
Т О Р Г О В Ы Й ПУТЬ А И А С — Т А В Р И З (XII I—XIV вв.) 

А. У. М А Р Т И Р О С Я Н 

В X I I I — X I V вв. одним из главных путей караванной торговли 
между Европой и Азией был описанный флорентийским коммивояжо-
ром Франческо Балдуччи Пеголотти1 путь Айас (Киликийская Арме-
ния)—Тавриз (Иран) . Он соединял ряд городов—тогдашних центров 
ремесленничества и торговли Переднего Востока, где скрещивались 
торговые магистрали, ведшие от портов Средиземного и Черного мо-
рей через Армению и Иран в Среднюю Азию, Индию и Китай. 

Карта—описание Пеголотти, составленная им в коммерческих це-
лях, стала со временем ценным источником по истории торгово-эко-
номических отношений стран и народов передневосточного региона. 
Ее исследованием занимались М. Киперт, Г. Юль, В. Гейд, Я. Ма-
нандян, Г. Микаелян, И. Петрушевский и др. Ими определены многие 
станционные пункты, узловые центры и основные отрезки пути Айас— 
Тавриз. Однако эта карта все еще до конца не «прочтена». Н а ней 
остаются «белые пятна», некоторые станции не локализованы или ло-
кализованы ошибочно, нуждаются в уточнении отдельные, ранее оп-
ределенные названия станционных пунктов и т. п. 

Согласно Пеголотти, его путь начинался в Ajazzo (Айас, у М а р к о 
Поло—Лаяс) и пролегал на своем первом отрезке через станцион-
ные пункты Colidara и Gandon в узловую станцию Casena . О том, 
что Casena была именно таковой, свидетельствует размер пошлины 
(7 асперов) , которая была уплачена Пеголотти. Как явствует из его 
карты, размеры пошлины в других таких станциях (Себастия, Ерзнка , 
Эрзерум) колебались от 7 до 9 и более асперов, в то время как в 
промежуточных станционных пунктах—от 2 до 4 аоперов. 

В. Гейд отождествляет Col idara с крепостью Копидара, которая 
у Г. Алишана обозначена под названием Ъпщ/нлшп.2. Из армянских 
источников известно, что Рубен, основатель княжества Рубенидов в 
Киликии, владел этой крепостью еще в конце XI в.3 Эти сведения 
позволили историкам локализовать Копитар в центральной части бас-
сейна реки Сар (Сейхан), где первоначально и возникло княжество 
Рубена. 

Исследователями пути Айас—Тавриз не установлены как назва-
ние, т а к и местоположение станции Gandon.- Между тем с этим свя*-
зано определение дальнейшего направления пути из Киликийской 
Армении в центральные области Малой Лччи. 

Ясность в это дело могла внести идентификация следующей стан--
ции Casena . М. Киперт предполагает местоположение ее в горах об-
ласти Казандаг , расположенной в восточной части Киликийского 

1 Р. Р е g o I о 111, La pratlca della mercatura, Ed. by Evance . C a m b r i d g e , M a s s . , . 
1936: H. Y u l e . Cathay and the Way Thither. Vol. II. London, 1866. 

2 1. а1ргшЬ, ирнтшЬ, 'Itbhinfil/, 1895, f ; 157—158, 245t 
3 См.: UiuJntti/, litibgLag ZuiijuifiJnJlf щштйшцршд, ^ш^шр^ши/шш, 1393: 
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Тавра* , В. Гейд же отождествляет с Кокисоном (нын. Гексун) 5 . При 
этом каждый из них предлагает свой вариант пролегания пути 
Айас—Тавриз. М. Киперт видит направление этого пути из Киликнй-
ской Армении через Сис в горы Казандага с последующим выходом 
на север—в Сивас (Себастия). ,В. Гейд предлагает направить его че-
рез Кокисон, затем к р. Галис (Алис, нын. Кзыл-Ирмак) и вдоль нее 
к Сивасу. В подтверждение своей точки зрения он ссылается на гра-
моту киликийского армянского царя Левона II о г 1201 г., из которой 
выясняется, что генуэзцы при переходе через р. Д ж а х а н (Пирам) 
выплачивали пошлину владетелю крепости Габан (Капан) 6 . 

Я. Манандян расходится с ними во мнении. Наиболее несхим ар-
гументом у него является утверждение, что Casena тождественна 
Кесарии (Кайсери). Вместе с тем Я. Манандян склонен считать, что 
указанное В. Гейдом направление пути Айас—Тавриз на первона-
чальном этапе правильно. Ошибочно определено лишь его продолже-
ние от Габана, которое, по мнению историка, должно было вести не 
на север, а на северо-запад, к Кесарии, через Шар, лежащий на 
месте древней Команы Капподокийской. 

Солидаризуясь с мнением Я. Манаидяна, Г. Микаелян приводит 
ряд доказательств в пользу этой точки зрения. При этом он ссы-
лается на торговую привилегию от 1288 г., более близкий по времени 
к эпохе Пеголотти документ, согласно которому генуэзцы платили 
пошлины в Гуглаке, который, как известно, находился на западе Ки-
ликийской Армении7. 

В подтверждение тому, что Casena действительно является Ке-
сарией, можно сослаться на существование в те времена населенного 
пункта Касе, расположенного рядом с ней на пути з Себастню. Он 
обозначен на древних картах Малой Азии. По всей .вероятности, 
Касе был пригородом Кесарии и там останавливались торговые ка-
раваны, подходившие с юга. 

Итак, из Киликийокой Л р ч ^ ч ш па север—в Кесарию в ы у д и л и 
несколько дорог. Одна г з них ьела через Капан в Кокисон, двугая— 
из Сиса в Коману Капнадокнискую, третья—через Гуглак и Киликий-
скис ворота. Все они были кружными, особенно дорога через Капан. 
Между тем существовал другой, .кратчайший 'путь в Кесарию. Он .вел от 
Сиса непосредственно на север через Центральный Тавр (Киликийский 
Тавр состоит из Центрального Тавра и Антитавра) к южным и юго-
восточньш склонам г. Аргей (Аргеос, тюрк. Арджиас) по горному про-
ходу, который образует р. Цамндав (нын. Зигана) в ее нижнем течении, 
до впадения в р. Сар. Г1о В. Рамзею, эта дорога издавна нслользоза-
лась в качестве средства /коммуникации между Киликиен и Кесарией3 . 

На вероятность использования этой дороги в изучаемый 'Нами 
период указывает известный исторический факт. В 1296 г., з отсут-
ствие .киликийского армянского царя Хетума II, его брат Смбат веп-

1 М. Н. if epert Ober Pego otil 's ^orJeras ia t l s ihes Illner,ir, S l t z u n g s b e r c h i e 
der philosophlsch-hlsiorischen classe der Berliner Akademte, Berlin, 1881, S. 901. 

5 W. H e v d . Cieschlchie des Levanicnandels im Mmelal ier , Bd. II, S tu t tga r t , 
1879, S. 114. 

Я. А, М а н а н д я н , О торговле и городах Армении в саязи с мировой торгов-
лей древних времен, Ереван, 1954, с. 288—290. 

7 См.: Г. Г. М и к а е л я н , История Киликийского армянского государства, Ере-
ван, 1952, с. 354—356. 

" W. М. K a m s a y . The Historical Geography of Asia Minor, Vol. IV, London' 
1890, p. 311. 
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чался царем в Сисе. После поездок на остров Кипр и в Константи-
нополь, Хетум направился к монгольскому правителю Газан-хану в 
надежде с его помощью вернуть себе престол. Но Смбат опередил 
его в этом и был признан 1'азан-ханом царем Киликийской Армении. 
Передавая подробности этого события, Самуел Анеци пишет в своей 
«Хронике», что по возвращении из ставки монголов Смбат по пути . 
домой «встретил братьев (Хетума и Тороса—.4. A1.J j'.-оло Кесарии, 
взял их под стражу ч заключил в крепости Барцраберд» 9 . 

Из этого повествования Са.муела Анеци заслуживает внимания 
важная, на наш взгляд, деталь, что Смбат заключил братьев в крепости 
Барцраберд, которая располагалась в относительной близости от 
дороги из Кесарии в Сис, в 30—35 км, не доезжая до столицы Кили-
кийской Армении. 

Признание факта наличия действовавшей в конце XIII в. дороги 
из Киликийской Армении в Кесарию через Центральный Тавр поз-
воляет идентифицировать и локализовать Colidara карты Пеголотти.. 
Им, действительно, был Копидар, лежавший, как свидетельствуют 
памятные записи армянских рукописей, неподалеку от Барцраберда, 
а также Дразарка , который по утверждению одной из этих памятных 
записей, «берет свое название от предгорья великих гор Тавроса.. .»1 0 . 

Па нахождение Копидара в горах Тав^за указывает также на то, 
что, говоря о нем, Пеголотти представляет его читателю в качестве 
некоего рубежа, до которого, как он пишет, «простирается террито-
рия короля Армении»11. 

Признание, что выходом из Киликийской Армении в Кесарию во 
времена Пеголотти была именно эта дорога, делает возможным отож-
дествить станцию Gandon с Габаданией (Kavadanek европейских ис-
точников, арм. к ш ^ ш ш ш Ь Ь л е ж а щ и й в 3 км от нын. Девели) 1 2 . 

В. Рамзей, основываясь на сведениях древних" авторов, указы-
вает на существование в тех местах равнины под названием Багадао-
ния. Он, в частности, пишет: «Багадаония описывается Страбоном 
(с. 539) в качестве равнины на самом юге Капладокии, под са.мой 
тенью Тавроса... Стефанос указывает Багадаонию как наиболее юж-
ную часть Каппадоюии»13. По всей вероятности, название этой рав-
нины передалось населенному пункту Габадания. Расположение древ-
ней Габадании в 40 км от Кесарии, т. е. дня пути каравана 1 4 , укреп-
ляет нас в этом мнении. 

Следует отметить, что локализация некоторыми авторами Ьш^ш-
тшЬЬ#—Хаватанека по дороге из Кесарии к Киликийским воротам и 
Гуглаку (как это сделано, например, на картах в Армянской Совет-
ской Энциклопедии (т. 5 с. 424—425), не является, на наш взгляд, 
правильным решением. Как видно из исторических сведений о Ха-
иатанеке, он относился к бассейну р. Цамндав и был в XIII в. по-

В UtuJuLttfi uij[i (uhbgLag Zull^uiQi]niilg UfOIUlJtilqpUlJ, ff 154t 
10 8miguilf Suijbpbb АЬпшуршд gjitwn/i АштЬЬшцшршЬ^Ь, ^/ibbbiu, 1964, if 256,. 

494. 
" H. Y u l e , указ. соч., с. 29ft 
1*11. U. 1Щ n I ш 11 шЪ, Q uimifuifijailt <uit Ubuwpfcn, I—II, Ituitfipb, 1937, 1, 

{f 318, 423, 
13 W. R a m s a y , указ . соч.. с. 349. 
м Как отмечено в дорожниках—итинерарнях древних авторов, а также араб-

ских географов, день пути каравана обычно равнялся приблизительно 40 км. В со-
ответстгни с этим и станции располагались примерно на таком ж е расстояния одна, 
от другим е зависимости, конечно, ст профиля и условий пути. 
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граничным городом между Кнликийской Арменией и Иконийским 
'(Румскнм) султанатом 1 5 , подвластным Хулагидскому государству. 
Нам представляется, что именно это имеет в виду Псголотти, когда 
рассматривает Gandon в качестве пункта, «где вы въезжаете в земли 
Бонсаета (Бусаид, Абу-Саид хан,—А. М.) , т. е. повелителя татар» 1 6 . 
Известно, что в 60-х гг. XIII в. граница государства Хулагидов уста-
новилась по южным склонам г. Аргей и далее на запад, северо-за-
пад от нее к р. Галис. 

Таким образом, первый отрезок пути Айас—Тавршз, начинаясь в 
порту на Средиземном море и пересекая Киликийскую Армению j 
юга на север, продолжался от Копидара через Габаданию в Kcci-
рию. 

Путь Айас—Тавриз, его второй отрезок, вел из Кесарии в Sal-
vas ' io (Себастия, нын. Сивас, у Марко Поло—Севасто) . На карте 
Пеголотти в издании Пагнини после Кесарии обозначена станция 
Qav.-i.-f a dt?:r Am г i;I о, название которой передано у различных 
исследователей по разному. Г. Юль дает этой станции в английском 
переводе (и в английском стиле) название—Караван-сарай Адмирала 
(The Curav.anseral or the Admi'al) , поясни-i, мранла. и сноске к тексту 
своего трудя, что Gavasera dell' Amiraglio должно о з н а ч а в — К а р а -
ван-сарчй а л - \ и н р . п 

Один из издателей сочинения Пеголотии Эванс, изданием кото-
рого мы оперируем, находит, что в издании Пагнини этого сочинения 
пропущено наименование станции G-jvisera dclia Soldiin-.^ (Кара-
ван-сарай Султана) . Основываясь на сведениях о существовании на 
северо-восток от Кесарии развалин древнего караван-сарая, он указы-
вает на возможность отождествить его с Gavarera della Soldiino. 
Из замечаний Эванса заслуживает внимания то, что эта станция ле-
жала в 40 км от Кесарии1 8 . 

Существование этой станции по дороге из Кесарии в Сивас под-
тверждают m армянские источники. Они упоминают расположенный 
на ней населенный пункт Султан Хане1 9 . 

Сведения Эванса и армянских источников позволяют не только 
локализовать первую после Кесарии станцию Караван-сарай Султана, 
но и определить следующую за ней станцию. Дело облегчается тем, 
что обнаружение станции Караван-сарай Султана увеличивает коли-
чество станций на отрезке Кесария—Сивас до четырех, что в целом 
соответствует его общей протяженности—180 км. 

Второй станцией должен быть Караван-сарай Амира. Она и но 
названию, и по местоположению (приблизительно в 80 км от Кеса-
рии) соответствует населенному пункту Гамира (арм. Гамирк) . Этим 
именем источники, как известно, называли древнюю Кагападокию. 
Надо полагать, что заключенный в этом слове слог «амир» и был 
обыгран Пеголотти. 

Две следующие станции—G ldue u Gavasera di casa Jacomi не 
поддаются идентификации. Их м о ж н о предположить на .месте или 
•поблизости соответственно поселений Шар-Кишла и Кая-Диби (Койя-
Диби). 

1Е П. К/и/ n j ш £ j ш ь, указ. соч., т. 1, с. 80—82. 
И> И. Y u l e , указ. соч., кн. II, с, 299. 
>7 Там же. 

18 F. Р е с о 1 о 11 I, ука i. с «ч., с. 389. 
•is и. a i <v п j ш £j ш ъ, указ. соч., т. I, с. 349, т. II. с. 1368. 



Торговый путь Айас—Тавриз (XIII—XIV вв.) 53 

Третий по счету отрезок пути Айас—Тавриз : Dudriaga, d reboco , 
Mughisar , Arsiiitja (арм. Ерзнка, Ерзнгян, тюрк. Арзинджан) . 
В . Гейд, основываясь на сведениях М. Кнперта, уподобляет Dudriaga 
селу Тодурга2 0 . лежащему неподалеку от одноименного озера. То-
дурга—это переиначенное название армянского села Тодорак ( Р п т п -
рш1{), располагавшегося в 40 км на северо-восток от Сиваса по до-
рого к древней Заре. Исследователи подразумевают под Greboco 
Агребосе, а под Mughisar—село Мухар 2 1 . 

М. Юль склоняется к тому, чтобы признать Dudr iaga за Дивриг 
(арм. Теврик, Тефрика византийских источников). Однако это пред-
положение не может быть приемлемым, так как Дивриг отстоит от 
Сиваса по меньшей мере на 90 км. 

Станции на четвертом отрезке пути, кроме Лггегопе (Эрэерум), 
не установлены. По всему видно, что слово irionia^na в названии стан-
ции Gavazera sulla Montagna (Караван-сарай на холме) воспринято 
исследователями как сугубо ландшафтное понятие. В действительно-
сти же оно должно соответствовать названию села Блур (по-арм. 
«холм») , находившегося в 40 км на северо-восток от Ерзнка и в 
30 км на запад от Байбурта. Дорога от села Блур (в турецкой 
транскрипции-Пулур) пролегает поначалу в восточном направлении, 
а затем круто сворачивает на юг к правому берегу р. Е в ф р а т . Как 
отмечают В. Штреккер и Я. Манандян, на этом участке правобе-
режья Е в ф р а т а некогда проходила «главная караванная дорога» 2 2 . 
Продвигаясь по ней в сторону Эрзерума, караваны выходили к мосту 
Котер (Котур)у крепости Калдарич(древ . Халдой-арич), неподалеку 
от Ашкала . Он и есть Ponte (Мост) на карте Пеголотти. Местополо-
жение и название предшествовавшей ей станции Ligurt i и следующей 
за ней станции Gavasera fuorl d: Arzernnc ( «Караван-сарай вне Эр-
зерума» ) не установлены. Последний мог быть Хан Карабих, распо-
ложенный на левом берегу Е в ф р а т а по дороге к Эрзеруму. 

Bangni ti'Arzerone—это, несомненно, древ. Элегия, арм. Ехегис и 
Д ж е р м у к (в смысле «целебный источник»), нын. Илиджа, где бьют 
минеральные воды, которыми богата местность вокруг Эрзерума и 
область Басен. Илиджа лежит в 12 км западнее Эрзерума. Там из-
давна существовали в айны (бани)-лечебницы. 

У исследователей пути Айас—Тавриз нет четкого представления 
о станции Bangni d 'Arzirone verso Ton.-i (Бани Эрзерума в сторону 
Т а в р и з а ) . Изучение дорог, отходивших от Эрзерума, показывает, что 
искомой для нас должна быть дорога на север, северо-восток, ве-
дущая в Тортум. На ней, в 5—6 км от Эрзерума, лежит населенным 
пункт Соучджермук (Холодный источник). По всей вероятности, это 
и есть Бани Эрзерума в сторону Тавриза . 

Названия и местоположение большинства станций на следующем 
отрезке пути, который В. Гейд доводит до Tre chiese ( Б а г а в а н ) , под-
лежат уточнению. З а станцией Бани Эрзерума в сторону Тавриза в 
40 км на северо-восток находится Болберд (арм. РпгщЬрц.)'2*, который 
следует отождествить с Polorbecch. От нее дорога далее ведет на юг 
и подходит к Хасан-кале—Sermes sa calo у Пеголотти. 

3,1 W. l i e y d . у к п . с зч„ кн. II, с. 112 
Я- А. М а н а н д я н . указ. соч., с. 291. 

22 Там же, с. 142—143. 
23 Н. А д о н ц , Армения в эпоху Юстиниана, Ереван, 1971, с. 24—25; 

U. S. bpbJjwb, Zuijuiuwuibp gum (гU^/uujgnjga-ft/ ЬркшЪ, 1963, ff 45t 



64 А. У. Мартиросян 

Локализация станции Болберд и Хасан-кале дает возможность 
упорядочить их последовательность в соответствии с той, которая 
приведена у Пеголотти. Эта последовательность нарушалась предпо-
ложением В. Гейда, поддержанным Я. Манандяном, что Polorbecch -
это Polorabahag (арм. Рщпршщш^ш^, нып. Кеприкей)2'=, расположен-
ный в 10—12 км на восток от Хасан-кале. 

Станцией Aggia , как .правильно определяет ее И. Петр у женски и, 
был Хаджи-Халил 2 5 , или Хаджи-ага, расположенный в 40—45 км на 
восток от Хасан-кале. 

Г. Юль удачно расшифровывает названия двух последующих стан-
ций—Calacrest: (Каракилнса—Черная церковь, нын. Каракосе) и 
Тге chiese (Три церкви—Уч. Килиса) 2 6 , тюркское название мона-
стыря св. Ованнеса в Багаване, сооруженного в 631—639 гг. 

Часть пути Айас—Тавриз на восток от Багавана является наи-
более неизученной. По замечанию В. Гейда, отсутствие лучших карт 
Азербайджана (Иранского Азербайджана) не позволило е м у ' опре-
делить направление дорог, пролегавших из Малой Азии в Иран. 

Исследователями пути Айас—Тавриз весьма четко раскрывается 
название .следующей за Багаваиом станции sotto Larcanoe—Под Ное-
вым ковчегом. Однако местоположение ее точно не установлено ими. 
Г. Юль предполагает ее в Баязете, а В. Гейд—в Диадине. Н а м пред-
ставляется, что этой станцией мог быть или Баязет , или же л е ж а щ а я 
между ним и Диадинсм развилка дорог, одна из которых ведет в 
Баязет, а другая—отходит в южном направлении2 7 . 

Вслед за Под Ноевым ковчегом, по Пеголотти, идет станция S'ca-
racanti. Я. Манандян отождествляет ее с Каракендом 2 8 . Однако Ка-
ракеид расположен по дороге, отходящей от пути Айас—Тавриз (от 
указанной развилки) в южном, юго-западном направлении, в то 
время как путь на Тавриз продолжается в юго-восточном направле-
нии. По дороге на юго-восток находится поселение Килисакенди, ко-
торое мы склонны считать Scaracant i . 

Обращает на себя внимание то, что участок пути от развилки 
на юго-восток отмечен в некоторых описаниях европейских путешест-
венников как «главная караванная дорога» 2 9 . 

Следующая обозначенная на карте Пеголотти станция—Looche. 
По мнению М. Киперта, она должна была находиться где-то непо-
далеку от Маку. На наш взгляд, Locce не что иное, как Маку. Она 
находится в 37 км от Килисакенди. Возможно, что Locce—это иска-
жение названия Маку (Looche—Mooche)3 0 . 

Пеголотти указывает затем станцию Piana de Falconier (Рав-
нина Сокольничих). Есть основание предположить ее в Маргяне. 

-Ч W. Н е у d, указ. соч., т. II, с. 113—115; Я. А. М а н а н д я н . указ. соч., 
с. 293. 

25 И. П. П е т р у ш е в с к и й, Хамдаллах Казвипи как источник по социально-
экономической истории восточного Закавказья( Изв. АН СССР, отд обществ, наук, 
1937, № 4, с. 914). 

26 Н. Y u l e , указ, соч., кн. II, с. 300—301, 
27 I . L ITuipinfipnujuib, Ujiuu—Puifofin шп.Ъ.тршЦшЬ Juijpm^nL Рш^ш^шЬ-hmj 

(XIII—Ily i j i f . ) СЧштЛш-ршЬши^рш^шЬ <шЬцЬи, 1985, М 2, fc 130)i 
2 8 Я. А. М а н а н д я н , О торговле и городах..., с. 234. 
» J . В. F r a s e r , A Winter's-Journey from Constantinople to Tehran, Volumes I 

and II. Near York. 1973. p. 283: 
so l. i. •/ Ш p m f , p I, и j шЬ, указ. соч., с. 131—133. 
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Название этого поселения, отстоящего от Маку на 40 км, означает 
«птичье ноле», и, возможно, в утих местах во времена Пеголотти 
пелась соколиная охота. Название и местоположение следующей 
станции—li Camuzoni—тоже не выяснены. Нам представляется, что 
сю могли быть или Каразиадин или одноименное поселение на гор-
ном перевале Хамзиан, расположенные по дороге в Хой31. 

Г. Юль и В. Гейд предлагают искать следующую станцию — 
J'ifi; о df i i-ui »• mi -и (Долина реки красной)—у берегов р. Араке, 
уподобляя арабскую транскрипцию ее названия al Ras с итальянским 
словом rosso3 2 . Однако Долина реки красной—это, как верно опре-
деляет М. Киперт, долина р. Котур, правого притока ,р. Араке. Река 
Котур D ее среднем и нижнем течении носила в древности армянское 
название Кармир-гет (Красная река). Ее тюркское название Кзыл-чай 
имеет тот же смысл33. 

Последняя станция этого отрезка пути—Condro, что, по мнению 
К. Миллера. И. Маплкарта и др., соответствует Gobtli, на карте Пей-
тингера Gobdi (расшифровывается Й. Марквартом как Chod или Choj, 
г. е. Хой34. 

От Хой до ' (аьркза пролегал последний отрезок пути Айас—Тавргз . 
Единственную станцию между ними—Sandoddi исследователи лока-
лизуют двояко. Одни уподобляют ее Маранду, другие—Тасвиджу. 
Мы отдаем предпочтение первому .предложению. В данном случае, 
напрашивается сопоставление слов San (Sant) и Маг, что в пере-
воде означает одно понятие—«святой». Что касается Маранда, то он 
считался «спятим» городом, так как, но преданию, в нем похоронена 
жена библейского Ноя Ноемзар. Примечательно, что на Пейтиигеро-
вой карте Маранд значится под названием Philadelfia (Филадельфия) . 

В свое время В. Гейд разделил путь Айас—Тавриз на четыре 
отрезка, начиная свой отсчет станций на нем от Сиваса. Основываясь 
на новых сведениях, Г. Микаелян увеличил число отрезков до шести-
Айас—Кесария, Кесария—Сивас, Сивас—Ерзнка, Ерзнка—Эрзерум, 
Эрзерум—Хой, Хой—Тавриз. Однако число отрезков пути следовало 
бы довести до семи, разделив отрезок Эрзерум—Хой на Эрзерум—Ба-
гаван и Багаван—Хой. 

Пеголотти прошел по пути Айас—Тавриз где-то в 20-х или пер-
вой .половине 30-х гг., когда служил в качестве торгового агента во 
флорентийской фирме Барди на острове Кипр. Из карты Пеголотти 
явствует что его путешествие было предпринято в правление мон-
гольского хана Абу-Саида (1316—1336)3 5 . 

Уточнение направления пути Айас—Тавриз и локализация стан-
ций на нем помогут пролить дополнительный свет на проблемы внут-
ренних и внешних связей между Киликийской Арменией, некоторыми 
малоазийскими областями, коренной Арменией и Ираном, участия 
местного населения в тогдашнем международном обмене. 

31 Там же, с. 133—134. 
« Н. Y u 1 е, указ. соч., гл II. с. 301; W. Н е у d, указ. соч., кн. II, с. 117. 
33 Н. А д о н ц, указ. соч., с. 317; Я. А. М а н а н д я н , указ. соч., с. 295. 
3< I. М а г k w я г t, > ii la г m n en und e : i g r i sque l l rn , lV'len. 1030, S 209; 

Я A. M А н я н i и II. ука s. <-<i4.. c. IRS. 
35 K. Y u l e , указ. соч., с. 299. 
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Ա Ց Ա Ս - Թ Ա Վ Ր Ի Զ ԱՌԵ4ՏՐԱԿԱՆ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆ 
( X I I I — X I V դ դ . ) 

չ. չ. ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՑԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Այ աս— Թավրիղ մայրոլղու՝ Ֆրանչեսկո ՊԼգոլոտտիի թողած նկարագրու-
թյան ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն անցել է Մերձավոր արևել-
քի մի շարք քաղաքներով ու բնակավայրերովս այն ժսւմանակվա արհեստա-
գործության և առևտրի կենտրոններով, ուր խաչաձևվում էին դեպի Միջերկ-
րական և Սև ծովերի նավահս/նգիստները տանող, Հայաստանը և Իրանը Չի-
նաստանի, Հնդկաստանի ու Միջին Ասիայի հետ կապող առևտրական ճա-
նապարհները։ Մայրուղին ուներ յոթ հատված՝ Այաս — Կեսարիա, Կեսարիա 
Սվաղ, Սվազ — Երղնկա, եր զն կա — էրզրոլմ, էրզրոլմ֊ Բագավան, Բագավան-
Խոյ, Խոյ—Թավրիզ։ Այս ճանապարհները միմյանց Էին կապում Կիլիկյպն 
Հայաստանս, որոշ փոքրասիական շրջաններ, բուն Հայաստանն ու Իրանր: 




