
ГРЕЧЕСКАЯ НАДПИСЬ ТРДАТА I, НАИДЕННАЯ В ГАРНИ 

Г. С . М У Р А Д Я Н 

В 1945 году в Гарни была обнаружена надпись на древнегреческом: 
языке. Приведем сохранившийся текст: 

Наш; Тф1оя-г,<;... 
МЕ-[А)Л]<; А Р Р ^ К Х С А V А . . . 

ик; Згат^о-ст]^ агх-иаеу ал... 
рааичаа юч стх^тс^ та... 
ситоис. аи (ЗааЛеи.. 
Ме\7еа; и.то е^оисиа; -сешро... 

-сш [1е-[аЛш ак... 
Ма-ГТ) СИ У.СИ ё щ И р I , . . 

той [АартиркуО 

О тексте надписи уже много написано1. Наиболее плодотворными 
нам представляются сображения К- В. Тревер, Г. X. Саркисяна и 
Л. Моретти. Последний предположил, что надпись была расположена 
на камне симметрично, т. е. I—VII строки были примерно одинаковой 
длины, а VIII строжа помещалась в середине. Слева (куда по мнению 
К. В. Тревер позднее были вписаны слова -̂зхл Ма-т^оо [харторюо, 
так же как было вписано имя М^чёас в начале 6 строки) могло поме-
ститься 9 букв, и восполнив VIII строку словом ейу_ар1[атт|р1.ом], 
Л. Моретти подсчитал, что в остальных строках могло быть еще 11 —12 
букв, т. е. 8—9 букв после еохяр^спфюм]. Это мнение представляется 
нам убедительным, и наше восстановление исходит из него. То обстоя-
тельство, что имя Меннеаса вписано позднее, что подтверждается квад-
ратной формой е в отличие от круглой в остальной надписи, не проти-

1 V- д ] ш% , С И п ̂ Ь ш ш и и, шЪ л , 1 9 4 5 , № 2 0 1 ( 2 3 С е Н Т Я б р Я ) И 

.Коммунист" , 1945, № 207 (30 сентября); К. г Г и / Ь ш Ь ^ и Ь , ЬпиЪш-
рЬЪ Ш р й.ш'Ъ ШЦ-рП ^ П [1 и ^ Ш а Ь ^ ^ Ь Р шЪ п и Ш ШШ&Шр^! П I. д шЪ 
ЪркшЬ, 1946; е г о ж е , Новые заметки о греческой надписи и языческом храме Гарни, 
«Известия» АН Армянской ССР (обществ, науки), 1950, № 4; К. В. Т р е в е р , Надпись 
о построении армянской крепости Гарни, Л., 1949; е е ж е , Очерки по истории культу-
ры древней Армении, М.-Л., 1953; I . М о г е Ш , (ЗиаНго 1$спгюш ^гесЬе йеП'Аг-
т е г и а , „А1Ьепаеит" , 1955, стр. 46—47; 9>. 1и. V ш р ц и л , 9<ш,А[,[, шрЬЪ шро.ш~ 
"ьш^рп^р „Известия" АН Армянской ССР, 1956, № 3; е г о ж е , Тиграна-
КерТ, М., 1960, ГЛ. 2; V. Р и. р ф ] шЪ, '/•^чЪрр ИпиЪшрЬ'Ь шрЬшЪш^рп^рулиЬ^» 
и 1Тп,[ики /ип^ьъшдръ, „Историко-филологический журнал", 1965, № 3, стр. 229—234; 
V' V • ^1рI^^ш^шр^шЧ^I <//> Чш.%шр1Ъ ш р ̂  шЪ ш цр л /-[с} ̂  шЬ //ш-

там же, стр. 235—238; Р. Р е у с1 1 [, А ргороз де Оагш, ,Агшеп1аса", Пе сЗе 
За1п[ Ьагаге, Уешзе , 1969, стр. 1 8 4 - 1 8 9 . 
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воречит возможности симметричного размещения текста на камне, так 
как место могло быть оставлено преднамеренно, чтобы в дальнейшем 
вписать туда имя руководителя данного участка работ (см. ниже, 
стр. 93 94). Для слов же рг-ш Шащ | -оь р-сср-шрюо места на камне не оста-
лось, и они были вписаны .кое-как, с нехарактерным для столь торже-
ственной надписи переносом, вероятно потому, что заключали в себе 
менее важную информацию. К- В. Тревер и Г. X. Саркисян считают, что 
надпись составлена в соответствии с формулой и носит стандартный ха-
рактер, однако не подкрепляют эту вероятную мысль параллелями. 
Цель данной статьи—проанализировав текст гарнийской надписи, вы-
яснить, есть ли греческие тексты, и в частности эпиграфические, соот-
носимые с ним. 

* 
* * ' 

Орфографические ошибки, допущенные в тексте, обычны для над-
писей того времени: утрата геминатов2, замена гласного е диграфом са 
.(в нашей надписи—только в начале слов а.ге-чаеч. а'-ои;)3 и, наоборот, 
•выражение 81 через I (Хс-оор^б; вместо Хеиоор^б;) (КБН, № 67). 

Первое слово—"ЫХш; (если отбросим противоречащее конфигу-
рации надписи восстановление Фейди 'Аор^Хюс), т. е. Трдат отожде-
ствил себя с богом солнца4. В статье «Обожествление и кул.ьт царей в 
древней Армении» Г. X. Саркисян приводит данные, которые подтвер-
ждают его мнение о том, что "НХю; в гарнийской надписи — это 'бог Ге-
лиос-Аполлон-Тир, упомянутый у Мовсеса Хоренаци в связи с -культом 
царских предков; Трдат, обожествленный подобно Тиграну, отожде-

ствляет себя с этим богом5. 
Эллинистические и римские монархи часто присваивали эпитет 

8ео<;в «бог» или же величали себя именем какого-нибудь бога эллини-
стического пантеона7. Особое значение в религии эллинистического вре-
мени приобретает культ солнца. Солнце воспринималось как главный 
бог на небе, так же как царь — первый человек на земле. Царь считал-

2 тт)1 у . Б 1 I ( е п Ь е г § е г, 5у11о§е 1п5спр[!опит Огаесагиш (далее 
510) , Ыр31ае, 1898, № 333. 

3 В других случаях это явление наблюдается и в других положениях е , напр., 
.рсккЫог, Мечеэдлрп—Корпус боспорских надписей (далее КБН) М.-Л. , 1935, № 430, 
469, 1247 и т. д.; 1п5сг1риопез Огаесае 1П Ви1§гпа герег(ае (далее ЮВ1П5), ес1. М П ш -
1ОУ, 1958-1970 , т. IV, № 2001 и др. 

4 9\ к). I) ш [г ц и { ш Ъ, Я'шаЬ^ ^пйл.шрЬЬ ш ^ ш Ь ^ьрщ, стр. 48, СН. 2. 
5 ВДИ, 1966, № 2, стр. 5. 
6 Щ. О Ш е п Ь е г ^ е г , ОПепПз Огаес! 1пзсприопез 5е1ес(ае (далее 0 0 1 ) , 

'1905. № 246, 283, 291. 
1 М. Р. N 1.1 5 5 о п, Ос5с1лс1Ие йег д п е с Ы з с Ь е п К е Н ^ о п , Вс1. 11, НеНеп^ПзсЬе 

шпб гйт1зсЬе 2еН, МйпсЬеп, 1861, стр. 134, 167. 
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ся прямым родственником солнца8 . Поэтому некоторые цари носили 
титул "Нмое, 

Первым засвидетельствованным случаем такого отождествления 
Тарн считает Алексарха, брата македонского царя Кассандра (316— 
298 гг. до н. э.), который, «играя в царя» на острове, данном в его рас-
поряжение братом, по Клименту Александрийскому (Рго1герисиз е ! 
РаесЗа^о^из, 36а) каихоч хаъеауг^ххюеу. к<; '/Н)аоV „изобразил из себя Г е -
лиоса". 

Солнце изображалось на монетах македонского царя Деметрия По-
лиоркета ( 2 9 4 — 2 8 3 гг. до н. э.)9 , сирийских монархов Антиоха I V 

( 1 7 5 — 1 6 4 гг. до н. э.) и Деметрия ( 1 6 2 — 1 5 0 гг. до н. э.)10 , понтийского-
царя Митридата Евпатора1 1 (известно, что он отождествлял себя с 
Дионисом, однако не было исключено отождествление с двумя богами),, 
царя Каппадокии Ариарата V12. У парфянских Аршакидов, прямым по-
томком которых был Трдат I, в эллинистическое время тоже существо-
вал обычай обожествления царей. Легенды монет сообщают, что они 
носили титулы: Готарз I ( 9 0 — 8 8 гг. до н. э . ) — й е о я а т о р о ; ; Санатрук 
( 7 7 — 7 0 г г . д о н . э . ) — ^ е о т а к р е о ; М и т р и д а т III ( 5 7 — 5 4 г г . д о н . э . ) — Оеой13; 

жена Фраата I V Муса—йеа Ойрам'а1 1 . 

Изображения солнца и луны на монетах парфянских Аршакидов 
дали основание Тарну предположить, что царь считался «братом Солн-
ца и Луны»15. Но есть и прямое свидетельство: Аммиан Марцеллин 
(XXIII, 6) называет Аршажа, основателя династии, 1га1ег ЗоНз е! Ьипае. 

У нас нет прямых сведений *аб отождествлении с солнцем Октавиа-
на Августа. Однако интересен факт, что на его монете есть надпись: 
2оН 1ПУ1С1О с о т Ш Аи^изИ16 „непобедимому солнцу, спутнику Ав-
густа". Первым императором, который назвал себя \ёо<; "'Шло; „новый 
Гелиос", был Калигула1 7 . Известно, что этот титул носили Нерон 
(810, № 279, 376), Каракалла и Гета18, Адриан18 , Марк Юлий Фи-
липп II (ЮВи1е, № 1511). 

8 Там же, стр. 507—509; V . Т а г п, А1ехапс!ег {Не Огеа( апй (Ье 11п11у оР 
Мапкшд, 1933. 

9 С1. М о з з ё, Ьез и(ор1ез ё§а1На!гез, „Кеуие Н Ш о ^ и е " , 241, № 2, стр. 300. 
10 К. Н. М с О о туе II , Сошз ?гот 5е1еис1а оп Т1§г1з, М ^ Ы ^ Ь а п , 1935. 
11 А. И. 3 о г р а ф, Античные монеты, МИА, вып. 16, М., 1951. 
12 Г. X. С а р к и с я н , Обожествление и культ царей в древней Армении, ВДИ, 

1966, № 2. 
13 X. А. М у ш е г я н , Монетные клады Армении, Ереван, 1973, стр. 30—31. 
14 С е г 1 а и х - Т о п с 1 г 1 а и , 1_!п сопсштеп! йе сНпзИаШзте. Ье сиКе йез зоиуе«» 

га!пз, „В1Ы1о1:1^ие Йе 1Ьёо1о§1е", з ё п е III, Рапз , 1957, стр. 5. 
15 СагаЬг1(1§;е А п а е п ! Н1з(огу, XX (1932), стр. 593. 
" Б а г е т Ь е г ^ - З а ^ П о , Б ^ и о п п а к е 1е$ а п ^ и Н ё з 2^ес^ие5 е[ г о т а ! п е з 

Раг1з, 1908, з. V. 5о1. 
17 М. Р. N 11 5 з с п, указ. соч., стр. 518. 
18 Р. К 1 е ш а 1 (3, Б е ш р е г а Ю г и т К о т а п о г и т с и т сегИз (Из е! с о т р а г а П о п е 

е( ае^иа(^опе, „01ззег1а1юпез РЫ1оГо§1сае На1епзез", УО1. XX, рагз I (1912); Са1а-
1о§ие о! Со1пз. ВгИ. Миз. ЛоШа, 89, № 292. 

11 1пзспрИопез Огаесае ас! Кез К о т а п а з РегИпеШез, IV, № 1551. 
6* 
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Что касается сведений об обожествлении и культе царей в элли-
нистической Армении, то они обнаружены Г. X. Саркисяном; по-види-
мому, впервые династический культ был учрежден при Арташесе I, а 
культ правящего царя при Тигране II20. Лео считал, что последний на-
зывался богом по примеру египетских царей21. Помпей Трог говорит о 
Тигране: Т!§гапез содпопппе <3еиз (Рго1о§:иэ 42). На монетах Тиграна III 
встречается легенда (ЗяспХёш:; (ЗасиХёшч Т^рэлюо &еои „царя цаоей Тиграна 
бога"2 2 . Есть также монеты Ар1автзда II с легендой (ЗязсХгшс; 'Артаюаз-

{Ыоо, т. е. „божественного"2 3 . 
Таким образом, Трдат I был обожествлен, как его прямые предки 

парфянские Аршакиды, а также его предшественники армянские Арта-
шесиды, и воспринял эллинистическо-римскую традицию отождествле-
ния с Гелиосом. 

/—// строки. "НХю; ТЧр|Мтт];... | Ме^аХг,:; 'Ар|лзчка; аVя... У Мовсеса 
.Хоренаци фигурирует Трдат Великий (II, 1 и 71). Греческая надпись 
из Апарана начинается словами ТIрсбах^с о цзуск; Ме̂ а).-/;<; 'Ар^е^'ас 
снХебс, причем М. И. Ростовцев считает, что это надпись Трдата III, 
К. В. Тревер относит ее к Трдату II, а С. М. Кркяшарян—к Трдату I, 
что кажется справедливым2 4 . На основании легенд монет Ростовцев 
делает вывод, что цёуа; ра<пХеи<;—обычный титул армянских царей. 
А так как мы исходим из соображений о длине надписи, высказанных 
Моретти, то можем восстановить: "НХюс Т ^ о а - т ^ [6 [ЗаснХео<;1 Ме-̂ а/.т)? 
А р р ^ а ; , тем более, что после слова ''НХю<; кажется уместным воз-
можно более пышный титул, хотя Моретти в титуле не в' станавли-

вает слова ^ а с , . 
Восстановления в конце строки <Ьа[оош7] (Манандян) „властвуя", 

ат[-/-хи.р] (Тревер) „владыка", <Ьа[у.-ороч] (Бартикян) „дворец" неприем-
лемы, так как это слова „из поэтического архаического лексикона"2 5 . 
яуфАсрюр-урф] | ш<; (Фейди) „бесспорно" и «Ьа^ореоОек;] „провозглашен-
ный" или а^а[ое1.̂ г>;1Ч] „назначенный" (Моретти) в лексике надписей 
л е встречаются. 

III строка. Считая, что перенос в первых строках надписи неправ-
доподобен, мы вслед за большинством исследователей принимаем шс, 
не за последние буквы предыдущего слова, как Фейди, а за самостоя-
тельное слово ш; «как», «в качестве» (Тревер переводит «когда»). 

2 0 Г. X. С а р к и с я н, Тигранакерт. 
21 П, 6/1^4/ТД 4. 1, ЬгкшЬ, 1966, стр. 305. 

22 Р . 2 . В е й и Ы а п , А ЫаззШсаИоп о1 1Не С01П5 о? (Ье Аг 1ах1ас1 Пупа$1у 
« I А г ш е ш а , „ А т е п с а п Ы и п ж щ а М с 5ос1е1у М и з е и т Мо1ез", 14 (1968), стр. 64. 

2 3 Там же, стр. 62. 
2 4 М. И. Р о с т о в ц е в , Апаранская греческая надпись царя Тиридата , СПб., 19)1 

(Анийская серия, № 6); К- В. Т р е в е р , Очерки..., стр. 282; и. V. 
Ршцщ^ирш^шЬ ^{ишЬпф^пЛр Ц,ргшI)пЛ ,шд 1ш[ШишшЬп<.«7, «ИстОрИКО-фИЛОЛОГИЧеСКИН 
журнал» , 1971, № 1, стр. 196—206. 

2 5 I,. М о г е Ш , указ. соч. 
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Слово ога-ов классической Греции означало «господин», «хо-
зяин» (510, № 357, 568, 680). Потом оно стало применяться к римским 
императорам, в обращении от имени подчиненных лиц. Так назвал Не-
рона Трдат (Дион Кассий, 63, 2) . Встречается оно в таком значении и 
в надписях (510 , № 903). Оно могло входить в пышные титулы импе-
раторов: хоч у?); йвз-п:6-7]ч „господина земли и моря" и т. д . 
(310 , № 424; 0 0 1 , № 906; КБН, № 48). Так называли и боспорских 
царей (КБН, № 1049). 

Слово огота-т); могло обозначать восточного правителя ( 0 0 1 , 
№ 201). У Диодора полумифический египетский царь Сесострис (1, 55) 
на воздвигнутых И М ' С т е л а х называл себя раслХеш; (ЬслХёшу хсй оеатсотт); 

•сеа-кг/хт „цярь царей и владыка владык" . 
В греческом тексте Агатаигелоса2 6 переводчик часто употребляет 

•слова Ьгаглхг^ и огот.охеш, причем применительно и к армянскому ца-
рю, и к парфянским и персидским царям (§ 3, 5, 9, 10), и к римскому 
императору (Диоклетиану) (§ 67). Иногда слово 5езт:охем употребляет-
ся наряду с (ЗалЫа, вероятно, во избежание повторения (§ 9, 67). 
Итак, овЗТЛХГ1С, близко по значению к рааО.еб!; и означает „верховный 
владыка"2 7 . 

Следующее слово—а'х-иае^. Этот глагол (х-и!>) обычно имеет зна-
чение „основывать". В эллинистическое время основание городов 
было, как правило, функцией царей28 . Слово -/х(.ахщ (хщ тоХешс;) часто 
входило в их титулы ( 0 0 1 , № 301, 340; ЮВи1§, № 727, 728, 731). 

Нередко этот глагол значит и просто „строить": -/таза; тг^ 68™ 
„построив дорогу" ( 0 0 1 , № 606, Сирия, I в. н. э.), ёх-с'аЭт] хо тег/ос; 
„была построена стена" ( 0 0 1 , № 614, Сирия, 166 г. н. э.). В надписи 
из Малой Армении (Аранда, III в. до н. э.): ёхиаз т:6р-(оо<; -хе хаХоб; осрг(Ха 
-се -С61Х.7] „построил и красивые башни, и высокие стены"29, х-сХш встре-
чается и в надписях из Фракии императорского времени (ЮВи1§, 
№ 2690). В боспорской надписи 335 г. н. э. находим глагол <ЬахиО: 
аузхи'а&т] то теТ/_ос ёх &гр.гХ[шу (КБН, № 1112) „стена была вновь построе-
на от основания". Встречается и существительное х-иотт^ в 'смысле 
„построивший" (ЮВи1д, № 57). Интересна для нас надпись из Фракии, 
В которой некто У.х1сзас, хт]у таз). IV р.ета тт]У ёхтгхша^... „ОТСТрОИВ ГОрОД 

после падения.. ." (ЮВгЛд, № 400). 
Трдат I в 77 г. н. э. восстановил (такое предположение делала уже 

К. В. Тревер) разрушенную крепость Гарни. Именно восстановил, а не 

26 Ьа уег?10п ^ г е с ^ и е а п н е п п е с!и Нуге а г т ё ш е п с5'А§а1Нап§е, есЗШоп сгШдие 
раг О111 Ь а [ о п ( а т е , ЬоиуаШ-1а-Ыеиуе, 1973. 

27 С. М. Кркяшарян В статье «Ршцш^прш^шЬ ^[ишЬп^^тЪр 1'ицши-
иъш'ьпЛ? (стр. 198) п е р е в о д и т с л о в о Веотсотт)? как ^ЬЬш^Ът и считает , что оно у к а -
з ы в а е т на н е о г р а н и ч е н н у ю власть царя . 

28 Г. X. С а р к и с я н , Тигранакерт, стр. 47.' 
2» А. V/ I 1 Н е 1 т , В е Н г а ^ е гиг ^ п е с Ы з с Ь е п 1п5сЬпПигкип<Зе, \У1еп, 1909, № 225 

• ( с т р . 2 2 2 - 2 2 3 ) . 
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просто построил, так как Тацит (Аппа1ез, XII, 45), рассказывая о собы-
тиях 52—53 гг. н. э., упоминает саз1е11ит Оогпеаз, 1и1иш 1осо е1: 
ргаез1сИо т П И и т „крепость Горнеас, безопасную по местоположению 
и благодаря воинскому гарнизону". а'х-юе^ находит параллель в ауех-
хСа&У] ёх И В У.тЬа; рета т^ч ёу~изоа. Кроме ТОГО, В боспорских 
надписях часто встречается глагол, обозначающий строительство,+ЁХ. 

(КВН, 897, 225), то ж е в надписи из Египта (ОСИ, № 722) и 
из Сирии (001 , № 619). 

Поэтому крайне соблазнительным является восстановление а'хп-
аеч! аЦх.дере^'ш^] или $ер.еЫи™, с той же орфографической ошибкой, 
что и в а'ххшем и в а'тои;, причем в конце строки у нас получается 9 
или 10 букв (по Мореття недостает 11 — 12 букв) . Надо учесть е щ е , 
что ш в нашей надписи соответствует двум буквам. 

IV строка. Слово (ЗаснХЦа)а Фейди относит к сестре Трдата III Хос-
ровидухт, которая фигурирует у Агатангелоса. Обратившись к его гре-
ческой версии (правда, мы не можем делать из этого сравнения кате-
горических выводов, так как разница во времени между сравниваемы-
ми текстами не менее 500 лет) , мы видим, что сестра царя называется 
т] 18Ча- аое).<рт| (§ 125) „его сестра" пли т) шпой аЗзХ-рт) (§ 124) (с тем ж е 
значением), т) хои [Заайёик; аВёХсрт) КоидаршВоух-са (§ 125) „сестра царя 
Хосровидухт", а царица Ашхен в этих же самых местах именуется 
7] $ааО'°.аса 'АащцЩ ао~ои -[уу.щ и Зеатипут] (зЮ) Алуг^г/ „царица Ашхен , 
его жена" и „владычица Ашхен" . 

Предложенное Тревер и принятое Моретти восстановление в конце 
строки хаа [ЧёХХЬм кажется убедительным, так как последний ссылает-
ся на Кез ^ез!ае <ПУ; Заропз , т. е. памятник, касающийся персидских 
событий, где читаем: ёхрахуоацг/ч хаохёЩт*0 „я подчинил себе кре-
пости". Это слово встречается и у Агатангелоса. Правда, у него есть 
и слово хаа-ром, и в надписях оно встречается, но только в сочетании 
р.7]ТТ]Р У.АА-РШЧ (ЮВИ1;Т , № 1074), а это перевод латинского ша!ег саз!го-
г и т (эпитет Юлии Домны). хаа^ёХХс^ предпочтительнее еще потому, 
что артикль хоч мужского рода (слово хао-сёХХо<, тоже мужского рода, 
а хаотро^—среднего). 

Эпитет крепости отх-^оч обычно в надписях выступает как эпи-
тет римских императоров ( 0 0 1 , № 515, 646, 718; 10Ви1у, № 570, 
2001; 810, № 2418). Кроме того находим <Ыхт)то; "НХю? М$ра (ЮВи1§, 
№ 1331), а также хоч Ъ&зкоЪф [ДЕа] ачмгроу ''НХю\ -Вео̂  Аиршч ( 0 0 1 , 
№ 619). Только однажды в надписи это слово применяется не к ли-
ц у ; бтгер п)<; ю й хорсоо 7]р.шу ё и т о о ( в м . а а а т о и ) хсй окхрочт]? ха1 

V I ( 1 0 В и 1 ^ , № 1590) „ради вечного и непобедимого пребывания 
(на престоле) и победы нашего владыки», хотя и тут фактически под-
разумевается непобедимый император. Так что в нашей надписи сДово> 
употреблено довольно необычно. 

3 0 О. Р и § П е з е - С а г а 1 е 1 П , „Раго1а с!е1 Разза1о" , I (1946), стр. 212. 
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V строка содержит дату постройки крепости: а'хоо;. си. хт)с;тр=гз1-
Ы[а-- „в одиннадцатый год царствования", т. е. в 77 г. н. э. Для обо-
значения даты в греческих надписях постоянного места не было. 
Чаще она ставилась в конце, иногда в начале, а еще реже —в сере-
дине текста. В боспорских надписях обычна формула ём хш г-51... 
(число; (КБН, № 61, 62, 897, 970) по боспорской эре. Во фракийских 
надписях употребляется депеЦуцз ёхоо; (ЮВи1^, № 2240, 2241) или 
<1а11уиз без предлога ехеь (там же, № 2265, 2319) по македонской эре . 
Часто дата определялась как такой-то год правления царя или им-
ператора: ёхои; 8' Тферши... Ксиааро; (Ю, X, № 545). 

В нашей надписи дата дана как 11-й год царствования Трдата I 
и стоит в середине текста. В одной надписи из Фракии читаем (в се-
редине текста): хш у\\' вхеь хт); 'Амхшме^сю (ЗасиХеСа; „в 18-й год правле-
ния Антонина" (10Ви1д, № 1859). Но субъектом этой надписи являет-
ся не Антонин. В надписи же пергамского царя Аттала Филометора 
(138—133 гг. до н. э.) он, говоря о своем предшественнике Аттале II, 
упоминает дату: ёу хф \.г{ ётеи хт)<; ёхеь'чои разьХгих; „в 18-п год его цар-
ствования" (001, А1» 331). И наконец, в надписи из Эфиопии (так 
наз. М о п и т е п ! и т АйиШапит) неизвестный из-за фрагментарного 
состояния текста царь, говоря от первого лица, называет дату: 1хе1 
тт)<; ё[лт)<; фааСшас, е'иоохф ё(38ор.ш „в 27-й год моего царствования". 

Исходя из всего этого, можно восстановить а'хоос. он. ХТ); (3<7.31Хе1-
\А.Г ёяихой ИЛИ абхоа (Р. М. Бартикян предлагал айхой, но это значит 
^его", а не „своего"). 

VI строка начинается с имени Мемуга;, которое встречается в 
надписях из Сирии (001 , № 611), из Египта (001, № 106). 

Меннеас находится ото еЦооз[а; текхр^.. Слово ё?оиз(а могло значить 
„полномочие", „право", данные власть имущим лицом, а во множест-
венном числе —„должности". В надписях это слово встречается исклю-
чительно в сочетании бт^рх1*'») которое является переводом 
латинского 1пЪип1с1а ро!ез1аз „трибунская должность" (510, № 376 и 
мн. др.). Примечательно, что у Иосифа Флавия это слово имеет зна-
чение „власть царя"31. В его автобиографии находим: обш (Аз-^з-ауе; 
•хшу 6но (51с!) Х7]М Б̂ ОИЗИХМ хой [ЗазгХёшс; (УИа, 112) „ДВО.е вельмож ИЗ 

числа тех, кто под властью царя". 
Не совсем ясно, в каком падеже стоит существительное в выра-

жении ото всгма1а(<;). АссизаНуи'з, как у Флавия, исключается из-за 
специфического значения множественного числа. Тут или депеИуиз 
зт§и1апз, как, по-видимому, понимала К. В. Тревер, или сЗаИуиз з!п-
§-и1аПз, если предположить, что а относится к следующему слову. 

В греческом тексте Агатангелоса ё&изСа,— одно из самых употре-
бительных слов, оно является переводом армянского р ф и Я т - р / г Л 
и обозначает „власть" (в частности, „власть царя"). Однажды это 

3 1 О . К 1 I 1 е 1, ТНео1 о^ ' са I ОшИопагу о ! (Ье Т е з [ а ш е п ( , УО1. II, Огапс! 
КарШз, М1с1И^Ьап, 1964. 
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слово встречается в том же значении и в том же падеже, что и у 
Иосифа Флавия (речь идет о письме Трдата III): -соТ; Хо^оГ; отгибок;-. 
6тго - ф ё ^ к&из'мч „остальным подданным, находящимся под моей 
властью". Исходя из всех этих фактов, оно ё^ом[а(с) мы переведем 
„под властью" или „под началом". 

Следующее с л о в о — ( 2 Н С а Р 1 Ь " (или (Е)иар1[..., или ж е (Е)и]ар1 [...). 
Возможно, так звали человека, под властью которого находился Мен-
неас. Среди известных нам греческих имен нет ничего похожего32. Что 
касается армянских имен, то ономастический словарь Ачаряна фикси-
рует следующие похожие по Звучанию имена: ЗЬшпЬпр^р, 8Ь 
З^шришЬц, однако все они христианского происхождения и, естественно,, 
не могли существовать в I веке. 

VII строка начинается со слова Хьтоор-р;. По Моретти это ошибоч-
ное написание слова Х1$оор-(6<; «каменотес». Но, во-первых, в греческих 
надписях это слово не встречается, а во-вторых, вряд ли армянин, ко-
торый писал текст, мог перепутать глухой смычный т(1) с глухим при-
дыхательным в'(Ш), так как в армянском языке эти фонемы различа-
ются. ^ 

Слово Х1юор-[6с в греческих надписях классического полиса стоит 
обычно в самом конце, после перечисления всех, остальных должност-
ных лиц (Согриз 1пзсг1рНопиш Огаесагит , № 1 200, 2382). 

К- В. Тревер, Г. X. Саркисян и С. М. Кркя ян говорят о суще-
ствовании в Армении эллинистической литургии (т. е. литургии, транс-
формировавшейся в условиях монархии из услуги частного лица поли-
су в услугу его по отношению к царю), исходя, однако, только из на-
шей надписи и подкрепляя это предположение лишь косвенными дан-" 
ними, в то время как имеются факты, позволяющие существенно уточ-
нить этот пункт. Из надписей императорской эпохи слово Хтюр-̂ бс; 
исчезает (Хиоор-^а и Х^оор'уеЬ встречаются). Глагол Хстоир-уеЬ значит 
„нести персональную службу" 3 3 . В эллинистическом Египте словом 
Хиоир-ра обозначалось принудительное выполнение поручений и несе-
ние службы в пользу государства (О. КШе1, т. IV). Однако эти сло-
ва имели и более конкретное значение. У ж е Аристотель употребляет 
глагол ХпооррТу для обозначения выполнения рабочими поручений 
своих начальников. А в египетских папирусах Хьтоор^оШэто просто 
рабочие, причем встречается сочетание Х;-;г,-.;р~с,{ и о1хообр.о1 (О. КШе1, 
т. IV). И у Полибия (3, 95, 5; 7; 5, 2, 5; 10, 23, 4) это слово имеет то-
же значение31 . 

В надписи же из Гарни оттенок услуги явно сохраняется, если при-
знать, что заключительное ^хар^а.т^рмм] относится к литургу. По-ви-

32 \У. Р а р е, \\'6Г:РГЬЛС':1 ДЕГ ^пес'Мз'сЬеп ппашеп 135^ 
3 3 О е г I е 1, Оге Ь И и г ^ е . 5(исНеп гиг Рю1еп. а:зс!т еп Уепугг1.п П& Г с Г р г 1 §, ,912. 
3 4 Там же. 
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димому, это перевод армянского названия какой-то должности3 5 . В на-
шей надписи так назван Меннеас. С одной стороны, он Ьъб ё^ооос'а? 
теюгл..., а с другой стороны, он выполняет повинность или несет 
с л у ж б у в пользу хш о-[ . . . , или же он у последнего (так как 
тот стоит в дательном падеже) является чем-то вроде ёр^гтиэтого^ 
(см. ниже, примеч. 42), т. е. руководителем строительных работ. 

Моретги считал, что С7г[...—это личное имя, Г. X. Саркисян вос-
станавливал а-я[оооазиш] „с рвением", а К. В. Тревер читала ат^арсгаётш]. 
Заметим, что в греческой версии Агатангелоса —всегда 
отратотгеоархт)? (§ 19, 136 16], 164). Правда, в разное время одно и то 
же слово могло передаваться по-гречески по-разному, однако инте-
ресен факт, что у Агатангелоса заимствовано другое армянское слово, 
т о ж е обозначающее должность: аноохатге-сёшу аруш\ (ч^ши^ш^Ьттр^ш'и 
[,г[пшЪ). Само армянское слово встречается только в этом месте. 
Томсон переводит это сочетание таз1ег о? 1Ье СошЧ „управляющий 
дворцом0 3 6 , Бенвенист—сЬе! с1ез БегуИеигз „начальник служителей" 3 7 . 
В словаре Ст. Малхасянца именно эта, по-видимому, должность при-
писывается роду Абегян3 8 (<г ш г ^>пЛ ищшиш уш рт [д[ шЪ щш ̂ т п% 2>) . 

Не отказываясь полностью от. предложенной К- В. Тревер возмож-
ности передачи греческими буквами слова ищшршщЬи,, можно также 
предположить, что при дворе Трдата I существовал сановник, назы-
ваемый ии/ши1[ша/Ьш, а по-гречески аттаахатгёхт]? (или отгазхатсетеп;), 
который ведал дворцовыми делами, а т а к ж е восстановлением крепости, 
где находилась царская резиденция. Тогда седьмую строку мы можем 
восстановить так: /а-оирр; хф ре-̂ аХср атс[азхатете1. (или аЦаахатетеТ). 

VIII строка. Тут можно целиком согласиться с восстановлением 
Моретти: ф ха1 ей/_арI[ах-^рюV]. Особенно остроумно он интерпретиро-
вал омегу как йаНуиз от относительного местоимения мужского рода 
единственного числа (а не как перенесенное с предыдущей строки 
окончание слова, в отличие от К- В. Тревер) . 

Обычно слово е6уар1а-ст|р1с^ писалось на предмете (например, на ста-
туе ) , который приносился в дар кач'ому-нибудь богу в знак благодар-

3 5 Что касается мнения С. М. Кркяшаряиа , что это перевод армянского термина 
цпрдш^ш^ это нам кажется маловероятным, так как цпрЬи'кш1. — общее обозначение 
должностных лиц правительственного аппарата; конкретные названия некоторых из 
них во времена первых Аршакидов нам известны (см. Лп^п^р^/, « р т Л ^ я Л , 
ЬркшЪ, 1, 1971, стр. 829). К сожалению, ни одно из них не соответствует термин"/ 

36 А ^ а 1 1 1 а п 2 е 1 о з , Ш з Ц г у оЕ А г т е ш а п з . Тех!., {гапз1а(юп апд с о ш ш е т а г у 
Ь у К. VI. Т Ь о т з о п , А1Ьапу, 1976, § 873. 

3 1 Е. В е п V е п 1 з [ е, К е т а ^ и е з зиг 1ез с о т р о з ё з а г т ё ш е п з еп -ре(, „НзпЛез 
А т з о г у а " (У1еппа), 1961, 10—12: корень -рес „начальник" является иранским заим-
ствованием . 

3 8 Вероятно потому, что у Мовсеса Хоренаци (II, 7) Вагаршак сделал Абела, от 
которого произошел род Абегян, «надсмотрщиком над своим домом и троном». 
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НОСТИ: &еф... -ыуарющршч ( и м я ) <Ьё&т)ха (или <Ьёдт]хе) (ЮВи1§, № 79 Ыз, 
510, № 982 и др.), или без глагола (СЮ, № 3791, ЮВг%, № 370 
Ыз и др.), как и в нашей надписи. Конечно, сам факт, что- ей/арэ-:^-
рюу предназначается не богу,' а человеку (Меннеасу), необычен. Од-
нако есть одна надпись из Египта, на пьедестале статуи, в которой 
некий Басс Паппу Феогносту (врачу) за Триптолему (жену или 
дочь, которую тот вылечил) еихарюхт.рюу ачШт]ш „поставил (этот) знак 
благодарности" (001 , № 699). 

Слова, которые вписаны слева мелкими буквами, можно читать 
как р-еха Махт) I хои р.архир[ои ИЛИ цех' 'Ар-ахт) | тоо р.архоршо, „СО свидетельством 
(А)матета". Имя это необычное, но в одной надписи из Боспора 
имеется ^епеЯуиз Махахо; от имени Маха; (КБН, № 1 104)39. 

Что касается свидетельства, то оно в надписях обозначалось сло-
вом рлртир(а (1пзсг1р1юпез Ог.-, IX, Мь 521). Часто встречаются также 
слова [«хрхис и и-артарёш. Например, в конце официального документа 
стоит иархирв; и за ним следует список имен (10, IX, № 205). Слово 
же рлртирюу не применялось в специальной сфере, касающейся офи-
циальных документов, а обозначало «свидетельство» в абстрактном 
смысле (О. КИ1е1, т. IV). Так что употребление этого слова в надписи 
необычно. 

Итак, приведем текст надписи вместе с восстановлениями: 

"НХю; Тсрсоахт];; [о рёуа; ргснХео;] 
Мг-уаХт;; 'Арр.гу1а; ауа[ . . . . ] 
(Ь; Зезнбтт;; а'ххьаеу а'[х О-гр-еХЕшу] 
раслХ[о(а)а хом ач'г/.т)хоч хаз[хёХХоч...] 
а^хоо;. аи хт); (ЗаслХе^а; ёаихой...] 
Меууёа; оно ё'оизс'а; хе1ар|.[...ш;?] 
Х1хоор"[о<; хф р-е-уаХср зи[а.ахатехе1] 

вар. ан[аранёхш...] 
(Аега Матг,- ф 80)/ар1[ахТ|р10м] 
той [Аархор(ои 

В конце VI строки мог стоять глагол, обозначавший то, что сделал 
Меннеас, скажем, что-нибудь вроде ёнер-еХ-^т) «был попечителем (ру-
ководителем) работ» (см. ниже, примеч. 42), а после такого глагола 
могло стоять ш;, как предлагал Г. X. Саркисян, для противопоставления 
ш; оботохт]; и <Ь; Хьхоор-уо;. 

Текст надписи можно перевести так: 
Солнце Трдат, [великий царь] | Великой Армении <Ьа[...] | как вер-

ховный владыка отстроил о[т основания] | для царицы непобедимую-
кре[пость...] | в 11-й год своего царствования. . . ] | Менней под нача-
лом (2)хе1ар1[...был попечителем как?] |литург у великого сп[аскапета| 
(или сп[арапета]), | которому (т. е. Меннею) и благодарность] . 

3 9 Р . М. Бартикян считает, что это м о ж е т быть иранское имя Н а т а й т Ь а . 
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Со свидетельством (А)матета . 
Однако все эти восстановления являются предположениями, так 

как надпись необычна по своей форме, и форма эта требует коммента-
риев. 

* » 

Теперь попытаемся выяснить, как составлялись греческие надписи 
с аналогичным содержанием и что в нашей надписи с ними общего. 

Ф. Г. Майер в книге о греческих строительных надписях доавгустов-
ского времени делит их на одиннадцать классов и самыми краткими 
называет собственно строительные надписи, причем в них содержится 
наименьшее количество технических терминов40 . Этот класс строитель-
ных надписей получил особое распространение в императорскую эпоху. 
Нельзя утверждать, что все они составлены по единой формуле, одна-
ко говорить о большом разнообразии тоже не приходится. Все они напи-
саны от имени царя или римского императора, либо так или иначе со-
держат его имя. Особенно много таких надписей из Боспора. 

Обычно надпись начиналась с имени царя в номинативе, иногда с 
пышным титулом (перед самим текстом могло стоять еще а^а&т) 
затем говорилось, что он построил или отремонтировал4 1 такой-то 
объект (чаще всего стену— теТуо<; или башню—тс6р-(о<;), после чего 
назывался человек, который был попечителем или руководителем4 2 ра-
бот. В конце (реже в начале или в середине), ставилась дата (КБН, 
№ 61, 63, 64, 970, 1122; ЮВи1д, № 1902). 

В качестве образца можно привести надпись из Горгиппии, дати-
руемую I—II вв. н. э . (КБН, № 1 1 2 2 ) : 6 ёх тхро-^бчшч (ЗаслХешч Ва[а!.Хео<; 

{к^а?] Тфёрю? ['1]о6Хю<; Еаорорахт]; ср[Лохоиаар] ха! срЛоршрочск;, ебаерт]; ару^з-
реос; Евраахй^ О'.а р 100 ха1 еиердех-/;<; тт)? тгахр|.оо[с] хахеуеу&ё'па та хе'г/т] 

тт); толеих; ёх [Огр-граа^ а г / ^ в ф е ч тхро^стхй^ ора^ тхХеш[&ёуха] ёти[3]о6с; хг) 

•коХеь ЗГ ё-трб).81ас. П6&[ои]... дата . . . „Происходящий от предков царей, 
великий царь Тиберий Юлий Савромат, друг римлян и друг цезарей, 
благочестивый первосвященник Августов в течение всей жизни и благо-

40 Р. О. М а I е г, ОпесЫзсЬе МаиегЬашпзсНпНеп, 1 — 11, Не 1сЗе1Ьег§', 1959— 
1961 (далее М-). 

4 1 Кроме Х Т ^ Ш ( И ачаулЩш), много других глаголов: ТССНЁШ ( 0 0 1 , № 604), О'ГЛООО-

рёш (КБН, № 64, 1253; ЮВи1§;, № 57), (10 , № 115, 591), у-ахапеоа^ш 
<10Ви1§, № 878; 10, XII5, № 955, 956; 10, П/1П2, № 404), ёг-юхеойСш (10, II, № 391; 
КБН, № 63), ЙаахеоаСи (КБН, № 897), яУерЕрш (КБН, № 62, 970, 1122), ё&хрх^ш (КБН, 
№ 1247), (КБН, № 67), ачаче6<а (та? пдквц, 5 1 0 , № 421), хе-^отанёш (М., 
№ 183), (хт]ч чтро-ч, М., N2 43), а также образованных от них существитель-
ных. 

4 2 О нем говорилось следующим образом (сюда включены также более ранний 
.надписи, приведенные Майером): окг ётир-ЕХт̂ хшм (КБН, 1242), цехА хег/олоюо (СШ1, 
№ 5 5 2 4 ) , ётиахахоичхш\ ( З Е О , II , № 5 8 2 ) , ётагуш'У ар^1хёххс \а ( М . , Л2 8 6 ) , ёр^етсшхахт]? 
ю о ХЕ1^ои; (М- , № 7 2 ) , (На хой [Мои ( ^ Е р ш \ о ; ) ётихротои ( С Ю , II , № 3 7 4 3 ) И Т. Д. 
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детель отечества, снесенные стены города воздвиг от основания, дав их 
городу приумноженными по сравнению с границами предков, попече-
нием Пофа, дата...». 

Однако надписи могли иметь и другую форму: при царе таком-то 
(«й расиХёш;—КБН, № 62, 67, 897, 1112, или РазО.ебо^сх; рхлХёш:; —КБН, 
№ 1247) был построен такой-то объект при попечителе таком-то (или 
такой-то человек построил такой-то объект). 

Наконец, третий тип строительных надписей, «схема» которых по-
хожа на второй тип, только начинаются они со слов 6-ер зш-т)р(ас; 
(или тй/_">7<;) автехра-оро; (001 , № 606, 614; ЮВи!^, № 57, 1690) „ради 
благополучия (или счастья) императора". 

Надпись Гелиоса-Трдата составлена примерно так, как надписи 
первого типа. Однако составитель текста, следуя греческой формуле, 
все-таки мыслил не по-гречески, а либо переводил текст (с армянского 
или арамейского языка) , либо следовал какой-то другой, негреческой 
традиции. Надписи на греческом языке, но по форме негреческие, су-
ществовали. Выше упоминалась в связи с глаголом хт1Сш надпись из 
Аранды, найденная на территории Малой Армении. Леман-Хаупт43 да-
тировал ее IV, а Майер — III в. до н. э. (М., № 79). Она гласит: 

(и еще несколько слов на арамейском языке) «Бессмертная память 
среди благозаконных сатрапов будет у Оромака, сына Ариука, и (его) 
любимого сына Ариука благодаря Аранде, красивые башни и высокие 
стены которой он построил, взяв ХЕРЕА1А.». 

Леман-Хаупт считает, что надпись составлена под влиянием ахе-
менидского обычая чествовать царских сановников, чем-то отличив-
шихся. Он приводит несколько других примеров, в которых персидская 
терминология отразилась на греческом тексте. Любопытно, что в надпи-
си из Аранды почести воздаются именно за строительство. 

Обычай писать такие надписи сохранился и после падения Ахеме-
нидской державы, и в частности в Армении, которая в IV—VI вв. до н. э. 
была-персидской сатрапией. Майер считает, что все надписи на грече-
ском языке из Армении следуют древней восточной традиции. Относи-
тельно «всех», конечно, согласиться трудно, но надпись из Апарана, о 
которой уже говорилось в связи с титулам царя, можно привести в ка-
честве продолжающей восточную традицию. Вот ее прочтение М. И. 
Ростовцевым: Тф^а-ст]^ о] | рё-|а<; Ме-̂ аХ [•/]<;] 'Арр^Еа; (За[<л] | Хзй<; 18охеу-
(вм. Ё8шхе\>) | Ге.тСйутз (?) Гиут[ои]у1'(| 'Ро8ордз[Чо1>] | [и] 1ш е'и; арх«[...] I .а поХ^ 

'А&ауата р.ч7]рьзТа 
нар' е6дт)[мЧо1<; 
аа8ранг,а1У хе1а-
е-а1 'Ороряут]!. те 
'Архаихои ха1 'Ар1-

Ха(3шу нор-ро; те хаХой; 
обтр.а -се 

оихт]1 ач'Хоп и'ц"и 
оимехзу 'Ара\>8ш\| 
шм ёхтчву ХЕРЕА1А 

43 Р\У, КЕ, III (1921), з. V. З а С а р , стр. 90. 
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['г]еррарк; (•/./] „Тирицат великий, царь Великой Армении, по-
дарил такому-то (имярек) из рода Гнтуни, сыну такого-то, город и об-
ласть Ниг. Февраль месяц и, очевидно, год» (перевод М И. Ростовце-
ва) . И в этой надписи, и в надписи Гелиоса-Трдата гораздо больше гре-
ческого, чем в надписи из Аранды, что объясняется более поздним вре-
менем, когда уже создавались пышные надписи римских императоров 
и монархов других эллинистических государств и когда уже сложилась, 
традиция строительных надписей. 

Итак, наша надпись соединила в себе две традиции: ахеменидский. 
обычай воздавать почести сановникам и греко-римскую традицию фик-
сировать факт построения какого-либо важного объекта. И действи-
тельно, если первые пять строк в общем-то ничего необычного д л я 
строительных надписей не содержат (кроме ш<; огзтакг^),- то во вто-
рой части текста выступает не какой-нибудь один ётиргЬ^Уц; ИЛИ 
Ё Р ^ Е Г И А - А Х ^ И Л И ар%1тву.-шу, а литург Меннеас, (Е)дж1др|.[..,, под чьим' 
началом он работал, и, возможно, спаскапет, которому он служил. В. 
греческих надписях иногда называлось не одно лицо, а несколько, но ни 
о какой иерархии не могло быть и речи (КБН, № 67 и др.) . 

Надпись явно составлена с целью увековечить как Трдата (ср. с 
императорами), так и Меннеаса (ср. с сатрапами из Аранды), а попут-
но упоминаются спаскапет (или спарапет) и (Е)текхр!.[... (может быть,, 
это одно лицо) 

Необычное в греческих надписях ф в последней строке перекли-
кается с мм в надписи из Аранды, а еще более необычное ёи-уаркзх-ц-

в адрес человека—с а&сЬатл р^ргТа11. 
Вполне естественно, что составитель текста на греческом языке и в. 

основных чертах восходящего к греческой форме, пользовался лекси-
кой греческих надписей; неудивительно, что некоторые слова он.употре-
бил не совсем обычно (сЫх^-сос;, бтгб к&оз\.о.(с,у, ги-/оф1сгтг,р1ом, рар-брюч) , . 

перевел словом ).1тоир̂ о<; какое-то армянское название должности, ко-
торое не имело в греческом языке соответствия, а также, может бытьг 

употребил армянское слово, отказавшись его перевести. 
Вписанные позднее имя Меннеаса и приписка о свидетельстве-

(А)матета говорят о том, что, как уже предполагали К- В. Тревер и 
Г. X. Саркисян, камни с текстом могли изготовляться заранее, а после 
окончания работ торжественно вписывалось имя литурга (в их понима-
нии], и этот акт подтверждался свидетельством некоего лица. Мы мо-
жем добавить, что, вероятно, литургов было несколько, причем каждый, 
руководил работами на одном из участков строительства, и для каждо-

4 4 Среди приведенных Леман-Хауптом греческих текстов, написанных под пер-
сидским влиянием, есть один отрывок из надписи Дарил I в честь Гадата : 
[В]ш тайта аоI ХЕЕОЕТСП 7 а р I ; (31с!) Е[л ралХёш? ейхш ( 5 1 0 , № 22) .ПОЭЛОму б у -
дет к тебе большая благосклонность в доме царя" . 
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то литурга изготовлялся камень в качестве еи՝/<хр1а^рю՝, ему; Меннеас 
Оыл одним из литургов. 

Вероятно, одну из этих надписей (может быть и нашу) видел Мов-
<сес Хоренаци. 

Տ Ր Դ Ա Տ 1 - Ի ԴԱՌՆԻ Ո ԻՄ ^ Ա Յ Տ Ն Ա Բ ե Ր վ Ա Ծ 
ՀՈԻՆԱՐԵՆ Ա Ր 2 Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ի Թ 5 Ո Ի Ն Ը 

Գ. Ս. ՄՈԻՐԱԴ5Ս.Ն 

(Ա ւք փ ո փ ո г մ) 

ՀոդվածոսТ քննվում է մ. թ• 77 թ. Գառն ի ի ամրոցի վերականգնման մա-

սին Տրդատ 1 ֊ ի հունարեն արձանագրության ւոեքստր՝ հելլենիստական և հռո-

մեական ժամանակաշրջանի հունարեն վիմագիր արձանագրությունների ընդ-

հ անուր «սխեմայի» և նրանց բառապաշարի համեմատությամբ։ Միևնույն 

ժամանակ փորձ է արվում հնարավորին չափ լրացնելու տեքստի վնասված 

մ ասերը։ 

Հետազոտության ընթացքում միանում ենք այն կարծիքին, որ Տրդատ 1 ֊ ը , 

ընդօրինակելով հայ Արտաշեиյանների և իր նախնիների՝ պարթև Արշակունհ֊ 

ների՝ թագավորին աստվածացնելու սովորույթը, կրում է Հելիոս տիտղոսը, 

ինչպես դա անում էին հելլենիստական աշխարհի որոշ միապետներ և Հռոմի 

կայսրեր։ Տեքստը կազմված է հիմնականում ըստ հունական «շինարարականյ) 

արձանագրությունների կառուցվածքի։ Իսկ պաշտ ոն յան երի տիտղոսների 

թվա րկոլմ ը, որն, ի դեպ, հատուկ չէ բուն հունական արձանագրությունների 

ոճին, հանգեցնում է այն մտքին, որ թերևս դա կարելի է համարել թագավորի 

պաշտոնյաներին մեծարելու աքեմենյան սովորույթի արձագանք։ Են չ վերա-

բերում է արձանագրության բառաալաշարին, ապա այն հիմնականում արտա-

ցոլում է նմանօրինակ հունական արձանագրությունների բառապաշարը՝ որոշ 

բացառություններով, որոնք, ըստ երևույթին, բացատրվում են նրանով, որ 

հեղինակի մայրենի լեզուն հունարենը չի եղել։ 

Հետաքրքրական է նաև այն եզրակացությունը, որ եզ բառը ոչ թե 

վկայում է Հայաստանում հելլենիստական լիտուրգիայի գոյությունը, այլ 

ավելի շուտ տեղական ինչ-որ պաշտ ոն ի անվան թարգմանություն է։ Հոդվա-

ծում վերականգնվում է նաև հայերենից փոխ առնված окаау.аттетгис (կամ 

•071а:г/.ататг^] բառը, որը հանդիպում է Ագաթանգեղոսի հունարեն խմբագրու-

թյունում ։ 


