосиафарий Дерджана» , где сочетаются термин, 
означающий сан (а не должность) и обозначение территории, не совсем 
обычно, хотя подобный случай, по крайней мере в армянском контексте, 
засвидетельствован. Так, в надписи, высеченной от имени жены Саргиса 
ЬАйказна (10-12 г . ) , последний назван «вестом Востока» 7 , причем «Вос -
ток» здесь не что иное, как довольно распространенное в армянских и 
грузинских текстах наименование фемы «Ивнрии»8 . Далее, по «Такти-
кону Бснешевича» с должностью стратига может сочетаться титул имен-
но протоспафарпя, а не анфипат-патрижпя или патршшя, как в «Такти-
коне Успенского»9 . Все это заставляет думать, что протоспафарий Лев 
был таким ж е стратигом фемы Дердзины-Дерджана, как и его аноним-
ный соавтор донесения — фемы Тарой. Напомним, что послание Иоанна 
Цимисхия датируется 975 г., а Эскурнальскпй тактикон составлен в 
971—975 гг. 

Эскурнальскпй тактикой называет ряд небольших фем во главе со 
стратнгом, которые расположены на территории, аннексированной им-
перией от армян, либо отбитой у арабов. Уникальны сведения о страти-
ге Хойта, о — у т т р (стр. 269.6). Хонт—первый гавар области 
Тавруберан1 0 . Если чтение Н. Икономидиса верно11 , тогда следует за-
ключить, что наряду с «Тароном» появилась и другая, расположенная в 

5 См. в особенности стр. 23: 1(шрщ.Ьдшр цорш^шри 1шЛЬЬш}Ь рьли—'во всех фемах наз 
начили зораваров'. т. е. стратигов. 

6 йЦтЬфшЬпи/1 ЗшроЬЬдш] Иип^шЬ шин!Ш-Р/пЬ т^Ьц^Ьрш^шЬ*, Ц'ЧР, 1885, СТр. 251. 
7 1/. и п и ш шЬ Ь шЬ д, Ч/и/ш^шЬ тшрЬу/тр, 1}"1Р, 1913, стр. 22. 
8 К сходному выводу о наименовании «Ивирии» в грузинских источниках пришла 

и И. М. Нодия в своем докладе на юбилейной сессии Ленинградского государственного 
университета в 1971 г. 

• 0 1 к о п о ш 1 с 1 ё з , 1из1е5 йе ргёзёапсе, стр. 47.14, 245.2Э. 
10 Ц. 8. Ь р Ь ^ у ш Ь, 1ш1шишшЬр риш «^^(ишр^шдгцдл-р, ЬркшЬ, 1963, СТр. 55. 
11 Издатель не вполне уверен в предложенном чтении, ранее он читал'/о\>лгы. 
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непосредственной близости, фема. Впоследствии Хойт имел своего епи-
•скопа-халкидонита12. 

Эскурнальскпй тактикон содержит сведения об административном 
статусе части тех территорий, которые были уступлены Давиду Куро-
палату империей в благодарность за помощь в период восстания Варды 
Склнра (976—979). Согласно Асолику, к Давиду перешли Халтой Арнч 
«с клнсуроп», Чормайрн, Карин, Басеан, крепостца Севук Бердак, она 
же Мардалн, ЬАрк и АиаЬунпк13. Перечисленные территории составляли 
непрерывный пояс (Чормайрн, правда, находился несколько на отшибе, 
по, вероятно, районы между Чормайрн и Карнном также отходили к Да-
виду), и только ЬАрк и АпаЬуннк располагались совершенно обособлен-
но. Эскурнальскпй тактикой называет ряд фем со стратигамн, которые 
безусловно вошли в состав владений Давида Куроналата. Это Карин-
Феодоспополь (Вгойозюо-о/.г«);. стр. 265.19), НАвчнч (/я&Смо, стр. 
267.30), Арии ("Лр-'Е- СТР- 269.13). Н. Икоиомидис полагает, что 
.Арцн находился в 55 км к востоку от Феодосиоиоля14. Но старая точка 
зрения, согласно которой Арцн находился в непосредственной близости 
от Карнна, представляется более верной. С. Эприкян отмечает, что не-
шин путь от Карина до Арцна составляет три с половиной часа. Арцп 
располагался к северо-западу от Карина, на' правом берегу реки Кара-
су. Следы Арцна видны в окрестностях дер. Гарарз или Харарз15. На 
«Копии турецкой карты Анатолии, изданной в масштабе 1 : 210.000 в 
1330 году Гиджры, т. с. в 1911 — 1912 годах» (III, 14, Эрзерум) в 15 к.и 
к северо-западу от Эрзерума отмечено село Араз, к которому сходится ряд 
дорог. Э. Хоннгманн также считает, что Арцн находился к северо-западу 
•от Карина16. 

Крепость ЬАвчнч или ЬАвачич неоднократно упоминается в армян-
ских, греческих и арабских источниках. Недавно Э. Л. Даниелян спе-
циально занялся вопросом локализации НАвчича, исходя из того, что 
эта крепость находится на пересечении дорог, ведущих из Аршамуника 
и из Маназкерта к Карину. Он определяет Ь А в ч и ч на Араксе, близ на-
селенного пункта Кюлли17. 

В Эскуриальском тактиконе упоминается стратпг Мг/.тт, (стр. 
269.10). Издатель отождествляет этот топоним с Мардалн18. Мардали — 

12 Е. II о п I 8 П1 а и п, Оз^гепге йез ЪугапНшзсИеп Ке1с11ез, Вги.чеПез, 1961, 
стр. 202. 206. 

13 « „ „ , / , С Т р . 192. 
14 N. О 1 к о и о ш I (1 с $, Ог^атзапоп, стр. 81; из (ез Йе ргёзёапсе, стр. 363. 
15 4. Ь. ф р /I ) ш Ь, 'Чиил^кршцшру рЬш/ишр^ ршпшршЬ, IX, ^АЬАшД, 1902, 

стр. 293—294-
18 Е. Н о п 1 ц ш а п п , СЫ^гепге, 180, прим. 7.—Пользуюсь случаем поблагода-

рить 13. Арутюняпа за помощь при рассмотрении попросоп. связанных с локализацией 
Арцна. 

>7. ь. I. '/• ш Ь /| к I ( ш Ь, •(ши/|{ Р-/1 1000 р. шрккцшЬ шр Ьи/шшш^р к Ьр-
ращрь (ШЧ1 Ч-Ц. щркр1973, Х- 10, стр. 66 СЛ.). 

18 N. О I к о п о ш 1 й ё з, Ог^аШваИоп, сгр. 81; Ы5(ез йе ргёзёапсе, сгр. 362. 
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пятый гавар области 'Гавруберан, ныне Текман19 . На севере Мардалн 
граничил с Басеаном. Крепость Севук Бердак то же, что и Сеав Кар 
Аристакэса Ластивертци. Сюда в 1046 г. доставили взятого под стражу 
католикоса Хачика20. К сожалению, Н. Икономидис не приводит осно-
ваний для подобного отождествления. Мардали и Ме"/--7| не так у ж со-
звучны. Быть может, издатель тактпкона усматривает связь интере-
сующего нас топонима с Севук Бердак, 'Черная крепостца? Севук 
Бердак, по определению Э. Л. Даниеляна, располагался, по всей вероят-
ности, на Араксе, севернее ЬАвчича21. 

Непосредственно перед словами «стратиг Арцна» текст поврежден. 
Издатель допускает чтение 'Охмцмю. Имеется в виду известный аван 
Окоми в Басеане, он упоминается в «Мученичестве Давида и Тиричана», 
также у Аристакэса Ластивертци и Скилицы. Ныне это Угуми, к северо-
востоку от Асан-кала2 2 . Басеан, стало быть и Окоми, входил в состав 
территорий, уступленных.Давиду Куроиалату. Если Н. Икономидис прав 
в своей догадке, тогда к числу небольших фем, переданных тайскому 
куроиалату, следует отнести и Окоми. 

Как было сказано выше, в Эскуриальском тактиконе перечислено 
несколько десятков фем — западных и восточных. Восточные фемы ло-
кализуются преимущественно на территории Исторической Армении, 
Великой и Малой. Здесь встречаются такие наименования, как Сева-
стия, Лпканд, Тефрика, Хордзеан и др. Таким образом, все эти данные 
в тон или иной степени важны не только для византнннстики, но и для 
арменоведенпя. В целом, Эскурнальскпй тактикон — важный источник 
для изучения движения Византии на восток, в частности, в Армению. 

« о т м п м м ц . э и ь а м з м п ъ с » >11313.1)313.1* ч ш ш п д о м . 
рзовдил /ницл* ш 1 щ р з п м 

I]. V зш-арисзцд. (и^Сфгии}) 

и 0' ф П ф П I 

УпЬркицр -жш 1}ш[иш/илЬ/1 чцт^Ьипр Ъ. Ы^пЪл{гцрир !]_Ьр%рЬ шшррЪкри 
• "ш {шЬшрЬрЬ^ т. ^шЬцшЛшЬш^рд птп^ЪширртР/ил!р ^ 
цшЬГ/.Ш 1/шЬ Зр Ъпр ъпцшр&шЬ* тшЦт^ЦпЪ, цр^шЬ 971 — 975 Р>^ш1]шЬЬЬрр 

19 0. 5. Ь:р Ь 1 ш Ь, указ. соч., стр. 65. 
20 (ГЩши̂ тф̂ А Ир^итш^и), (шииг/нЦршди!/«, ОркшЬ, 1963, СТр. 64.16. 
21 (. 1 ш Ь ЬI ] ш Ь, указ. соч., стр. 69—70.—Автор статьи определяет местополо-

жение области Алори — к юго-востоку от Мардалн, между ЬАануником и Даснавор-
ком. Здесь локализуется ИАвчич, но здесь же автор статьи помещает и Севук Бердак. 
Между тем, согласно Асолнку, Севук Бердак находился в Мардали. Можно допустить, 
однако, что область Алори входила частично в состав Мардали и тем самым снять 
противоречие. По локализация Алори сомнений, в общем, не вызывает. 

32 ^аЛозас?!! а о̂сч^Лащ-дсп !™офдтз(5«)&п0 йдьсэ&п", (?п&бо I, о>6., 1963, ад. 186; 
ср. П. М. М у р а д я н, Грузинский перевод «Повествования» Аристакэса Ластиверци, 
(«Вестник общ. наук» АН Арм. ССР, 1965, № 2, стр. 111); «Повествование вардапета 
Аристакэса Ластпзертцн», пер. с древнеарм. К. Н. Юзбашяна, М., 1968, стр. 146, прим 23. 
1гшрЪг 5—7 
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а},,пд/,Ь, ЪршЬпч! Р|^ш^^1^^^^н^ ЬЬ 1/ш^иЬр Цшг^ш^Ьрщшб рЬцоЛЬ1п,[^и,Ьр • 
ЛшиЬш^длцЬЬрр ррЬЬд ршрлЬрт[, рЬщЬи ЬшЬ шр^пч] 4 цшш^ш^шЬ рЬг/т-
ЬЬ^иРлшЬ шрЪшЬшчртр^пЛр) [к^итЬч ̂ рцитш^пч! ЬЬ «^ш^шЬ» А шЬр 
ршЬш11шрЬаЬр1< ЬЬр^ицшдтдр&Ьрр шщ р^пи! 8и,рпЬр, к/цфр, 1Тшрцшцр, 
01/п 1//1 и шу/Ь/ 

Зш^шр^пЬ/! инЦицЬЬрр Ь ^ицЦш^шЬ т ^чЛшЦшЬ шц шцр^псрЬЬрр <ш-
Лшчргчр^пАр Мшрш^прш-РзпЛ I; шш/ри б^и/Ь^и. ^.ш^читиЛр 1шрр цш-
>[шп.ЬЬрр 1[шр1ш^шЬ иш^ИшЬЬЬрЬ пI ЦициртРциЬ Цшцй рЪщрЩЬ^т ЬршЬг. 
с/ил/шЬш^шцртР^пЛр! ФшшппрЬЬ ршдш^ицич^пи! ЬЬ Р ̂ тц^Ьцрш ̂ р шрЬЬ/-
дшЬ ршгццдш^шЬтрЬпр. //пцЛ/р/ 


