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Академик АНА Г. X. САРКИСЯН 

В своем неоконченном труде «Происхождение армян» (Опдшез 
(бе* Агтёшепз) Н. Адонц писал: «...согласно одному очень важному' 
•свидетельству, Британский музей обладал клинописной табличкои 
эпохи Селевкидов, где читается: «[Т]игран, царь государства Арме-
ни'л» ( IV. Ве1ск, Аи* (1еп ВепсМеп йЬ г с!1е агтеп1зсЬе ЕхресПНоп, 
я2е115сНг1Я 1йг Етигк1с1|-е151у51ег ЛаЬграп^, 1899, рр, 269 — 
270). Мы сожалеем, что не можем проверить факт существования 
этого документа, который имеет первостепенное значение для обсуж-
даемого вопроса. Если факт подтвердится, будет обретено определен-
ное доказательство того, что до Арташеса существовала царская дина-
стия и что в ней было принято имя Ерванд»1 . 

В упоминаемом Н. Адонцем труде В. Белька мы не находим более 
того, что сказано у Н. Адонца. Много раз я пытался различными 
путями, лично и при помощи коллег, разыскать в Британском музее 
упомянутую табличку, однако без инвентарного номера, который 
мне не был известен, это оказалось невозможным. В 1985 г. на очеред-
ной XXXII Международной ассириологи ческой встрече в Мюнстере 
(Германия), ассириолог доктор Вернер Майер, работающий в Риме, 
в Папском библейском институте, любезно информировал меня об этой 
табличке, а затем и прислал ксерокопию ее автографии (т. е. сделан-
ной от руки копии клинописного текста), выполненной в свое время, 
согласно сообщению В. Майера, известным ассириологом Штрас-
смайером. Автография носит рабочий характер, почему и не может 
быть здесь нами опубликована. Пользуюсь случаем сердечно побла-
годарить доктора В. Майера.. 

Табличка, вернее, сохранившийся ее фрагмент, представляет 
собой т. н. астрономический дневник, жанр клинописных документов, 
переживший прочие жанры н достигший начала нашего летосчисления. 
На фрагменте не сохранилось ни колофона, ни каких-либо других 

• указаний па дату и место изготовления документа, так что датируется 
он по астрономическим признакам—I—II месяцами 230 г. селевкид-
ской эры2, что соответствует 21 апреля—17 июня 82 г. до н. э.2а Доку-
мент изготовлен в городе Вавилоне3. 

Фрагмент содержит 18 неполных строк, из коих строки 1—6 и 
12—18 представляют астрономический текст, а строки 7—11 содержат 

1 В кнше N. А О о п Г г . Н1$ю1ге <ГАгтёп1е. Ье$ о г ^ п е з йи з!ёс1е аи VI0 

( А \ \ .). С.). Рапе, 1946, р. 344. Перевод на армянский язык: Ъ. и ^ п Ъ д . {шУши-
шш1>/Г #//ш«л|/т/7^^и ЦпЛрЬЬрр. X—71 цц. Л. р. Ш., ЬркшЬ, 1972, 336> 

- А. 5 а с И 5. Ьа1е В)Ьу1отап Аз1гопоппса! апс! Ке1а1е(1 Тех18. Ргоу|йепсе, 1955, 
р. XVIII. 

-'а К. А. Р а г к е г апй V . Н. О и Ь Ь е г 5 1 е 1 п . ВаЬу)оп1ап С1нопо1оду. 626 
В. С . - А . Т). 75. РгоуЫепее, КЬойе 1з1ап(1, 1956, р. 43. 

3 А. 5 а с Ь 5. А С1ааз<Г1саПоп о* 1Не ВаЬу!оп1ап А51ролош1са1 ТаЫе1з оГ 1Ье 
5е1еис111 Р е п о й . — 0 о и т а 1 о* СипеНогт З п л Ь е з , Уо1. II, № 2, Кету Н а \ е г , 1348 
.р. 271. 
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вкрапливаемые по вавилонскому обычаю в астрономический текст 
сведения4: о ценах на товары (стк. 7—8). данные о паводке (стк. 9 ) . 
краткую историческую хронику (стк. 1 0 — Ш , которая и нас и дан-
ном случае интересует. Предлагаем транслитерацию п перевод указан 
ных двух строк. 

' 0 . иг]и?е-1м-ки-'.-1-п §5 апа еИ '"ЧсННа^ 
Г . шИ]-1у-га-пи т а г §ат1 За! пгаАг-т1-п1 Ьзггапн апл 

и г иХ[- • • Ш . О С - ш л 
10. гор] од Селевкня на Тигре [ 
11. Т]игран, сын царя города Армении (в) поход (или экспеди-

цию) на! город Х[... пошел/совершил 

Поскольку в нашем распоряжении лишь автография, притом— 
рабочая, рассматриваемого фрагмента, то по некоторым возникающим 
вопросам до ознакомления с оригиналом документа окончательного 
суждения вынести нельзя. В частности, невозможно составить д а ж е 
приблизительного представления о первоначальной длине строк, 
обломанных с обоих концов, о чем конфигурация поверхности ориги-
нала, возможно, могла бы что-либо подсказать. Можно лишь пред-
положить, что строго вертикальный облом слева свидетельствует о 
близости кромки и что, видимо, до дополняемых в стк. 11 двух не 
вызывающих сомнения знакса тТ]' там больше ничего не было. В 
таком случае, в стк. 10 до обломанного знака и г]и можно допол-
нить еще один знак. Скорее всего э т о — т а — « в » , т. е. речь могла идти 
о том, что происходило «в Селевкии». Не исключена возможность 
восполнения здесь знаков апа или иИи, что соответственно, дало 
бы смысл «в Селевкию» или «из Селевкии». 

Перед словом Аг-гш-ш—Армения ожидался бы детерминатив 
страны киг, вместо наличного детерминатива города | , г " , что 
однако, не должно смущать; случаи такого чередования или, если 
угодно, смешения, весьма часты в аккадских текстах5 . 

Слово Ьаггапи (идеограмма КАЗКАЬ) в стк. 10 означает и воен-
ный 'поход или экспедицию, и экспедицию мирного ха:рс-хтсра, скажем, 
торговую, просто дорогу, путешествие. Чрезвычайная бедность контек-
ста не дает возможности распознать то или иное значение этого слова 
в данном тексте, но общие соображения диктуют скорее мнение » 
военном походе (или экспедиции). 

В стк. 10 не очень ясно выписан третий от конца знак. Верти-
кальный клин увенчивается черточками, похожими на два н.утги саль-
ных ж е клинышка, которые, однако, неестественно в х ^ ы ш а ш т с н над . 
габаритами строки. Если все ж е принять их во внимание, то здесь 
следует читать знак §а—посессивную частицу; если нет, -го здесь— 
знак апа—«на» или «в» (в направительном смысле). Мы предпочли 
последнее чтение, поскольку знак 5а, выполненный том ж е копиистом 
по всем правилам и, при этом, непохожий на обсуждаемый знак, встре-
чается на нашем фрагменте еще трижды, в стк. 5, И (т. е. в строке,.* 
где находится и обсуждаемый знак) и 17. Впрочем, для понимания 
смысла фразы то или другое чтение этого знака не играет существен-
ной роли. 

* 1ЫЛ., р. 286. 
8 Ср.. напр. *итит-а$-Ы—страна Урарту и ита1]т-а&-[и-город Ур р;у (К. 2 а-

Лок. Керег(о1ге ^ёо^гарЬцге йез (сх(сз сипе "гтез. В<1. 8. Сеоегяр'иса! №те5 
АссогсПп? 1о апа Ьа1е ВаЬу1оШаи Сипе!.ст. Т«х15. \У1е5Ьас)еп, .5- 5.. р„ 320)̂ . 
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Несравненно более важным было бы установление чтения послед-
него, частично обломанного, знака этой строки, с которого начинается 
название города—объекта похода/экспедиции. Н а копии после двух 
горизонтальных параллельных клиньев различимы головки трех гори-
зонтальных параллельных клинышков, нижнего—более отчетливо, 
среднего и верхнего—менее отчетливо; один из них все же может быть 
изображением линии облома. Если все-таки предположить, что клиныш-
ков было три, то здесь может быть восстановлен знак д / к ^ а п в одном 
из трех вариантов, и тогда с'ледует искать название города, начинаю-
щееся с Сап-. Кап- нти Оап-. 

Однако не исключено, что клинышков было не три, а два . Тогда' 
имеется возможность идентифицировать этот клинописный знак с 
ЫММ'.Г2> одним из написаний цифры четыре. При помощи этого знака 
записывалась псевдоидеограмма, означавшая название города Арбелы, 
с детерминативами города , ,ги или к1, либо ж е без них6. В 
пашем случае это дало бы чтение и г и Аг[Ьа-П—Арбелы—города , 
зафиксированного в репертуаре географических названий, связан-
ных с завоеваниями Тигр а на II (51гаЬ., XI, 14, 15). Однако чтение 
1 Ж М и 2 могло бы повести и к восстановлению названия города Ар-
рапхи7 , города, расположенного южнее Арбел, близ нынешнего Кир-
кука8 . 

Все это лишь предположения, ибо при прочтении двух клинышков 
имеются и другие знаки, которые могли бы быть здесь восстановлены, 
скажем, знаки 1аг?/кД], аЬ/р, паЬ/р. А это 'Привело бы ко множеству 
вариантов названий городов, кои могли бы тут быть восстановлены, 
правда, уже не в идеографическом, а слоговом написании. Короче, тут 
что-либо могло бы прояснить лишь ознакомление с оригиналом доку-
мента. 

В конце стк. 11 мы альтернативно восстановили глаголы ОП— 
«рё§и—«делать», «осуществлять» и БЬТ—а1а1си—«идтй». Восстановле-
ние их основано на тексте другой, еще более поздней, чем наша, вави-
лонской хроники, вкрапленной в астрономический текст 234 г. селевкид-
ской >ры. Здесь в аналогичном контексте, при упоминании похода 
парфянского паря па страну Элам, употреблен глагол 011—«идти», 
п тут же, при упоминании сражения, учиненного царю Элама, употре-
блен глагол 0 0 — « д е л а т ь » , «осуществлять»9 . Естественно, что в обшир-

" См.: В п г е г. А5-1уп5с11-ВаЬу1оп1*с11е 2е1сЬеп11з1е, №ик1гсЬеп-\Пиуп, 
197.", № 114, •!.; Р. I я Ъ а I. Мапие! с1'0р|§гарЫе асса^еппе. Рапз, 197Р, Ха 12-1. 

• 1Ь 1(1. 
8 Указание Страбона, в принципе, может относиться и к Аррапхе, поскольку он 

пишет: «Тнгран не только отнял у парфян эти области (армянские «70 долин»—Г. С.), 
яю даже опустошил их собственную страну—области Нина (Нпневин—Г. С.) н Арбел». 
Аррапх? же находилась не так уж далеко от этих городов. Трудность, помимо 
проблематичности прочтения в нашем тексте названия одного нз этих городов, в дру-
гое Войну с парфянами Тнгран II должен был завершить к 83 г. до н. э., ибо в этом 
году (1ц занялся овладением остатками державы Селевкидов, в основном—Сирии, 
•Фнннмш, затем—Киликин. Предположить поэтому поход в область Арбелы—Аррапхи 
в 82 г. до и. э. затруднительно. Возможно, однако, что это могло быть экспедицией, 
лмсвшс-й конкретной целью переселение •контингента населения Адиабены, т. е. 
исторической Ассирин. для заселения, как на это указывает Плутарх (Ьис., 26). 
новой столицы—Тигранакерта, основанной около этого времени (см.: 2шу Лпцп^р/ф 
иIш^п^п^р1пЛ, 1, ЬркшЪ, 1372., Ы 57.3 .4 <)шЬ. 63)• 

» См.: О. .К Р. М с Е V а п. А Р.апЫап Сашра1нп ада!п51 Е1ута1з 1п 77 В. С.— 
4гап. XXIV, 1986, р. 91. 



А ь л., • 
ной лексике аккадского языка можно было бы подобрать и ..ругне 
глаголы, однако мы старались держаться лексики, современно!': нашем 
хронике. 

Связаны ли строки 10 и И хроники по смыслу или же каждая 
из них явлк&тся частью отдельной информации? Селевхия на Тигре, 
в отличие от Арбел, в репертуаре географических названий, связан-
ных с Тиграном II, не зафиксирована. Столь далеко на юг он, по-види-
мому, не заходил, и какая-либо военная экспедиция или поход в эти 
края, ' совершенные царевичем Тиграном, не представляются слишком 
вероятными. С другой стороны, не следует, по-видимому, и начисто 
исключать возможность каких-либо контактов иного характера, для 
которых наша хроника дает достаточно оснований как по своем^ 
тексту, так и по самому факту своего существования. 

* * * 

Клинописная хроника 230 г. селевкидской эры демонстрирует 
уникальный случай контакта поздней вавилонской цивилизации с 
армянской действительностью. Уже одного этого обстоятельства было 
бы достаточно для оценки важности нового источника. Однако он, 
несмотря на свою фрагментарность и краткость, вносит еще и 
коренные изменения в наши представления о некоторых вопросах 
истории и хронологии эпохи создания Тиграном II Великим крупной 
державы, схватывавшей многие области Передней Азии, корректируя 
ряд сведений античных авторов. 

Следует отметить, что вавилонские хроники разных эпох, всегда 
объективные и четкие, постоянно служат критерием для проверки 
других, в частности—ассирийских источников. Это, видимо, объяс-
няется средой, в которой упомянутые хроники создавались, каковой 
являлись вавилонские храмы—центры тысячелетней письменной 
культуры, прекрасно осведомленные о событиях региона, ио, как пра-
вило, далекие от политики. 

Перевод и интерпретация интересующей нас строки хроники 
В. Бельком, повторенные у Н. Адонца, рснованы на заочном знаком-
стве с документом, и из них выпадает, пожалуй, самое важное— 
наличие точной датировки и упоминание о царском сыне. Отсюда 
и неверные предположения о принадлежности «царя Тнграна» к 
доарташесидской армянской царской династии". 

Чтобы по достоинству оценить эти данные хроники, нужно сделать 
небольшой хронологический экскурс. Тигран II родился около МО г. 
до н. з>.10 Это следует из указаний, с одной стороны, Цгцеропа, упоми-
нающего его в 56 г. до н. э. (Рго ЗезНо, 27, 59) к Плутарха, сообщаю-
щего, что в 54 г. до н. э. в Армении царствовал уже сын Тиграиа II 

И» По Аппигну отца Тнграна II также звали Тиграном (5уг., 48). Страбоп его 
называет потомком (аяоуу»,?) Артаксия (Арташоса I) (XI, 14, 15). Из сыновей 
последнего правили двое—Артавазд I и Тигра» I—в промежутке между 160 и 95 гг. 
до и. ъ., однако, неясно—в какой именно последовательности. По Мовсесу Хоренацн • 
Арташесу наследовал Артавазд, но согласно Юстииу ( Х Ш , 2, 36) с А. - аваздом' 
воевал парфянский царь Митридат II, правивший в 124—88 гг. до н. э. 1ак что' 
скорее Арташесу наследовал Тнгран I, отец Тнграна II, затем правил Артавазд II,. 
его дядя, до 95 г. до н. э„ а после этого—Тпгран II. Ж. Эльчибекяи полагает, однако, 
что у Юстнпа Митридат П перепутан с Митркдатом I (171—138 гг. дч и. >.). кото-
рый и воевал с армянским царем Артаваздом I около 140 г. до н. э. По ее мнению,, 
сначала правил Артавазд I (160—116 гг. до и. э.>, затем—его брат Тигран" I (116— 
95 гг. до и. э.). См.: А 9. Ьц(<р ЫцшЬ. и иь^^шьыр/,. 0,,ЬшЬ, 1979,, 
(г 71 и <шГ. 

.6(1 Г. X. Саркисян 
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Артавазд II (Сгаяз., 33,1), а с другой—Лукиаяа, по словам которого 
Тигран II прожил 85 лет (МакгоЫо!, 15). В 95 г. до н. э. Тигран в 
55-летнем возрасте короновался армянским царем. Эта дата выяс-
няется из сообщения Плутарха о том, чтз когда в конце 71 г. до н. э. 
посланец Лукулла Аппий Клавдий посетил Тиграна, тот уже царство-
вал в течение 25 лет (Ьис., 31). До воцарения, Тигран довольно долго 
был заложником V паогЬя^гксго царя Митридата II Великого (124— 
88 гг. до н. э.) (Уи$1„ ХХХУУШ, 3. 1; 81гаЬ., XI, 14.151 Через год по 
воцарении, в 94 г. до н. э., между Тиграном II и царем Понта Митри-
датом VI Евлатором был заключен союз, скрепленный браком ар-
мянского царя с юной дочерью Митридата Евпатора—Клеопатрой 
(/«."Л, XXX, 3, 1—5). Судя по тому, что Митридату в это з- : л чя ^--ло 
34 года (родился в 122 г. до н. э.), Клеопатра могло быть, максимум, 
лет 15—16. Согласно сообщению Аппиана, она родила Тиграну трех 
сыновей (МИЬг., 104). 

Аппиан расоказывает, что старший сын восстал против своего 
отца и погиб в сражении. Валерий Максим (IX, 11) добавляет к этому 
его имя—5апа81сг, т. е. Зарех11 , а также некоторые подробности—опи-
сывает тайное совещание заговорщиков—армянских князей, на кото-
ром клятвы взаимной верности подкреплялись,, согласно обычаю, 
сосанием крови друг у друга из специально сделанных надрезов. 
Аппиан далее повествует, что средний сын Тиграна, имени которого 
он также не упоминает, в свою очередь покусился на власть цазя , 
бросив па произвол судьбы упавшего во время охоты отна и водрузив 
себе на голосу его тиару. Младший же сын по имени Тигран выказал 
необычайную заботу о пострадавшем на охоте отце и был им увенчан 
тиарой. Однако и младший сын впоследствии восстал против отца. 

Добавим, что в одном из известных Авроманских папирусов име-
ется свидетельство о том, что у Тиграна II была еще и дочь по имени 
Ариазата-Аутома, которая 'была замужем за парфянским царем 
Митридатом II12. 

Еще одна дочь Тиграна, по сообщению Кассия Диона, была 
замужем за нарем Атропатены Митридатом (Ою, XXXVI. 14). 

Сообщение вавилонской хроники побуждает коренным образом 
пересмотреть картину, рисуемую Аппианом13. Тигран Младший, высту-
пающий в ней в качестве руководителя похода или экспедиции в 82 г. 
до н. э., никак не мог быть сыном Клеопатры, сочетавшейся браком 
с Тиграном II, как было отмечено, в 94 г. до н. э., и тем более, если 
он был младшим из трех ее сыновей. 

Действительно, можно разделить недоумение Я. А. Манандяна 
по поводу сообщения Аппиана, задавшись вопросом, зачем было нужно 
каждому очередному наследнику престарелого царя (уже в 90 г. до 
н. э. ему было 50 лет, а люди тогда жили гораздо меньше чем теперь, 

" Заг1 (5>[-г, А^хор'.; (ЫгаЬ., XI, 14, 5). Д У ' В , 2КУНК (арамейские нлдписи 
Арташеса I)—формы исторического написания имени Зярех (ЯшрЬ4)1 

13 Е. Н. М 1 п п я . Рагс^пепгз оГ »Нг РагИГаи 1>?п'.>1 1гот А у г о т а п 1п КигсПз-
(ап. -ТНе Лоигпа! о! Не11еп1с З ш Л е з . Уо1. XXXV, рчг( I. 1915. рп. 4 0 - 4 2 . 

Кстати, сомнения по поводу сообщения Аппиана, правда, по иным соображе-
ниям, высказаны еще Я. А. Манандяном, который писал: «Рассказы об этих заговорах 
у названных историков (имеется в виду также Валерий Максим—Г. С.) сопровож-
даются такими романтическими подробностями, которые подрывают доверие к их 
достонсртюсти; и потому сообщения их в этой части, если и могут быть приемлемы, 
то лишг со гуз-'ительными оговорками». Я. А. М а н а н д я н . Тигран. II и Рим. В 
новом освещси,:.! ;.о ггргст сточникам. Ереван, 1943, е.. Г72: 
4 «̂ ш& Ь̂и», Л" 2 
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и 85-летний Тнгран II был сочтен Лукианом одним из долгожителей) 
торопить события, которые и сами по себе могли в любое время при-
вести к желанному для них исходу. Если же они действительно вос-
стали один за другим с целью завладеть престолом, то. значит, у них 
быта на это специфическая причина, о которой Апниан ничего не 
сообщает. 

Эти несообразности, недоумения и загадки исчезнут, если признать, 
кг.':- то дкхтугт сообщение вавилон хой хроннкл, ч~о у п о л п у т ы о 
сыновья Тнграна не были детьми Клеопатры. Они родились еще в 
бытность Тнграна II не царем, а царевичем и, что самое главное, они. 
видимо, .то этой самой причине, не были наследниками престола. 

Престол Тнграна II около 55 г. до н. э. унаследовал, как известно, 
его сын Артавазд. Можно допустить, что он-то- и был сыном Клео-
патры. Подсчеты показывают, что в 31 г. до и. э., когда он был обез-
главлен в Александрии, ему было лет 60,14 а при вступлении на пре-
стол—лет 35—36, следовательно, он родился в конце 90-х годов до- и. э., 
что вполне сходится со временем брака Тнграна II и Клеопатры15 . 
Н о отсюда следует также, что именно Артавазд должен был быть 
объявлен неследником престола, как сын царя, а не царевича и, воз-
можно, как внук Мнтридата VI Евпатора. не -без его вмешательства. 

При учете или допущении этих обстоятельств все встает на свое 
место. Старшие сыновья Тнграна II, прежде всего—его первенец 
Зарех, а после него и каждый следующий, никак не могли примириться 
с мыслью, что престол унаследует их единокровный младший брат, 
и что с его рождением их надежды рушатся. Это-то и должно быт.) 

-толкать их, каждого в свою очередь, к восстаниям и заговорам с 
целью завладеть престолом в обход законного наследника. 

Следует также учесть, что все три старших сына Тнграна II, судя 
по всему, родились в период, когда он был заложником в Парфнн. 
В самом деле, если Тигран Младший в 82 г. до и. э. был в состоянии 
возглавит»- поход или экспедицию, то ему в это время должно было быть 
не менее 18—20 лет и, тем самым, дата его рождения уже наверняка 
падает на период заложннчества Тнграна. Так же обстояло дело, по-
видимому, и с остальными двумя его сыновьями и, 'вероятно, с двумя 
дочерьми16. Отсюда можно предположить,-что все они, проведя годы дет-
ства и отрочества, а старшие—может быть и юность, в Парфнн, имели 
там свои привязанности и опору, которая могла быть существенным под-
спорьем в их кознях и заговорах против Тнграна II. Последний же 
стал заклятым врагом парфян, когда после смерти св :сго зятя—могу-
щественного парфянского царя Мнтридата II Великого, последовав-
шей в 88 г. до и. э., напал на Парфню, осадил летнюю царскую рези-
денцию Экбатаны, захватил Атропатеиу и Верхнюю Месопотамию, 
а вместе с ними—и пышный титул парфянских властителен—«царь 
царей»17. Такая поддержка отмечена дошедшими до нас источниками 

14 См. также: -2шу I"//'?// „/ш/тГтр^пЬ, 1. 1, 1972, Г,г 635 Ь 6шЬ. л?. 
15 То. что Артавазд действительно был сыном Клеопатры, косвенно следует 

также гз факта его эллинской образованности. Известное собщепне Плутарха о том. 
что Артавазд сочинял речи, трагедии и истории (РШ., Сгахк., 33 .1) , несомненна, 
на греческом -языке, привязывают его к Клеопатре, которую в пауке не без основании 
считают существенным -фактором эллинизации двора Тнграна II. 

•6 См. выше. См. также по поводу одной из дочерей: №. !Т ш ь ш « / , ; ш ь. 
З/н^ршЬ 1Г А'-Д. 2,111 цш и ш шЬ/1 щицршрр 2пЛ|//| 1} ш р Р Ьи т ^ /риГ Ор/лиА, 19Я7, ^ 29. 

17 См.: <)пцп^щ)/ щштЛлф^пЛ, <. I, ЪрЬшЬ, 1972, ̂  5621 
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в г-—с -г::п;: Тн гргна Младшего. :отоои' \ всс.'т:>ч против своего от л 
в 66 г. до н. э„ бежал прежде всего в Парфню, был там пригрет и 
получил в жены царевну, а также войско для оспаривания трона у 
Тиграна II (01о. XXXVI, 51, 1—2). В отношении остальных сыновой 
последнего такую же поддержку можно легко предположить. Кассий 
Дион в указанном месте сообщает ешс » тем. что Тггпан II подозревал 
в поддержке Тнграна Младшего также Митридата Евпатора—его 
дела. Поскольку, однако. Тигран Младший не был внуком Мнтрн 
дата Квпатора. то его поддержка имела, очевидно, чисто политическую 
подоплеку. 

Конечно, у мятежных сыновей имелась основательная база н п 
самсй Армении. В отношении старшего сына об этом говорится в 
упомянутом выше сообщении Валерия Максима, откуда узнаем, что 
это была родовая знать. Политика Тиграна, опиравшегося главным 
образом на служилую знать, ставшего на путь широких завоеваний 
и ;-ллинизации страны, приглашавшего греков к своему двору и давав-
шего им важные посты, занимавшегося градостроительством, была 
не по душе родовой знати. Любопытно в этом смысле сообщение Ап-
пиана о ю м , что Тигран насильно, под страхом конфискации владений, 
застгвлял селиться ее представителен в новооснованной столице— 
Тнгранакерте (МИНг., 83). Эта-то родовая знать и охотно поддер-
живала мятежных царевичей, создавая угрозу для власти Тиграна 
II. особенно в случае с Тиграном Младшим. 

Можно попытаться приблизительно установить даты заговоров 
и восстаний сыновей Тиграна II. Дата восстания Тнграна Младшего 
известна—это 66 г. до н. э.—год завершения армяно-римской войны. 
Он попытался использовать неудачи отца для достижения своих целей. 
Как известно, Тигран II переиграл своего сына как на военной, так 
и на дипломатической почве, и тот был увезен в Рим для участия 
в триумфе Помпея18. 

Заговор среднего сына, который в изображении Аппиана выглядит 
детской игрой и, возможно, в какой-то. мере, характеризует личность 
•заговорщика, тем не менее, в свете сказанного выше, также вполне 
МОГ У Т Ь МГСТО- е г о ОДЧЕ'ХО, Т р , - Л " П т.-Т'М'СПТ1- г - р ч п . 1 ЭТО 
было после 70-х гг., до н. э.. ибо с этого времени деятельность Тиграна II 
находится в сфере особенно пристального внимания античных авторов, 
которые, однако, ничего об этом не говорят. Кроме того, описание 
Аппиана предполагает скорее мирную обстановку, а по тревожное 
время армяно-римской войны 69—66 гг. до н. э. Тептмгшз аи1е сцют 
поп еще труднее установить. 

Что касается заговора Зарсха, перешедшего, как указывают ис-
точники, в настоящее восстание, то это было нечто посерьезнее, чем 
заговор среднего сына, и для него, пожалуй, надо предположить ка-
кую-либо конкретную причину или пов"-д. который дал бы основание 
вылиться наружу досаде и гневу Зареха и недовольству родовой знати 
политикой царя Тиграна II. Полагаем возможным и даже весьма 
вероятным, что подобным поводом могло послужить рождение царе-
вича Артавазда в конце 90-х гг. до н. э. и провозглашение его наслед-
ником престола. Не говоря уже о ярости самого Зарсха, знать не могла 

.допустить наследника—сына чужестранки, носительницы ненавистных 

18 О Тнгране Младшем подробнее см.: Т. Л о п о ш к о (Польша), Об интересе 
римского народного трибуна к армянским делам.—Вестник Ереванского университе-
та, !9Ю, N° 3, с. 75 слл. 
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'эллинистических традиций, и внука могущественного чужеземного царя, 
который мог использовать наследника в своих политических целях. 

Можно также попытаться выяснить, кто был матерью трех старших 
сыновей Тиграна II. Возможно, что в этом нам помогают сообщения 
Монсеса Хоренаци. Согласно ему, женой Тиграна Ервандяна, царя 
Арме. 1М и и VI в. до н. э., был-а Зарухи (1,29). М. Абеегян в езее время 
установил, что ряд черт деятельности Типрана Ервандяна в действи-
тельности относится к Тиграну II Великому. Таково, например, упоми-
нание о завоевании им греческой страны (имеются виду эллинисти-
ческие города Восточного Средиземноморья, Киликии и т. д.), его 
свойство с мидийским царем Аждахаком (видимо, отражает фа.хт 
выхода замуж его двух дочерей за парфянского и атропатенского 
(индийского) царей) и т. п. Не исключено, что к числу этих чеот отно-

сится также и имя его жены Зарухн. Д л я такого предположения име-
ются и другие основания. Имя Зарех, как было сказано, явтяетсп 
родовым в династии Арташесидов. Зарехом звали отца Арташеса 1, 
согласно арамейским надписям последнего на межевых камня.;. Заре 
хом звали и одного из сыновей Арташеса I, согласно сообщению Мов-
сеса Хоренаци (II, 53). Наконец, Зарехом звали и первенца Тиграна II, 
как об этом уже говорилось выше. Женское имя ЗаруЬи, которое 
Г р. Ачарян производит от персидского «зар»—золото,19 возможна, на 
деле, является производным от мужского имени ЗареЬ, стяженной 
формой первоначальной формы ЗареЬуЬи (подобно тому, как наряду 
с названием города ЗареЬаван, имеется и название города Заришат, 
видимо, стяженной формы от первоначальной формы ЗареЬишат) . 

Если допустить все это, то можно предположить, что Зарухн— 
принцесса царского дома Арташесидов, .получила свое имя, согласно 
древнему армянскому обычаю, по имени своего отца Зареха (ср. Тиг-
ран—Тигранухи, Смбат—Омбатухи, Тачат—Тачатухи и т. п.). Отцом 
же Зарухи мог быть Зарех—дядя Тиграьа II :,о с :цу ч, тем самым, она 
могла быть двоюродной сестрой и супругой Тиграна II. 

На основании оказанного можно пошытаться дать новый вариант 
генеалогического древа династии Арташссидов2". При этом основанием 
для принятия родоначальником династии Арташесом I родового имени 
устраненной им же предшествовавшей династии «Ервандакан» (что, 
как и имя его отца Зареха, зафиксировано в его арамейских надписях 
на межевых камнях), видимо, послужило его происхождение от этого 
рода но материнской линии,21 что и отражено в предлагаемом генеало-
гическом древе. 

15 2. р. II. и' т п. I шЪ. шЬ АЬ шЬ п ЛЫ> р ̂  ршпшршЬ. Р. 1?5г 2.г1 !> и:. 
Г. X. С а р к и с я л . Царица Эрато.—Кавказ и Византия, 6, Ереван, 1988, с. 18 сл. 

20 I_р_ 1Г ш Ь ш Ь п у ш Ь. -РЬЬш/циЬ шЬишрунЬ дпцп^ри^ /гшт^пфцшЪ. //. 
-ЬрЬшЬ, 1044, 1,2 303, 

21 См. Ь. и ш р I, и Л Ш I,. ъЬцЬЬ^ишш^шЬ г^шри^р^шЬ/, 1ш ̂ шишшЬц Ь О'п^иЬи Ъ/п-
4р/,Ьш1//»Ь. ЬркшЬ. 39С6, 1,1 70г 
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ՈԻՇԲԱԲԵԼՈՆՅԱՆ ՍԵՊԱԳՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ 4ԿԱՅՈԻԹՅՈԻՆ 
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾԻ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ ՀԱՅԱ11ՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԳԱ ակադեմիկոս Գ. հ>. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ 

Բրիտանական թանգարանում պահվում է ԲաբԼլոն քաղաքից ծագող աստղաբաշխական 
մի սեպագրական «օրագրի» բեկոր, որի մեք, այդ ժանրի վավերագրերի կազմման ավանդ-
ների համաձայնէ առկա են նաև հատվածաբար պահպանված հակիրճ ժամանակագրական տե-
ղեկութիւնն 1,րւ Դրանցից մեզ հետաքրքրոսէ Է հետևյալ տողը. <էՏ]իգլ։անր, (քաղար) Արմինիի 
թագավորի որդին, դեպի (քաղաք) 1[...] արշավանք [կատարեց...»։ Այս տողի մոտավոր 
բովանդակությունը, աղճատված ձևով, հիշատակել են դեռևս Վ. Բելքր (1Տ!)9 թ.) և ՝ն. Ագոն, 
ցը (1946 թ.), սակայն վավերագրի ինքնագրի (սեպագրական պատճենի) հետազոտությունը 
ինձ ք վ[էճակվել I Ըստ բեկորում պահպանված աստղաբաշխական տվյալների, մասնագետները 
վավերագիրը թվագրում են սելևկյան տոմարի 230 թ. աոաշին երկու ամիսներով (մ. թ. ա. 
8г թ. ապրիլի 21 —հունիսի 17)։ 

Այս բացարձակ թվագրումը ստիպում Է վերանայել Տիգրան 11-ի դարաշրչանին վերաբե-
րող՝ Ապպիանոսի մի հաղորդման ^ЛШЬГч 104) վրա կառուցված, գիտության մեշ արմատա-
ցած որոշ ժամանակագրական և փաստական պատկերացումներ։ Այսպես, ըստ վավերագրի 
մ. թ. ա. 82 թ. արշավանքի ելած Տիգրան Կրտսերը, Տիգրան 11֊ի որդին, մանավանդ, նրա 
երկու ավագ եղբայրները, ի հեճուկս Ապպիանոսի հաղորդման, չէին կարող Միհր դատ Եվպա֊ 
տորի դուստր, Տիգրան I I ֊ ի հետ մ. թ. ա. 94 թ. ամուսնացած ^1լեոպ։սարա յի որդիները [ի ՚ 
ներ Նրանք ծնվել են դրանից առաջ, երեքն Էլ, հավանաբար, Տիգրան 11֊իճ Պս՚ր[էևստանում 
պատանդ եղած ժամանակ։ Պարզվում են նաև նրանը1 մեկը մյուսի ետևից Տիդրան II ֊ի 
դեմ ապստամբելու պատճառները։ Արվում են և այլ եզրակացով) յոլններ։ Հողվածում առա-
ջարկված Է Արտաշեսյանների ծագումնաբանական ծառի մի նոր տարբերակ։ 


