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«География» Клавдия Птолемея является важнейшим первоисточ
ником не только для исследования административно-территориальных 
делений Аршакидской Армении II в. н.э., но и для изучения вопросов ур
банизации. По подсчетам исследователей, античный историк -географ пе
речисляет только на территории царства Великой Армении 84 города. Од
нако из у помянутых им 84 городов однозначно м ожно говорить о м естон а- 
хожд ении всего лишь более одного д есятка населенных пунктов. Что кас а- 
ется остальных городов, то их местонахождение спорно и требует серьез
ной исследовательской работы для точного обозначения на географиче
ской карте древнего мира. На наш взгляд, единственно верным является 
сопоставительный анализ источников не только с точки зрения историч е- 
ской географии, но и лингвистики. Указанный способ позволил нам выяс
нить местонахождение еще нескольких птолемеевских городов. В резуль
тате мы пришли к аргументированному заключению, что птолемеевские 
города Артемида, Сагавана и Бабила соответствуют древнеармянскому

НакоЫппа@гатЫег.ги городу Багаван.

Ключевые слова: «География» Клавдия Птолемея, первоисточник, 
местонахождение городов, Артемида, Сагавана, Бабила, Багаван, админи
стративно-территориальное деление, исторический, географический и 
лингвистический сопоставительный анализ.

«География» Клавдия Птолемея является важнейшим первоисточником не только 
для исследования административно -территориальных делений Аршакидской Армении
II в. н.э., но и для изучения вопросов урбанизации. По подсчетам исследователей1, ан
тичный историк-географ перечисляет только на территории царства Великой Армении 
84 города2. Однако из упомянутых им 84 городов однозначно можно говорить о м естона
хождении всего лишь более одного десятка населенных пунктов, таких как Тигранакерт, 
Армавир, Арташ ат, Аршамашат, Нахичевань и др. Что касается остальны х перечислен
ных городов, то  их местонахождение спорно и требует серьезной исследовательской р а 
боты  для точного размещения на географической карте древнего мира.

На наш взгляд, единственно верным способом постижения истины является сопоста
вительный анализ источников не только с точки зрения исторической географии, но и 
лингвистики. Указанный способ позволил выяснить местонахождение еще нескольких 
птолемеевских городов, в том  числе и города А рт ем иды . Основываясь на данных сопо
ставительного историко -географического и лингвистического анализа источников, мы 
пришли к однозначному заключению, что названный Птолемеем город Артемида соответ
ствует древнеармянскому городу Багаван . В параграфе 20 своей «Географии», говоря о 
расположении древнеармянских губерний, древнегреческий историк свидетельствует: «Во
сточные от истоков Тигра (находятся -  А .А .) Баграндауене-В аур ачбаи ц чц , ниже его 
Гордю ене-ГордVЦVЦ, восточнее последнего Кот айя-Котага, а ниже марды-Марбог» 3. В 
следующих параграфах (§§ 21, 22) он перечисляет города трех упомянутых губерний и те р 
ритории, принадлежащие мардам (в общей сложности 18 населенных пунктов). Среди этих 
городов и А р х ё щ х а  -  Артемида опо уо р°У’ -  78°40’ 40°20’, соответствующая городу Багава- 
ну, неоднократно упоминаемому в древнеармянских первоисточниках.

Топоним Багаван или Баграндауэне автор упоминает не как населенный пункт, 
а как губернию. В последующие века (с наибольшей вероятностью -  в самом начале
III века) Аршакиды упразднили эту  губернию и основную часть ее территории присоеди
нили к своему домену - Айрарату, или, согласно Птолемею, Басилисене .

1 См . Том сон Д ж .О . История д р ев н е й  геогр аф и и . М., 1 9 5 3 .  С . 4 0 4 - 4 0 5 .
2 К1аиСюв Р!о1е т а ю в  НапСЪисЬ Сег СеодгарЫе. СпесЫвсЬ-БеиТвсЬ / НегаивдедеЪе п Vоп А. 81иске1Ъег§ег 

и п С  С. С г а Ъ Ь о й . 2 ТеП. Ваве1, 2 0 0 6 .  V , 1 3 ,  §§10 -12 , 1 4 - 1 7 ,  1 9 ,  2 1 - 2 2 .
3 Р!о1., V .  1 3 ,  § 20.
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Факт, что в эпоху Птолемея первоначально Баграндауане — Багаван  был губер
нией с центром Багаван подтверждает и другое обстоятельство. После упразднения г у 
бернии основная часть ее территории, но уж е в статусе провинции была присоединена к 
губернии Айрарат . В составе последней, согласно «Армянской географии» (или «Аш- 
харацуйц»-у), провинция Багреван  (шестая по численности среди двадцати двух про
винций этой губернии) занимала наибольшую территорию. Если губерния Айрарат име
ла 40.105 кв. км, то провинция Багреван имела 5.275 кв.км, то  есть 1/8 часть территории 
среди 22 провинций этой губернии 4. Территориально эта провинция превосходила даже 
провинцию Востан — Д в и н , где находился удел (или центр) правления Аршакидов.

Птолемей данную губернию, в унисон с другими авторами, называет Баграндау- 
ене (об этом свидетельствует сопоставительный анализ источников). Однако ее центр, к о 
торы й именовался идентично губернии, вероятно, во избежание тавтологии, историк пе
реименовывает в Артемиду. Возникают естественные вопросы: на основании чего сделан 
такой вывод, и какая связь прослеживается между этими двумя топонимами?

Наши рассуждения строились следующим образом. Артемида была одной из глав
нейших бож еств древних греков, а первый слог топонима Багаван (баг), происходит от 
персидского слова бага (на р у с. -  б о г)  5; вторая часть рассматриваемой лексической 
единицы (аван) на армянском означает м ест о .

Город Багаван был религиозным центром еще в эпоху династии Оронтидов 
(VI-IV вв. до н.э.). Таким образом, уж е при первой общеармянской династии и впослед
ствии при Арташ есидах 6 данный административный центр имел символическое значе
ние в религиозной жизни армянского народа. После принятия христианства в Армении в 
301 г. при Тиридате III в этом городе была крещена не только царская семья, но и вся их 
родня, а такж е знатные вельможи, армянское войско и военачальники 7.

Однако на этом «сюрпризы» Птолемея в вопросе Багавана-Артемиды  не закан
чиваются. Для выяснения причин нам следует остановиться, в первую очередь, на истори
ко-географических знаниях античного ученого с точки зрения его миропонимания. В этом 
аспекте классическим является заключение известного исследователя А.В. Подосинова о 
том, что данные Птолемея «покоятся на двух основаниях -  описаниях путешественников и 
купцов (издатели перечисляют около десятка упомянуты х Птолемеем описаний) и а стр о
номических и дистанционных измерениях. Поскольку же астрономических данных о м е
стонахождении многих населённых пунктов не сущ ествовало, Птолемею приходилось ис
пользовать сообщения путешественников, врабатывая их данные в сетку уж е установлен
ных астрономически пунктов»8. Таким образом, очевиден единственный вывод: к п тол е
меевскому расположению городов следует относиться весьма осторож но, а иногда и скеп
тически. К сожалению, это не было учтено историком -географом Р.Х. Хьюсеном в извест
ной работе «РС о^тув сЬарСег оп А г т е т а  ап ^ е в ^ а Н о и  о! Ыв С ор оттув» , в которой уч е
ный с позиций сопоставительного анализа источников, в первую очередь, историко- 
географических трудов, пытается установить местонахождение множества г ородов 9.

Опорным пунктом ориентировки Р.Х. Хьюсена (в унисон с Птолемеем) являются 
реки, протекающие по территории царства Великой Армении. Однако, к сожалению, эт о
го недостаточно для ответа на все «темные» вопросы местонахождения городов. Следует 
отметить, что Птолемей из пяти великих рек (Евфрат, Тигр, Чорох, Аракс, Кура), 

берущих начало с Армянского нагорья, знает только четыре, поскольку ничего не упом и
нает о Чорохе (илиАрпасе-Гарпасе, А кам псисе).

При выявлении неточностей Птолемея кроме точки зрения А.В. Подосинова сл ед у
ет учесть и другое важное обстоятельство. У  античного историка -географа, как выяснил

4 См . Патканов К.П. Армянская география VII в. по р.Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренскому). Т е к с т ы  
и пер. СПб., 1877. С. 53; Еремян С.Т. Армения по «Ашхарацуйцу» (Армянской географ ии VII в.) (опы т р е к о н 
струкции армянской карты VII в. на современной картографической основе). Ереван, 1963. С. 118 (на арм . яз.) .

5 С м .  Абраамян Р. Пехлевидско-персидско-арм ян о-р у  сск о -ан гл  и й ск и й  сл о в ар ь .  Ер., 1 9 6 5 .  С. 5 7 .
6 С м .  Мовсес Хоренаци. История Армении. Пер. с древнеарм. Г.Х. Саркисяна, Ер., 1990; кн. II, гл. 5 5  и д а л ее .
7 Более подробно см. Агатангелос. История Армении. Пер. с древнеарм . К.С. Т е р - Д а в т я н ,  С.С. А р е в -  

ш а т я н а .  Ер., 2 0 0 4 ;  8 1 7 ,  СXVI.
8 См . Подосинов А.В. РСо1е ш а ю в  НапДЪисЬ Дег С е о д г а р Ы е  // ВДИ. 2 0 0 8 .  N 1 .  С . 2 1 9  (р е ц е н з и я ).
9 См . Нешвеп К.Н. РСо1ешу,в сЬарСег оп А г т е ш а  п̂VевС̂ §аС о̂п о  ̂Ыв Соропутв // К ^ и е  Дев ’Е-Си Дев А г т  ё- 

ш еп п ев , поиV е11е в ёпе . Т . XVI. Р а п в ,  1 9 8 2 .  Р. 1 1 1 - 1 5 0  .
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А.В. Подосинов, своеобразное мировоззрение в вопросе ориентации географических 
карт: «Хотя сами карты Птолемея дошли до нас в очень поздних средневековых рукопи
сях (начиная с XIII века), система ориентации в его литературном труде, несомненно, б ы 
ла северной» 10.

Такая ориентация для определения территорий Аршакидской Армении середины 
II в. н.э. (исследователи находят, что «География» была написана Птолемеем именно в 
этот период) имеет существенное значение. Так, Птолемей при описании Армении сп ус
кается с севера на юг. Если ориентация была бы иной, то  есть с  запада на восток или 
наоборот, то  вероятность ошибок сводилась бы к минимуму. Возникает естественный в о 
прос: в чем разница описания царства Великой Армении с  севера на юг или с запада на 
восток? Ответ очевиден: если территорию Армении рассматривать с севера на юг, т о она 
постоянно расширяется; на крайнем севере ширина страны составляет почти 300 км, в 
средней ее части с востока на запад территория протягивается более чем на 850 км., а на 
крайнем юге -  более 430 км. Все это приводит к выводу: если Птолемей при описании 
царства Великой Армении имел восточную или западную ориентацию, то  вероятность 
ошибок уменьшилась бы. Следует отметить, что западная граница царства Великой А  р- 
мении в направлении север-юг протягивалась на 170 км, а на крайнем востоке -  на 
130 км. Средняя часть страны в направлении, где проходил 44° меридиан восточной ши
роты, простиралась на 470 км, то  есть почти в два раза меньше, чем при рассмотрении ее 
территории в направлении север-юг, о чем говорилось выше. Именно поэтому карта Ве
ликой Армении, составленная Птолемеем, не соответствует действительности: вместо 
ромбовидной формы территории страны Армения у  Птолемея имеет кубовидный образ11.

На этом ошибки античного историка-географа не заканчиваются. Так, горы Пари- 
адра (Рагуайгеэ -  именуемые на армянском языке Пархарские горы ), являющиеся 
восточным продолжением П онт ийских гор , размещены Птолемеем в совершенно 
ином месте. Эти горы (РагуагНеэ) находились на северо-западной окраине царства Вели
кой Армении, где страна вплотную приближалась к Черному морю, но из-за них же не 
могла иметь выхода к нему. Однако Птолемей размещает данные горы почему -то в самом 
центре Армении: на юго-востоке они находятся в районе сты ка двух губерний -  А ки ли -  
сене -  АкШэепе и Обордене -  ОЪогНепе и заканчиваются на территории губернии Си- 
ракене — 81гакепе, то  есть имеют направление от юго -востока к северо-западу. Если д о
пустить, что речь идет о горах, находящихся в центре царства Великой Армении, то  почти 
параллельно с 4 0 о параллелью южнее с востока на запад протягиваются горы А рм ян 
ский Пар (дословно -  а р м я н ск и й  т анец), которые условно делятся на несколько горных 
хребтов 12. Исходя из этого, мы можем сделать определенный вывод. Птолемей сокращ а
ет протяженность границ Армении на севере и юге и, наоборот, расширяет протяж ен
ность границ на востоке и западе.

Эти ошибки привели к другим неточностям, о чем свидетельствует следующ ее у п о 
минание: «В данном участке ниже намеченного до поворачивания Евфрата самыми с е 
верными губерниями являю тся, начиная с запада -  Басилисена-ВастгЛтст^р, Обордена- 
’О Р орб^ р  (В орб^ р), Арсия-Арстра (Арстрта). Ниже последнего Акилисена-АкгЛгст^р, 
А стаун и ти с-А стта^ тд , а на излучине -  Софена-Хмф^р»13. Далее идет перечисление го 
родов (§§ 14-17 включительно). В §17 Птолемей упоминает город Сагавана-Х а у а еа у а  

(Н ауаР^а)- ое° б, р° Л б. -  75о15’ 40 о45’ Губернии, перечисленные историком-географом в 
§§ 13 и 18, сливаются в западной половине территории Армении. Именно там и следует 
искать этот населенный пункт.

Территориально местонахождение Сагаваны  совпадает с местонахождением А р 
т ем иды . Поэтому вывод о том, что Сагавана -  это та  ж е самая Артемида, представляет
ся весьма обоснованным. Нам кажется, что изначально город назывался Сакравана. 
Далее, вероятно, с «легкой руки» Птолемея, он был переименован в Сагавану . Сакра-

10 Подосинов А  .В. Ех ОпепТе Ьих! Ориентация по странам света в архаических культурах  Е в р а зи и . М ., 
1 9 9 9 .  С . 2 4 4 - 2 4 5 .

11 РТо1., А81еп 3 КагТе: Ко1с Ы 8, ГЪепап, А 1Ъ ап1еп, С г о 8 8 -А г т  е п 1еп. Р. 8 5 4  - 8 5 5 .
12 См . Ерем ян С .Т . Карта «Арм е н и я  по « А ш х а р а ц у  йц» -у ». Е р е в а н , 1 9 6 3 .
13 РТо1., V , 1 3 , § 1 3 .
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вана -  это основа слова засег, что означает сакр альны й , свящ ен ны й. Что касается корня 
«аван», его значение было рассмотрено выше.

Таким образом, можно заключить, что Птолемей знал о существовании «сакраль
ного города» Багаван  и нарек его Сагавана, а такж е А рт ем ида .

Но и на этом «сюрпризы» не заканчиваются, так как до упоминания Сагаваны ан
тичный историк упоминает город Бабила-БаРгЛа-БаРоЛа -  оуо б, ро Л б- 73°40’ 40°40’. 
Исследователь Р.Х. Хьюсен находит, что это населенный пункт Бенабил 14, который 
находился в северной Месопотамии недалеко от города Мардина, находящегося на тер 
ритории современной Турции. Как считают исследователи 15, это полностью соответсвует 
местонахождению крепости Бнабех, о которой упоминает армянский историограф 
IV века Фавстос Бузанд 16, располагая крепость в губернии М ец Цопк (Больш ая Софе- 
на). Однако это не соответствует данным «Словаря топонимов», так как северная М есо
потамия, крайний север которой более известен как Арм янская М есопот амия, и г у 
берния Мец Цопк территориально несовместимы. Армянская Месопотамия оставалась в 
составе Армянского государства до правления последнего Оронтида Ерванда IV П ослед
него (220-201 гг. до н.э.) (у античных историков это имя более известно как О р о н т а с  или 
А р б а н д ). Он подарил Армянскую Месопотамию Селевкидам взамен их лояльности к А р 
мении 17. Таким образом, Бнабех и Бенабил -  не один и тот же населенный пункт, так 
как первый находился севернее хребта Армянский Тавр, а второй -  южнее, то  есть вне 
территории Армянского царства. Получается, что Бабилу Птолемея опять следует искать 
в другом месте, а поскольку ее координаты почти полностью соответствуют координатам 
Сагаваны, постольку искать следует практически рядом.

Можно предположить, что название города Бабила является искаженным вариан
том  слова Ррауг^ад, то  есть обн аж енн ы й  (на лат. ЪгасЫе пиСап^ез). Такой вывод сделан 
на основании того, что поскольку речь идет о временах язы чества (в Армении христиан
ство как государственная религия была принята в 301 г., а Птолемей, как известно, т в о 
рил до этого исторического периода), постольку есть определенная доля вероятности, что 
в Бабиле-Багаване проводились некоторые языческие религиозные обряды, которые 
осущ ествлялись в обнаженном виде.

Таким образом, можно уверенно считать, что Багаван соответствует птолемеевским 
Артемиде, Сагаване и Бабиле одновременно. Причиной ошибок является ориентация 
Птолемея при изучении и описании Армении. Об этом говорилось выше, однако следует 
еще раз вернуться к данному вопросу для прояснения некоторых деталей. Для этого с л е 
дует сопоставить птолемеевскую  ориентацию со страбоновской. В одной из наших с т а 
тей18, не учитывая факта своеобразной ориетации Птолемея, мы косвенно остановились 
на этом вопросе. Страбон при описании территории царства Великой Армении, делит ее 
на три части (у Птолемея изучение описывалось в 4 -х параграфах). Страбон, ориентиру
ясь с запада на восток, сначала дает описание западных административно - 
территориальных делений, а после -  средней полосы 19. О восточной окраине он говорит 
при описании воссоединения армянских территоррий основателем армянской династии 
Арташисидов Арташ есом I (189-160 гг. до н.э.)20.

Таким образом, из-за неверного подхода к изучению политической карты и адми
нистративно-территориальных делений царства Великой Армении Птолемей при пере

14 См . Нешвеп К.Н. Р1о1ету>в сЬар^ег... Р. 134; также: Т а 1ЪегТ КЛ.А. АЙав о  ̂ТЬе С г е е к  а п й  К о т  ап ^ о г Ы .  
Р п п се ^ о п , 2 0 0 0 .  Р. 1 2 8 6  - 1 2 8 7 .

15 Более подробно см. Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян С.Т., Барсегян О.Х. Словарь топоним ов А р м е н и и  и 
п р и л е г а ю щ и х  о б л а сте й . Том I. Ер., 1 9 8 6 .  С. 6 5 3  (на а р м .  яз.).

16 Ф австос Бузанд. История Армении. Пер.с древнеармянского М.А. Геворгяна. Ереван , 1 9 5 3 ;  кн. III, 
г л . 1 2 ,  кн. V , г л . 7 .

17 Об этом достаточно подробно свидетельствует армянский историограф Мовсес Хореници. С м .  Хоре- 
наци, II, 3 8; см. также Арутюнян А.Ж. Царство Оронтидов согласно греческим историкам (Г ек а те й , Геродот, 
Ксенофонт). А н д е с  А м  сорья, 2 0 0 8 .  В ен а-Е реван . С. 41  -78  (на а р м .  яз.) .

18 См . Арутюнян А.Ж. Армения -  Вел икая Армения. Вопрос пограничных полномоч ий с о г л а с н о  «Гео
граф и и » С тр абона // Закон и д е й с т в и т е л ь н о с т ь .  Е реван , 2 0 0 6 .  № 1 0 .  С. 3 1  -34 (на а р м .  яз.) .

19 Страбон. Географ ия в 1 7  к н и г а х ,  пер. Г.А. С т р ат а  новского. М., 1 9 9 4 ;  XI, 4 ,9 ;  X I,!  4 , 1 3 .
20 Более подробно об этом см. Арутюнян А.Ж. Армения -  Великая Армения... С. 32; его же. Арташес I и со

здание древнеармянской профессиональной армии // ВДИ. 2009. № 2. С. 131 и далее; его же. Реформы Арташеса 
I и эллинизация древнеармянского государства // Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону, 2007. № 4. С. 4 8 -5 5 .



40 Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.

2014 № 15 (186). Выпуск 31

числении городов и населенных пунктов допускал ошибки, примером чего является о т 
сутствие в его «Географии» города Б а га в а н  и упоминание вместо него топонимов А р т е 
м и д а , С а га ва н а  и Б а б и л а .

Итак, вероятно, Птолемей, во избежание тавтологии, правильно называя губернию, 
наименование ее центра заменяет соответствую щ им с его точки зрения синонимом, то 
есть А р т е м и д о й , а такж е С а га в а н о й  и Б а б и л о й , связывая «божественное» название горо
да с именем одной из главнейших древнегреческих богинь.

После упразднения этой губернии название данного города и религиозного центра 
в соответствии с армянскими источниками упоминает римлянин Аммиан Марцеллин -  
Вагабанта — 'Уа§аЪап1а21, свидетельствуя о Дзиравском сражении (от названия рав
нины Д з и р а в ) между армяно-римскими войсками и персами в 371 г., произошедшем 
неподалеку от данного населенного пункта 22.

АВОУТ УНКНОШН ТОШН8 ОЕ АВМЕИ1А1Н «УЕОУВАРНУ» ВУ РТО1ЕМУ

Н.6. ШАШШНУАМ
У егегап81а 1е Упггегзг1у,Лгтепга 

е-т аИ НакоЫппа@гатЫег.ги

«Сео§гарЬу» о! С1аиДшв РСо1е т у  1в СЬе товС 1трогСапС рг1- 
та гу  воигсе поС оп1у !ог СЬе вСиДу о! СЬе аДт̂ п̂ 81гаС̂ уе-Сегг̂ Сог̂ а1 
Д̂ у̂ в̂ оп о! АгвЬак1Д А гтета  ш II сепСигу АБ , ЪиС а1во !ог вСиДу о! 
игЪап 1ввиев. АссогДт§ Со гевеагсЬев, СЬе апс1епС ЫвСопап апД 
§ео§гарЬег епитегаСеД 84 Сошпв оп СЬе СегпСогу о! СЬе кт§Д от о! 
СгеаС А гтета. НошеVег, Ье с1еаг1у вроке аЪоиС 1осаСюп оп1у о! 
тоге СЬап а Догеп веСС1етепСв. Ав !ог СЬе оТЬег епитегаСеД Сошпв, 
СЬет 1осаТюп 1в сопСгоуегв̂ а1 апД гедшгев вегюив гевеагсЬ Со асси- 
гаСе1у 1осаТе оп а тар  о! СЬе аптепТ шог1Д. ТЬе оп1у Сгие шау Со 
сотргеЬепД СЬе ТгиТЬ 1в а сотрагаСЬ'е апа1ув1в о! воигсев, поС оп1у 
!гот СЬе ротТ оИгеш о! ЫвСопса1 §ео§гарЬу, ЪиС а1во Ип§швС1св. 
ТЫв т  еТЬоД а11ошеД ив Со йпД оиС 1осаС1оп о! а !еш сШев. Ву Дот§ 
ЫвСог1са1, §ео§гарЫса1 апД Нпдшвйс с о т р а ^ ^ е  апа1ув1в, ше 
са те  Со СЬе сопу̂ сС̂ оп ТЬаТ СЬе Сошпв о! АгСет1Да, 8а§ауапа апД 
ВаЪПа аге СЬе вате Ва§ауап тепС1опеД Ъу Агтетап теп  о! 1еССегв 
(КЬогепаСвц РаувСов ВшгапД, А§Ьа!ап§Ье1 апД оСЬегв).

Кеу шогДв: «Сео§гарЬу» о! С1аиД1ив РТо1е т у , рг1т а г у  
воигсе, 1осаС1оп о! Сошпв, АгСеткДа, 8а§ауапа, ВаЪИа, Ва§ауап, 
аДт̂ п̂ вСгаС̂ уе-СетСог̂ а1 Д̂ у̂ 8̂ оп, Ь̂ вСопса̂  §ео§гарЫса1 апД Ип- 
§швС1с с о т р а ^ ^ е  апа1ув1в.

21 А м м и ан Марцеллин. Римская история. М., 2005; XXIX, 1, 3; также Дашков С.Б. Цари царей Сасаниды. 
Иран Ш-VII вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. М., 2008. С. 102 -1 0 3 ;  Фар- 
рох К. Персы. А р м и я  в е л и к и х  ц а р е й . М., 2 0 0 9 .  С. 2 2 8  -2 2 9 .

22 Более подробно см . :  А м м и а н  М арц ел л ин. XXIX, 1 ,  3; Фавстос Бу за н д , кн. V , г л . 4.
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