
Ф Р А К И Й Ц Ы Н А Ю Г О - З А П А Д Е А Р М Я Н С К О Г О Н А Г О Р Ь Я 

О. О. КАРАГЕЗЯН 

В н а ч а л е X I I в . до н. э., когда ц е н т р а л ь н а я « М а л а я А з и я и Е г и п е т 
п о д в е р г л и с ь н а п а д е н и ю м о р с к и х н а р о д о в » 1 , в т о р г а в ш и х с я « с Эгейских 
•островов и Б а л к а н » 2 , или из з а п а д н ы х и ю г о - з а п а д н ы х районов М а л о й 
Азии , ф р а к о - ф р и г и й с к и е п л е м е н а , будучи в с о с т а в е этих « н а р о д о в 
м о р я » 3 , к а к н а з ы в а е т их египетский ф а р а о н Рам'сес I I I ( 1 1 8 0 — 1 1 4 9 гг. 

д о н. э . ) , « в о б с т а н о в к е б е с п о р я д о ч н ы х передвижений. . . анатолийских 
н а р о д о в и н а б е г о в а х е й ц е в » , р а з г р о м и л и Х е т т с к о е царство 4 . В ы ш е у п о -
м я н у т ы й египетский ф а р а о н с в и д е т е л ь с т в у е т : « Н а ч и н а я от Хеттии ни-
к а к а я с т р а н а не у с т о я л а п е р е д их руками. . . Они н а л о ж и л и свои руки на 
с т р а н ы д о к р а я з е м л и » 5 . 

Ф р а к о - ф р и г и й ц ы , к о т о р ы е по мнению А. Гетце 6 , Н. Адонца 7 , И. Д ь я -

1 В. В. С т р у в е , История Древнего Востока, Л., 1941, стр. 251. 
2 Г. А. К а п а н ц я н, Хайаса — колыбель армян, Ереван, 1947 (на обложке 

1948) (далее ХКА), стр. 141. 
| В. И. А в д и е в , История Древнего Востока, Л., 1953, стр. 261, 268, 270, 347. 
4 И. |М. Д ь я ко н о в, Предыстория армянского народа, Ереван, 1968 (далее ПАН), 

стр. 11в. Учитывая данные последних хеттских клинописных документов, которые да-
тируются первым десятилетием XII в. до н. э. (ПАН, стр. 102), можно предполагать, 
что Хеттское царство было разгромлено в 1190 г. до и. э. (Д. Г. Р е д е р, Е. А. Ч е р -
на с о в а , История Древиего мира, 1, М., 1979, стр. 190). 

I Ц Н. В г е а З I е й, Апс1еп1 Кесогйз о! Ееур1, УО1. IV, СШса^о, 1905, § 64 (пере-
вод цитируется по ХКА, стр. 141, йрим. 1). В данном случае выражение «до края 
земли», на наш взгляд надо понимать «до границ Египта», так как египетское слово 
1= «земля» означает также топоним «Земля», под которым подразумевается «Египет», 
а слово рЬ «конец» («край») означает также «граница» (Н. С. П е т р о в с к и й , 
Египетский язык, Л., 1958, стр. 95, 103). 

В египетских источниках первым из «народов моря» упоминается §гйп, пред-
ставители которого в качестве наемников при Рамсесе II (1293—1227 гг. до н. э.) 
участвуют в битве против хеттов. При Мернептахе (1227—1207 гг. до н. э.) 
на стороне ливийцев против 4риятйн из «народов моря» выступают згйп, Цсгз, §к\уз 
( 5к)\у§), гк и | | | При Рамсесе III (1180—1149 гг. до н. э.) в битве против египтян 
из .народов моря* участвуют ргз1, 1кг, зкг§, й.|п] (с!]п]"п) и \у§§. 

В научной литературе указанные «народы моря» сопоставляются со следующими 
известными нам .народами": §гйп—сарды (на острове Сардииия), 5кг§— сикулы (на 
острове Сицилия), ( §к]\у§)—греки-ахейцы, гк—ликнйцы, 1гз— тирсены (предки 
этрусков на западе Малой Азии), рг51—филистимляне (выходцы с острова Крит, по 
переднеазиатской традиции), Щш (й]п]п) - данайцы (те же греки-ахейцы). Что ка-
сается .народов моря" 1кг и то они до сих пор остаются неотождествленными 
(ПАН, стр. 102-105). 

• А. С 0 I г е, НеПШег, СЬиггНег ипй Аззугег, Оз1о, 1936, стр. 155. 
| N 1 0 0 1 3 5 А с! о п ( г, Жз(01ге сГАгтёШе^ Раг1з, 1946 (далее НА), стр. 49 — 

К 7 я Щ {ицшиини щ щшитЛтр^аЛ, ЬркшЬ, 1972 (далее Стр. 55. 
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конова 8 и ряда других ученых в клинописных источниках, начиная с XI I в. 
до н. э., называются мушками [позднее, в VI в. до н. э., они упоминаются» 
т а к ж е в Библии: евр. Ме§ек, греч. Мозо^, арм. Мозок 1 (1Гпип#)* и т. д., 
ср. т а к ж е название ьйши§-ка-а-а «фригиец» 1 0 в вавилонских источниках 
времен Дария II (423—404 гг. до н. э.) и т. д . ] , овладели центральной 
частью Малой Азии, а их передовые отряды продолжали свой путь на 
восток, форсировали реку Е в ф р а т и вторглись в з ападные области Ар-
мянского нагорья1 1 . • ' V- ^ . . 

Ассирийский царь Тигдатпаласар I (1115—1077 гг. до н. э . ) 1 2 сооб-
щает, что в первый год его царствования 20000 мушков (по мнению 
И. Дьяконова они были воинами) 1 3 с пятью царями (по мнению Г- Ме-
ликишвили, возможно, пять разных племен со своими вождями) 1 4 , з а -
хватившие 50 лет н а з а д (то есть в 1165 г. до н. э . ) 1 5 страну А л з е и со-
седние районы (к югу от нижнего течения Арацани и к северу от верх-
него течения Западного Тигра ) , спустились с гор, перешли З а п а д н ы й 
Тигр и овладели т а к ж е страной Кадмухи (К1Щ(Зас1-ти-Ь1)1в [ер. на-
звание горы Кадм (Као|ю^ оро;) в античных источниках1 7 , находящей-
ся к востоку от Карии, на западной окраине Фригии, и « д о м 
К а д м а » ( т п Л ЬшгрТЬиц) в армянской историографии 1 8 , который (был рас-
положен на юго-западе Армянского нагорья, именно у ю ж н ы х берегов 
Западного Тигра, как у к а з ы в а е т С. Еремян 1 9 ] . Общеизвестно, что стра-
на Кадмухи находилась на южном берегу того ж е Западного Тигра , к 
северу от горного массива К а ш и й а р а 2 0 [то есть гора Масий (Маоюу. 
брос)21 у античных авторов и М а з ю п 1 е г Ш к { ( 1 Г ш и [ т Ь ^р^Ър)22 в а р м я н -

8 ПАН, отр. 123. 
9 Сел . X, 3, 1егес., XXVII, 13; XXXII, 26; XXXVIII, 2—3; XXXIX, 1. 
ю м . А. Д а н д а м а е в, Контракты о сдаче внаем скота, принадлежавшего сатра-

пу Аршаму («Проблемы социально-экономической .истории Древнего мира», М.—Л., 
1963, стр. 142, прим. 90). 

11 Г. А. М е л и к и ш в и л и, Наири-Урарту, Тбилиси, 1954 (далее НУ), стр. 176. 
12 Э. Б и к е р м а н , Хронология Древнего мира, М., 1975, стр. 188. Здесь и всюду 

хронология Древнего мира, кроме Урарту, дается нами по указанной работе. 
13 ПАН, стр. 123. _ . * ; 
М НУ, стр. 176. 
15 НУ, стр. 176. ПАН, стр. 119, 123. 
16 И. М. Д ь я к о н о в , Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту («Вестник 

древней истории», 19519 № 2—4) (далее АВИИУ), № 10 (I, стк. 62 сл.). Общеприня-
тая транскрипция первого слога данного названия—к а!; она не обосновывается даяг 
ными топонимики древней Армении и впоследствии исправлена на яаё. 

17 3 1 г а Ь о , XII, 8, 16; Р 1 о 1., V, 2, 13. (Мы пользуемся следующим изданием 
данной работы: .С1аис1Н Р(о1етае1 Оео&гарЫа*, ее!. С. Р. А. 1^оЪЪе, Ырз!ае, 1845). 

18 «г (Г а а и /г кпрЬЬ/идсп] ЩштД ^ш^пд», ш%[иштп1.рЬшЛ р 1Г. МрЬ^ЬшЬ 

и и. вшрпьр^ЬЬшЬ, 1913, с т р . 3 4 , 4 6 , И З . 

0 . 5. Ъ р Ь Я л щ Ь, 2.ш {шитшЬр рит «И^шр^ш дп^дя - /г, ЬркшЬ, 1963 (далее ) >-

стр. 86. 
20 АВИИУ, № 2, прим. 2, Мв 10, прим. 4. 
21 51 г а Ь о, XI ,5, 6; XI, 12, 4; XI, 14, 2; XVI, 1, 23; Р1о1. , V, 18, 2. 
22 стр. ИЗ. 
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ских источниках; ср. также легендарные горы Машу (МаЗи )2 3 , нахо-
дившиеся, по представлениям древних шумеров, на краю тогдашнего 
обитаемого мира и «окаймляющие Ворота захода Солнца»24, следова-
тельно, к западу (в действительности к северо-западу) от Шумера, где 
и находилась ю р а Масий]. 

Тиглатпаласар I, услышав о том, что мушки «полагались на свою 
силу, спустились с (гор) и захватили страну Жадмухи», перешел горы 
Кашийара (то есть гору Масий) и в той же стране дал им бой, в ре-
зультате чего 6000 человек, «остаток их войск, которые бежали» от ору-
жия Тиглатпаласара I, покорились и обняли его ноги; он «их принял и 
причислил» к своим «людям страны»2 5 , то есть наложил на них дань 
или переселил в другое место. Что же касается остальных кадмухий-
дев, «которые бежали перед» оружием того же Тиглатпаласара I, то они 
«воистину переправились в (город) Шереше, что на том берегу Тигра»26, 
(оказывается, выражение «на том берегу» вовсе не означает «на север-
ном берегу», а опять «на южном берегу», как отмечает Н. Арутюнян)27, 
где и был расположен город Шереше (1->К1!§еге§е), соответствующий 
городу Сарейса (Еаресза)28 античных источников, нынешнее село Ше-
риш (по Н. Адонцу29 и Я- Манандяну 3 0) , что напоминает название мест-
ности §ге§ Ыиг (СрЩ р/."^)3 1 древнеармянских источников [события 
происходят в VI в. до и. э. при Ерванде I Сакавакяце— современнике 
Астиага (585—550 гг. до н. э.) и Кира II (559—530 гг. до н. э . ) ] , находя-
щейся в Араратской долине: *§аге§ ( * С ш р ^ ) > (1арг!.за);>5гб§ ; 
ср. аналогичные чередования: Ва1а]е§ 

(окончательное сопоставление С. Еремяна) 3 4 . Тиглатпаласар I, пресле-
дуя кадмухийцев, осаждает и покоряет также Шереше, «их укреплен-
ный город»3 5 . 

Несмотря на высокомерный тон рассказа ассирийского царя, мушки 
вовсе не исчезли из упомянутых районов, а осели где-то у южных бере-

23 «Эпос о Гильгамеше (О все видавшем)». Перевод с аккадского И. М- Дьяконова, 
М„ 1961, стр. 57, 60. 

«Эпос о Гильгамеше», стр. 206. 
25 АВИИУ, № 10 (I, стк. 62 сл.). 
2 6 АВИИУ, № Ю (I, стк. 89 сл). Слово «город» в переводе добавляется нами. 
27 Н. В > А р у т ю н я н , Биайнили (Урарту), Ереван, 1970 (далее БУ), стр. 30. прим. 

77 (продолжение на стр. 31). 
28 § { г а Ь о, XVI, 1, 24. 
29 НА, стр. 49 = Ш стр. 55. 
3 0 Я. А. 14 а н а н д я н, О некоторых спорных проблемах истории и географии древ-

ней Армении, Ереван, 1956 (далее НСП), стр. 122. 
31 V п % и Ь и к а р Ь Ь ш д / г , с т р . 199 . 
32 /{игруши^Ьтф ЦугЬрпАш} ФштГл!^^ шшЬЬ ртЪЬшу и, У. 

^пчщ, 1887, стр. 110, прим. 1. 
33 О. С у р г 1 и з, Оезсг1р(10 огЬ1я КошаШ. Ь.1рз1ае, 1890, стр. 48. 168. 
34 1/Цк, стр. 44. О звуковых соответствиях данного типа подробнее см.: О. О. Ка-

р а г е з я и, Локализация урартского царского города Арцашку («Вестник обществен-
ных наук» АН Армянской ССР, 1976, № 5) (далее ЛУЦГА), стр. 81—52, 93—94. 

35 АВИИУ, № 10 (1, ста. 89 сл.). 
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гов Западного Тигра и закрепили за собой данную область ; поэтому Ти-
глатпаласар I. называет эту страну именем осевших племен — М у ш к у 
(Кикмцзкхз)3 6 . Такой вывод обосновывается и тем, что спустя более 
чем два столетия Аш шу р и а цмр а п а л II (883—859 гг. до н. э.) упоминает 
ту ж е страну Мушку в соседстве со страной Кадмухи 3 7 . 

Однако, по мнению И. Дьяконова 3 8 , упоминаемая урартским царем 
Русой II (685—645-гг. до н. э.) страна Мушке (па-ги-й КШМи-и§-к1-
пё КШН а -1е-е К1;кца-1Ии-[й-пё-е] [ с - ' а | [КиРТаЪа-1а-а1-пё3 9 , т о 
есть: «СобралисьС?) из Мушке, из Хатейского Халиту , ( а ) т а ю к е иэ 
Т а б а л а » ) , возможно, является не интересующей нас страной М у ш к у к 
югу от Западного Тигра, а одноименной страной М у ш к у (К11КМи§ки)4а 

во главе с царем Мита ( М Н а ) 4 1 , современником Русы I (735—713 гг. 
до н. э.) и Саргона II (721—705 гг. до н. э . ) , что-, согласно Г. Винклеру 4 2 

и многим другим востоковедам, соответствует Фригии ( Ф р ^ а 4 3 , ва-
риант Фро-рт,44), царем которой, по греческим источникам, был М и д а с 
(МСосч;)45. 

Таким образом, мушки в течение X I I — I X вв. до н. э. находились на 
берегах Западного Тигра в соседстве с туземными хурритскими и ар-
мянскими племенами. 

36 АВИИУ, № 12, 13, 18. (В подлиннике косвенный падеж названия данной страны: 

37 АВИИУ, № 23 ( | стк. 69 сл.). 
38 ПАН, стр. 171. 
3 9 Г. А. М е л и к и ш в и л и , Урартские клинообразные надписи, М., 1960. Допол-

нения см.: «Вестник древней истории», 1971, № 3, 4 (далее УКН), № 278, стк. 4—5 
(где пё=ги). Приведенные нами в данном отрывке восстановления обосновываются сле-

дующими соображениями. Согласованная форма К11КЦа-1е-е КиРца-И-1и-[й-пё-е], то 
есть сиз Хатейского Халиту», несомненно, аналогична согласованной форме К11Ку а_ а-
1е-е КИК$и-й-ра-а-пё (УКН, № 128, А 2, стк. 22), то есть «из Хатейской Цупы» 
(ЛУЦГА. стр. 79). Восстановленная же форма 

[КиКтаЬа -1а-а]-пё, то есть «из Та бала», 
дается на основе одной из надписей того же Русы II, где тра«нск-р«бгарованеая форма, 
КШ1ар-1а-а-т (УКН, № 452, стк. 8), должна быть КШтаЬа-1а-а-пё, то есть 
название страны Табал (в Калпадокии), встречающееся в урартских надписях впервые, 
но давно известное в ассиро-вавилонских источниках как в связи с военными действия* 
ми Ассирии против Табала (АВИИУ, № 28, сгк. 107 сл.; № 44, ос. стк. 17 сл.; № 46, 
стк. 165 сл. и т. д.), так и в связи с военным союзбм Урарту с Табалом (АВИИУ, 
№ 46, стк. 165 сл., № 54, стк. 28 сл., № 53 и т. д.), что ныне подтверждается указан-
ными отрывками урартских источников. 40 АВИИУ, № 46 (стк. 46 сл., 165 сл., 178 сл.); № 47 (стк. 10 сл.); № 53; № 54> 
К® 68 (д). 

41 АВИИУ, № 46 (стк. 46 сл., 165 сл.); № 47 (стк. 10 сл.), № 53; № 68 (д). 
42 А. О о е 12 е, К1е1па§1еп. 2чгеЦе, пеиЪеагЬеИе1е АиПа^е, МйпсЬеп, 1957, стр. 

202, прим. 2. 
4 3 Р 1о 1., V, 2, 14; V, 2, 20; V, 2, 22; V, 5, 4. 
4 4 Н о ш . , II., III, 184, 401; XVI, 719, XVIII, 291; XXIV, 545. 
45 Н е г., I, 14; VIII, 138. 5 1 г а Ь о , I, 3, 21; XII, 5, 3; XII, 8, 1; XIV, 5, 28, а также 

у других авторов. . ' '' • . . /. 
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В связи с этим привлекают к себе внимание также те фракийские 
племена, которые в свое время обитали в Малой Азии или на Армянском 
нагорье. Такими племенами, по мнению С. Еремяна, в основном являются 
следующие46: ализоны ('АмСот;) в Македонии47 (Западная Фракия), 
в Скифии48 (юго-западная часть нынешней Украины) и в Малой Фригии49 

(в пределах древней Троады), те что гализоны ('А'/Дит;) в Ви-
финии50 (на южном берегу Черного моря); одоманты ('Ооб^-са51, 
(МотапИ5 2), племя в Македонии (Западная Фракия); ср. название 
страны Одомантида ('Ообраг^;)53, области возле Софены (на юго-за-
паде Армянского нагорья) к востоку от Евфрата, именно в районах 
местообитания мушков; последнее сопоставление независимо от указан-
ного приводится также Г. Докаукяном54. 

Как указывает Ю. Откупщиков, такие «совпадения объясняются 
известными фактами миграции племен из фракийско-македонских обла-
стей Балканского полуострова в северо-западную, центральную и даже 
восточную... Малую Азию»55. Приведенные Ю- Откупщиковым примеры 

46 5 . Ь Р Ь |/ I ш Ь, 2.шI <) п цт^рту^ //шцДш{/прх/шЬ рЬршдрр ( « И с Т О Р И К О - ф и Л О Л О -

гический журнал», 1970, № 2, стр. 42—43). 
47 5 1 г а Ь о , XII, 3, 22. 
48 Н е г., IV, 17, 52. 
49 5 1 г а Ьо , XII, 3, 20. 
50 Н о т . , I I , II, 856; V, 39; А г г 1 а п, ВИЬ., 22. 
51 н е г., V, 16; VII, 112; 5 1 г а Ь о, VII , фрагм. 36. 
5 2 И. X. Д в о р е ц к и й, Латинско-русский словарь, М., 1976 (далее Л Р С ) , сгр. 698'. 
53 5 1 г а Ь о, XI, 14, 5. 
54 р, $ ш ЩЩI ^ ш Ь, 2.ш{ЬрЬЬр к ^ЬцЬ^тцшЦшЬ [Ьуп&Ьрр, ЪркшЬ, 1970 

(далее стр. 78. 
55 Ю. В. О т к у п щ и к о в , Балкано-малоазийские топонимические изоглоссы («Бал-

канское языкознание», М., 1973, стр. 5) . Данную гипотезу надо принимать с некоторой 
оговоркой. По новейшим исследованиям, индоевропейский и. семитский языки-осно-
вы в незапамятные времена были в довольно тесном кон-такте, «индоевропейцы 
некогда обитали на территории, соприкасавшейся с территорией, заселенной семит-
скими племенами» (Г. Б. Д ж а у к я н, Очерки по истории дописьменного периода 
армянского языка, Ереван, 1967, стр. 39). Это доказывается анализом словарного 
состава указанных языковых семей (В. М. И л л и ч - С в и т ы ч , Древнейшие индо-
европейокоНсемтстекие языковые конЦакты, «Проблемы индоевропейского языкозна-
ния», М., 1964, стр. 3—(12). Е с т е с т в е н н о , такие контакты могли иметь место лишь 
в том случае, если прародиной семитов была Месопотамия, а индоевропейцев— 
Анатолия * и Армянское нагорье. Следовательно, миграции индоевропейских племен 
из ЮГО-ФОСТОЧНЫХ районе© Европы или из западных и юго-западных частей Малой 
Азии в центральную или' восточную Малую Азию предшествовала миграция тех ж е 
ллемен из Малой Азии в Европу, которая доказывается как историко-археологиче-
скими данными ( О е о г & е Т Ь о ш $ о п, 51исПе$ гп Апс!еп( Сгеек 5 о а е ( у . ТНе рге-
Ы$1опс Ае^еап, Ьопйоп, 1949; русский перевод: Д ж . Т о м с о н . Исследования по 
истории древнегреческого общества* Доисторический Эгейский мир, М., 1958; 
В. В. И в а н о в , Чатал-Гююк и Балканы. Проблемы этнических связей и куль-
турных контактов, «Ва1сашса», М., 1979, стр. 5—36, и др.), так и лингвистическими 
исследованиями (Л. А. Г и н д и н , Язык древнейшего населения юга Балканского 
полуострова, М., 1967; О. С. Ш и р о к о в , Армяно-греческие контакты по данным 
сравнительно-исторической фонологии, «Историко-филологический журнал», 1977* 
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п о к а з ы в а ю т , что ряд фракийских и македонских топонимов с абсолют-
ной точностью совпадает с малоазийскими. И з числа фракийских топо-
нимов в К а р и й встречается больше всех—девять , в Т р о а д е — т р и , в Ми-
сии, Ликии, Киликии и Каппадокии—по д в а , в Лидии, Писидии и П а м -
филии—по одному. Из числа македонских топонимов б о л ь ш е всех встре-
чается опять в Карим—цять, в Ликии—три, в Мисии, Т р о а д е и Ф р и г и и — 
по д в а , в Киликии, Вифинии и Писидии—по одному 5 6 . 

Таким образом, «направление миграции этих племен с северо-запа-
да на юго-восток в настоящее время, к а ж е т с я , ни у кого не в ы з ы в а е т со-
мнений»5 7 . Более того, в новейших исследованиях о т м е ч а ю т с я не толь-
ко высказывания в пользу существования фракигоцев на территории .Ар-
мянского нагорья вообще, но т а к ж е а р е а л их распространения 6 8 , .их роль 
и значение в процессе этногенеза а р м я н с к о г о народа 5 9 . В ы ш е у п о м я н у т ы е 
новейшио исследования п о к а з ы в а ю т т а к ж е , что с у щ е с т в у ю т некоторые 
фрако-хайашские параллели 6 0 и, к а к з а к л ю ч а е т Г. Д ж а у к я н , на тер-
ритории государства Х а й а ш а ( с е в е р о - з а п а д н а я часть А р м я н с к о г о на-
горья) можно проследить с у щ е с т в о в а н и е фракийского этнического эле-
мента 6 1 . 

П о С. Еремяну фракийский этнический элемент п р о с л е ж и в а е т с я 
т а к ж е в бассейне оз. Севан 6 2 ; этого оке мнения п р и д е р ж и в а е т с я С. Пет-
росян6 3 , есылаясь на античные источники6 4 . П о мнению того ж е С- Пет-

№ 1, стр. 85—100; Т. В. Г а м к р е л и д з е , В. В. И . в а н о в , Древняя Передняя 
Азия и индоевропейские миграции, «Народы Азии и Африки», 1980, № 1, стр. 64—71; 
С. О р л о в а , Индоевропейцы. Кто они? Откуда они? «Знание—сила», 1980, № 2, 
стр. 24—28, 31; О. Ш и р о к о в , Место армянского языка среди индоевропейских и 
проблема армянской прародины, «Вестник общественных наук» АН Армянской ССР, 
1980, № 5, стр. 80—93; Т. В. Г а м к р е л и д з е , В. В. И в а н о в , Древняя Перед-
няя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики об-
щенндоевропейского языка по лингвистическим и кульпурно-юсторическим данным, 
«Вестник древней истории», 1980, № 3, стр. 3—26; Г. К л ы ч к о в , Модель глоттоге-
неза армян, «Вестник общественных наук» АН Армяйской ССР, 1980, № 8, стр. 87— 
99; могут быть полезными также работы: V. й. Р * к л ш Лш^р-шшцшЬ ршшщрЬ 

ЧП1_цшршЬп1.р{П1.ЬЬЬр, сс^ш^пд /Ь^М </ 1и1 шшш рЬрш ^шЬпс/З /шЬ ^шрдЬра, ЪркшЬ, 1979, 

СТр. 23—127; I/- 2, шЬЬЬ^шЬ, IГшрЛ//» А шиЬр^ ИлцЬ 1[рпи/ш 1{шЬ шЪ^шЬпиТЬЬр^ и1Ш-

рш&ршл/>ь Щшрш^рр <ш^ЬрЪЬпи1, там же, стр. 128—187). 
5 6 Ю. В. О т к у п щ и к о в , указ. соч., стр. 7—9. Подсчеты на основе приведен-

ных данных сделаны нами. 
5 7 Там же, стр. 5. 
58 ПАН, стр. 119, 123. 

0. 8. Ь р Ь ^ у ш Ь, Аш^ш^шЬ шпшч^Ь щЬшш 1]шЬ ил^прпиГЬЬрр ( « И с Т О р Л -

ко-филологический журнал», 1968, № 3, стр. 92); е г о ж е , 4"чпг1рчЬ ^ш^ш^пр^шЬ 
рЬршдрр, стр. 37—43. 

6° Ш Ц стр. 79—81. 
61 9". / • . ш ^ я с ^ ш Ь , 2.ш^шишу/г 0*чА1? ^^ЬшЬштщршЦшЬ дшцАшЬ /[шр^щ&р 

(«Историко-филологический журнал», 1976, № 1, стр. 101, 106). 
62 0, 5 . Ь р Ь Д, д ш Ь, Ъ. 1Гшпр и VII ЧшрД ^ш^пд <хЦ>%[ишр^шдпудъ -р (а1Гшпр Ц, 

{ш^мтрлшЬ <шрдЬрр», ЬркшЬ, 1968, СТр. 81—82). 
0. 9». ^Ьшрпи^шЬ, 1ГЬр&икшЬ^шЬ дЬг^/зр^ А[ин.^(тЬр 2,ш^ш1{шЬ [ЬпЬш^/ншр^!* 

'^тм/т-шркЬцпш? («Историко-филологический журнал», 1976, № 1, стр. 194). 
5 1 г а Ъ о, XI, 5, 2. 
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росяна, древнефракийские .племена фиксируются также в Вананде 6 6 , а 
фрако-киммерийские племена — в Шираке, Гугарке и сопредельных 
районах 6 6 . По данным новейших исследований фрако-фригийский этни-
ческий элемент прослеживается д а ж е за пределами Армянского на-
горья, а именно на западе Иранского плоскогорья, в частности в Ми-
дии66®. 

Н а наш взгляд, отмеченные исследования в основном довольно убе-
дительны, особенно те, которые указывают на существование фракий-
цев на юго-западе Армянского нагорья и на северо-западе Месопотамии, 
Следовательно, мушки, осевшие в X I I в. до н.э. на указанной территории, 
могли основать здесь населенные пункты, названия которых должны 
быть истолкованы именно с помощью фракийского языка. 

По-видимому, первый подобный населенный пункт упоминается у 
Ашшурнацирапала II (883—859 гг. до н. э . ) , который в 882 г. до н. э.>. 
при возвращении из стран Наири, южнее Кадмухи, в горах Кашийара , 
попадает в город Ишпилибриа (иКЩзрШЪпа)6 7 , окончание назва-
ния которого напоминает окончания фрако-фригийских топонимов. 

Так, во Фракии, то есть на северном берегу Эгейского моря и внутри 
страны находились следующие города: Месамбриа (Меоарфиа)68, по-
строенный в VI I I в. до н. э.6 9 ; Скелабриа (Ехе)лрр1а)70; Полтиобриа 
(ПоШо^йх)7 1 ; Комбриа (в подлиннике: КшрРреш^72. Города с таким же 
окончанием в названии встречаются и близ Фракии, на западном берегу 
Черного моря: Месембриа (Месу^рих)73, вариант: Месамбрие (Мезар-

65 {), ЩЬшрпи^шЬу 2.[гЬ ррш^шЬ ^рЬ^ш^ш'и тшррр УишупцЬ Ч^шЬшЬцпиХ 

(«Вестник общественных наук» АН Армянской ССР, 1977, № 8, стр. 32—40). 
66 (/, 9*. Щ Ь т р'п и ^ ш Ь} Ррии^ш-ч^Дч!Ьрш 1циЬ Ц^'ФрЬ й^п^р дт.ЬЬЬрр ![шЬ 

1ЬкЬш2/ишр<пиГ (д. р. ш. VI—V щ.) («Историкю - филологический журнал», 1977, № 1, 
стр. 207—220); е г о ж е «Ьшрш^ дЬ^ш^^тр^псЬрх) Лш^ш^шЪ [ЬпЬш /̂ишр̂ /й ^^пи/ри-
шркЪ^пьА (Л. р. ш. VI—V щ . ) («Вестник общественных наук», 1979, № 112, стр. 65—75). 

663 0. У Ь ш р т и $ ш Ь, 1ГшршишшЬр тшрш&р/т Ьррпрц ^рЬ^ш^шЬ игшрр/г 

«Историко-филологический журнал», 1979, №4, стр. 46—-58). 
6 7 О. р . Ьа с к е п Ь Н 1. А п а е ш Кесогёз о* Аззупа апс! ВаЬу1ота, 1—11, СЫса&о». 

1926—1927 (далее АКАВ), I, № 447; АВИИУ, № 123 (II, стк. 15 сл.). Данный город 
Н. Арутюняном локализуется «где-то у северных склонов» горного массива Кашийа-
ра (БУ, стр. 77, прим. 270). 

68 Н е г., VII, 108. Жители этс(го города известны под названием М е з ^ р ^ е н 
(Р о I у Ь., XXV, 2, 13). Кстати,'Слово ^Ест^р^ ; в греческом означает также «полдень» 
(Р о 1 у Ь. XXX, 25, 15). 

69 Т. И. З л а т к о в с к а я , Возникновение государства у фракийцев, М., 1971, стр. 19. 
70 В. И. Г е о р г и е в/Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, 

М., 1958 (далее ИСИЯ), стр. 113. 
71 5 1 г а Ь о, VII, 6, 1. В рукописи данного источника вместо названия Пол-

тиобриа (ПоХтооЭр(я) можно прочесть также Полтимбриа (ПоХти^р(а) („ТЬе Оео^га-
рЬу о( 5 I г а Ь о, (п У О 1 И Т Е 5 " , УО1. Ш, Ьопйоп, 1961, стр. 297, прим. 6). Это 
чтение в новейших исследованиях считается более убедительным (В. П. Н е р о з -
н а к, Палеобалкаиские языки, М., 1978, стр. 53). 

72 Н е г^ VII, 123. 
73 р 1 о 1., III, 10, 1; III, 10, 8; III, 11, 14; 5 1 г а Ь о, VII, 6, 1; А г Н а п, Рег1рЦ 

24(5); А р р 1 а п, КН, X, 5, 30. 
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упоминающийся также в римских источниках (МезешЬпа) 7 5 и 
построенный в конце VI в. до н. э.76, вернее, около 520 г. до н. э.77, преж-
нее название которого, в честь его основателя Мены (Мзма), было Мене-
бриа (МзуеРрса)78, ныне Несебр, город в Болгарии7 9 ; на северном бере-
гу Мраморного моря: Селимбриа (Е^Хо^рмх)80, построенный в первой 
половине VIII в. до н. э.81, упоминается также в римских источниках 
(Зе1ушЬг1а)82. Города с подобными названиями встречаются также вне 
пределов Фракии, в Малой Азии, что указывает на место обитания фра-
кийцев. Например, в Карии: Фимбриа (во^р1.а)83; во Фригии тоже Фим-
бриа (в подлиннике: в6р(3рю^)84; в Каппадокии: Саламбриа (ЕаХа^рга)85. 

Очевидно, эти названия, все без исключения, являются сложными,, 
образованными с помощью форманта -бриа (-Ьпа, -Рри*). И если дан-
ные населенные пункты являются фракийскими, то указанный формант 
-бриа (-Ьп а, -ррих) тоже является фракийским или фрако-фригийским. 
К счастью, у античных авторов наряду со многими глоссами фракийско-
го языка имеются также сведения о данном слове: ъщ оё тсоХеш; рр1сс<; 
хоО.ооцеу̂ с врах'зх;86, то есть: «ггород же по-фракийски называется 
бриа»*7. 

Заслуживает внимания также фригийское название населенного 
пункта Бриа (Врих)88, которое, таким образом, означает просто «Город» ; 

74 Н е г., IV, 93. 
75 Р 11 п., Ш , IV, 11 (45). 
76 Т. И. З л а т к о в с к а я , указ. соч., стр. 21. 
77 м . И. М а к с и м о в а , Античные города юго-восточного Причерноморья, М.—Л., 

1956, стр. 49. 
78 5 1 г а Ь о ? VII, 6, 1. Здесь же указывается, что название данного города перево-

дится на греческий язык как Мс^аяоЬ;, то есть Менаполь. 
79 питшЬч^Ь и/чршЬш&^Ьв, ршрф!шЪтр]тЬ рЬшцр^д} ш пш9ш р шЬ к ЬшЬпршцрт.-

рлтЬЬЬр 1ршЬ Ршрр^^шЬ^ ЪркшЬ, 1970, стр. 284 (прим. 204). 
80 Н е г., VI, 33; Хеп . , АпаЬ., VII, 2, 28; VII, 5, 15; Хеп . , Не11., I, 1, 20; 1, 3, 10 , 

Р 1 о 1., III, 16, 1; Р 1 и 1., А1с., XXX, 2; З Ч г а Ь о , VII, фрагм. 55; Р о1уЬ., XVIII, 49, 3. 
81 Т. И. З л а т к о в с к а я , указ. соч., стр. *20. 
82 Р 11 п., ЫН. IV, И (47). 
* з 3 1 г а Ь о, XIV, 1, И. : 1 " < 
84 Хеп . , А п а Ь., I, 2, ИЗ. 
«85 Р { о I., V, 6, 14. 
86 5 1 г а Ь о, VII, 6, Л. 
87 За данный перевод мы благодарим С. Кркяшаряна. Русский перевод этого от-

рывка Г. Стратановским ( С т р а б о н , География в 17 книгах, М., 1964, стр. 291) 
неполностью совпадает с греческим оригиналом. Перевод же X. Джонса на англий-
ский язык (ДЬе Оео^гарЬу о! 3 I г а Ь о, 1п Е1§Ь1 \'о1ишеза, УО1. III, ЬопсЗоп, 1961, 
стр. 297) имеет объяснительный характер; ср. также следующие выражения с тем 
же интересующим нас словом: ТТ^ 'Е- а^роТ? %<О|АТ]Ч (.бриа среди поселений— 
деревня*); т.окп ую*. Ора%е; („ибо бриа городом считают фракийцы"). 

88 №. М. К а ш з а у, ТЬе Н1$1оПса1 Оео&гарЬу о? А$1а М1пот, Ьопйоп, 
1890, стр. 102, 137; ср. 1 Щ , стр. 114; В. П. Н е р о з н а к, указ. соч., стр. 43. Кста-
ти, название города Бриула (ВрЬоХа); находящегося в Лидии, близ Нисы 
^ 1 г а Ь о, XIV, I, 47), указывает .на то, что даниое название образовало от той же 
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ср. также названия населенных пунктов, встречающихся в Западной Ар-
мении: К4а]ак' буквально «Город», и К'а]кЧк (ЛяадА^/0* 
буквально «Городок», и др. Для подтверждения данного мнения можно 
привести аналогичный пример из древнейших топонимов Армянского 
нагорья. Так, с одной стороны, хурритское слово агёе «город»91, а с дру-
гой—урартское название города Муцащир (1ЛШМи$з§1г)92 [ныне село-
Муджесир (Мч1ез1г)93 к северу от Ревандуза и к юго-западу от Кели-
шина941 в форме Ардине (11К11Агс1те)95, собственно «Город», как. пред-
полагает И. Дьяконов96; ср. также египетское слово п]\у.1 «город» и 
то же слово «Город», под которым древние египтяне подразу-
мевали южную столицу Египта Фивы96®. 

Исходя из того, что лидийское слово Ыга- означает «дом»97 и, по всей 
вероятности, одного происхождения с фракийским словом, можно пред-
положить, что и фракийское слово Ррьа «город» означало также «дом»; 
ср. хеттское слово р1Г- «дом»98. В связи с этим следует отметить, что под 
древнеармянским словом 1ип (шпЛ) «дом» иногда подразумевается так-
же к4а]ак4 (рш^шр) «город». Например: «с&рЛш^^и 2АН ^ р ишЛ рЬш-

1{П1.рЬшЬ /1 1^Ьршй пит п{ (/^п/ шп. ЬцЪрр. ц.Ьтп{Ь Ь. шЪпьшЫ; циш {[ир шЬтЬ 

ип1шфг»99, т о есть; «Армайис строит себе дом обитания над одним вы-
ступом, на берегу реки и называет его своим именем Армавир». 

основы бриа $(%%) с уменьшительной частицей -ум (-сила) и в переводе 
юзначает просто .Городок* ; ср. Кашула ( и к а К а 5 и 1 а ) , город в Малой Азии, 
за пределами Хеттского царства (ХКА, стр. 53), Мацула ( ь к и Ма§и1а) . на-
селенный пункт на юго-западе Армянского нагорья, у южных берегов Западного 
Тигра (АКАВ, I, № 498), Мегалула, Морфула (Ме-рх^Ха. МоробХа), города в Кап-
падокии Понтийской (Рю1„ V. 6, 10; V, 6, 6), Сариула (5апи1а), город в Великой 
Армении, в области Кордук, южнее оз. Ван (4- <Iт^~тапршI^ш*^ 

Ъшр шрЬрт Рлпл- ЬЫ.р/г и^шIп^п^.р^п^.ви||д9 1?р/л.шЬ, 1970, стр. 184), Тракула, Ацула, На-
зула (Тгакои1а, А(гои1а, 1Чтаги1а), населенные пункты в Малой Азии М. К а ш -
.5 а у, указ. соч., стр. 127, 210. 413), и т. д. 

89 '„, шЬД.. Р^Р^и/г и ЬрчрпсЛ/1 ьрььрр, ЬркшЬ, 1912, стр.192. 
9 0 Там же, стр. 185. 
9 1 Р м е й М с Н . НеПННзсЬез \\'6г(егЬисЬ, НеИе1Ъег&, 1952—1954 (далее 

Н\УЪ), стр. 319. 
92 Р. Т [1 и г е а и-Э а п д I а, 11пе ге!аПоп (1е 1а НиШёте сагпра§пе с!е 5аг§ол, Рапз , 

1912 (далее НС5) , стк. 309 и т. д., а также*в других надписях. 
9 3 К. М. В о е И т е г , 7. иг Ьа§е УОП Ми§а$1г ( . В а & Ь д а д т МШеПип^еп", Вале! 

•6., ВегПп, 1973, стр. 35, 40). 
9 4 Там же, стр. 32 (карта). 
95 УКН, № 19, ут, стк. 1, а также в других надписях. 

И. М. Д ь я к о н о в , Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 139. 
9ба н . С. П е т р о в с к и й , Египетский язык, Л., 1958, стр. 95. 
97 Л. А. Г н и д и н, Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова, 

.Мм 1967, стр. 140, 147. 
98 Н\УЬ, стр. 170. 

99 1Г п и Ь и !и п,р Ъ Ь ш д [*, СТр. 330. 

1Г. Л5 1 
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Хотя и фракийское слово рри* в вышеприведенном отрывке .озна-
чает «город» , но оно имеет и другие значения: «деревня» , «посел ок » и 
т. д.1 0 0 Кроме того, в греческом я з ы к е существует глагол Рри&й «делать , 
крепким, сильным», «быть сильным» 1 0 1 , следовательно, слово ррих, род-
ственное этому глаголу 1 0 2 , м о г л о о з н а ч а т ь т а к ж е «крепость» . 

Таким образом, б л а г о д а р я с о о б щ е н и я м античных а в т о р о в мы распо-
лагаем фракийским словом бриа (Ъпа, (Зрих) « город» , которое к а к со-
ставная часть встречается и в исконно фракийских н а з в а н и я х городов , 
и в топонимике юго-западной части Армянского нагорья , вблизи место-
обитания мушков , в названии города И<шпили>бр>иа (иК1Л§рШЬг1а). 

Из нашего толкования следует, что название города И а ш ш л и б р и а 
(Ш1Л§рШЪпа) представляет собой сложное слово, составными частя-
ми которого являются И шпиле ( 'КрНе) в -бриа (:-Ьпа) с в я з а н н ы е м е ж -
ду собой частицей -1-, с л у ж а щ е й , вероятно, п о к а з а т е л е м родительного 
п а д е ж а единственного числа, свойственной т а к ж е у р а р т с к о м у языку. 
Например: 1 Аг<*Ш1каГ ( ! А г - § М § - { Ы - к а - а - 1 ) ш , то есть « п е р е д (ца-
рем) Аргиште» , ф о р м а , которая о б р а з о в а н а из слов 1 А г ^ Ш е «Аргиш-
те» и ка] «перед» 1 0 4 с помощью частицы -Г-; 1Е>Ца1сПЬига (1Е>На1-сИ-
Е К Ё - а - п ё ) 1 0 5 , дословно « р а б (бога ) Х а л д е » (именительный-второй падбж-
единственного числа) , форма , которая о б р а з о в а н а с п о м о щ ь ю той ж е 
частицы из слов В Ц а М е « Х а л д е » и Е К Ё ( . = Ьига) « р а б » 1 0 6 ; 1 Аг§!§1е1-ег<1и 
(1 Аг-§1§-1ем-ег-(1и)107, вероятно, « д о м ( ? ) ( ц а р я ) А р г и ш т е » , конечно,, 
если не «Аргиштеев д о м ( ? ) » . В последнем случае , т аким о б р а з о м , мы 
имеем дело не с родительным п а д е ж о м единственного числа с частицей 
-1-, а с прилагательным, оканчивающимся* на -е!, что встречается неодно-
кратно. Например: е-'а Р 1 Т Ц А Ь - Ш М Е § - е - 1 е - ' а Ш Е К Ё Ы • 0 1 К • М1ЫМЕ§ -
е-! 1 0 8 , то есть: «и конный ( = в е р х о в о й ) , и пеший» ; а - з е а § - Ь и - т е °'У.Т1Г 
Г Ш С>На!-(И-1-е-1 Б1ЫОЩ-п-§е пи-й-§е 1 0 9 —«когда ПОСВЯТИЛО мне в меся-

1 0 0 Н. О. Ы й й е Н а п а К. 5 с о I I , А Огеек-Еп^ИзЬ 1-ех1соп, ОхГогс!, 1966, 
стр. 330. 

И. X. Д в о р е ц к и й , Древнегреческо-русский. оловарь, I—II, М., 1968 (далее 
Д Г Р С ) , I, стр. 308. 

1 , 2 И. О е I з с Ь е XV, 0 \ е 1Нгак15сЬеп ЗргасНгезсе, №1еп, 1957, стр. 86. За указание-
данной работы мы обязаны акад. Г. Джаукяну. 

1 0 3 УКН, № 128, В 2, стк. 16, а также в других надписях. 
Ю4 УКН, стр. 339. 

И. М. Д ь я к о н о в , Урартские письма и документы, М1.—Л., 1963 (далее У П Д ) , . 
№ 7, лс, стк. 5, а также в других местах. 

106 УПД, стр. 90. 
107 \У. С. В е п е 6 \ с I, Т\УО Ш а Ш а п 1п$сприоп5^гогП'А2егЬа^аи (я1оигпа1 о* Сипе!-

!огш 3(исПез\ УО1. XIX, 1965, № 2, стр. 35—40), № 1, стк, 9 (где ег=чг) . Последняя 
часть данной надписи (стк. 11—16) в новом издании текста (УКН, №> 445) случайно 
пропущена. Новейшее издание указанной надписи сми А\ Е. С и м о н я нг Урартское 
государство после 714 Г. до Н. Э. («ПилиЬпгци^шЬ ц^тш^игЬ ш^/иштшЬрЬЬря, л? 17, 

Ьр1аиЬ, 1975, с т р . 1 1 7 ) . 

Ю8 УКН, № 155, С, стк. 4—5 (где Е Ш 4 = 2 А В , М Ш Ы 1 ) . 
109 УКН, № 81, стк. 6—8. 
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це Солнца Халдово божество царство ( ? ) » , что было оставлено без пере-
вода из-за неясности отрывка, в котором несмотря на то, что «большин-
ство слов понятно, юсе же очень трудно определить общий смысл всего 
этого контекста» 1 1 0 . 

[ К переводу урартского слова егёи (произношение которого, ве-
роятно, *егс!о) «дом ( ? ) » ср. сохранившееся в армянском языке слово егс1 
(Ьрч), родительный падеж етАоу (Ьр^)) «дымоход на крыше», которое 
означает т а к ж е «дом» 1 1 1 ; груз. егс1о (дб-^осъ) «плоская крыша, кровля» 1 1 2 , 
которое считается заимствованием из армянского языка1 1 3 ; осет. егйо 
«отверстие в плоской крыше сакли для выхода дыма» , заимствованное 
из грузинского языка 1 1 4 . Данное армянское слово егй (Ш<рц)> с неясной по 
Р. Ачаряну этимологией1 1 5 , согласно Э. Агаяну является индоевропей-
ским 1 1 6 и по Г . Д ж а у к я н у этимологизируется следующим обра-
зом: и.-е. *есШ- «забор, ограда, изгородь ( ? ) » > *ес!Ь-го- > обще-
арм. *епдо > др.-арм. егЙ (род. пад. егйоу) «отверстие в крыше, кры-
ша; дом, двор , приход»; ср. греч. оотрцюу (*осПп-1го-?) « х л е в , 
загон», др..-англ. еойог «изгородь, ограда, жилище», др.-в.-нем. е1ег, 
нем. ЕИег «аабор, ограда, край», др .-бож. одръ «кровать», одрина 

«хлев» , русск. одр « л о ж е » и др.1 1 6°. По этому поводу заслуживают 
внимания те топонимические названия древней Армении, которые 
оканчиваются именно формантом -егй (-Ьр^.)* Например: Т г т е г д 

по ук;н, № 81, прим. 1. 
П 1 2,* 2,. и» Й ш л / ш Ь, ^ш/ЬрЬЬ шрх!шшшЦшЬ ршпшршЬ, I I , ЬркшЬ, 1973, С'Гр. 4 4 . 

112 С. Б. С е р е б р я к о в , Древнегрузинско-русский словарь, Тбилиси, 1962, стр. 60. 
и з I. и & ш «у ш ь, указ. соч., стр. 44. 
1 1 4 В. И. А б а е в, Псторико-этимологический словарь осетинского языка, 1, М.—Л., 

.1958, стр. Л12. 
115 2* 2. Ц. -Ъ Ш п у шЬ, указ .соч . , стр. 44. 
116 р, Ц, ^ ш у ш Ь, РшпгтрЬЬш 1{шЬ к иглпи^шршЬш^шЬ %Ьтшгцзиптр{пиЬЬЬр, ЬркшЬ, 

1974, Ц 381 

П 6 а Г. Б- Д ж а у к я н, Заметки о картвельско-армянских лексических совпаде-
ниях (.о&д^озд^^оз^оЬ'З&о д6оо)8з(збо«)Лд6св, т. XVIII, спбоевоЬо, 1973, стр. 92), 
е г о ж е, О стратификации и хронологизации картвельско-армянских совпадений 
{„обзбса^яр ^ с а ^ з ^ Ь - , .от&о^оЬо, 1979, стр. 92). Заслуживает внимания этимо-
логия слова одр .ложе* (М. Ф а е м е р , Этимологический словарь русского языка, 
т . III, М., 1971, стр. 123—124), ср. также арм. обогк* .крыша" , которое, ве-
роятно, происходит от того» же корня *ес1Ь-го->*е(1г- >*о<1г- > *ойг-ог-к ' > о 1 г -

.ог-к '>об-ог-к\ через посредство перехода * д г > 1 г > с , наблюдаемого в названиях 
Ког4г1к4 ( Ъ т ч р к е ) и КогСаук' что позволяет констатировать переходы 
<1г>1, 1г>С и частично наблюдаемые в некоторых индоевропейских языках, в 
том числе древнеперсидском. Например, ав. хзайга-, др.-перс. х&аса- .царство - ; ав. 

хс!0га- .источник, происхождение*, др.-перс. с1?а- . зародыш, происхождение*; и.-е. 
*ГгШо5, греч. тркос, др.-перс. рИа- .третий*; ав. ОгНуа-, лат. 1егНиз, др.-перс. 

г ^ т у а - „третий-; ав. ри&га-, др.-перс. ри^а- .сын"; др.-перс. МФга- „Митра", от 
ш!Вга- „друг* , и Ьа+пн.^а- .друг* ; др.-перс. Аг1ах§аса- .Артаксеркс" , от аг1а- „спра-
в е д л и в о с т ь * + х § а ? а - , . от ав. хЗаОга- .царство* (К. О. К е п г, 01(1 Рег$1ап. ТехГз. 
О г а т ш а г , ,Ьех1соп, М.е^-Науеп, 1953, ст >. 171, 181, 184, 188, 197. 21^). 



2X8 О. О. К а р а г е з я н 

(РрДЬрц)™! населенный пункт в М у ш с к о й долине, к ЮГУ ОТ Арацаниг, 
31егс1 (ИчЬрц)" 8 , город к юго-западу от оз. В а н , к северо-востоку от ниж-
них течений западного Тигра; *Е |е^егс1 С Ь ^ Ь ^ Ь р ^ судя по ф о р -
ме Ье^егйа 1 1 9 (крепость к северу от Т и г р а н а к е р т а ) , в о с х о д я щ е й к. 
*Е1е§егс1а, т а к как имеется ф о р м а ЧШ-ррВа1 2 0 (по С. Е р е м я н у ) 1 2 1 ; 

ср . название населенного пункта Е|^агс1 ( Ь ч ф » р ч ) х 2 2 в Т а л в о р и к е (цент-
р а л ь н а я часть горного С а с у н а ) , на в о о б р а ж а е м о й прямой линии Т и г р а -
накерт-Муш, приблизительно на 40-м км к северо-востоку от Т и г р а н а -
керта и на 20-м км к юго-западу от М у ш а , на юго- западной стороне Цо-

в а с а р а , возле бывшей Ц а р с к о й д о р о г и ] . 

Что касается первой части н а з в а н и я города И ш п и л и б р и а (иК1Л§-
рШЬпа), то, действительно, в одной из надписей А р г и ш т е II ( 7 1 3 — 6 8 5 гг.. 
до н. э.) она упоминается к а к И ш п и л е (Ч§рПе) : 0 1 § О А О - Т 1 т а - к и - 1 и -
[пё] < . . . > ра-ге Ч§-р1-Н-пё ' В а - ^ - ^ - Ш - п ё Е2ЕЫ-пё-с1е 1 2 \ -

П7 Н-1 а, указ. соч. ,стр. 104. В подлиннике й г т е г й (1-рЛЬрч), по правилам з а -
падноармянской орфографии. 

118 7 . 1Г. IX 1 1 * 1 ш Ь . ЗЬ^ш^р 1шЛпд 1ГЬдшЯ, ЦЬЬЬщЩ, 1855, Л? 13 ( с т р . 4 4 ) . В о р и -

гинале 5|ег1 (Оцкрт) , по правилам западноармянскон орфографии; й-7- п, указ соч.,. 
с т р . 1 5 3 ; V Р 1 ш Ы т Л ш Ь д, Ьр1{Ьр, 1, ЬркшЬ, 1978, С 1 р . 1 7 3 С Л . 

119 Т а е н . , А п п а 1 е & , X I V , 2 5 . 

120 Р 1 о 1., V, 13, 19. 

121 <}пцп»[рг}!* щштЛтр!/!^», I , ЬркшЬ, 1971, стр. 740, прим. 28. Кстати*. 

топонимы с формантом -егс1 встречаются не только на ю ю - з а п а д е , но и на северо-
востоке Армянского нагорья. Например, А1ахегс1 (1кчш(иЬрП), село в Сюнике, близ 
ГорИСа ( С Щш ич! т.р ^ 1Л1 Ъ шЧ шЪ у 1»Ъ и ^г , и/ршрЬ ш ̂  М ш Ь ф ш "I/ *Ь п и ^ О р~ 

Р к [Ь шЬ шррЬщ^а^пи^и^ ЩгЛЪшу*, Р^ф^и, 19ю (на о б л о ж к е 1911), стр. 516). 
122 «4., П. У Ь т П ^ ш Ь, ИшипЛ/г ршрршп-р, ЬркшЬ, 1954, С Т р . 1 7 3 . З д е С Ь Ж е 

(карта после стр. 178) встречается ошибочное написание данного названия как Е|кагс1 
(Ьц^шрг}), передаваемое также в форме Е1§агГ (Ьщшрр) (Н-1 п, указ . соч., стр. 134)» 
что соответствует правилам чередования й ( ч > ) > Ъ ( Р ) современного армянского языка . 
К сожалению, вышеуказанный населенный пункт *Е1е^егс1а # современной армянской 
историографии локализуется на расстоянии около 15 им к западу от М у ш а (С. Т. Е р е-
м я н, Тарон в древности и в средние века, — карта в книге: К. В. А й в а з я н , «Исто-
рия Тарона» и армянская литература IV—VII веков, Ереван, 1976), что не соответ-
вует действительности. Кстати, данный формант -егё встречается т а к ж е в форме 
-егГ (~ЬрР), в названии населенного пункта АгйегГ (Ирч^рР)» находящегося к се-
веро-востоку от Муша 0 Ф р /»// у ш *ь. Чшт/^Ьршцшрц рЬш^ишрЬр/^ ршпшршЪ, { , 

ЩАЬш^, 1902, стр. 282), через посредство перехода -ег(1 > -егГ (Ьръ>ЬгР)*-

разновидностью которого является вышуказанный формант -агс1>агГ (~шрч>~шрР)1 

ср. также название села М 1агс1 (ТГчшР1:)* упоминаемое в дарственной надписи 
1 2 1 5 Г . ( Ф * ш ф ш ц ш р у ш *Ь, I]ш*!/ к *Ьрим ш р&ш'и шцр ги.р^тЛм'ък р р,. 

ЪркшЬ, 1957, стр. 174, надпись № 155) и нынешнее название того ж е села М|аг1* 
(1ТчшРР)> находящегося неподалеку от Алаверди (с^шу^ш^шЪ ищ ^шр^ш-тЪр^мп-

РЬШ1 рин^ш'Ьпл.йГрЭ, ЬркшЬ, 1976, с т р . 4 7 ) . 

123 УКН, № 77, стк. 3, 8—9 (где ОАО.Т1 = О А О Т 1 , Е 2 Е Ы = 5 А К , пё - ш\ ге 
п , ) и 5 = ( й , <1е=<11). 
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то есть: « с т р е л у выпустил < . . . > до с а д а И ш п и л е , сына Б а т у » , сле-
д о в а т е л ь н о , как с о б с т в е н н о е имя, к о т о р о е в с т р е ч а е т с я и в имени 
И ш п и л и - у к у (ЧйрЩ-иди) 1 2 3 ^; ср . имя из клинописных т а б л е т о к К а р -
м и р - б л у р а А б и л и - у к у ( , А - Ы - 1 1 - й ^ и ) 1 2 3 ' \ 

Н а н а ш в з г л я д , имя Б а т у (ЩВа1и) встречается в имени а р м я н с к о г о 
князя и п о л к о в о д ц а Б а т С а а р у н и ( | ш ш 11ш4шппЛр)1249 современника 
А р т а в а з д а ( 3 7 4 — 3 7 8 гг. н. э . ) . Носителем того ж е имени я в л я е т с я от-
шельник Б а т (Рш1л) 1 2 5 из Персии 'и властелин Х л а т а и Н п р к е р т а Б а т 
(Ршш)т9 современник Г а г и к а I ( 990—1017 гг. н. э ) ; ср. географическое 
н а з в а н и е Б а т (Ршш)127 одной из -пограничных с Арменией областей 
Персии, г д е с к р ы в а л с я А р т а ш е с I (189—160 гг. до н. э.) в ю н о ш е с к и е 
годы, п р е с л е д у е м ы й Е р в а н д о м IV, последним ц а р е м Армении из динас-
тии Е р в а н д у н и . П р е д п о л а г а е т с я , что данное имя происходит от имени 
Б а т ( В а 1 ) пехлевийского я з ы к а 1 2 8 , в котором оно о б р а з о в а н о на основе 

авестийского с л о в а ^ а 1а « д у х в е т р а ( ? ) » 1 2 9 . И м е н а Б а т о н а ( В а 1 б , Ва1о-
т з ) 1 3 0 , в о ж д я д а л м а т с к о г о восстания против римлян, в зятого в плен 
Тиберием ( 1 4 — 3 7 гг. н. э . ) , Б а т о н а (Ватаг*)1 3 1 , в о ж д я паннонских десити-
атов (последняя четверть I в. до н. э . ) , историка Б а т о н а ( В а т ш у ) ш из-
Синопы ( в т о р а я половина III в. до н. э ) , Б а т и с а (Ватьс) 1^, к о м а н д у ю щ е г о 
войсками в Г а з е на подступах к Египту, современника Александра Ма-
кедонского ( 3 3 6 — 3 2 3 гг. д о н. э . ) и др. , вероятно , одного происхождения 
с в ы ш е у к а з а н ньш.и именами. И з с к а з а н н о г о м о ж н о с д е л а т ь вывод, ч т о 
н а з в а н н ы е имена , вероятно , я в л я ю т с я индоевропейскими. 

Кстати , имя И ш п и л е (-Н>рПе), на н а ш в згляд , т а к ж е имеет индоевро-
пейское п р о и с х о ж д е н и е и тяготеет к з а п а д у , где оно могло встречаться 
в ф о р м е 41 Спил- (*3р11-) или *Сипил (*51рМ), т а к как клинописное *1§р 
с о о т в е т с т в у е т б у к в е н н о м у написанию * з р или *51р; ср. аналогичный при-
мер, где имяУ д е й с т в у ю щ е г о в Мидии в V I I в. до н. э. скифского в о ж д я 
И ш п а к а ( 4 § р а к а ) 1 3 4 происходит от мидийского с л о в а о~аха « с о б а к а » 1 3 5 

(тт)у кар х » т халвой31 агаха Мт)8о1136, то есть: « и б о мидийцы собаку 

1 2 3а М. $ а IV Ш1, 01е игаг1Ш$сЬеп Топ1а1е1п, в Ваз1аш" , 1, ВегПп, 1979, 
стр. 118. За указание данной работы мы благодарны N. Арутюняну. 

УПД, № 5, лс^ стк. 5. 
124 «г Ф ш I и т п и Р / и ^ ш Ь ^ ш ^ ш у Щшшл! П1./!}[и.Ь ^иг^пдя, ^ЬЬЬт1933/ 

стр. 239, 241, 242, 243, 247. 
125 «Зш^Лшстрр», ц. <Т)пфи, 1834, шщррф 29 (стр. 190—'101). 
126 (Г I) шЬфшЬпир 8 ш р о Ь Ь д и я у IX и п г^ ш Ь Щ шии/гнр^Ь ш рЬц^Ьрш^шЬя, 

тЬрртрц, 1885, с т р . 1 9 2 , 2 4 7 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 9 , 2 7 6 . 

12 7 (Г п и Ь и Н>прйЬшд/г, СТр. '163. 

128 2.. IX & ш п у ш Ь, Жицпд шЬАЬшЬтЬЬЬрр ршпшршЬ, I , ЬркшЬ, 1942, с т р . 385' . 

1 2 9 Р. | й з 11, 1гап18сНез ЫашепЬисН, МагЬиг§, 1895, стр. 6 5 - 66. 
130 ЛРС, стр. 127. 
131 5 1 г а Ь о, VII , 5, 3. 
132 5 1 г а Ьо, XII, 3, 11; Р 1 и I., А ^ з , XV, 2. 
133 А г г 1 а п, АпаЬ, II, 25, 4 ,а также у других авторов. 
134 АВИИУ, № 65. 
.136 Д Г Р С , II, стр. 149.1. 
136 Н е г , I, ПО. 
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н а з ы в а ю т с п а к а » 1 3 7 ) , что у к а з ы в а е т с я И. Д ь я к о н о в ы м 1 3 8 . В этой с в я з и 
с р . имя э п о н и м а К а л б у ( 1Ка1Ьи) 1 , 3 9 времен С и н а х х е р и б а ( 7 0 4 — 6 8 1 гг. д о 
н. э . ) и А с а р х а д д о н а ( 6 8 0 — 6 6 9 гг. д о н. э.) и а к к а д с к о е с л о в о ка1Ьи «со-
б а к а » 1 4 0 , а т а к ж е Кинос ( К о ж ) 1 4 1 , п о р т о в ы й г о р о д в Л о к р и д е Опунтской 
и греческое с л о в о х^бс « с о б а к а » 1 4 2 . 

В греческих источниках в с т р е ч а е т с я п р е д п о л а г а е м о е н а м и н а з в а -
н и е — г о р а Сипил (ЕншХо*;)143, н а х о д я щ а я с я т о ли в Л и д и и , т о л и на 
г р а н и ц е Л и д и и с Фригией, у п о м и н а е м а я т а к ж е в р и м с к и х источниках 
(31ру1из).1 4 4 . Д а н н о е с о п о с т а в л е н и е на первый в з г л я д , в о з м о ж н о , пока-
ж е т с я с т р а н н ы м .однако на д р е в н е м В о с т о к е п р и н я т о б ы л о д а в а т ь 
л ю д я м имена по н а з в а н и я м гор. Н а п р и м е р , г о р а М и н у а (М1-пи-а ) 1 4 5 , 
н а х о д я щ а я с я , вероятно , к ю г о - з а п а д у о т оз . В а н , и и м я у р а р т с к о г о ц а р я 

М и н у а ( Ш М Ы - п и - и - а ) 1 4 6 ( с о п о с т а в л е н и е А. К и ф и ш и н а ) 1 4 7 , а т а к ж е 
г о р а А р у а (ОЁМДгиа)1 4 8 , н а х о д я щ а я с я в Х а б х и и А р у а ( ! А г и а ) 1 4 9 , имя 
ц а р я К и н д у т а у ш а в З а п а д н о й Мидии, или ж е г о р а И а р и (ОЁВДаг!)1 5 0 , 
в с т р а н е А р и м е и И а р и (Чаг1) 1 5 \ эпоним 885 г. д о н. э.; э т о я в л е н и е 
н а б л ю д а е т с я и ныне: н а з в а н и я гор А р а р а т щ р ш р ш м ) , или М а с и с 

/1?ши\ш) > Сис (И^и) и др . я в л я ю т с я т а к ж е а р м я н с к и м и л и ч н ы м и и м е н а м и . 

Т а к и м о б р а з о м , с одной с т о р о н ы , И ш п и л е ( ' В р П е ) 1 5 1 * , с д р у г о й — • 
* С п и л > Сипил (И|тшХо<;, 51ру1из) ; в о з р а ж е н и е м о ж е т в ы з в а т ь т о л ь к о 
переход клинописной ф о н е м ы \ в греческую о (ипсилон) и в л а т и н с к у ю 
у (игрек) , или н а о б о р о т . Н о а н а л о г и ч н ы е «примеры п о д к р е п л я ю т н а ш е 
сопоставление и п о з в о л я ю т с ч и т а т ь переход у з а к о н о м е р -
н ы м . Н а п р и м е р , а к к а д . икиВаЪИи 1 5 2 , др .-перс . В а Ы г и - 1 5 3 , но греч. 

137 За данный перевод мы благодарив С. Кркяшаряна. 
1 3 8 И. М. Д ь я к о н о в , История Мидии, М.—Л., 1956, стр. 245, прим. 5. 
»39 АКАВ, И, № 1188. 
1 4 0 К е п ё Ь а Ь а ( , Мапие1 (Гер^гарЫе аккасПеппе, Раг1з, 1952, № 575. 
Н1 Н о т , II, II, 531; 5 1 г а Ь о , XIII, 1, 68. 
'Д42 ДГРС, I, стр. 1001. 
.из Н о ш . , II,, XXIV, 615. 
Ж Т а с 11., Аппа!ез, II, 47, а также у других авторе. 
1 4 5 А. Г. К и ф и ш и н, Географические воззрения древних шумеров при патеси Гу-

деа (2162—2137 гг. до к. э.) («Палестинский сборник», вып. 13(76), стр. 66) (где 
М1=Ме) . 

1 4 6 УКН, № 24, ос. стк. 21 (где М 1 = ш е ) , а также в других надписях. 
1 4 7 А. Г. К и ф и ш и н , указ. соч., стр. 66. V 
1 4 8 АВИИУ, № 23 (I, стк. 58 сл.). 
И9 АВИИУ, № 34. 
150 АКАВ, I, 391. 
151 АКАВ, II, № 1196. 
151а Близость данного и-мани с именем одного из пяти восставши* областена-

чальников гГротив Русы I (735—713 гг. до н. э.)— областеначальника страны Алзе— 

Сиплиа ( ! 5{рИа) (АВИИУ, № 50, 4) очевидна. 
1 5 2 АКАВ, I, № 62 и т. д.; II, № 4 и т. д. 

1 5 3 К. О. К е т . 01с1 Рег$1ап, стр. 199. 
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ВаВоХсЬ?134, л а т . ВаЬу1оп 1 5 5 ; аккад . к и к к ^ г и з ! 1 5 6 , но греч. ХЩк1*7, лат . 
СЬу1гоз 1 5 8 ( сопоставление Д . Л у к к е н б и л л я ) 1 5 9 и т. д. 

Т а к и м о б р а з о м , приведенная в ы ш е аргументация п о д т в е р ж д а е т н а ' 
ше т о л к о в а н и е н а з в а н и я города Ишпилибриа ( Ь ' Щ ^ р Ш Ъ й а ) , встре-
ч а ю щ е г о с я в ассирийских надписях, а т а к ж е подкрепляют данные кли^ 
полисных текстов о вторжении мушков (фракийцев) в юго-ва^ 
падные о б л а с т и А р м я н с к о г о нагорья в X I I в. до н. э. 

С у щ е с т в о в а н и е ф р а к о я з ы ч н ы х племен на юго-западе Армянское 
ю н а г о р ь я п о д т в е р ж д а е т с я не только наличием рассмотренного в ы ш е 
топонимического н а з в а н и я И ш п и л и б р и а ( Ч Щ & р Ш Ъ п а ) , но и сходны-
ми топонимическимаи н а з а в н и я м и , о б р а з о в а н н ы м и формантом -Ьпа 
(ср . иЩАПаЪпа 1 ® 0 « ( г о р о д ) А л л а б р и а » , который известен т а к ж е в-
ф о р м е К11КА11аЬг1а1в1 « ( с т р а н а ) А л л а б р и а » ; не исключено, что суще-
с т в о в а л а не д о ш е д ш а я до нас ф о р м а ^К11§иЬг1а « ( г о р о д ) Ш у б р и а » , 
к о т о р а я впоследствии появляется к а к КИК§иЪпа 1 в 2 « ( с т р а н а ) Шуб-
р и а » , если в д а н н о м топониме ф о р м а н т - Ь п а — н е случайное совпадение 
с исследуемым ф о р м а н т о м ) или ж е его варианта.ми, другими подобны-
ми с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м и ф о р м а н т а м и и отдельными топонимами, так-
ж е о б ъ я с н я е м ы м и на основе фракийского я з ы к а . Таким образом, роль 
и н д о е в р о п е й ц е в - м у ш к о в (фракийских племен;) в этногенезе армян-
ского н а р о д а с т а н о в и т с я очевидной, а ее глубокое и детальное изуче-
н и е — н е о т л о ж н ы м вопросом, тем более, что у античных авторов имеются 
п р я м ы е у к а з а н и я к а к на родственность а р м я н фригийцам 1 6 3 , т ак и на 
фригийские з а и м с т в о в а н и я в а р м я н с к о м языке 1 6 4 . Следовательно , фра-

154 Н е г., I, 153 и т. д.; 5 1 г а Ь о, I, I, 12 и т. д.; Р 1 о К, V, 20, 2; V, 20, 6; У Ш , 
20, 27. 

Щ Л Р С , стр. 123. 
156 АКАВ, И, № 690, 876. 
157 Р 1 о 1., V, 14,-6. 
158 Л Р С , стр. 179. 
159 АКАВ, И, стр. 469. 

1 6 0 О. О. С а т е г о п, ТЬе Аппа1з оГ $Ьа1тЛпезег III, К т ^ оГ Авзугга ( „ 5 и т е г " , 
УО1. VI, № % В а ^ Ь с Ы , 1950), кол. III, стк. 62, кол. IV, стк. 3. Д в а ж д ы упомянутый 
данный город зачислен также в список ново ассирийских топошмов (5. Р а г р о 1 а, 
Ы е о - А з з у й а п Т о р о п у ш з , Ыеик1гсЬеп-\ /1иуп, 1970, стр. 12). За указание последней 
работы мы благодарны Н. Арутюняну. 

161 АВИИУ 35, и т. д. 
162 АВИИУ, № 28 (стк. 52 сл.) и т. д. Данная статья у ж е была в печати, когда 

нам стало известно, что предполагаемая нами форма 1 1 К 1 1§иЬг1а . ( город) Ш у б р н а * 
дважды упомянута в клинописных источниках ( 5 , Р а г р о 1 а , указ . соч., стр. 338). 

163 Н е г., VII , 73. 
164 51ерЬ. Вуг., ЕШп., под словом Первоисточником данного сообщения 

является труд «Землеописание» врача, математика и астронома IV в. до н. э. Эвдокса, 
в котором говорится, что в языке армян «есть много фригийского» («Вестник древней 
истории* , 1948, № 3, стр. 315), точнее: 'Арр-ё^ои.. тт) «рог^ тсоХАа «рр'-фСоос^ ( «Армяне . -
в речи ( = р а з г о в о р е ) много фригизируют»). На наш взгляд, древнегреческий автор 
в данном случае, вероятно, пришел к такому выводу потому, что в языке армени-
зованных фракийцев юго-запада Армянского нагорья, где проходила Царская д<к 
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кийцы— о б и т а т е л и юго-западной части А р м я н с к о г о н а г о р ь я , на-
ряду с исконно армянскими, а т а к ж е х а й а ш о к и м и , хеттскими, кимме-
ро-скифскими, хуррито-урартскими и другими индоевропейскими и не-
индоевропейскими племенами, ©ошли в с о с т а в ф о р м и р о в а в ш е г о с я ар-
мянского н а р о д а . 

О д н а к о считаем уместным отметить , что в в о с т о к о в е д ч е с к о й ли-
т е р а т у р е принята точка зрения, с о г л а с н о которой м у ш к и я в л я ю т с я карт-
велоязычны'М племенем. Т а к , Г. К а п а м ц я н п р е д п о л а г а е т , что м у ш к и 
-«скорее д о л ж н ы быть отнесены к грузинскому этническому к о л л е к т и в у , 
чем к фригийскому» 1 6 5 . Р я д ученых, в гом числе Г. М е л и к и ш в и л и , под-
д е р ж и в а е т это мнение 1 6 6 , которое несколькими косвенными п р и м е р а -
ми 1 6 7 , не имеющими никакой с в я з и с м у ш к а м и , ни в коей м е р е не под-
т в е р ж д а е т с я . 

У востоковедов , п р и д е р ж и в а ю щ и х с я этой точки зрения , есть толь-
к о один довод, а именно созвучие н а з в а н и й племен му.шков и месхов , 
о д н а к о он подвергается острой, но с п р а в е д л и в о й критике со 'Стороны 
И. Д ь я к о н о в а 1 6 8 , у т в е р ж д а ю щ е г о , что в у к а з а н н ы х н а з в а н и я х , в конеч-
ном счете, полностью с о в п а д а ю т т о л ь к о д в а з в у к а 1 6 9 , и что никаких 
« с л е д о в собственно грузиноязычных племен в о Ф р и г и и не о б н а р у ж и в а -
ется» , и м у ш к и в ы с т у п а ю т к а к «индоевропейские п л е м е н а ф р а к о - ф р и -
гийской я з ы к о в о й ветви» 1 7 0 . 

С в я з ь м у ш к о в с ф р а к и й ц а м и б ы л а з а м е ч е н а е щ е П. К р е ч м е р о м 1 7 1 , 
которого п о д д е р ж и в а ю т А. Гетце 1 7 2 , У. Х о л л 1 7 3 , В . Георгиев 1 7 4 , С. Е р е -
мян 1 7 5 и др. Их мнение о б о с н о в ы в а е т с я в ы ш е п р и в е д е н н ы м и истори-
ко-л щигв исти чееким и ар гум ента ми. 

Т а к и м о б р а з о м , мнение о том, что м у ш к и , в о р в а в ш и е с я в X I I в. до 
н. э. в пределы А р м я н с к о г о нагорья , я к о б ы я в л я ю т с я п р е д к а м и а р м я н , 

рога, построенная Дарием I (522—486 гг. до н. э.)/ и где греки больше всего могли 
сталкиваться с армянами, в указанный период безусловно могло быть «много фри-
гийского», почему они и так «много фрмгизадровали». 

165 ХКА, стр. 145. 
НУ, стр. 410. 

1 6 7 Г. А. М е л и к и ш в и л и , К истории древней Грузии, Тбилиси, 1950, стр. 
105—110. 

168 ПАН, стр. 214—224. 
169 Там же, стр .221—222. 
1 7 0 И. М. Д ь я к о н о в , Хетты, фригийцы и армяне («Переднеазиатский сбор-

ник», I, М., 1961, стр. 355). Статья впервые была издана на армянском языке: * 
/*. О1 / ш 4 л ь п */, кьркрр, фщпс^шу^ььрр и ^ицЬрр («Известия» АН Армянской ССР, 
общ. науки, 1956, № 11, стр. 57—80). 

1 7 1 Р. К г е I з с 1з ш е г, Е1п1еЦип§ 1п сПе ОезсЫсЫе с!ег §г!есЫ$сНеп ЗргасМе, 
ОбШп^еп, 1896, стр. 301. 

173 А. О о е I г е, К1е1паз1еп, МОпсНеп, 1957 (1-е изд. —1936), стр. 202. 
173 II. К. Н а 11, ТЬе Апиеп! И1$1огу о* (Ье № а г Еа§1, Ьопс1оп, 1950, стр. 475 сл. 
174 В. И. Г е о р г и е в , Траиийският езтж, София, 1957, стр. 78—80. 
175 с/л7п,/Г7/, щш.тлпср^тЬ», I, ЬркшЬ, 1971, стр. 230 сл., а также в других 

.его работах. 
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носителями протоармяиского языка и что именно на их основе сформи-
ровался армянский народ, не только не доказывается, а полностью опро-
вергается. Следовательно, происхождение армянского народа связыва-
ется не с пришельцами, а с автохтонными индоевропейско-армяноязыч-
ными мощными племенными союзами, а также некоторыми другими^ 
племенными группировками, входившими в индоевропейскую или хур-՜ 
рито-урартскую семью языков. 

ԹՐԱԿԱՑԻՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ 2ԱՐԱ4-ԱՐԷ՝ԼՄՈԻՏՔՈԻՄ 

Լ. է ԿԱՐԱԳՅՈձծԱՆ 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

Ասորեստան յան աղբյուրները մ. թ. ա . 882 թ. Արևմտյան Տիգրիս գետ 
տից Հարաւէ, մոտավորապես այնտեղ, ուր մ. թ. ա. 1115 թ. հաստատվել էին 
մ ուշքերը (թրա կա֊ փռյուգիացիները), հիշատակում են Իշպիլիթրիա 
ПЬг1а) քաղաքի անունը, որը շատ է հիշեցնում համանման կազմություն ունե-
ցող թր ա կա - փռյուգի ա կան քաղաքանունները, որոնցից են• Մ եսամբրիա 
(Меза|А(Зр1а), Ակելաբրիա (Ехелд|3р1а), Պոյտիորրիա (По).тиоРр1а), Մեսեմբրիա 
(Меат/̂ ррСа), Կոմբրիա (Козырек*), Մենեբրիա (Меуерр'а), Սելիմրրիա (Ет)>.о{1-
Рр(а), Թիմ բրիա (0иц(3р1а), Սալամ բրիս՛ (Гр/,а|1.[3р!.а)» 

Ինչպես ասորեստան յան, այնպես էլ անտիկ աղբյուրներից մեզ հասած 
թրակա֊փռյոլգիական տվյալ քաղաքների սոսկ թվարկումն իսկ ցոլյց է տա֊ 
լիս, որ նրանք կազմված են -րւփսւ (-Ьг1а -ррСа) բառով։ Բարեբախտաբար 
անտիկ աղբյուրները մեզ հաղորդում են նաև այս բառի իմաստը. 'Т]? О к 1է6՛ 
/.еш^РрсаС ха/.Ои^ЕУ^ Вр(ХХ1аТ1, այսինքն՝ <хորովհետև ք ա ղա ք ը թրակերեն (լեզ-
վում) կոչվում է բրիւս»: Հետևաբար, Իշպիլիբրիա (ШШ]§рШЬпа) քաղաք-
անունը կազմված է Իշպիլե ('1§рПе) անձնանունից, որ հանդիպում է նաև 
ուրարտական աղբյուրներում, և թրա՛կերեն Ьпа «քա՛ղաք» բառից։ 

Այսպիսով, Իշպիլիբրիա քաղաքսւնվան ստուգաբանությունը ցույց է տա-
լիս, որ ասորեստան յան աղբյուրների տվյալները համապատասխանում են 
իրականությանը, երբ խոսում են մ ուշքերի (թրակա֊փ ռյուգիացիների)՝ դեպի 
Հայկական լեռնաշխարհի հարավ՛արևմտյան շրջանները կատարած ներխուժ-
ման և այնտեղ բնակություն հաստատելու մասին։ Հետագայում նրանք բուն 
Հայկական, ինչպես նաև խայաշական, խեթական, կիմ երա-սկյութական, 
խո լռի ֊ուր արտ ակ ան և այլ հնդեվրոպական ու ոչ հնդեվրոպական ցեղերի ու 
ցեղային միությունների հետ միասին ընդգրկվում են հայ ժողովրդի կազմա-
վորման պրոցեսի մեջ, հանդիսանալով նրա բաղադրիչ տարրերից մեկը» 


