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СфРАГИСтИчеСКИе ИСточНИКИ 
ВИЗАНтИйСКой тАВРИКИ: НоВые отКРытИя В СфеРе 

КоНтАКтоВ С ЦеНтРАЛЬНой АДМИНИСтРАЦИей
sIGILLoGraphIc sources 

of ByZantIne taurIca: neW dIscoVerIes In the sphere 
of contacts WIth the centraL admInIstratIon

База данных памятников сфрагистики в Крыму достаточно весома, многочис-
ленна и информативна. Многие ценные сведения по истории региона стали извест-
ны лишь благодаря находкам моливдовулов. Постоянное пополнение крымской 
сфрагистической коллекции новыми артефактами не только дополняет и расширяет 
уникальный комплекс ценных и важных источников по истории региона, но и по-
прежнему не перестаёт нас удивлять новыми интересными открытиями, проливаю-
щими свет на ту или иную сферу жизнедеятельности этой византийской провинции.

Сегодня можно констатировать, что структура имперской администрации в ви-
зантийской Таврике уже достаточно хорошо изучена в большей степени благодаря 
именно появлению многочисленных булл местных чиновников [Alekseyenko, 2012; 
Алексеенко, 2017а]. Новые находки печатей местных функционеров в последнее 
время, как правило, уже занимают лишь соответствующую строку в каталоге, в боль-
шинстве своём дублируя уже известные экземпляры [см., например: Алексеенко, 
2017b; 2020]. Однако и здесь всё ещё остаются отдельные дискуссионные вопросы, 
например, связанные с историей образования фемы в Таврике или периодом кризи-
са фемного строя в XI столетии. Вне всякого сомнения, новые находки моливдову-
лов чиновников фемы Климатов (в особенности с хорошей сохранностью легенды), 
функционеров местной администрации постфемного периода или высокопостав-
ленных представителей византийской аристократии и других корреспондентов не 
только внесут свои коррективы в решение проблемы административного устройства 
на полуострове, но и позволят существенно дополнить наши знания о развитии вза-
имоотношений региона с окружающим миром в самых разнообразных сферах (по-
литико-административных, финансово-экономических, церковных и др.).

В этой связи особый интерес приобретают моливдовулы, отражающие именно 
категорию отправителей корреспонденции на полуостров. Печати внешних адре-
сантов византийской Таврики неоднократно привлекали внимание исследовате-
лей, но, как правило, их публикация осуществлялась в контексте находок молив-
довулов в Херсоне, Cугдее или некоторых других местах полуострова (Мангуп, 
Керчь, Южный берег Крыма и др.) [Вишнякова, 1939; Соколова, 1992; Sokolova, 
1993; Alexeenko, Romančuk, Sokolova, 1995; Шандровская, 1995; Смычков, 1999; 
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Степанова, 2001; Stepanova, 2003; Булгакова, 2008 и др.]. Таким образом, до сих 
пор в научный оборот, за редким исключением, введены лишь отдельные экзем-
пляры печатей, сопровождавших служебную или личную документацию, на-
правленную тем или иным получателям в Таврике, как различным чиновникам, 
представителям официальных властей, так и частным лицам [Алексеенко, 1997; 
2000; 2004; 2008; 2013; 2015; 2016а (с библиографией основных находок печатей 
адресантов; прим. 36–60), 2016b; Смычков, 2000; 2013]. Сбор и анализ доступ-
ных данных о собственниках булл корреспондентов региона представляется пер-
спективным и ценным проектом, способным во многом расширить наши пред-
ставления о связях Таврики с окружающим её миром: центральными светскими 
или церковными ведомствами, разнообразными провинциальными службами или 
представителями аристократических кругов империи [Алексеенко, 2020a]. База 
данных сфрагистических памятников Крыма активно пополняется и сегодня, в 
том числе и моливдовулами адресантов [Алексеенко, 2020b; 2021; Alekseienko, 
2021; Чхаидзе, Гукин, 2019; Виноградов, Чхаидзе, 2021; Чхаидзе, Виноградов, 
2021]. Введение в научный оборот новых печатей, порой обладающих ценной 
и важной информацией, или ретроспектива известных сфрагистических данных 
нередко стимулирует развитие новых, ранее практически не проводившихся на-
правлений исследований [см., например: Евдокимова, 2021]. В то же время про-
должается и кропотливая работа по атрибуции уже накопленного материала, по-
иску аналогий в различных мировых собраниях и, конечно же, выявлению новых 
сфрагистических памятников.

Яркой иллюстрацией последнему являются несколько печатей как из старых ра-
нее неатрибутированных находок, так и новых открытий, связанных, на наш взгляд, 
с весьма показательной и важной для истории региона группой моливдовулов, пред-
ставляющих чиновников центральной администрации Византии из департамента 
государственного фиска. Абсолютное большинство среди них составляют печати 
главных логофетов (ὁ λογοθέτης τοῦ γενικοῦ), возглавлявших финансовое ведомство 
империи [oikonomidès, 1972, p. 313–314].

Несмотря на достаточную многочисленность моливдовулов главных логофетов, 
происходящих из различных регионов империи, при отсутствии перечня исполните-
лей этой должности находка каждого нового экземпляра позволяет не только внести 
дополнения в список этих должностных лиц, но и в какой-то мере расширить наши 
представления о взаимодействии региональных служб с центральным ведомством 
государственного фиска в тот или иной период. В Корпусе византийских печатей 
известнейшего французского исследователя памятников сигиллографии В. Лорана 
эта категория чиновников представлена 62 моливдовулами VII–XI вв. [Laurent, 1981, 
p.130–159, nr. 269–330], а в болгарском Корпусе византийских печатей И. Йорданова 
их 69 [Jordanov, 2009, p. 282–295, nr. 765–831]. 

В Крыму печати логофетов значительно многочисленнее. Их количество уже 
давно превысило сотню экземпляров только в одном Херсоне [Соколова, 1991, 
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c.210, 211, № 41–44; Sokolova, 1993, p. 104, 105, pl. V,1-5; Alexeenko, Romančuk, 
Sokolova, 1995, p. 148, 149, nr. 12; Смычков, 2000, с. 28–30, рис. 1–4; 2013, 
с.342–344, № 7; Alekséenko, 2003, p. 75–79, nr. 2–4; Алексеенко, 2003, с.174–205, 
№1–47; 2017с, с. 59–61]. Известны они и в Сугдее [Šandrovskaja, 1993, p.90–93, 
M-12450, M-12451, M-12453, M-12454, M-12476; Шандровская, 1995, с. 122, 123, 
№ 1–4; Stepanova, 1999, p. 55, 56, nr. 17–19; Степанова, 2001, с. 101; Булгакова, 
2008, c. 298, 306–308, 318, № 3, 10–14, 36a-b] и даже обнаружены и на перифе-
рии некоторых византийских центров. Напомним интереснейшую находку под 
северо-западным обрывом мыса Тешкли-бурун на Мангупе моливдовула импе-
раторского логофета патрикия Дорофея второй половины VII в. (рис. 1) [Герцен, 
Алексеенко, 2002, c. 61], владельцем которого, очевидно, был известный по 
письменным источникам стратиг Сицилии, патрикий Дорофей [Laurent, 1981, 
p.132], в правление Константа II (641–668) выступавший свидетелем на про-
цессе папы Мартина (654 г.) [Diehl, 1905, p. 283, n. 3]. С дальней хоры византий-
ского Херсона происходят буллы главных логофетов, патрикия Петроны (первая 
половина IX в.) и анфипата, патрикия и императорского протоспафария Елисея 
(конец Х в.) [Алексеенко, 2016b, с. 9–11, № 3, 4].

Сравнивая Таврику с другой византийской провинцией Болгарией, где также об-
наружено значительное количество моливдовулов главных логофетов, следует отме-
тить, что, несмотря на наличие в обоих регионах некоторого количества булл одних 
и тех же исполнителей должности главного логофета, в Таврике обнаружен целый 
ряд уникальных экземпляров, которые нигде более не зафиксированы.

Сегодня эту группу печатей мы можем дополнить ещё четырьмя интересными 
экземплярами. В первую очередь это два моливдовула из херсонесских раскопок 
Р. Х. Лепера в 1914 г. и С. Г. Рыжова в 1989 г., которые хранились в экспедицион-
ных коллекциях, но стали известны и были атрибутированы лишь весной 2018 г.

1. феодор, императорский протоспафарий и главный логофет (рис. 2)

Н-21623. ГИАМЗ «Херсонес Таврический» (Севастополь).
D – 19×21 mm; толщина заготовки – ок. 2,5 mm.
Сохранность: малый модуль, часть изображений вышла за край заготовки; в цен-

тре круглое сквозное отверстие; на оборотной стороне справа разрыв поля по линии 
канала; в нижней части на обеих сторонах нечеткий оттиск; незначительные разры-
вы на концах канала.

Происхождение: найдена в Херсонесе; раскопки Р. Х. Лепера, 1914 г. (п/о 783).
Аналогии: [Алексеенко, 2003, с. 180, 181, 202, № 15, 16, рис. 15, 16].
Публикуется впервые.
Аверс. Шестиконечный патриархальный крест с расширяющимися концами на 

трёх ступенях. Вокруг между двух жемчужных ободков круговая легенда с инвока-
тивным обращением: +0K[EbOHYE]ITVSV[DOUL2] – Κ(ύρι)ε βοήθει τ[ῷ σῷ δούλῳ].
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Реверс. Четырехстрочная надпись в ободке из слившихся в линию жемчужин 

(практически вышел за край заготовки):
  +YEOD[OR] Θεοδ[όρ]
  Vb30A3SP0A[Y2]   ῳ β(ασιλικῷ) (πρωτο)σπα[θ(αρίῳ)]
  =G0E[NIKVLO] (καὶ) γε[νικῳ λο]
   GO[YETH]    γο[θέτῃ]  

Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Θεοδόρῳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ γενικῳ λογοθέτῃ 
 – Господи, помоги твоему рабу Феодору, 

императорскому протоспафарию и главному логофету. 
Последняя треть IX в.

2. Лев, примикирий императорский протоспафарий и главный логофет (рис. 3)

Н-21624. ГИАМЗ «Херсонес Таврический» (Севастополь).
D – 21×22 mm; толщина заготовки – ок. 2 mm.
Сохранность: лицевая сторона децентрирована влево, в правой стороне круглая 

несквозная коверна; на оборотной стороне в нижней части слева слабый оттиск 
(часть литер не оттиснулась); незначительные разрывы на концах канала.

Происхождение: найдена в Херсонесе; раскопки С. Г. Рыжова, 1989 г. (кв. ХI, 
усадьба 1, двор, засыпь).

Аналогий не найдено.
Публикуется впервые.
Аверс. Четырехконечный патриархальный крест на трех ступенях, расположен-

ных на шаре. На концах ветвей креста перпендикулярные планки, украшенные жем-
чужинами. Внизу по сторонам креста шестиконечные звездочки (сохранилась ле-
вая). По кругу традиционная легенда с инвокативным обращением:0+0K[EbohYE]
ItVSV[DouL2] – Κ[(ύρι)ε βοήθε]ι τῷ σῷ [δούλ(ῳ)].

Реверс. Пятистрочная надпись в ободке из слившихся в линию жемчужин:
  +LEON  Λέον
  T4PRI0M0HK τ(ι) πριμηκ(ηρίῳ)
 [b]3A830SPA0Y= [β(ασιλικῷ)] (πρωτο)σπαθ(αρίῳ) (καὶ) 
 [GE]NHK3LO    [γε]νηκ(ῳ) λο 
  [GOY]ET[H]     [γοθ]έτ[ῃ]
 

Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ
Λέοντι πριμηκηρίῳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ γενηκῳ λογοθέτῃ 

– Господи, помоги твоему рабу Льву, примикирию, 
императорскому протоспафарию и главному логофету.

Конец IX в.
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3. Григорий, императорский протоспафарий ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου 

и главный логофет (рис. 4)

ГК 24033554. МЗ «Судакская крепость» (Судак).
D – 18 mm; толщина заготовки – ок. 2 mm; вес – 3,92 g.
Сохранность: малый модуль заготовки; края изображения и легенды вышли за 

поле печати. Лицевая сторона децентрирована вправо. По линии канала на аверсе 
печати характерное вздутие, на обороте – трещина с небольшими утратами поля. 
Разрывы металла на концах канала незначительные. Ободок не сохранился, вышел 
за поле печати.

Происхождение: найдена в акватории Судакской бухты; разведки С. В. Иванова, 
2019 г.

Аналогии: [Смычков, 2013, с. 342, 343, № 7; Чхаидзе, 2015, с. 70, 71, № 31].
Публикуется впервые: упоминание печати (АРХ-293) и её фото см. в материалах 

Отчётной конференции о раскопках в Крыму в 2019 г. [Иванов, Зеленко и др., с. 184, 
186, рис. 2]

Аверс. Погрудное изображение Богоматери, держащей перед собой медальон 
с образом младенца Христа, анфас. По кругу частично сохранившаяся инвокатив-
ная легенда: +YKEb0o[hYEItVSVDouLV] – Θ(εοτό)κε βο[ήθει τῷ σῷ δούλῳ] – 
Богородица, помоги твоему рабу.

Изображение заключено в ободок из слившихся в линию жемчужин.
Реверс. Шестистрочная надпись (первая строка вышла за поле печати), украшен-

ная сверху (не сохранился, вышел за поле печати) и снизу небольшим крестиком, 
cоставленным из четырёх жемчужин:

      [^]    [^]
        [+GRHGOR]       [Γρηγο]
      [RI]0Vb30A40S[PA]   [ρί]ῳ β(ασιλικῷ) (πρωτο)σ[πα]
    [Y]2EPI[T]0OUX[RU]     [θ](αρίῳ) ἐπὶ τοῦ Χ[ρυ]
    [S]OTR[I]0KLI0NO[U]         [σ]οτρ[ικ]λίνο[υ]
       [=]GE0NIK3LO        [(καὶ)] γενικ(ῷ) λο
        GOY[E]T[H]            γοθ[έ]τ[ῃ]
            ^            ^

Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Γρηγορίῳ 
βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου καὶ γενικῷ λογοθέτῃ 

– Богородица, помоги твоему рабу Григорию, императорскому протоспафарию 
ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου и главному логофету.

Начало Х в. (первая треть).
Полная легенда моливдовула восстанавливается по аналогичным экземплярам 

из Херсонеса [Смычков, 2013, с. 342, 343, № 7] и Тамани [Чхаидзе, 2015, с. 70, 71, 
№ 31].
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И наконец одна из самых последних находок, обнаруженных в южном пригороде 

Херсонеса при разведках 2020 г.

4. епифаний, императорский протоспафарий и главный логофет (рис. 5)

Н-22799. ГИАМЗ «Херсонес Таврический» (Севастополь).
D – 26,5 mm; толщина заготовки – 3,5–4 mm; вес – 16,6 g.
Сохранность: поверхность с обеих сторон частично коррозирована; изображения 

слегка децентрированы вверх; по полю мелкие трещины.
Происхождение: найдена в южном пригороде Херсонеса, разведки С. Г. Рыжова, 

2020 г. (шурф 3; контекст 6; п/о 49).
Аналогий не найдено.
Публикуется впервые.
Аверс. Крестообразная монограмма с инвокативным обращением (Laurent, 

типV) в ободке из слившихся в линию жемчужин. В углах тетраграмма: [t]V|S0V – 
0D0W|0LV.

Реверс. Четырехстрочная надпись в ободке из слившихся в линию жемчужин 
(ободок большей частью вышел за край заготовки):

     .EPIF0A       [+]Ἐπιφα
  .IVB3A3SPA0Y  [ν]ίῳ β(ασιλικῷ) (πρωτο)σπαθ(αρίῳ)
   =G.0NIKV0LO         (καὶ) γ[ε]νικῳ λο
    0GOYET0H       γοθέτῃ

Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Ἐπιφανίῳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ γενικῳ λογοθέτῃ
– Богородица, помоги твоему рабу Епифанию,

императорскому протоспафарию и главному логофету.
Первая половина IX в.
Как известно, с VIII столетия должность логофета становится одним из самых вы-

соких гражданских постов в Византийской империи. В IX в. его роль ещё более воз-
растает, и он занимает первое место среди четырёх «больших» логофетов [Constantini 
Porphirogeniti, 1910, p. 713 D (II, 52)]. Согласно сведениям Клиторология Филофея 
(899), логофет геникона – казначейства государственной казны, занимал 33-е место 
в иерархии византийских должностей и стоял выше трёх других своих коллег – ло-
гофета стратиотиков (35), логофета дрома (37) и логофета стад (40) [oikonomidès, 
1972 p. 100–103]. К концу Х в. он по-прежнему входил в состав верхушки высших 
придворных и в иерархии следовал за сакелларием и дворцовыми евнухами (про-
тоспафариями и примикириями) [oikonomidès, 1972, p. 268, 26925]. Но и в XI столе-
тии логофет геникона по-прежнему занимает высокое место в имперской иерархии 
[Bury, 1911, p. 86–90; Millet, 1925, p. 563–573; Dölger, 1927, Bd. 9. p. 19–21; Gulliand, 
1971, p. 11–24]; в хрисовулах его подпись следует сразу же за сакелларием – главным 
инспектором департамента государственных финансов [oikonomides, 1972, p. 312].

15   БИ-XLIV
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В ведомство государственного фиска, возглавляемое главным логофетом, входи-

ло более десяти разрядов чиновников, среди которых важную роль играли диойкиты 
и коммеркиарии [oikonomides, 1972, р. 313, 314]. Примечательно, что печати именно 
этих имперских инспекторов – сборщиков налогов и таможенных пошлин доста-
точно хорошо представлены в Херсоне. В этой группе моливдовулов можно назвать 
функционеров из самых различных регионов империи, к примеру, коммеркиариев 
Гелеспонта и южного побережья Понта, известных портов Амиса и Авидоса, ди-
ойкитов Халдии, Амастриды и Митилены, генимата Хрисополиса [Соколова, 1991, 
с.211–212, № 47; Алексеенко, 1997, с. 123–129, № 1–7; 2000, с. 101–102, № 2–4. Рис.2 
– 4; 2004, с. 265–267, 270–271. № 1–3, 5. Рис. 1–3, 12; 2013, с. 277, 285, рис. 1; 2018, 
с.248–257]. Очевидно, уместным будет отметить, что моливдовулы местных коммер-
киариев составляют одну из доминирующих групп печатей представителей визан-
тийских властей в Херсоне [Alekseyenko, 2012, р. 51–59, 181–211; Алексеенко, 2017, 
с. 121–138, 358–400].

Таким образом, находки печатей высокопоставленных финансовых чиновни-
ков империи и их субординантов из регионов как в самом Херсоне, так и в целом в 
Таврике, вне всякого сомнения, имеют немаловажное значение в раскрытии взаимо-
отношений региональных властей с центральной и провинциальными администра-
циями [подробнее на эту тему см. Алексеенко, 2008, с. 8–15; 2013, с. 275–285; 2015, 
с. 415–424]. Не вызывает сомнения, что анализ всех возможных сфрагистических 
данных этой категории государственных служащих позволит существенно расши-
рить список логофетов, в своё время представленный Р. Гийяном [Gulliand, 1971, 
p.20–24 (43 фигуранта)]. Как отмечалось выше в работах В. Лорана и И. Йорданова, 
определённые успехи в этом направлении уже наметились. А крымские находки в 
известной мере их развивают (существенно дополняя список Р. Гийяна) и дают воз-
можность проследить динамику развития взаимоотношений департамента государ-
ственного фиска империи с таможней и другими налогово-податными службами тав-
рического региона, по крайней мере с IX по рубеж Х/XI – начало XI столетия. Судя 
по всему, в этот период византийская Таврика находится под весьма пристальным 
вниманием службы государственных налоговых органов. Как показывают печати, 
отдельные чиновники проявляли завидную активность на протяжении достаточно 
длительного времени. Об этом свидетельствуют и целые серии одинаковых молив-
довулов (оттиснутых одной парой матриц), и использование некоторыми персона-
жами нескольких буллотириев для печатей, на которых порой отразились ранговые 
различия и титулярный рост их владельцев.

Обилие печатей главных логофетов в Крыму вне всякого сомнения свиде-
тельствует о постоянных контактах финансового департамента столицы со сво-
ими инспекторами в Таврике. Находки печатей диойкитов и коммеркиариев по-
казывают, что в первую очередь в регионе, безусловно, взимались таможенные 
пошлины за экспорт и импорт различных товаров, а также, вероятно, традицион-
ные государственные подати, связанные с земельным кадастром.
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Не вызывает сомнения, что введение в научный оборот новых экземпляров ещё 

в большей степени расширит сфрагистическую базу данных, что в свою очередь по-
зволит сделать новые интересные наблюдения и прийти к определённым выводам 
о развитии финансово-экономических связей региона. Этому будут способствовать 
всё ещё ожидающие публикации неизданные моливдовулы главных логофетов из со-
брания музея-заповедника «Херсонес Таврический» и других коллекций.

Как видим, появляются и новые находки. Так что сегодня есть все основания 
для того, чтобы считать изучение сферы развития межрегиональных контактов на 
основе данных моливдовулов адресантов как византийского Херсона, так и других 
таврических центров и даже их округи, достаточно перспективным и многообещаю-
щим направлением исследований, способным пролить свет на многие стороны жиз-
ни региона и его связей с окружающим миром.
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Резюме
Анализ данных о собственниках булл корреспондентов региона позволяет во многом 

расширить наши представления о связях Таврики с окружающим миром: центральными 
светскими или церковными ведомствами, разнообразными провинциальными службами или 
представителями имперской аристократии. Особый интерес здесь приобретают моливдову-
лы, отражающие категорию адресантов, связанных с центральной администрацией. Введе-
ние в научный оборот новых моливдовулов, представляющих высокопоставленных финан-
совых чиновников центральной администрации Византии из департамента государственного 
фиска – главных логофетов: императорского протоспафария Епифания (первая половина 
IXв.), императорского протоспафария Феодора (конец IX в.), примикирия и императорского 
протоспафария Льва (конец IX в.)  и императорского протоспафария ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου 
Григория (начало Х в.), лишний раз подтверждает факт существования тесных контактов фи-
нансового департамента столицы со своими инспекторами в Таврике в период образования и 
становления здесь фемы.

Ключевые слова: история Византии, византийская Таврика, Херсон, центральная адми-
нистрация, главные логофеты, сфрагистика, печати, моливдовулы.

summary
the analysis of the data on the owners of the seals of the regional correspondents largely extends 

our notion of taurica’s connections to the outside world: central secular or church administrations, 
various provincial services, and representatives of the imperial aristocracy. In this regard, especially 
interesting are the molybdoboulla reflecting the category of addressees connected with the central 
administration. the introduction of new lead seals of high-rank financial officials of the Byzantine 
central administration from the state fiscal department, genikos logothetai Epiphanios, imperial 
protospatharios (ninth century), theodore, imperial protospatharios (late ninth century), Leo, 
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primikerios and imperial protospatharios (late ninth century), and Gregory, imperial protospatharios 
ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου (early tenth century) supplies another confirmation to the close contacts 
between the capital’s financial administration and its inspectors in taurica in the period when the 
theme was established and developed in the region in question.

Key words: Byzantine history, Byzantine taurica, Cherson, central administrations, genikos 
logothetes, sigillography, seals, molybdoboulla.
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Рис. 1. Печать Дорофея, патрикия и императорского логофета (вторая половина VII в.); 
Мангуп, 2000 г.
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Рис. 2. Печать Феодора, императорского протоспафария и главного логофета (конец IX в.); 
раскопки Р. Х. Лепера в Херсонесе, 1914 г.

Рис. 3. Печать Льва, примикирия и императорского протоспафария и главного логофета 
(конец IX в.); раскопки С. Г. Рыжова в Херсонесе, 1989 г.
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Рис. 5. Печать Епифания, императорского протоспафария и главного логофета (первая 
половина IX в.); разведки С. Г. Рыжова в южном пригороде Херсонеса, 2020 г.

Рис. 4. Печать Григория, императорского протоспафария ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου и главно-
го логофета (начало Х в.); разведки С. В. Иванова в Судакской гавани, 2019 г.


