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«Древнеармянская география», или «Ашхарацуйц» (дословно «Карта мира»), просле-
живает эволюцию, которая претерпела Фригия в течение своей истории. Среди всех 
стран Всеобщей Азии 5-й по значимости этот источник называет Фригию, которая 
в  карте расположена между Ликией (в  списке 4-я страна Азии) и  Пафлагонией (6-я 
страна Азии). Частично основываясь на «Географии» античного историка-географа 
Клавдия Птолемея (II в. н. э.), «Древнеармянская география» своими сведениями до-
полняет греческого автора. Очерчивая границы Фригии, «Ашхарацуйц» показывает 
территориальные пределы, которых достигло это государство в первой половине I тыс. 
до н. э. (особенно в VIII–VI вв.). Фактически эти века можно охарактеризовать как «зо-
лотую эру» Фригии, поскольку почти вся западная Малая Азия (половина полуостро-
ва) входила в состав этого царства, и Фригия в этот период достигла апогея. Придер-
живаясь стиля изложения Птолемея, авторы армянского источника (историк V в. н. э. 
Мовсес Хоренаци и естествоиспытатель VII в. н. э. Анания Ширакаци) не упоминают 
ни об одной исторической личности и говорят сугубо о географии (административ-
но-территориальные деления, урбанизационная структура, орография, гидрография, 
описание равнин и т. д.). Все данные армянского текста нами скрупулезно рассмотрены 
и сопоставлены с данными, приведенными Птолемеем, а также со сведениями, изло-
женными, начиная от Библии и «Географии» Страбона, заканчивая работами римского 
историка Аммиана Марцеллина. Перспективным видится герменевтический подход 
к  исследованию, поскольку основной текст «Ашхарацуйц» был написан в  V  в. Мов-
сесом Хоренаци, а в VII столетии в источник в географическом ракурсе был дополнен 
Ананией Ширакаци. Важными оказываются сведения об административном делении 
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Воноратии, а также ее историко-географическое описание — все это проливает свет на 
проблему изучения как Воноратии, так и Фригии. 
Ключевые слова: Фригия, Древнеармянская география (Ашхарацуйц), полуостров Малая 
Азия, административно-территориальное деление, Мовсес Хоренаци, Анания Шира-
каци.
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“Ancient Armenian Geography” (or “Ashkharatsuits”, literally  — “World Map”) calls Phry-
gia the fifth among all the countries of Universal Asia, which is located between Lycia and 
Paphlagonia. Partly based on “The Geography” by Ptolemy, “Ancient Armenian Geography” 
complements the Greek author with its information. Outlining the borders of Phrygia, “Ash-
kharatsuits” shows the territorial limits that this state reached in the first half of the I millenni-
um BC (especially in the 8th–6th centuries). These centuries can be characterized as the “golden 
era” of Phrygia since almost all of western Asia Minor was part of this kingdom, and Phrygia 
reached its apogee during this period. The authors of the Armenian source do not mention 
any historical person and speak exclusively about geography (administrative-territorial di-
visions, urban map orography, hydrography, plains, etc.). All the data of the Armenian text 
have been scrupulously examined and compared/collated with the information of Ptolemy, as 
well as with the information ranging from the Bible and Strabo’s “Geography” to the works of 
the Roman historian Ammianus Marcellinus. Only a hermeneutic approach to the issue will 
make it possible to remove all the “brackets” since if the main text of “Ashkharatsuits” was 
written in the 5th century by Khorenatsi, then from a geographical perspective the source was 
supplemented in the 7th century by Shirakatsi. Information about the administrative division 
of Onoratia is also important, as well as its historical and geographical description — all this 
sheds light on the problem of studying both Onoratia and Phrygia. “Ashkharatsuits” traces the 
evolution undergone by Phrygia during its history.
Keywords: Phrygia, Ancient Armenian geography (Ashkharatsuits), the peninsula of Asia Mi-
nor, administrative-territorial divisions, Movses Khorenatsi, Anania Shirakatsi.

В «Древнеармянской географии» («Ашхарацуйц») достаточное внимание уде-
лено географическо-историческому описанию одного из  важнейших государств 
древней Малой Азии  — Фригии (Φρυγία,  Phrygia). В  списке перечисленных «Аш-
харацуйц» государств Фригия упомянута как пятая страна Азии (в  этом списке 
четвертой страной упоминается Ликия (Λυκία, Lycia), а после Фригии шестой упо-
мянута Пафлагония (Παφλαγονία, Paphlagonia). В армянском тексте читаем: «Пятая 
страна всеобщей Азии Фригия, которая находится восточнее Собственной Азии, 
рядом с Ликией» (Ашхарацуйц, V, 27)1. Нами установлено, что регион, обозначен-

1 См. также: Армянская география VII века по Р. Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренско-
му) / текст и пер. с присовокуплением карт и объясн. прим. изд. К. П. Патканов. СПб., 1877. С. 30; 
Հակոբյան Ա. Հ. «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի // Հանդես ամնօրյա. Երևան: Վիենա, 2015. էջ 
21 [Акопян A. A. «Ашхарацуйц» VII века // Handes Amsoria. Ереван; Вена, 2015. C. 21]. — Здесь и да-
лее тексты цитируются в переводе автора статьи.
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ный в тексте как Собственная Азия (др.-гр. ή ίδίως καλουμένη Άσία), территориально 
почти совпадает с древним царством Пергама2 (Ашхарацуйц, V, 17–18)3. Что касает-
ся Ликии, то это государство находилось южнее Фригии, а между Фригией и Ликией 
своеобразный клин составляли с севера Писидия (Πισιδία, Pisidia), с северо-запада 
Кария (Καρία), а с северо-востока Памфилия (Παμφυλία, Pamphylia). Поскольку Ли-
кия, кроме своих естественных территорий, почти никогда не включала в свой со-
став территории соседних царств, то можно предположить, что Писидия в какой-то 
исторический период находилась в составе Фригии и именно тогда эти два государ-
ства стали соседями. Возникает правомерный вопрос: когда это было? По всей веро-
ятности, произошло это в период апогея фригийского могущества. Согласно сведе-
ниям античных историков Геродота и Страбона, в VIII в. до н. э. фригийцы (Φρύγες) 
переселились из  Европы (Фракии) в  Малую Азию. Геродот пишет: «Вооружение 
фригийцев было весьма похоже на пафлагонское, с небольшим лишь различием. По 
словам македонян, пока фригийцы жили вместе с ними в Европе, они назывались 
бригами. А  после переселения в  Азию они вместе с  переменой местопребывания 
изменили и свое имя на фригийцев» (Herod. VII, 73). Эти упоминания уточняются 
Страбоном: «Сами же фригийцы — это бригийцы (Βρύγοι, Βριγες), какая-то фракий-
ская народность, так же как мигдоны, бебрики, медовифины, вифинцы, фины и, как 
я думаю, мариандины. Все эти народности совершенно покинули Европу, а мисий-
цы остались» (Strabo, VII, III, 2; а также Strabo, VII, 25, XII, III, 20). 

Иосиф Флавий пишет: «Из трех сыновей Гомара Асханаз положил начало аста-
назийцам, которые называются теперь у греков регийцами, Рифат — рифатейцам, 
ныне пафлагонийцам, Форгам же — форгамейцам, которых греки, кажется, назвали 
фригийцами» (Jos. Flav., JA. I, VI, 2). Мовсес Хоренаци Фригию также считает древ-
нейшим государством (Хоренаци, I, 3, 4). Дом Форгама или Тогармы (на арм. яз. — 
Торгом/Թորգոմ, на др.-гр.  — Θογαρμά, Θεργαμά, Θοργομά (Быт. 10:3; I, Хрон. 1:6, 
Иез. 27:14, 38:6) считается родиной армян, а иногда и грузин4 (см.: Хоренаци, I, 5, 9, 
10). Здесь можно предположить, что античный историк перепутал границы Арме-
нии и Фригии. Государство Фригия достигло апогея и воевало с древнеармянским 
государством Урарту (известно также под названием Биайнили, Ванское или Ара-
ратское царство (860–635 гг. до н. э.). В 850–738 гг. до н. э. в государстве Урарту пра-
вили Араме (860–840 гг.), Лутипри (840–835 гг.), Сардури I (835–825 гг.), Ишпуини 

2 Климов О. Ю. Пергамское царство. Проблемы политической истории и  государственного 
устройства. СПб., 2010. С. 70 и т. д.; Арутюнян А. Ж. Cобственная Азия по данным «Древнеармян-
ской географии» («Ашхарацуйц»). Исторические, культурные, межнациональные, религиозные 
и  политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и  странами Востока: материалы 
V международной научной конференции (Севастополь, 2–6 июня 2021 г.). М., 2021. С. 31–33.

3 Անանիա Շիրակացի. Մատենագրություն /  խմբ. Ա. Գ. Աբրահամյան, Գ. Բ. Պետրոսյան. 
Երևան, 1979 [Анания Ширакаци. Избранные труды / под ред. А. Г. Абрамяна, Г. Б. Петросяна. Ере-
ван, 1979]. — Здесь и далее — Ашхарацуйц. Cм. также: Армянская география VII века по Р. Х. (при-
писывавшаяся Моисею Хоренскому) / текст и пер. с присовокуплением карт и объясн. прим. изд. 
К. П. Патканова. СПб., 1877. С. 29; Հակոբյան Ա. Հ. «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի. էջ 14–17 [Ако-
пян A. A. «Ашхарацуйц» VII века. C. 14–17].

4 Об этом написано много, и мы не считаем нужным особо обращаться к рассмотрению это-
го вопроса. Представляется очевидным, что Иосиф Флавий ошибается. См., например: Библейская 
энциклопедия / труд и изд. архимандрита Никифора. М., 1990. С. 733–734; Дьяконов И. М. Предысто-
рия армянского народа. История армянского народа с 1500 по 500 г. до н. э. Хурриты, лувийцы, про-
тоармяне. Ереван, 1968. С. 133–134, 176–180; Haas O. Armenier und Phryger // Linguistique balcanique. 
1961. No. 3/2. P. 29–65. 



792 Вестник СПбГУ. История. 2022. Т. 67. Вып. 3

(825–810 гг.), Менуа (810–786 гг.), Аргишти I (786–764 гг.) и Сардури II (764–735 гг.). 
Общеизвестно, что в 835–764 гг. до н. э. царство Урарту находилось на пике своего 
могущества. Об этом свидетельствуют также урартские клинописи5. Значит, начало 
продвижение фригийцев на восток, на территорию Армянского нагорья, следует ис-
кать во временах правления царя Куртис, и далее — в период правления его преем-
ников Мидасе III (известен также под именем Мит-та, правил в 738–695 гг. до н. э.) 
и Гордия IV (ок. 695–670 гг. до н. э.). Тогда государство Урарту переживало кризис 
и начинающийся распад, равно как и Фригийская династия Гордия. 

Итак, два государства, которые миновали период своего апогея и постепенно 
шли к закату своей истории, стали соперничать между собой. Почему мы это хроно-
логически рассматриваем после 764 г. до н. э.? Если все цари Фригии, начиная с прав-
ления династии Танталидов (конец XIV в. — начало XII в. до н. э.), считались фригий-
цами, то Мидасе III, или Мит-та, считался царем мушков. В урартских клинообраз-
ных текстах упоминаются столкновения урартов с мушками (KURMušku-muškaịameš, 
Μόσχι)6. О самой Фригии, о ее столице Гордион (греч. Γορδιον) больше никаких све-
дений в урартских текстах мы не находим. В дополнение ко всему древнеармянский 
историк Езник Кохбаци (V в.) в работе «Опровержение лжеучений» утверждает, что 
фригийцы наравне с другими древними народами (египтяне, вавилоняне, финикий-
цы, греки, персы и т. д.) были искусными ремесленниками, а скульпторы преуспели 
в создании памятников своим языческим богам (Кохбаци, III, V, 299).

Далее в «Древнеармянской географии» о Фригии упоминается: «Имеет три об-
ласти: первая область — это Пимидия (здесь армянские авторы ошибаются в назва-
нии: правильно — Писидия (Πισιδία, Pisidia. — А. А.), столица которой Антиохия 
(на арм. яз. — Антиок/Անտիոք, на др.-гр. — Αντιόχεια). — А. А.). [Имеет] 26 других 
городов, один из которых тот, который называется Кюотом (на арм. яз. — Кюотос/
Կյուոտոս. — А. А.), т. е. место построения Ноева ковчега. Эта история — легенда 
или истина — не знаю» (Ашхарацуйц, V, 28–30; см.: Агатангелос, II, LV, 473). «Ашха-
рацуйц» здесь уклоняется от своего главного принципа при перечислении областей 
и вместо направления север — юг представляет территории в обратном порядке7. 

5 О хронологии царей Урарту см: Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա. 4  հտ. Հ. 1 
/  Կազմ. Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ե. Մովսիսյան. Երևան, 2007. Էջ 513  [Хрестоматия по истории 
армянского народа: в 4 т. Т. 1 /  сост. П. О. Оганесян, А. Е. Мовсесян. Ереван, 2007. С. 513]; Арутю-
нян Н. В. Корпус урартских клинообразных надписей (далее — КУКН). Ереван, 2001. С. 59 и т. д.; 
Дьяконов  И. М. Предыстория армянского народа. C. 155–169; Пиотровский  Б. Б. Ванское царство 
(Урарту). М., 1959. С. 61–74, 111–130. 

6 Арутюнян Н. В.: 1) КУКН. С. 516; 2) Топонимика Урарту. Хурриты и урарты 1. Ереван, 1985. 
С. 146–147; Հայ ժողովրդի պատմություն. 8 հտ. Հ. I / Խմբ. Ս.Տ. Երեմյան. Երևան, 1971. Էջ 295, 297, 
299 [История армянского народа: в 8 т. Т. I / под ред. С. Т. Еремяна. Ереван, 1971. С. 295, 297, 299]. 

7 О географической ориентации «Ашхарацуйц» более подробно см.: Арутюнян А. Ж. Ориента-
ция древнеармянской карты «Ашхарацуйц» // Восток (Oriens). Афро-азиатские общества, история 
и современность. М., 2013. № 3. С. 88–94; Подосинов А. В. Ex Oriente lux! Ориентация по странам све-
та в архаических культурах Евразии. М., 1999. С. 17–42; Դանիելյան Է. Լ. Հայաստանի քաղաքական 
պատմությունը և հայ Առաքելական եկեղեցին (VI–VII դդ.). Երևան, 2000. Էջ 31, 39–42 և հաջ [Да-
ниелян Э. Л. Политическая история Армении и армянская апостольская церковь (VI–VII вв.). Ере-
ван, 2000. C. 31, 39–42 и т. д.] — Вопрос географической ориентации неотделимо связан с вопросом 
авторства «Древнеармянской географии». См.: Арутюнян А. Ж. К вопросу определения авторства 
древнеармянской карты (или «Ашхарацуйц»-а) // Сборник материалов I международной научно-
практической конференции «Интеграция мировых научных процессов как основа общественного 
процесса (М-1). Общество науки и творчества». Казань, 2013. С. 1–5. 
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Пимидия/Писидия находится на юге полуострова Малая Азия, севернее Памфи-
лии, берега которой омывают воды современного Анатолийского залива. Антич-
ная историко-географическая традиция (Strabo., VI, II, 9 и т. д.; Ptol., I, XII, 7 и т. д.), 
кроме Фригии в Писидии, Сирии, Маргиане, упоминает о 16 городах с названием 
Антиохия и  определением Писидийская. Αντιόχεια τὴς Πισιδίας, или  Antiochia ad 
Pisidiam, была одним из очагов распространения раннего христианства. Об этом 
неоднократно упоминается в  Библии (Деян. 13:14–41, 13:44). Об этом городе как 
о колыбели христианства упоминает и армянский историк V в. Агатангелос (см.: 
Агатангелос, III, 473). По всей вероятности, этот факт повлиял на авторов «Ашха-
рацуйц», описавших территорию этой фригийской области как место строитель-
ства Ноева ковчега (κιβωτός — кивот)8.

В Библии мы читаем: «И сказал Господь бог Ною: “Настало время каждого че-
ловека погубить на земле, преисполнилась неправда их предо мною. Сооруди себе 
ковчег на Аравитских горах (выделено нами, иногда название гор переводят как 
Араратские. — А. А.), — и, показав ему древо четвероугольное, повелел делать ков-
чег в длину 300 локтей, в ширину 50 локтей, в высоту 30 локтей. — И полаты сотво-
ришь в нем отдельные”» (Быт. 6:13–16). Название гор имеет важное значение, од-
нако без рассмотрения остальных упоминаний о Ное невозможно установить роль 
и место Фригии при строительстве ковчега. Согласно Ветхому Завету, ковчег плыл 
150 дней (Быт. 8:4). Главной для нас является информация о том, откуда и куда плыл 
ковчег: «…и сидел Ной в ковчеге 7 месяцев, 27 дней на горах Аравитских» (Быт. 8:4). 
Значит, Ной (Νώε, в древнееврейском языке Но́ах) плыл с  запада на восток, при 
этом следует обратить внимание на то, что плавание началось и  закончилось на 
территории Араратских гор. Эти горы, более известные под названием Армянский 
Пар (дословно в  переводе с  арм. Հայկական Պար  — «армянский танец»), имеют 
длину приблизительно 200 км. Этот горный массив делится на Сукаветский, Ша-
тикский и Бардохские хребты в направлении запад — восток. Расстояние от край-
ней западной точки Писидии до столицы Фригии Гордиона напрямую составляет 
как минимум 400 км9. Что касается расстояния от писидского города Кюотома до 
горы Арарат, или Масис (Մասիս), где остановился Ной, то длина пути от восточ-
ной границы Писидии до Арарата приблизительно равна 1200  км. Итак, ковчег 
плыл 150 дней: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день ме-
сяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый 
день десятого месяца показались верхи гор» (Быт. 8:4, 5). Получается, что в сутки 
ковчег преодолевал по 8 км, однако если учесть параметры ковчега, сведение о Кю-
отоме как месте строительства ковчега нам кажется весьма сомнительным. В этом 
сомневаются также авторы «Ашхарацуйц»10. 

8 О Ное-Ноахе см.: Пиотровский М. Б. Ислам //  Энциклопедический словарь /  отв. ред. 
С. М. Прозоров. М., 1991. С. 194–195. 

9 Семеченко Л. В. Апамейская легенда о  Ноевом ковчеге //  Вестник древней истории. 2015. 
№ 2 (293). С. 119–139; Woodhouse R. An Overview of Research of Phrygian from Nineteenth Century to the 
Present Day // Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2009. Vol. 126. P. 167; Fortson B. 
Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow, 2004. P. 401–402. 

10 Как мы предполагаем, содержащаяся в «Древнеармянской географии» идея о том, что Но-
ев ковчег был построен в  Кюотоме, стала одной из  причин заблуждения известного армянского 
исследователя академика Я. А. Манандяна при рассмотрении вопроса происхождения армян (или, 
как пишет автор, арменов). Манандян придерживается версии фригийско-фракийского происхож-
дения армян, игнорируя их автохтонность (см.: Մանանդյան Հ. Հ. Երկեր. 4 հտ. Հ. I. Երևան, 1977. էջ 
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Не следует забывать о Великой Фригии, которую «Ашхарацуйц» располагает 
на востоке границы фригийской империи и распространяет до 42-го меридиана. 
Восточнее находилась древнеассирийская империя. Птолемей также упоминает 
о Большой и Малой Фригиях (Ptol., V, II, 24 и V, 2, 4); а Страбон также пишет о Тро-
адской, Геллеспонтской, Нижней и  Катакекавменской Фригиях (Strabo, VII, III, 
2 и т. д.)11. Что касается города Кюотоса/Кюотома, в котором был построен ковчег, 
то можно предположить, что это город Кюторос (Κύτωρον) на берегу Черного моря 
(где протянулась цепь Понтийских гор), который вначале входил в состав государ-
ства Большая Вифиния, а затем в состав Большого Понтийского царства эпохи Ми-
тридата VI Эвпатора (120–63 гг. до н. э.). Птолемей (Ptol., V, I, 7, 9 и т. д.) этот город 
включает в состав Большой Вифинии12. Остальные 26 городов мы преднамеренно 
пока не рассматриваем. 

Далее в «Древнеармянской географии» читаем: «Следующая область Пакатиа-
ния, столица которой Лаодике (правильнее — Лаодикея — Λαοδίκεια; в армянском 
тексте — Лаводикея. — А. А.). [Имеет еще сорок два других города]» (Ашхарацуйц, 
V, 31–32)13. Начнем со столицы. Античная историография знает минимум о 9 Ла-
одикеях (Понтийская, Писидийская, Сирийская, Ливанская, Месопотамская, Гре-
ческая (в Аркадии) и т. д.), но в данном случае речь идет о Лаодикее на реке Лике 
(Λύκος, Lycus-Lykos), которая текла по территории Великой Фригии, а  до созда-
ния этого государства находилась на границе областей-государств Карии и Лидии 
(Herod. I, 13, 18, 48, 142; Strabo, XIV, I, 11, V, 16, 29; Pliny, V, 29; Ptol., V, II, § 8; Таc., 
Аnn., XIV, 27; Diod. 14, 80, 8)14. По всей вероятности, название Пакатиания, упоми-

21–22 և հաջ [Манандян Я. А. Труды: в 4 т. Т. I. Ереван, 1977. С. 21–22 и т. д.]). Эту точку зрения впо-
следствии опровергли многие известные специалисты данного вопроса, начиная с  С. Т. Еремяна 
и И. М. Дьяконова и заканчивая исследователями наших дней (см.:  ժողովրդի պատմություն. Հ. I. էջ 
230–245 [История армянского народа. Т. I. С. 230–245]; Дьяконов И. М.: 1) Предыстория армянско-
го народа. С. 199–243; 2) Хетты, фригийцы и армяне. Проблема армянского языка // Переднеази-
атский сборник. Вопросы хеттологии и хурритологии. М., 1961. С. 333–368; Барсегян Л. А. Вопросы 
происхождения и формирования армянского народа в историографии. Ереван, 1996. С. 112 и т. д.; 
Պետրոսյան Ա. Ե. Հայ ժողովրդի ծագման խնդիրը. Առասպել: Պատմություն: Վարկած. Երևան, 2017. 
էջ 105 և հաջ [Петросян А. Е. Вопрос происхождения армянского народа. Миф. История. Гипотезы. 
Ереван, 2017. С. 105 и т. д.]). В последнее время внимание ряда исследователей привлек лингвисти-
ческий аспект проблемы. См.: Գաբրիելյան Յ. Մ.: 1) Հայերենի ցեղակցության հարցը. Երևան, 1991. 
էջ 42 և հաջ; 2) Հայերենը և նախահնդեվրոպական լեզուն. Երևան, 2001. էջ 105–108 [Габрелян Ю. М.: 
1) Вопрос родственности армянского языка. Ереван, 1991. С. 42 и т. д.; 2) Армянский и протоиндо-
европейский язык. Ереван, 2001. С. 105–108]; Гуроклян С. Ю. Проблема происхождения армянского 
народа в русскоязычной и армяноязычной исторической литературе XVIII — начала XXI веков: ав-
тореф. дис. … канд. ист. наук М., 2017. С. 11–18; Redgate A. E. The Armenians. Oxford, 1998; Brixhe C. 
Phrygian // The Ancient Languages of Asia Minor. New York, 2008. P. 69–79; Fortson B. Indo-European 
language and culture. An Introduction. Padstow, 2004.  Р. 401–403; Woodhouse  R. Аn Overview of Re-
search on Phrygian from Nineteenth Centery to the Present Day. Р. 167–177; Zimansky P. E. Ancient Ararat.  
A Handbook of Urartian Studies. New York, 1998. P. 194, 277; Haas O. Armenier und Phryger. P. 45.

11 Арутюнян Н. В. КУКН. C. 2002.
12 Арутюнян А. Ж. Вифиния, по данным «Древнеармянской географии» (или «Ашхар(h)

ацуйца»-a) // Северный Кавказ в историческом и археологическом измерениях. Известия научно-
педагогической кавказоведческой школы В. Б. Виноградова. Доклады и сообщения 23 международ-
ного семинара кавказоведческой школы В. Б. Виноградова. Армавир; Ставрополь, 2020. C. 86–88. 

13 См. также: Հակոբյան Ա. Հ. «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի. Էջ 16 [Акопян A. A. «Ашха-
рацуйц» VII века // Handes Amsoria. Ереван; Вена, 2015. C. 16].

14 Hamilton W. J. Researches in Asia Minor, Pontus, and Armenia, with some account of their an-
tiquities and geology: 2 vols. Vol. I. London, 1842. P. 508; Свенцицкая И. С. Греческие города в соста-
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наемое в «Ашхарацуйц», вымышленное, вероятно, это плод воображения Мовсе-
са Хоренаци. Такое географическое название не встречается ни у одного историка 
или географа античности. Данное название фонетически близко латинскому слову 
‘pасаtum’, что значит «мирная страна». Вероятнее всего, это название связано с го-
родом Лаодикея, который античные историки считают самым значительным среди 
всех малоазийских городов как по своему благосостоянию, так и по безопасности 
(Cic., Epist., 204, 3, 204, 4, 206, 1 и т. д.; Strabo, XII, VIII, 13, 20, XIII, IV, 14; Diogenes 
Laërtius, Vitae philosophorum, IX, 11, § 106; 12, § 116; Vitruvius, VIII, 3). 

В продолжении читаем: «Третья область Фригия Салутарис, столица которой 
Сюннад и которая имеет 30 других городов. Фригия имеет гору Дидимон, 5 рек, 
13 озер и обширные поля» (Ашхарацуйц, V, 32)15. Очевидно, что название Салута-
рис (Salutaris) имеет римское происхождение (означает «полезный для здоровья», 
«здоровый», «целебный», «целительный») и происходит от имени римской богини 
здоровья и благополучия Салюс, у древних греков была аналогичная богиня Пана-
кея, или Панацея (Πανάκεια)16. В определении местонахождения этой администра-
тивно-территориальной единицы нам помогает упоминание (Strabo, XII, VIII, 15; 
Jos. Flav., JA,, XII, 3, 4) о городе Сюннаде (Σύνναδα, Synnăda), который находился на 
полпути между галатским городом Пессинунтом (Πεσσινούς, Pessinus) и Апамеей 
Малоазийской (Ἀπάμεια, Apámeia), или Апамеей-Киботом (Κιβωτός, Cibotus). Ино-
гда город называют Apamea ad Maeandrum по реке Меандр17.

Перейдем к вопросу урбанизации Фригии согласно данным текста армянского 
источника. Как утверждает «Ашхарацуйц», в  вышеперечисленных трех областях 
Фригии было 98 городов: 26 из них — в Пимидии; 42 — в Пакатиании; 30 — в Са-
лутарисе. К этому следует добавить города Антиохию, Кюотом, Лаодике и Сюннад 
(общее число — 102). Как при описании любой другой страны, так и в этом случае 
авторы «Древнеармянской географии» избегают подробного перечисления насе-
ленных пунктов, обосновывая это тем, что Птолемей уже подробно изучил данный 
вопрос. Однако греческий историк представил далеко не полный список городов 
Великой Фригии: 1) Συναός; 2) Δρυλάιον; 3) Μιδάιον; 4) Τρικωμία; 5) Ἀγκυρα Φρυγίας; 
6) Νακόλεια; 7) Τρίβαντα18.

Название горы Дидимон К. П. Патканов совершенно справедливо исправля-
ет на Δινδύμος19; об этой горе на территории Галатии упоминает Страбон. Данная 

ве Лидийского царства // Вестник древней истории. 1978. № 1. С. 26–38; Мазетти К. Вопросы ли-
дийской хронологии // Там же. № 2. С. 175–177; Мещерякова Д. И. Государство Мермнадов и Иония 
// Проблемы истории государства и идеологии античности и раннего Средневековья. Барнаул, 1988. 
С. 13–19; Unwin N. C. Caria and Crete in Antiquity. Cultural Interaction Between Anatolia and the Aegean. 
Cambridge, 2021. P. 169–171. 

15 См. также: Հակոբյան Ա. Հ. «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի. էջ 22 [Акопян A. A. «Ашхара-
цуйц» VII века // Handes Amsoria. Ереван; Вена, 2015. C. 22].

16 Штаерман Е. М. Салюс // Мифы народов мира: в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 397; Тахо-Годи А. А. 
Панакея // Там же. С. 280.

17 Античная история знает о девяти городах с названием Апамея. См.: Подосинов А. В. Восточ-
ная Европа в римской картографической традиции. М., 2002. С. 348–350; Ramsay W. M. The Historical 
Geography of Asia Minor. Cambridge, 1890. P. 51–61; French D. H. The Roman Road System of Asia Minor 
// Aufstieg und nidergang der romischen welt geschichte und kultur Roms in spigel der nemeren forschung. 
Вd. II. Berlin; New York, 1980. S. 698–729. 

18 Ramsay W. M. The Cities and Bishoprics of Phrygia: 2 vols. Vol. I, part II. Oxford, 1897. P. 462, 514.
19 Армянская география VII века по Р. Х. Кн. V. С. 30.
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местность в  настоящее время известна как плоскогорье внутренней Анатолии. 
Страбон пишет: «Есть там (в  Галатии.  — А. А.) и  гора Диндим, возвышающаяся 
над городом [Пессинунт], по имени которой названа область Диндимена» (Strabo, 
XII, V, 3). Если сосчитать все большие реки Великой Фригии, то получается, что 
их упоминание в тексте «Ашхарацуйц» полностью соответствует действительно-
сти. Античные историки главным образом перечисляют следующие реки: 1) Сан-
гария (современное название Сакарья, Sangarius, Σαγγάριος); 2) Галис (Halys, Ἅλυς); 
3) Марсия (Marsyas, Μαρσύας), приток Меандра (Mayandros, Μαίανδρος); 4) Катар-
ракт (Καταρράκτης); 5) Лик (Lycus, Λύκος).

Далее в древнеармянском тексте читаем: «Воноратия находится восточнее Ви-
финии, возле Фригии. Распространяется до Понтийского моря. Столица Воноратии 
Клавдиополь (на арм. яз. Клавдиополис/Կլավդիոպոլիս, на др.-гр. Κλαυδιόπολις. — 
А. А.), рядом с которым еще пять городов» (Ашхарацуйц, V, 33–34)20. В этих же гра-
ницах видит Фригию и  армянский историк раннего Средневековья Агатангелос, 
когда описывает ареал распространения христианства в государстве Великая Ар-
мения и соседних царствах (Агатангелос, II, XCIV, 689). 

В состав Фригии «Ашхарацуйц» включает также область Оноратию, или Во-
норатию (у К. П. Патканова — Онория — Όνοράς, на лат. яз. Honorias, на арм. яз. 
Honorios /Հոնորիոս, также встречается вариант Гонориада). Эта провинция обра-
зовалась при римском императоре Феодосии I Великом (379–395 гг.) и вошла в со-
став понтийского диоцеза (Dioecesis Pontica, Διοίκησις Πόντου; последний распро-
странился в северной части полуострова Малая Азия). Проблема Оноратии/Воно-
ратии/Онории была изучена известным армянским исследователем Н. Г. Адонцем21. 
Название региона происходит от имени сына римского императора Феодосия I 
Великого Гонория (Flavius Honorius Augustus), который после раздела Римской им-
перии в 395 г. стал править Западно-Римской империей (395–423 гг.)22. Таким об-
разом, можно констатировать, что после раздела Римской империи в 395 г. террито-
рия уже не существующего Фригийского государства была расширена, и на поли-
тической карте Малой Азии появилась новая административно-территориальная 
единица. Она имела короткую жизнь, поскольку в 535 г. после административных 
реформ императора Юстиниана (527–565 гг.)23 была упразднена. 

Бывшая Великая Фригия оказалась в составе нескольких юстиниановских но-
вообразованных провинций — Писидии, Ликаонии, Еленопонта, Каппадокии, воз-
можно, частично Исаврии. 

Cтановится очевидным, что упоминания об Оноратии в тексте «Ашхарацуйц» 
были дополнены после Хоренаци. Армянский историограф упоминает о Гонории 
только один раз: «Но Феодосий Великий, отправившись на войну, заболел и умер 

20 См. также: Հակոբյան Ա. Հ. «Աշխարհացոյց» Է դարի Անանունի. Էջ 24–26 [Акопян A. A. «Аш-
харацуйц» VII века. С. 24–26].

21 Адонц Н. Армения в  эпоху Юстиниана. Политическое состояние на основе нахарарского 
строя. Ереван, 1971. С. 86. 

22 История Византии: в 3 т. Т. 1 / отв. ред. С. Д. Сказкин. М., 1967. C. 18, 67 и т. д.; Райс Д. Т. Ви-
зантийцы. Наследники Рима. М., 2003. C. 40–46.

23 История Византии. Т. 1. С. 233; Karantabias M. The Struggle Between the Center and the Periph-
ery: Justinian’s Provincial Reforms of the A. D. 530 s.: a diss. submit. … Doctor of Philosophy. Kentucky, 
2015. Р. 208; The Cambridge Ancient History: 19  vols. Vol. XIV /  ed. by A. Cameron. Cambridge, 2008. 
P. 164–206.
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в Медиолане, оставив царствовать своих сыновей — Аркадия (395–408 гг. в Вос-
точно-Римской империи)  — в  Византии, Гонория в  Риме (395–423  гг. в  Западно-
Римской империи); они оказались не достойными похвалы и  не унаследовали 
добродетелей отца» (Хоренаци, III, 41). Не вызывает сомнений то, что текст ар-
мянского источника был дополнен. По всей вероятности, «соавтором» Хоренаци 
стал Анания Ширакаци. Об этом говорит тот факт, что в самом начале описания 
Фригии сказано, что эта страна состоит из трех областей. Почему мы считаем, что 
текст дополнил именно Ширакаци? При описании Фригии армянский источник 
придерживается географической ориентации юг — север, в нем Оноратия находи-
лась севернее всех трех фригийских областей. Сложнее с  городом Клавдиополем 
(Claudiopolis, Κλαυδιόπολις). Источники сообщают как минимум о трех одноимен-
ных городах: 1) городе в Вифинии, который вначале назывался Вифиний (Βιθυνία, 
Bithynia) или Бифиний (Βιθύνιον, Bithynium (см.: Ptol. V, XXXII, 40)24, затем Клавди-
ополь и который впоследствии оказался в составе Гонориады; 2) киликийском (см.: 
Amm. Marc., XXV, 10, 1 и т. д.); 3) каппадокийском (см.: Pliny, V, 24; Ptol., V, I, 13, VII, 
7). В «Ашхарацуйц» речь идет о первом Клавдиополе, и этот факт говорит о том, 
что армянские авторы ошибаются, когда пишут, что Вифиния никогда не была в со-
ставе Гонориады. 

Далее в  тексте армянского источника читаем: «Имеет трехпритоковую реку 
Парфении (на арм. яз. Партениос/Պարտենիոս, на др.-гр. Παρθενίου, Parthenios. — 
А. А.)» (Ашхарацуйц, V, 35). Эту реку упоминает и Птолемей (Ptol. V, I, 7) при описа-
нии Понта и Вифинии. Ее истоки находились в горах Олигас (Гигас, Όλίγας, Γίγας), 
которые располагались на территории Галатии. Далее читаем: «Здесь есть один 
теплый источник (Онориатия. — А. А.), около которого дают клятву язычники по 
причине сильного холода» (Ашхарацуйц, V, 36). Поскольку эта местность описыва-
ется после упоминания Онориатии, то можно предположить, что речь идет о мест-
ности, расположенной недалеко от Олигаса. Почему авторы выделяют это место? 
Во всех областях Малой Азии V–VII вв. (когда был написан «Ашхарацуйц») было 
принято христианство, поэтому армянские авторы не забывают об этой местности 
как об оплоте их религии.

Что касается упоминания о 13 озерах на территории Фригии, то можно ска-
зать, что почти столько же известных и неизвестных озер находится на террито-
рии всей Малой Азии, среди которых следует упомянуть современный Бейшехир 
(Αλλις, Σαλις, Carallis, Karallis)25, современный Туз (Τάττα, который назывался 
Λιμνο θάλασσα εν Φρυγίη — «Фригийское соленое озеро» (Strabo, XII, 5, 4), Аскинию 
(Ασκανία) (см.: Herod., VII, 30; Arr., Аnab. Аlex., I, 29, 1; Hom., Iliad., II, 862).

Наконец, вместе с Гонориадой во Фригии насчитывается 102 фригийских го-
рода, 5 гонориадских и столица Клавдиополь. Итого получается 108 городов. Это 
почти совпадает со сведениями «Географии» Птолемея (см.: Ptol., VIII, 17, 32–46, 29, 
17) об исследованных нами областях, перечисленных в «Ашхарацуйц». 

Несмотря на то что государство Фригия перестало существовать как минимум 
с конца VII в. до н. э., Хоренаци упоминает о событиях III в.: «Тот же муж повеству-
ет, что после смерти Хосрова от меча армянские нахарары единодушно призвали 
греческое войско, находившееся во Фригии, помочь им обороняться от персов и за-

24 Арутюнян А. Ж. Вифиния, по данным «Древнеармянской географии». C. 86–91. 
25 См.: Talbert R. J. A. Atlas of the Greek and Roman World. Princeton, 2000. Р. 65.
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щитить нашу страну» (Хоренаци, II, 76; также см. 251). Описываемые события про-
исходили при императоре Валериане I (Licinius Valerius Valerianus, 253–260 гг.). Это 
подсказывает, что топоним Фригия спустя 900 лет сохранился в памяти народов. 

Итак, своими сведениями «Древнеармянская география» помогает более под-
робному или детальному изучению географии и  истории не только самой Фри-
гии, но и других стран, находившихся на территории малоазийского полуострова 
с древнейших времен до VII в. н. э., когда армянский источник приобрел свой окон-
чательный облик. Несмотря на то что в «Древнеармянской географии» не говорит-
ся о войнах, которые сопутствовали в годы правления как античных, так и ранне-
средневековых правителей, вопрос изменения межгосударственных рубежей в этот 
достаточно длительный период говорит о многом. Мы получаем достаточно под-
робные сведения о перекройках границ того времени, а также о крушении старых 
и образовании новых государств в этом регионе.
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