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ПРЕДИСЛОВИЕ

Топонимика Биайнили-Урарту и смежных областей, оказавшихся 
в то или иное время в сфере его влияния, изучена недостаточно. 
Именно этим следует объяснить то обстоятельство, что до сих пор 
имеются лишь схематические карты, помещенные в монографических 
работах, посвященных общей проблематике истории и географии этого 
древневосточного государства.

Предлагаемая работа призвана восполнить указанный пробел, 
в известной степени опираясь на достижения советского и зарубеж
ного востоковедения. С этой точки зрения настоящая книга является 
как бы своеобразным дополнением и обобщением выполненных ранее 
исследований по вопросам топонимики Урарту.

В отличие от известных ныне работ, в данной книге посильно 
учтен весь текстовой материал ( в том числе новонайденные надписи) 
по топонимике Урарту и соседних стран и областей, проанализиро
ваны имеющиеся факты, конкретно рассмотрены вопросы локализации 
отдельных стран, областей, племенных территорий, городов-крепостей, 
населенных пунктов и т. д., установлен целый ряд новых фактов, 
пересмотрены ранее предложенные неприемлемые локализации.

Дарта составлена, а исследовательская часть работы выполнена 
на основании данных клинописных источников, главным образом 
урартских и ассирийских, отчасти и хеттских, анналов и победных над
писей. Для уточнения локализации целого ряда стран, племен и по
селений во многих случаях привлечены также данные античных, древ
неармянских, древнегрузинских и современных источников.

В разделе топонимов и этнонимов использованы, и цитированы не 
клинописные источники вообще, в которых выступают те или иные 
географические названия, а лишь источники, которые способствуют 
локализации стран, городов и т. д. А приведенная вслед за источни
ками специальная литература свидетельствует о мерах и степени 
изученности локализации географических единиц. Отсутствие же не
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редко литературы означает, что по этим вопросам все еще не сущест
вует специальных исследований, а приведенные мнения высказаны 
лишь впервые и принадлеокат автору публикуемой книги.

При локализации стран, областей, гор, рек, населенных пунктов 
и т. д. основное внимание автора было уделено анналам (маршрутам 
походов) и победным надписям, оставленным на завоеванных тер
риториях. Наряду с этими основными введениями клинописных источ
ников, в случае возможности, были привлечены этимологические дан
ные—топонимические соответствия поздних античных, древнеармян
ских и древнегрузинских, а также современных источников. Все это, 
как нам кажется, позволяет вопросы топонимики Урарту и смежных 
стран рассматривать, по мере возможности, всесторонне, внушает 
доверие к карте, составленной на основании указанных выше разнооб
разных, выгодно дополняющих друг друга данных.

Автор настоящей книги считает вполне уместным и полезным, 
наряду с русскими чтениями, фиксацию научных транскрипций топо
нимов, этнонимов и гидронимов, с привлечением к ним детерминати
вов KUR—«страна», I—«племя», §ADLJ —«гора», fD—«река», URU— 
«город, поселение» и т. д. Научные транскрипции названий (вплоть до 
фиксации обыкновенных s, к, t, и эмфатических их параллелей s, q, t, 
’a=ua(wa), долготы гласных и т. д.), как нам кажется, могут на
глядно свидетельствовать о степени убедительности предложенных 
этимологий и интерпретаций.

Автор старался максимально высказать свое мнение о локализа
ции географических и этнических единиц. Однако отнюдь не во всех 
случаях он счел необходимым фиксировать их на карте. Географи
ческие единицы, локализации которых в настоящее время все еще 
остаются сомнительными, в основном не нанесены на карту.

Во всех тех случаях, когда географические и этнические названия 
клинописного периода до сих пор сохранились в подлинной их форме 
или с незначительными изменениями, на карте обозначены формы на
званий древневосточной эпохи. Автор таким же образом поступил при 
обозначении названий, которые сохранились в античных, древнеармян
ских и древнегрузинских источниках: предпочтение было дано древ
ним их обозначениям.

Однако на карте нередко приведены также современные назва
ния, ибо о многих неизвестных или сомнительных локализациях в 
разделе топонимов и этнонимов, естественно, речь идет с помощью 
современных географических названий (район такого-то города, у 
верховьев такой-то реки и т. д.). При этом во избежание путаницы, 
древние названия на карте обозначены вертикальным клином.

Автор во многом обязан всем тем советским и зарубежным спе
циалистам, труды которых по изданию первоисточников, публикации 
исследований по топонимике и составлению карт способствовали 
созданию настоящей книги.
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топонимы иэтнонимы

А

’А (БОГА) ГОРОД (D’A URU). Город бога ’A(=DUa мхеркапу- 
синской культовой надписи), согласно одной из глиняных табличек 
Кармир-блура, принадлежал стране племени ’Аза-Уаза-Ваза.

Исходя из сказанного, поселение, носящее имя урартского боже
ства ’А-Уа, следует искать, по-видимому, на территории известной 
области ’Аза {см.)—на Араратской равнине, к северу от реки Араке.

Источники: ВДИ, 1957, № 3, стр. 145, 148—149. Ср. УПД, стр. 37—38, текст 
№ 10. УКН, 463 (ВДИ, 1971, № 4) .

Литература: И. В. Арутюнян, Ыовонайденная клинописная таблетка из раско
пок Кармир-блура, ВДИ, 1957, № 3, стр. 144—149; он же, Биайнилн (Урарту), Ере
ван, 1970, стр. 425—426. Ср. И. М. Дьяконов, УПД, стр. 79. 1. М. Diakonoff, S-. М. 
Kashkal, GNAUT, стр. 98.

АБАИНДИ (URUAbaindi). Согласно Луврской табличке Сарго
на II, поселение страны Айаду на южном (восточном ?) побережье оз. 
Ваи.

См. также АИДУ (НИ)-АИДУ (НИ)-АЙАДУ-АЙАИД.
Источники: HCS, стк. 283 = АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 1.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 3.
АБАРСИУНИ/У (KURAbarsiuni/u). Выступает в анналах Тиг- 

латпаласара I в качестве области «страны Наири» {см.). Имея в виду, 
что при походе на север, в бассейн Пороха, Абарсиуни-Абарсиуну упо
минается непосредственно перед Дайаэни, можно полагать, что эта 
область была расположена южнее Дайаэни-Диаухи.

См. также ШЕШЕ.
Источники: AKA, I, стр. 67 (IV, 82)=АВИИУ, 10 (IV, 43) = ARI, II, § 30.
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АБАСИНИ (URilAbasini). В надписи урартского царя Менуа, 
происходящей из Хотанлу-Котанли (близ Ада, юго-западнее Маназ- 
керта), этот город выступает наряду с поселениями Менизайани, 
Уку’ани, Зугухе и Ирнуни.

Исходя из сказанного, Абасини следует локализовать, по-види- 
мому, к юго-западу от Маназкерта, севернее (северо-западнее) оз. 
Ван.

Источники: CICh, 50=УКН, 60=Handbuch, 35, стк. 6—13.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 415.
АБАЭНИ/У (KURAbaeni/u). Одна из 23 «стран» Наири (см.), 

упоминаемых в анналах Тиглатпаласара I при описании похода асси
рийцев от истоков Тигра к южным берегам Верхнего (Черного) моря. 

Источники: AKA, I, стр. 66 (IV, 79) =АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, § 30. 
Литература: Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 169. Н. В. Арутюнян, 

Биайнили (Урарту), стр. 39, 409.
АББИССА (URUAbblssa). В надписи Тиглатпаласара III на 

каменных плитах из Калху (совр. Нимруд-Намруд) Аббисса, наряду 
с Килисса (см.), Иззеда (см.), Диуабли (см.), Харбисинна, Таса, 
выступает в качестве поселения страны Энзи-Энзите (см.).

Исходя из вышеуказанного, Аббисса клинописного периода в 
специальной литературе обычно отождествляется с византийским 
Феюйу, совр. Фис в 16 км к юго-востоку от Хани.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 33—34 = АВИИУ, 42 (28)=NAT, стр. 2.
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 85- Е. Ebeling, RLA, I, стр. 4. N. Adontz, 

НА, стр. 93—94, прим. 2.
АБЕШЛАЙЦЫ (KURabe§laianies). То же, что и КАСКЕИЦЫ 

(см.).
АБИЛИАНИ(ЕХИ) (T/KURAbilIanI(ehi). Эта область в урартских 

клинописных источниках упоминается еще со времен правления Ар- 
гишти I (784 г. до н. э.). Однако в летописи этого царя, к сожалению, 
она выступает в заглавной декларации, поэтому согласно этим дан
ным трудно сказать что-нибудь определенное о ее локализации.

Довольно конкретные сведения о местоположении Абилиани со
держит Сардуровская летопись, по данным которой урартский царь 
вступает в пределы Абилиани при возвращении (bldulaSe) из Эриахи. 
С другой стороны, известно, что о завоевании Эриахи речь идет в 
победной надписи Аргишти I, высеченной на скале близ сел. Ганлид- 
жа (совр. Мармашен), в нескольких километрах от Ленинакана, на 
левом берегу реки Арпачай-Ахурян.

Из сказанного, следовательно, вытекает, что территорию области 
Эриахи следует искать в районе Ленинакана и в сопредельных мест
ностях, а Абилиани—южнее, так как урартийцы оказались на терри
тории Абилиани при возвращении на родину.

Для установления локализации страны (племени) Абилиани при
влекают к себе внимание также сведения другого отрывка Сардуров- 
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ской летописи, в котором Абилиани упоминается наряду с Абуни 
(Zuibni.1i[i֊.p Hawnuni-kh древнеармянских источников).

Исходя из всего сказанного, становится очевидной справедли
вость мнения о том, что в названии древнеармянской области Абегеанк 
(Upb 4b шЪ-.р Abelean-kh) у верховьев реки Араке сохранилось наимено
вание урартской области Абилиани.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 88—89 (I, 17)=УКН, 127, I, стк. 17; АЭВ, С, стк. 
25—35=УКН, 155С, стк. 25—35; АЭВ, В = УКН, 155F, стк. 14—15.

Литература: Г. А. Капанцян, ИЛТДА, стр. 4—6. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 
415. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 200, 253, 271.

АБИТИКНА (b’RUAbitikna). В анналах Саргона II Абитикна, 
наряду с Бала и Сукку, выступает в качестве поселения известных 
юго-восточных соседних областей Манна (слг.) или Зикирту (сл։.).

Вместе с Суккиа (ср. Сукку выше), Бала, Паппа и Лаллукну 
поселение Абитикна упоминается также в титулатуре Саргона II в 
надписи на глиняном цилиндре, однако этот текст ничего не содержит 
о местоположении данных поселений.

Источники: WKS, I, стр. 8—9, стк. 33—40=АВИИУ, 46 (32). WKS, I, стр. 108— 
109, стк. 57=АВИИУ, 53. NAT, стр. 2.

Литература: Ср. И. М. Дьяконов, История Мидии, стр. 206. Н. В. Арутюнян,. 
Биайнили (Урарту), стр. 289 и прим. 431.

АБРАНИА (L'RL’Abrania). В анналах Тиглатпаласара III Абра- 
ниа, наряду с Даиканша, Сакка (ели), Иппа, Элизаншу, Лукаданша, 
Куда (ел*.), Элугиа (см.), Даниа, Данзиун, Улай, Лукиа (см.) и Эуса,. 
выступает как будто в качестве поселения страны Наири.

Исходя из приведенных выше данных, название поселения Абра- 
ниа клинописного периода в специальной литературе, как правило,, 
отождествляется с византийским ’A.₽apvTj, современным Джермук 
(турецкий Чермик) к югу от озера Гёльджик, истока Западного Тиг
ра, северо-западнее Алмид-Диярбекира и к юго-востоку от упомянуто
го выше Элугиа-Элегиа (см.).

Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 =АВИИУ, 41 (176)=NAT, стр. 3֊
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 86. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 11.
АБУКУ (URUAbuqu). Согласно анналам Ашшурнасирапала II, 

ассирийцы в стране Тумме покорили поселения Абуку, Либе, Сурра, 
Арура, Арубе, лежавшие между могучими горами Урини, Аруни и 
Этини. Далее Ашшурнасирапал выступил из Тумме (Нимме?) и спус
тился в Киррури.

Из сказанного вытекает, что Абуку являлось поселением страны 
Тумме (см.) юго-восточного направления, южнее (юго-восточнее) Кир
рури (см.).

Источники: AKA, I, стр. 269—272 (I, 46—54) = АВИИУ, 23 (I, 43)=ARI, П, 
§ 544 = NAT, стр. 3.

Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. Л5.
АБУНИ (KURAbunl), Эта страна упоминается в летописях 

урартских царей Аргишти I и Сардури II.



Согласно Хорхорской летописи, после завоевания страны Эриахи, 
урартский царь направился в Абуни и, вероятно, по пути, покорил 
город Урейу(ни), царский город страны Уитерухи. Эриахи, как извест
но, локализуется в долине реки Арпачай-Ахурян, в районе Ленина
кана и в сопредельных местностях. А для определения местоположе
ния Уитерухи важны сведения УКН, 20, об установлении урартскими 
царями надписи в городе Анаше и факт обнаружения надписи УКН, 
23 в районе позднего армянского города Алашкерт (у западных ис
токов Арацани). При этом исследователи склонны в названии города 
Анаше клинописных источников видеть прототип армянского Алаш- 
керта.

Следовательно, согласно указанным выше данным Хорхорской 
летописи, область Абуни нужно искать к юго-западу от Эриахи (рай
он Ленинакана и сопредельные территории), не совсем далеко от Уи
терухи.

С другой стороны, согласно Сардуровской летописи известно, что 
урартийцы покоряют страну Эриахи и затем направляются на страны 
Иштелуа(ни), Кадиа(ини), Абуни и Абилиани (хи). Сведения этого 
похода довольно определенно указывают на то, что урартийцы держа
ли путь с севера (Эриахи) на юго-запад (Абилианихи), к верховьям 
реки Араке. Поэтому совершенно очевидно, что Абуни являлась со
седней с Абилиани (хи) страной и территорию ее надо искать, как и 
Абилиани (хи), у верховьев Аракса.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что Абуни, 
по всей вероятности, являлось прототипом названия раннеармянской 
области Авнуни(к) Hawnuni-kh) у верховьев Аракса,
южнее и юго-западнее Абилиани-Абегеанка, вдоль противоположного 
правого берега этой реки.

Источники: УКН 127, I = Handbuch, 80, § 1, стк. И—12=АЭВ, F = NIJI, стр. 
20—21=УКН, 155F, стк. 12—15.

Литература: И. В. Арутюнян, Заметки по урартской эпиграфике, «Известия» АН 
Арм. ССР (Обществен, науки), 1957, № 12, стр. 70—74; он же, Биайнили (Урарту), 
стр. 395, 399—402. 7. М. Diakonoff, S- М. Kashkai, GNAUT, стр. 2—3.

АБУРЗА(НИ) (URUAburzani). Согласно Хорхорской летописи, 
Абурза(ни), вместе с Кадуканиу(ни), как будто являлось поселением 
области Шатирарага (см.) восточнее оз. Урмия-

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 100—101 (III, 36—38). Ср. УКН, 127, III, стк. 
36—38.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 219—220. Ср. Г. А. Ме- 
ликишвили, УКН, стр. 415.

АГГУНУ (KURAggtmu). В надписи Ашшурнасирапала II на 
каменном монолите из Тушхана наирийская область Аггуну выступает 
наряду со'странами Дирра (см.), Уллиба (см.) и т. д.

С другой стороны, следует обратить внимание на высказанную 
в этой связи в специальной литературе точку зрения о том, что под 
Аггуну указанной выше надписи Ашшурнасирапала II подразумева
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ется Ангану надписи Тиглатпалас^ра III на каменных плитах из Кал- 
ху, где она упоминается вслед за поселениями страны Энзи (см.) и 
вместе с Бензу (слг.) считается крепостью Урарту. А Бензу-Пенза, в 
свою очередь, в другой связи выступает в качестве поселения страны 
Шуприа.

Примечательно, что Аггуну (resp. Anganu?) в специальной лите
ратуре отождествляется с современным Энджене, в 10 км к востоку 
от Арганы-Эргани.

Исходя из вышесказанного, область Аггуну с соименным (?) 
центром Ангану (слг.) следует локализовать, по-видимому, недалеко 
от областей Энзи(те), Шуприи и т. д., к юго-востоку от озера Гёльд- 
жик, в районе современного Энджене.

См. также АНГАНУ ниже.
Источники: AKA, I, стр. 240—241 (XIII, обор, стор., стк. 49)=АВИИУ, 26 (обор., 

36 cn)=ARI, II, § 642 = NAT, стр. 5. Ср. RKTP, I, стр. 46—47, стк. 34—35=АВИИУ, 
42 (28 сл.).

Литература: Е, Forcer, PAR, стр. 85- Е. Ebeling, RLA, I, стр, 42. N. Adontz, 
НА, стр. 93—94, прим. 2.

АДАНИ/У (KURAdani/u). По данным анналов Ашшурнасира- 
пала II, страну Адани-Адану как будто можно локализовать по со
седству с горами Амадану (слг.).Этой стране, как видно из текста, при
надлежали укрепленные города Умалиу (Умалиа) и Хирану, а также,. 
возможно, поселение Караниа-

Источники: AKA, I, стр. 376 (III, 97—100) =ARI, II, §587=NAT, стр. 3. Ср. 
АВИНУ, 23 (III, 92).

АДАРРАШКА (URUAdarraâka). В анналах Ашшурбелкалы 
Адаррашка (Амурашка) выступает вместе с Кукиаба (Quqiaba), Ду- 
наша, [.......], Эридун, Иштайаун, Иккиа (Ikkia), Сусуку (Susuku),.
лагиду, Тарраба (ТаггаЬа), Зурзура, Лигуну, Ишкутну (ISkutnu), 
Элида, Иштамниа (IStamnia), Ара[....], Аринун, Сасалхиа, Харуру, 
[,..]сиуру, Панирасу, Пани[..„], Хиришту (yiriètu), Улмиш, Наб.ала, 
Хиппу, Харариа, Апаруну, [3]икуну (Ziqunu), Хардиа, Элакуш (Е1а- 
què), Иаблиуну Маш [....]. Все они являются поселениями страны 
Уруатри.

Известно, что в район указанных поселений страны Уруатри Аш- 
шурбелкала вступил после преодолевания каких-то гор Хини[.„] и 
Иаткун (слг.) и форсирования рек [....]да и Самануна.

Однако локализации Адаррашки, как и упомянутых выше других 
поселений Уруатри, как нам кажется, может способствовать поселе
ние Хиришту (слг.) приведенного текста, которое в одном из отрыв
ков из варианта анналов Тиглатпаласара I выступает наряду со стра
ной Хабхи.

Исходя из сказанного, Адаррашка (resp. Амурашка), как и другие 
упомянутые выше поселения Уруатри, следует, по-видимому, искать 
где-то недалеко от территории широко известной в ассирийских пись
менных источниках страны Хабхи (слг.).
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Источники: WAKA, AfO, VI, 2/3, стр. 82—83 (I, 35—46) = АВИНУ, 19=ARI II 
§ 217.

, АДАХУНИ (KURAdahuni). В Сардуровской летописи Адахуни 
выступает в качестве одной из областей бассейна оз. Севан наряду с 
Кам (а) ни (у) (см.), Аркуки (у) ни и др.

В Цовинарской же надписи Русы I (на скале на южном побе
режье оз. Севан) Адахуни вместе с Уелику(хи), Луэру(хи) и Арку- 
кини считается областью «с этой стороны озера» (inani aptini suiniani).

Исходя из порядка упоминания в Цовинарской надписи (Адаху
ни, Уелику (хи), Луэру(хи), Аркукини), можно думать, что страна 
Адахуни находилась, по-видимому, на западном побережье оз- Севан, 
севернее Уеликухи (см.), т. е. между Уелику(хи) и Иштикуни(у) (а 
также Ликиу).

Источники; АЭВ, Р=УКН, 155F, стк. 22—24; УКН, 266 = Handbuch, 118, стк. 4—5.
Литература: Б. Б. Пиотровский, Ванское царство (Урарту), стр. 91. Г. А. Ме- 

ликишвили, УКН, стр. 415. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 263—264, 273, 
281.

АДАЭНИ/У (KURAdaeni/u). Одна из 23 «стран» Наири (см.), 
упоминаемых в анналах Тиглатпаласара I при описании похода ас
сирийцев от истоков Тигра к южным берегам «Верхнего» (Черного) 
моря.

Источники: AKA, I, стр. 66 (IV, 79) =АВИНУ, 10 (IV, 43 m.)=ARI, II, § 30.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 33. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, 

стр. 169. /7. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 39, 409.
АД(Д)АУШ (KL'RAd(d)auä). В анналах Тиглатпаласара I име

ются сведения о том, что после завоевания стран Бабхи и Хариа «жи
тели страны Адауш ужаснулись приближения ассирийских войск, 
покинули место свое и, как птицы, улетели на высокие горные скалы».

Согласно данным же анналов Ашшурнасирапала II, дань страны 
Аддауш, а также Киррури, Симеси, Симерра, Улманиа, харгайцев, хар- 
масцев, ассирийский царь однажды получил в Киррури.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что область 
Ад(д)ауш (A-da-uä; вариант: Ad-da-u§) следует искать недалеко от 
Бабхи-Бабанахи (см.) и Киррури (см.), возможно, где-то между 
этими странами.

Источники: AKA, I, стр. 52—55 (III, 36—69) =АВИИУ, 10 (III, 35, 66)=ARI, II, 
§§ 21, 22. AKA, I, стр. 272—273 (I, 54—56) =АВИИУ, 23 (I, 54 сл.)=АК1, II, § 545 = 
= NAT, стр. 3.

Литература: Ср. Е. Ebeling, RLA, 1> стр. 35. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 10, 
прим. 34; он же, ПАН, стр. 125. Ср. Kh. Nashef, OGBAZ, стр. 4.

АДДУРУ (SADÜAdduru). Согласно надписи Салманасара III на 
монолите из Тушхана (совр. Карх), ассирийский царь вышел из Дайа- 
эни и подошел к Арзашку (Арцашку), царскому городу Арраму 
урартского. Арраму устрашился, бросил свой город и поднялся в горы 
АДДУРУ- Л х( чЕсли отождествление урартского Арцашку (Arsaskti) с армянски
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ми Арцке или Арчеш считать правдоподобным, то горы Аддуру сле
дует искать недалеко от Арцке и Арчеша (совр. Адыльджеваз и 
Эрджиш на северном побережье оз. Ван). Исходя из сказанного, мож
но думать, что Салманасар III под Аддуру имел в виду, возможно, 
горы Сипан (на новейших картах: Супхан-Сюпхан), расположенные, 
как известно, к северу от Ванского озера-

Источники: SABT, I, стр. 164—167, стк. 47—49=АВИИУ, 27 (II, 45) =AS, XI, 
•стр. 146, сл., стк. 47—49. NAT, стр. 3.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 108. Ср. Е. Ebeling, 
RLA, I, стр. 35.

АЕЛИЙА (URUAeliJa). Согласно новой урартской надписи 
царя Менуа из Горцот-Кёрзюта, поселение области Цийадхи (слц), 
возможно, у северо-восточного угла оз. Ван, в районе обнаружения 
надписи.

Источник: IM, 26 (1976), стр. 26, стк. 6.
Литература: А. М. Dinfol, Die neuen urartäischön Inschriften aus Körzüt, IM, 26, 

(1976), стр. 19—30,
'АЗА (RAzaini KUR-ni). В одной из урартских надписей, про

исходящих из Аргиштихинили-Армавира, указывается на то, что 
город Аргиштихинили был сооружен во вражеской стране племени 
’Аза-Уаза-Ваза.

Страна ’Аза упоминается также в знаменитой Хорхорской лето
писи и в соответствующем отрывке ее дубликата. В них повествуется 
о том, что царем Аргишти I был сооружен город Аргиштихинили и 
проведен ирригационный канал в стране (для страны) племени ’Аза.

Затем, одна из глиняных табличек, обнаруженных при раскопках 
Тейшебаини-Кармирблура, свидетельствует, что в пределах области 
’Аза находился, возможно, также какой-то город, носящий имя бога 
’А(=Уа) (см.).

Далее пространная кармирблурская надпись Русы II указывает 
на то, что город Тейшебаини также входил в пределы страны ’Аза.

Кроме того, согласно Звартноцской надписи Русы II можно пола
гать, что Куарлини-долина являлась неотъемлемой частью страны 
’Аза, а по данным одной из дефектных надписей Сардури II, проис
ходящих из Давти-блура (Аргиштихинили), в пределах страны ’Аза 
следует локализовать область племени (?) [,..]киулхи. В таком слу
чае Эребуни также, очевидно, являлся городом-крепостью опять-таки 
страны ’Аза

Таким образом, становится очевидным, что значительная часть 
обширной Араратской равнины, начиная с района Аргиштихинили 
(Армавир-блур и Давти-блур) на левом берегу Аракса на юго-западе 
и вплоть до районов Тейшебаини-Кармирблура и Эребуни-Аринбер- 
да на северо-востоке в урартских надписях именовалась страной ’Аза 
(читай Уаза-Ваза!). Следовательно, территория урартской страны 
’Аза простиралась, по всей вероятности, начиная с Октемберянского 
района через Эчмиадзинский район, вплоть до Еревана.
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Согласно урартским источникам, северо-западными соседями стра
ны ’Аза являлись области Эриахи и Кулиаини (район Ленинакана, се
верные склоны горы Арагац и сопредельные территории); северо- 
восточным соседом—Улуани с центром Дарани (район Элар-Абовя- 
на); восточным—Гиарниани (район Гарни и сопредельные территории 
в Гехамских горах) и южным—Эрикуахи с центром Лухиуни (район 
Менуахинили-Ташбуруна и сопредельные местности к югу от Арак- 
са).

Источники: УКН, 142, стк. 1—2; 127, IV, стк. 72—74=128В2, стк. 41—42; ВДИ, 
1957, № 3, стр. 144—149 = УПД, стр. 37—38 (текст № 10); НУН, стр. 38, 40, текст I, 
стк. 1—2; ВДИ 1966, № 3, стр. 102—103, стк. 4—5.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 420—427; он же, НУН, 
стр. 80—84. Ср; /. уИ. Diakonoff, S. М. Kashkal, GNAUT, стр. 99.

АЗАКАНАНИ(?) (URUAzaqanani?). То же, что и поселение 
Ай(а)канани (URUAi(a)qanani?) ниже, локализуемое, по-видимому, к 
югу от Урмийского озера.

АЗАМЕРУНИ (KURAzameruni). Согласно Цовинарской надпи
си Русы I, высеченной на скале на южном берегу оз. Севан, Азамеру- 
ни выступает в качестве одной из 19 стран, расположенных «с той 
стороны озера в горах высоких».

На основании указанных выше данных эти страны, в их числе 
область Азамеруни, следует локализовать, по-видимому, южнее и 
восточнее Севанского озера, т. е. в Варденисском, Красносельском и 
Шамшадинском районах Армянской ССР, отчасти и в сопредельных 
районах Азербайджана.

Источники: КНЗ, ХУШ=УКН, 266, стк. 11
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 421.
АЗУ (SadOAzu). Согласно данным анналов Тиглатпаласара I, 

гора на территории стран Бабхи или Хариа (ель), по-видимому, не
далеко от района слияния Западного и Восточного Тигра.

Источники: AKA, I, стр. 52—53 (Ш, 36—50) =АВИИУ, 10 (III, 35) =ARI, II, 
§ 21.

Литература: Ср. Е. Ebeling, RLA, I, СТР- 326.
АИДАМАНИУНИ (KURAidamaniuni). По данным Цовинарской 

надписи Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, 
Аидаманиуни (Айдаманйуни) была одной из 19 стран «с той стороны 
озера в горах высоких» (букв, «сильных»—kurunie).

Исходя из указанных сведений, эти страны, как и область Аида
маниуни, следует локализовать, по-видимому, южнее и восточнее оз. 
Севан, в Варденисском, Красносельском и Шамшадинском районах 
Армянской ССР, а также у западных границ Аз. ССР.

Источники: КНЗ, XVIII =УКН, 266, стк. 9.
Литература-. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 416.
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АИДУ(НИ)-АЙДУ(НИ)-АЙАДУ/И-АЙАИД (KURAidu(ni)-Ajdu(ni)- 
Aiadu/i-Ajaid). Эта область упоминается как в урартских (в форме 
Аидуни-Айдуни), так и в ассирийских (Айаду-Айади, Айаид) пись
менных источниках.

В надписи урартского царя Менуа, обнаруженной на острове 
Ахтамар и перевезенной туда, вероятно, с юго-восточного берега Ван- 
ского озера (из Хуркум-Хоркёма?), повествуется о проведении кана
ла для страны Аиду (ни)-Айду (ни) и города Уишини (см.), а также 
для страны Эрину, городов Ахиуни и Менуахинили (не смешивать с 
Менуахинили-Ташбуруном на правом берегу Аракса, на Араратской 
равнине).

По данным же анналов ассирийского царя Саргона II область 
Айаид (resp. Айаду) со своими 30 укрепленными городами находилась 
«на берегу моря» и соседствовала со странами Армарили (см.) и 
Уайаис (см.).

О местоположении Айаду более подробные сведения содержит 
Луврская табличка Саргона II: ассирийский царь отправился из Ар- 
марийали (resp. Армарили), перевалил через гору Уизуку, прибыл в 
Айаду. Из приведенных данных видно, что rqpa Уизуку находилась 
между областями Армарили и Айаду. И если согласиться с мнением 
о тождественности Уизуку (сл/.) Луврской таблички с Зымзымдагским 
хребтом, то северо-восточные пределы Айаду, естественно, следует 
довести вплоть до Зымзым-дага к востоку от Ванского озера-

В Луврской табличке перечисляются все поселения Айаду: Анза- 
лиа, Куайаин, Калланиа, Витай, Алу-Арца (Алуарза), Киуна, Алли, 
Арцугу (Арзугу), Шиккану, Арди-унак, Дайазуна, Гета, Баниу, Бир- 
хилуза, Дезизу, Дилизиа, Абаинди, Дуаин, Хасрана, Парра, Айацун, 
Аниаштаниа, Балду-Арца (Балдуарза), Саруарди (Шаруарди), Шу- 
маттар, Шалзи, Албури, Цикарра, Старый Уайаис (см. Уайаис 
Старый). ,

Отправившись из Айаду, по данным опять-таки Луврской таблич
ки, Саргон II далее перешел реки Аллуриа, Калланиа, Иннайа и при
был в Уайаис, опорную область Русы I, конец пределов Урарту, что 
рядом с наирийской областью Хубушкиа.

Исходя из приведенных выше данных, область Ай(а)ду следует 
локализовать на южном и, возможно, отчасти на восточном побережь
ях оз. Ван (близ его юго-восточного угла), по соседству с централь
ными урартскими областями Уайаис, Хубушкиа и Армарили. Не ис
ключена возможность, что северо-восточные пределы Айаду при Сар
гоне II (в конце VIII в. до н. э.) доходили вплоть до Зымзым-дага 
(=? Уизуку—см.) и Аннаванка (средневекового Анстана—ср. назва
ние поселения Аниаштаниа области Айаду) к востоку от оз. Ван, у 
нижнего течения реки Мармет (совр. Карасу).

Источники: CICh, 52, обор, стор., стк 1—Ю=УКН, 62, стк. 1—10. HCS (анналы), 
, стр. 70—73, стк. 116—121=АВИИУ, 46 (Н6 сл.). HCS (Луврская табличка), стк. 

280—298=АВИИУ, 49 (280, 297). NAT, стр. 7.
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Литература: И. М. Дьяконов, ЭВ, IV, 1951, стр. 107. Г. А. Меликишвили, ВДИ, 
1951, № 3, стр. 178; он же, УКН, стр. 416. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), 
стр. 305—306. Ср. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 60,

АИСА (SADÜAisa). Согласно анналам Тиглатпаласара I, гора на 
территории страны Мусру-Муцру {см.). Здесь же указывается на то, 
что у подножия горы Айса был расположен город Арнни {см. Арин- 
(н)а/и-Аринун).

Источники: AKA, I, стр. 75—76 (V, 74—77) =АВИИУ, 10 (V, 73)=ARI, II, § 36.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 60.
АЙА (SADÜAla). Согласно анналам Тиглатпаласара I, гора Айа 

находилась на территории области Хариа {см.), соседней с Бабхи- 
Бабанахи {см.). 25 поселений страны Хариа лежали у подножия 
горы Айа, а также целого ряда других гор—-Шуира, Идни, Шезу, 
Шелгу, Арзанибиу, Урусу, Анитку.

Источники: AKA, I, стр. 52—55 (III, 36—61) =АВИИУ, 10 (III, 35)=ARI, II, §21.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 60.
АЙ(А)ДУ. То же, что и АИДУ(НИ)-АЙДУ(НИ)-АЙАДУ- 

АЙАИД {см.).
АЙ АИД. То же, что и АИДУ (НИ) -АЙДУ (НИ)-АЙАДУ- 

АИАИД {см.).
АЙ(А)КАНАНИ (URUAl(a)qanani). В издании надписи Ашшур- 

банапала на так называемом «Цилиндре В» в автографии текста Г- 
Смит приводит чтение URUA-a֊qa-na-ni, в транслитерации—URCA-ja- 
qa-na-ni, а в английском переводе уже Azaqananl.

В специальной литературе в дальнейшем это поселение обычно 
фигурирует в форме Азаканани, которое, однако, трудно считать бес
спорным. Во всяком случае совпадают сразу чтения автографии и 
научной транслитерации (Ajaqanani), но расходится лишь чтение в 
переводе (Azaqanani). Ср., однако, чтение alAj-qa-na-ni, приведенное 
у М. Штрека.

Город Ай(а)канани (Азаканани?), согласно данным указанной 
выше надписи, находился на горе Харси {см.) у Страны маннеев (czt.) 
или на ее собственной территории, по-видимому, .южнее Урмийского 
озера.

Источники: SHA, стр. 93 (III, 58—60). Ср. АВИИУ, 73 (III, 16—IV, 14). NAT, 
стр. 56.

Литература: М- Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 140. 
Ср. E. Ebeling, RLA, I, стр. 325.

АЙАЛЕ (URUA)ale; графически: URUA-a-li-e). Согласно данным 
Луврской таблички Саргона II, Айале являлся одним из могущест
венных городов (URUraes-ni dannuti) страны Армарили-Армарийали 
{см).

Наряду с городом-крепостью Бубузи, городами Хундур, Циниш- 
пала, Циниунак, Арна, Шарни вместе с 30 окрестными их поселе
ниями, Айале был расположен у подножия горы Убианда {см.).

Источники: HCS, стк. 269—272=УВИ14У, 49 (269 cji.)=NAT, стр. 7.
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Литература: Е. Ebeling, RLA, 1, стр. 2.
АЙАЦУН (URUAlasun). Согласно данным Луврской таблички 

Саргона II, один из 30 укрепленных городов страны Айаду (см.), 
расположенных на южном и восточном побережьях оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286 = АВИИУ, 49 (280 сл.)=ЫАТ, стр. 7.
Литература: Ср. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 60.
АЙУСИАШ (URUAjusiaS URL'tjalsu). В надписи Ашшурбанапала 

на так называемом «Цилиндре В» город-крепость Айусиаш, наряду 
с Бусуту, Ашдиаш, Уппиш, Сихуа, выступает в качестве одного из 
могучих городов (âlàni։I>es dannuti) Страны маннеев (см.).

Источники: SHA, стр. 90 (III, 32—34)=В1А, стр. 15 (IV, 42—46) =АВИИУ, 73 
(III, 16-IV, 14)=NAT, стр. 7.

Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 60.
АЛАНИИ ( æ Alain I ). В Кешишгельской надписи Русы II река 

Алании упоминается в связи с проведением оросительного канала 
Из искусственного озера Русы (iRusal sue) к столице Урартского 
государства Тушпа-Русахинили.

Разведочные работы в районе Кешиш-гёля показали, что один из 
рукавов стока Кешиш-гёля проводится и сегодня в открытом, непод
земном русле к Топрах-кале, а затем к Ванской скале. Этот рукав 
соединяется с руслом Енгуснерчая, периодической речкой, которая 
тянется до восточной стороны скалы Топрах-кале и из которой отво
дится в скалистом русле канал, предназначенный специально для 
Топрах-кале.

Название реки Алании, упомянутое на Кешишгёльской стеле 
Русы II, по мнению Леманн-Гаупта, относится, вероятно, к вышеука
занной речке Енгуснерчай или же к ручью, стекающему с плоско
горья, по которому теперь проведен Кешишгёль близ сел. Тони (Тону),, 
примерно в 25 км юго-восточнее гор. Ван.

Источники: УКН, 268 = Handbuch, 121, стк. 28—32.
Литература: К. Ф. Леманн-Хаупт, Вступительная лекция по истории и культуре 

халдов, Труды Тбилисского госуниверситета, VI, 1938, стр. 255—256. Ср. /. М Diako- 
noff, S. М. Kaschkai, GN A UT, стр- 109.

АЛАНА (KURAlaJa). Согласно надписям Тукульти-Нинурты I,. 
наряду с Бабхи, Кадмухи, Пушши (Бушше), Мумми, Алзи, Мадани, 
Нихани, Тебурзи и Пурулумзи (вариант: Пурулимзи), Алайа явля
лась одной из областей пространной страны шубарейцев (resp. хур
ритов). Как и другие шубарейские области, Алайа была расположена, 
по-видимому, где-то у верховьев Тигра.

Алайа ассирийских источников Г. А. Меликишвили склонен отож
дествить с областью Алау[...] урартской надписи из Трмерда (совр. 
Алазлы в Мушской долине), где она выступает в связи со страной 
Урмеухи и городом Кулмери.

Источники: ITN, 5, стк. 23—29=АВИИУ, 3. ITN, 1 (IV, 19—20) = АВИИУ, 4. 
ITN, 16, стк. 31—37=АВИИУ, 6. ITN, 17, лиц. стор., стк. 27—31=АВИИУ, 7. См. 
также ARI, I, §§ 691—693, 701, 715, 773, 783, 819.
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Литература: Ср. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 66. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 416.
АЛАМУН (KUR/URUAiannin). В анналах Тиглатпаласара I Ала

мун, наряду с Химе, Лухи, Ар (р)ирги и Тумни (Нимни?), выступает 
в качестве области Хабхийской страны Сути (см.}.

В разведывательных же донесениях времен Саргона II в связи 
с мусасирским царем Урзана упоминается поселение Аламун.

Название страны Аламун (с одноименным поселением?) в спе
циальной литературе обычно сопоставляют с идентичными названия
ми горы Эламуни и реки Эламуниа (так именовали жители Напри и 
Хабхи верхнее течение Большого Заба), поэтому все эти географиче
ские единицы локализуют в районе реки Эламуниа, т. е. у верховьев 
Большого Заба.

См. также ЭЛАМУНИ (А)-АЛАМУН-УЛМАНИА.
Источники: AKA, I, стр. 60 (IV, 8— 12)=АВИИУ, 10 (IV, 7) =ARI, II, § 27. 

RCAE, № 891= АВИНУ, 50 (6).
Литература: Г. А. Меликишвили, БДИ, 1947, № 4, стр. 28; он же, Наири-Урарту, 

стр. 153. Ср. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 67-
АЛАТЕ(Й) (§ADOAlate( 1). .В Хорхорской летописи и ее дубли

кате Алате(й) в качестве горы (SADUAlaieie SADUbabani) выступает 
наряду с Ашкайа-долиной, Шатирарага (читай Шатирарайа!?), Угиш
ти и Ууши.

Здесь, с одной стороны, следует иметь в виду идентичность Ашкайа 
урартского текста с Ушкайа ассирийских источников, Угишти (читай 
Уйишти!)—с Уишдиш, Ууши—с Уауш и возможность локализации 
этих последних вдоль восточных берегов оз. Урмия, а с другой—тот 
факт, что гора Алате(й) являлась конечным объектом на пути похода 
в Бушту.

Исходя из указанных выше данных, горы Алате(й) следует ис
кать, по-видимому, южнее Ашкайа-Ушкайа, Угишти-Уйишти-Уишдиш, 
Ууши-Уауш и т. д., т. е. южнее Урмийского озера, недалеко от 
страны Бушту (см.}.

См. также УГИШТИ (УИИШТИ) -УИШДИШ.
Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 104—107 (IV, 53-57) =УКН, 127, IV, стк. 53- 

57. CICh, табл. XXVIII, П2В2=УКН, 128В2, стк. 24—28.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 416. И. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 224—225.
АЛБАЙА (KURAlbaia). Согласно анналам Тиглатпаласара I, 

Албайа являлась одной из 23 областей Наири (см.}, южнее Дайаэни- 
Диаухи и Шеше (см.}. ч с

Источники: AKA, I, стр. 66 (IV, 80) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30.
АЛБУРИ (URUAlburl). В Луврской табличке Саргона II Албури 

выступает в качестве поселения области Айаду (см.}.
Источники: HCS, стк. 280—285 = АВИНУ, 49 (280 сл.)=ИАТ, стр. 11.
АЛЗИ/У-АЛЦИ-АЛСЕ (KURAlzi/u-Alsl-Al§e). Эта область выс

тупает в хеттских (Алци, Алее), ассирийских (Алзи) и урартских 
(Алзи, Алзини) клинописных источниках. В специальной литературе 
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высказана также точка зрения о тождественности с ней Ашша (см.) 
анналов ассирийского царя Ашшурнасирапала II.

Так, по данным летописи Суппилулиумы, составленной на аккад
ском языке, хетты однажды вступили в пределы Исувы, откуда по
пали в область Алее. На территории Алее они завоевали крепости 
Кутмар (ср. с поздним Кунмаром у Хани) и Сута, а затем продол
жали поход вплоть до Вашшукканни, столицы Митанни в верховь
ях Евфратского Хабура (южнее совр. гор Мардин—ассир. Каш(и)- 
йари).

Из сказанного вытекает, что область Алее летописи Суппилулиумы 
следует искать, очевидно, между районом слияния Арацани с Евфра
том и сопредельными территориями (Исува), с одной стороны, и вер
ховьями Евфратского Хабура (Вашшукканни)—с другой.

В ассирийских же надписях, у Тукульти-Нинурты I, Алзи обычно 
упоминается вместе с горами Каш(и)йари и областями Амадани, 
Кадмухи, Бабхи, Пурулумзи (вариант: Пурулимзи) и т. д. верхнего՛ 
Тигра. Примерно то же самое повторяется и в надписях Тиглатпала- 
сара I, согласно которым Алзи находилась недалеко от областей Пу
рулумзи, Кадмухи и гор Кашийари. А в анналах Салманасара III на 
«Черном обелиске» из Калху (совр. Нимруд) о покорении Алзи по
вествуется наряду с Сухну. То же самое наблюдается и в надписях 
на стелах ассирийских наместников-эпонимов в Ашшуре.

В надписи урартского царя Менуа из Вана (фрагмент летописи?) 
Алзи(ни) упоминается наряду с Хатинили (Хате), а в идентичных 
надписях того же царя из Анзавур-тепе (в районе Бадноц-Патноца у 
верховьев Арацани) о завоевании Алзи речь идет вместе с областью 
Шашну и городом Кутуме (см.).

Исходя из приведенных выше данных, Алзи-Алци-Алсе в специ
альной литературе справедливо отождествляется с Агдзником (М^ЛЬ/г-р 
Aldzni-kh) раннцх армянских источников и, поэтому, локализуется у 
истоков и верховьев реки Тигр и на сопредельных территориях.

Восточные границы Алзи когда-то доходили, по-видимому, до 
поселения Кутуме-Котом-Котум недалеко от юго-западного угла 
Ванского озера. То же самое можно сказать о древнеармянской об
ласти Агдзник. В этой связи привлекает к себе внимание тот факт, 
что если согласно надписи Менуа из Анзавуртепе Кутуме являлось 
поселением страны Алзи, то по данным средневековых армянских 
источников (у Товма Арцруни) Котом выступает в качестве поселе
ния области Агдзник.

Источники: КВо, I, 1, стк. 17—28. ITN, 1 (П1, 31—32, 39—40; IV, 2—3, 19—20); 
2, лиц. стор., стк. 24—29; 5, стк. 23—28; 16 (II. 34—36); 17, лиц. стор., стк. 28—30. 
ARAB, I, §§ 164, 171. АВИИУ, 3—7. ARI, I, §'§ 691—693, 701, 715, 773, 783. АКА, 
I, стр.’ 35—36 (I, 64—72), 47 (II, 90—91) =АВИИУ, Ю (I, 62; II, 89). АВИИУ, II, 
12. AKA, I, стр. 375 (III, 94) =АВИИУ, 23 (Ш, 92). SABT, I, стр. 132—133, стк. 
41—42=АВИИУ, 28 (35). АВИИУ, 40 (д, е). CICh, 19, лиц. стор., стк. 5—8=УКН, 
28, лиц. стор., стк. 5—8. «Anatolia», V, 1960, стр. 116, стк. 22—27; стр. 122—123, стк.
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:20—29. См. также ARI, II, §§ 12, 18, 94, 587. NAT, стр. 13—14. CAD, стр. 8—9. OGHT, 
стр. 10.

Литература: E. Forrer, E. Unger, RLA, 1, стр. 88—90. Г. А. Капанцян, Хайаса — 
колыбель армян, стр. 143. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 15 и прим. 16. 
В. Н. Хачатрян, ВПХИ, стр. 114—115. Ср. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 3. прим. 6. 
Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 417. Л. М. Головлева, Царство Алзи во второй поло
вине II тысяч, до н. э., ДВ-3, стр. 71—87.

АЛЗИРАНИ (KURAlzirani). Упоминается в качестве страны в 
Цовинарской надписи Русы I, обнаруженной на скале на южном 
побережье Севанского озера. Алзирани, согласно данным надписи, 
■являлась одной из 19 областей «с той стороны озера в горах высоких» 
(isani aptinj çuiniani SADûbabania kurunie).

Трудно с уверенностью установить местоположение страны Ал
зирани Цовинарской надписи. Однако можно полагать, что указан
ные выше 19 стран «с той стороны озера», в их числе область Алзира
ни, лежали к югу и востоку от Севанского озера, т. е. в Варденисском, 
Красносельском и Шамшадинском районах Армянской ССР, а также 
в западных районах Азербайджана.

Источники: КНЗ, ХУШ = УКН, 266 = Handbuch, 118, стк. 9.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 417. Б. Б. 
Пиотровский, ИКУ, стр. 102; он же, Ванское царство (Урарту), стр. 92.

АЛИА (URUAlia). В надписи урартского царя Менуа, обнару
женной в Арцваберде, примерно в 10 км северо-восточнее Арчеша 
(на северном побережье северо-восточного залива оз. Ван) повеству
ется о проведении оросительного канала в какой-то неизвестной стране 
со стороны города Алиа и города (?) Куераинили. Канал был дове
ден ро реки Даинали.

Для локализации интересующего нас поселения (области) Алиа 
весьма важны место обнаружения надписи (северо-восточнее Арчеша) 
и то обстоятельство, что в специальной литературе Даинали-Даина- 
ла (дм.) урартской клинописи с определенной долей вероятности 
отождествляется с рекой Арцаниа ассирийских источников (совр. Ара- 
цани, или Мурад-су), по крайней мере с ее верхним течением.

Исходя из этого, очевидно, находит должное подтверждение мне
ние Н. Адонца о возможности видеть в Алиа Арцвабердской урарт
ской надписи прототип позднего армянского Aliovit («доли
на All“). Как известно, в древности именно так называлась область 
к северо-западу от Арчеша—район обнаружения урартской надписи 
с упоминанием Алиа.

Источники: CICh, 48=УКН, 58, стк. 19—26.
Литература: N. Adontz, НА, стр. 155, прм. 2.
АЛ НАЛА (URUAliala). По данным надписи Аргишти II из сел. 

Хаги, на базе водных ресурсов реки города Алиала был проведен 
канал, в сферу оросительной системы которого попали области Арта- 
рапша (дм.), Куриака (см.), Тактумниа (сл/.) и т. д.
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Исходя из сказанного, город Алиала с одноименной рекой сле
дует искать в районе Арчеша и на сопредельных территориях, к се
веру от Ванского озера.

Источники: ИФЖ, 1976, № 3, стр. 73 (строки 18—19 надписи). Ср. УКН, 
276 = Handbuch, 124, обор, стор., стк, 19.

.Литература: И. В. Арутюнян, Уточнения в чтениях урартской клинописи (на 
арм. яз. с резюме на рус. яз.), ИФЖ, 1976, № 3, стр. 70—74; он же, К интерпретации 
Урартской надписи из Хаги, ДВ-3, стр. 163—167, 272.

АЛИШТУ (URUAlistu). Упоминается в качестве города в 
Хорхорской летописи и в ее дубликате. Здесь речь идет о завоевании 
страны города Ки(е)хуни и по направлению к озеру (silunini suinia bi- 
die) достижении города Алишту.

С другой стороны, в аналогичном контексте Лчашенской надписи 
повествуется о завоевании страны города Киехуни и достижении 
страны города Иштикуни(у).

Таким образом, выясняется, что в обоих случаях совпадает на
чальный объект завоевания (страна города Ки(е)хуни), но как будто 
отличаются конечные объекты (город Алишту и страна города Иш- 
тикуниу). А отличаются ли?

Быть может, Алишту являлся другим центром страны города 
Иштикуни(у) (ед/.). Тогда его следует локализовать в пределах об
ласти Иштикуни(у), т. е. где-то недалеко от северо-западного угла 
оз. Севан.

И если Алишту в самом деле является конечным объектом завое
вания данного похода (Хорхорская летопись свидетельствует о завое
вании страны Ки(е)хуни и достижении города Алишту), и надпись 
была высечена после завершения похода, то поселение Алишту мож
но локализовать на месте нынешнего Лчашена, т- е. на северо-запад
ном берегу оз. Севан.

Источники: УКН, 127, II, стк. 29—31 = 128А2, стк. 10—12. Ср. CICh, 112А2, стк. 
10—12. УКН, 134 = Handbuch, 86, стк. 2—6.

Литература: Ср. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 208—209. Г. А. Мели- 
кишвили, УКН, стр. 416—417. N. Harouthiounlan, AfO, 19, 1982, стр. 233.

АЛКАНИА (URUAlqania). По данным Сардуровской летописи, 
Алканиа, наряду с Цудала (см.), являлся, очевидно, городом (поселе
нием) области Бузуниа (см.), расположенной, по-видимому, между 
странами Ига (ни) и Эриахи, юго-восточнее Чалдырского озера.

Источники: АЭВ, F=NÜI, стр. 20—21=УКН, 155F, стк. 11.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 270. Ср. Г. А. Мелики- 

швили, УКН, стр. 417.
АЛЛАБРИА (KUR/URUAllabria). В надписи Ададнерари III на ка

менной плите из Калху (совр. Нимруд) область (город) Аллабриа 
упоминается наряду с Мунна (resp. Манна) и Парсуа. Это подтверж
дается также анналами Саргона II, согласно которым Аллабриа и 
Каралла выступают по соседству с Маннейским царством.
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В Луврской же табличке Саргона II указывается на то, что Су- 
рикаш—область Страны маннеев—находилась по соседству с Аллаб- 
рией (а также с Караллу). Здесь одновременно упоминается, что 
область Ларуэте и город-крепость Латаше являлись составными час
тями Аллабрии.

Аллабриа (на этот раз в написании «Аллабра»), наряду с Карал- 
ла {см.), выступает также в «Торжественной надписи» Саргона II.

Исходя из данных, имеющихся в ассирийских надписях, в специ
альной литературе область Аллабр(и)а обычно локализуется в районе 
высокого плато, в разделе вод реки Джагату и притоков Кызыл-узен.

Источники: SABT, I, стр. 190—191, стк. 8=АВИИУ, 35. WKS, I, стр. 12—13, стк. 
57—59=АВИИУ, 46 (52 сл.). HCS, стк. 31, 37=АВИИУ, 49 (6 сл.) WKS, I, стр. 106— 
107, стк. 55=АВИИУ, 54 (28 сл.). NAT, стр. 12.

Литература: Fr. Thureau-Dangin, HCS, стр. IV. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 70. N. 
Adontz, НА, стр. 99. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 10. Г. А. Меликишвили, 
Наири-Урарту, стр. 41. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 291, 293.

АЛЛАБСИА (URUAllabsia). По данным анналов Ашшурнасира- 
пала II, ассирийцы при одном из своих походов выступили из Амеду и 
вошли на перевал гор Кашийари у поселения Аллабсиа (Аллабциа). 
Далее они подошли к городу Уда, укрепленному городу Лаптуру, сы
на Тубусу (resp. царь страны Нирдун).

Исходя из сказанного, поселение Аллабсиа-Аллабциа следует 
искать к юго-востоку от Амеду-Диярбекира, у северного подножия 
гор Кашийари (совр- хр. Мидьят-даги, или Горы Мардин), по соседству 
(с запада) с областью Нирдун.

Источники: ARI, II, § 587. Ср. AKA, I, стр. 379 (III, 109) и NAT, стр. 12, где 
налицо чтение URUAl-la-ab-ra(!)-a.

АЛЛИ (URUAlli). Согласно Луврской табличке Саргона II, 
Алли являлось одним из поселений страны Айаду {см.), расположен
ной на южном и восточном побережьях Ванского озера.

Источники: HCS, стк. 280—281 = АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 12.
АЛЛУРИА-АЛЛУРИУ (SADOAlluria/u). Согласно данным VIII 

года анналов Саргона II, ассирийцы в 714 г. до н. э. получили дань 
от Йанзу, царя Наири, в его укрепленном городе Хубушкиа, а затем 
преодолели трудные горы Шийак, Ардикши, Улайау, Аллуриа (Аллу- 
риу) и далее осадили город Мусасир.

Несколько более подробные сведения о местонахождении инте
ресующей нас горы Аллуриа имеется в Луврской табличке того же 
ассирийского царя, посвященной специально VIII походу Саргона 
против Урарту. Согласно этой последней, Саргон принял дань Йанзу, 
царя Наири, в его царском городе Хубушкиа, а затем направился в 
Мусасир. Войско его поднялось на Арсиу, могучую гору. Саргон пе
решел Верхний Заб, который люди Наири и Хабхи называли Эла- 
муниа; далее он с большим трудом преодолел высокие горы Шейак, 
Ардикши, Улайау и Аллуриу.
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Из приведенных выше данных явствует, что гора Аллуриа (Аллу- 
риу) находилась между Хубушкией (см.) и Мусасиром (щи.), точнее 
между рекой Эламуниа (название верхнего течения Большого Заба) 
и Мусасиром.

Ср. название реки Аллуриа.
Источники: HCS, стр. 72, стк. 121—127=АВИИУ, 46 (121). HCS, стк. 307—308, 

321—325=АВИНУ, 49 (306, 309). Л
Литература: И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, стр. 284. Ср. Е. Ebeling, RLA, I, 

стр. 71.
АЛЛУРИА/У (ID а 1 lurla/u). По данным Луврской таблички, при 

походе 714 г. до н. э. против Урарту ассирийцы отправились из Айа
лу, перешли реки Аллуриа, Калланиа и Иннайа, после чего прибыли 
в Уайаис.

Из приведенных выше данных видно, что река Аллуриа, как и 
Калланиа и Иннайа, протекала между областями Айаду (см.) и Уайа
ис (см.), поэтому ее следует искать к югу от Ванского озера.

Ср. горы АЛЛУРИА.
Источники: HCS, стк. 297—298 = АВИИУ, 49 (297)=NAT, стр. 12.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 71.
АЛНИУНУ (URUAlnitmu). Этот город упоминается в идентич

ных надписях Сардури I, составленных на ассирийском языке и по
вествующих о сооружении урартской столицы Тушпы. В надписях 
речь идет о доставке строительного камня из названного города Ал- 
ниуну, который в специальной литературе предположительно локали
зуется где-то в районе совр. Маназкерта.

Источники: CICh, 1=УКН, 1, =Handbuch, la, стк 6—7. CICh, 2=УКН, 2= 
Handbuch, 1b, стк. 8-

Литература: С. Е. Lehmann Haupt, Armenien, II, 1, стр. 19—20; он же, CICh, 1, 
стр. 20.

АЛСЕ (KURAlse). Встречается в хеттских источниках. То же, 
что и АЛЗИ/У-АЛЦИ-АЛСЕ выше.

АЛТУКУЙА-УАЛТУКУИА (URÜ’Altuquja). Согласно новой урарт
ской надписи царя Менуа из Горцота (resp. Körzüt), поселение облас
ти Цийадхи (см.), возможно, у северо-восточного угла оз. Ван, в рай
оне обнаружения надписи.

Источник-. IM, 26 (1976), стр. 26, стк. 6.
Литература: А. Л4. Dinpol, Die neuen urartäischen Inschriften aus Körzüt, IM, 26, 

(1976), стр. 19—30.
АЛУ-АРЦА (URUAlu-Arsa). В Луврской табличке Саргона II 

Алу-Арца (Алуарза) выступает в качестве одного из 30 поселений или 
укрепленных городов страны Айаду (ол։.), расставленных по берегу 
«волнующегося моря» (resp. оз. Ван), на уступах больших гор.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 13.
Литература: Ср. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 88.
АЛУДИРИ-АЛУДИРЕ (URUAludiri/e). О сооружении величест

венного города-крепости Алудири (Алудире) повествуется в надписи 
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царя Менуа, обнаруженной в кладке стены урартского сооружения на 
Анзавур-тепе (в двух км к северо-западу от Бадноц-Патноц-Патноса).

Указанный выше факт свидетельствует, очевидно, о том, что го
род-крепость Алудире следует искать в районе Патноца. Не исклю
чена возможность, что развалины урартской крепости на Анзавур-тепе, 
в кладке стены которой была обнаружена надпись с упоминанием о 
сооружении «ворот бога Халди»-՜ (resp. храма) и крепости Алудире, 
являлись остатками города-крепости Алудире.

Источники: «Anatolia», V, 1960, надпись № 1=УКН, 372, стк. 1—4. «Anatolia», 
V, I960, надпись № 2 = УКН, 373, стк. 1—2. «Anatolia», V, I960, надпись № 3 = УКН, 
374, стк. 1—5.

АЛУШИ[...] (KURAlu$l[...]). В дефектной надписи Сардури II, 
найденной у западной вершины Бингёль-дага, повествуется о том, что 
при своем походе урартский царь дошел до страны Алуши[...].

Исходя из сказанного, упомянутую область следует искать в рай
оне обнаружения надписи и в сопредельных местностях, т. е. северо- 
западнее Ванского озера, в районе Бингёль-дага (древние горы Бю- 
ракн) или на близлежащих территориях.

Источники: УКН, 157, стк. 8 = Handbuch, 107, стк. 8.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 417.
АЛЦИ (KURAlsi).To же, что и АЛЗИ-АЛЦИ-АЛСЕ выше.
АМАДАНА-АМЛДАНИ-АМАДАНУ (5ADÛAmadana/i/u). Вы

ступает в качестве одного из начальных объектов (в перечислении 
занимает второе место, после горы «Элама») среди «могучих гор» 
(âadâni'mes dannute), через которые перевалили ассирийцы при зна
менитом походе Тиглатпаласара I против стран Наири (см.).

Для локализации гор Амадани более конкретные сведения содер
жат анналы Ашшурнасирапала II, согласно которым ассирийцы при 
одном из своих походов покорили поселения Умалиа и Хирану, ук
репленные города, расположенные в стране Адани, а затем выступили 
из поселения Караниа, вошли на перевал горы Амадани, спустились 
к поселениям страны Дирриа, поселения между горой Амадани и го
рой Арканиа сожгли в огне, страну Маллану, что на горе Арканиа, 
захватили. Далее они спустились к поселениям страны Замба и пре
дали их огню, переправились через реку Цуа и держали путь к Тигру-

Здесь весьма важно, что из выступающих в связи с горами Амада
ни географических названий Дирр(и)а отождествляется с Диргу(ни)- 
Дирйу(ни) урартских источников и локализуется юго-западнее озера 
Ван, северо-восточнее Диярбекира; Арканиа идентифицируется с совр. 
Аргана Маденом к юго-востоку от оз. Гёльджик (западный исток Тиг
ра), а Цуа (ср. урартск. sue «озеро»)—с западным Тигром или его 
истоком—озером Гёльджик.

Исходя из приведенных выше данных, горы Амадана-Амадану- 
Амадани клинописного периода в специальной литературе, как пра
вило, предположительно отождествляются то с современными горами 
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Метина (между совр. Мардином и горой Караджа-даг), то с водораз
делом между Ьвфратом и западным истоком Тигра, то с современ
ным Мехраб-дагом.

Ср. Мадани.
Источники: AKA, I, стр. 64 (IV, 58)=АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, § 30. AKA, 

I. стр. 376—378 (III, 97—104) = АВИИУ, 23 (III, 92)=ARI, II, § 587 = NAT, стр. 14.
Литература: E. Forrer, PAR, стр. 23. E. Ebeling, RLA, I, стр. 91. И. M. Дьяко

нов, АВИИУ, 23, прим. 64. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 51. Н. В. Ару
тюнян, Биайнили (Урарту), стр. 40, 94.
г АМЕГУ[....] (URUAmeguf....]). Согласно данным XIII года Хор- 
хорской летописи Аргишти I, Амегу(?) являлся, очевидно, городом 
страны Уитерухи (ель).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 112—113 (V, 52—55) =УКН, 127, V, стк. 52—55.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, сто. 417. И. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту) стр. 233.
АМЕДУ/И (URUAmedu/i)« Согласно анналам Ашшурнасирапа- 

ла II, ассирийцы однажды переправились через реку Цуа и держали 
путь к Тигру; поселения по эту и по ту сторону Тигра и горы Арканиа 
они обратили в холмы и пашню(?). Вся страна Хабху устрашилась 
и «обняла ноги» ассирийского царя.

Далее перевалом Амадани ассирийские войска вышли к поселе
нию Барзаништун, подошли к Дамдаммусе, укрепленному городу 
Илану из Бйт-Замани, захватили этот город, пленных и отрубленные 
человеческие головы доставили к Амеду, его царскому городу. Затем 
Ашшурнасирапал II выступал из Амеду и вошел на перевал гор 
Кашйари.

Следует учесть, что из приведенных выше географических назва
ний Цуа отождествляется с западным Тигром или его истоком—озе
ром Гёльджик, Арканиа-—с совр. Аргана Маденом, западные пределы 
обширной страны Хабху доходили вплоть до реки Тигр в районе 
Амид-Диярбекира и в сопредельных местностях, под горами Амада
ни подразумевается, вероятно, водораздел между Евфратом и запад
ным истоком Тигра, а под Кашйари—-горы Тур-Абдин (на новейших 
картах Турции: Горы Мардин) к юго-восток> от Диярбекира.

Исходя из приведенных выше данных Амеду-Амеди-Амиди ас
сирийских источников в специальной литературе справедливо отож
дествляется с современным соименным городом Амид (Диярбекир) 
у верховьев реки Тигр, на западном (правом) ее берегу. Амеду яв
лялся центром известной арамейской области Бит-Замани (сл«.).

Источники: AKA, I, стр. 377—379 '41, 102—109) = АВИИУ, 23 (III, 92, 109) = 
ARI, II, § 587=NAT, стр. 15.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, Band XIII, Heft 1, Weimar 1898, стр. 73. 
Г. А. Халатянц, О некоторых географических названиях древней Армении в связи с 
Ванскими надписями, ДВ, том II, вып. II, М., 1901, стр. 120. Е. Unger, RLA, i, стр. 
94—95. N. Adontz, НА, стр. 17

АММАУШ (KURAmmauä). По данным анналов Тиглатпаласа- 
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pa I, страну Аммауш, а также страну Адауш, следует локализовать 
по-видимому, по соседству с известной страной Исуа-Исува, южнее 
места слияния Арацани с Евфратом.

Аммауш анналов Тиглатпаласара I, по всей вероятности, совпа
дает с Аммаш анналов Салманасара III.

См. также АММАШ ниже.
Источники: AKA, I, стр. 56—57 (III, 73—89) =АВИИУ, 10 (III, 73, 88)=ARI. II, 

§§ 23, 24.
АММАШ (niribe sa URUAmmas). Согласно анналам Салманаса

ра III на «Черном обелиске» из Калху (совр. Нимруд-Намруд), 
при одном из своих походов на север этот ассирийский царь в 27-й год 
своего правления отправил войска во главе с туртаном Дайан-Ашшу- 
ром на Урарту. Они спустились к Бит-Замани, прошли перевалом 
(города) Аммаш (ni-ri-be URUArn-таё), а затем переправились че
рез реку Арцаниа. х

Из приведенного текста видно, что перевал Аммаш находился 
где-то у истоков реки Тигр, между областью Бит-Замани с центром 
в Амид-Диярбекире и низовьями реки Арцаниа (древнеарм. Араца
ни, совр. Мурад-су), недалеко от места слияния ее с Евфратом (Кара
су).

В связи с перевалом Аммаш анналов Салманасара III, с другой 
стороны, привлекает к себе внимание область Аммауш (KURAmmauS) 
анналов Тиглатпаласара I, которая, как и Аммаш анналов Салмана
сара III, согласно тексту, была расположена по соседству со страной 
Исуа-Исува (см.), южнее места слияния Арацани с Евфратом.

Исходя из сказанного можно заключить, что в обоих случаях мы 
имеем дело, по всей вероятности, с областью (городом) Амма(у)ш с 
соименным центром, локализуемой у истоков Тигра, недалеко от 
места слияния Арацани (Мурад-су) с Евфратом (Кара-су).

См. также Аммауш выше.
Источники: SABT, I, стр. 144—145, стк. 141—143=АВИИУ, 28 (141). AKA, I, стр. 

56—57 (III, 73—89) =АВИИУ, 10 (III, 73, 88) =ARI, II, §§ 23, 24. Ср. NAT, стр. 16.
Литература: Ср. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 96. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 28, прим. 

8. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 107, прим. 1. Н. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 125—126.

АМУРАШКА (URL'Amuraska). В анналах Ашшурбелкалы упоми
нается среди поселений страны Уруатри. Другое возможное чтение 
этого названия—АДАРРАШКА (см.).

АМУША (URUAmusa). В Сисианской надписи Аргишти II Амуша, 
наряду с Ирдуа (см-), выступает в качестве одного из городов (посе
лений) области Цулуку (см.).

Известно, что среди селений исторического Цгука упоминается 
Մուցք Muths֊kh. Быть может, под ним подразумевается именно город 
Амуша клинописного периода.

Источники: ИФЖ, 1979, № 3, стр. 100, стк- 23 надписи. 1Խոհփաննոս ОррЦЬшС, 
պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլ[“" ^11, СТр. 510- GKAVA, CTp. 82, СТК. 23.
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Литература: N. V. Harouthiounian, La nouvelle inscription Ourartéenne décou
verte en Arménie Soviétique, GKAVA, Berlin. 1982, стр. 82, 83, 85.

' АНАШЕ (URUAnaâie). В надписях Ишпуини и Менуа, происхо
дящих из Вана, сел. Гюсненц (севернее гор. Вана) и района Алаш
керта (совр. искаженные формы—Алешкырт, Элешкирт) и повест
вующих о завоевании Уитерухи, Луша и Катарза, речь идет также 
о городе Анаше.

Для локализации Анаше имеют первостепенное значение сведения 
надписи УКН, 20, об установлении урартскими царями надписи в 
городе Анаше (Seirll DUB-te URUAnaèie) и факт обнаружения надпи
си УКН, 23 в районе позднего армянского города Алашкерт (севернее 
русла реки Шарьян-су, притока Мурат-нехри, северо-западнее Кара- 
кёсе).

Исходя из сказанного, в специальной литературе Н. Я. Марром 
высказано мнение о том, что в названии города Анаше урартского 
времени, вероятно, следует видеть прототип позднего армянского 
Алашкерта (Анаше>Анаш-керт>Алаш-керт). Возможно, недалеко от 
Алашкерта был расположен город Могучее (Большое) Кукуру(?) 
(Макуру?), который в надписи УКН, 20, 21 выступает наряду с Анаше.

Анаше и Большое Кукуру(?) (Макуру?) являлись, по-видимому, 
городами страны Уитерухи (см.).

Источники: CICh, 13=УКН, 20=Handbuch, 6, лиц. стор., стк. 10—12, 33, обор, 
стор., стк. 1—2, 13—14. CICh, 14—Einführung, 10=УКН, 21=Handbuch, 6а, стк. 18— 
20; CICh, 28—УКН, 23=Handbuch, 6b, стк. 1—4.

Литература: II. Я. Марр, Фрагмент Халдской надписи из Алашкерта, «Извес
тия РАИМК», том I, № 8, 1920, стр. 51—60. 5. Б. Пиотровский, ИКУ, стр. 27; он же, 
канское царство, стр. 31, 62. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 417. Н. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 150, 393—394.

АНГАНУ (URUAnganu). В надписи Тиглатпаласара III на ка
менных плитах из Калху о завоевании поселений Ангану и Бензу 
(см.)—крепостей Урарту—повествуется вслед за поселениями страны 
Энзи.

С другой стороны, исследователи топонимики Урарту, как прави
ло, склонны Ангану указанной надписи Тиглатпаласара III отождест
вить с Аггуну надписи Ашшурнасирапала II на каменном монолите из 
Тушхана. Здесь область Аггуну упоминается наряду со странами Дир- 
ра (слг.), Уллиба (см.) и т. д.

Исходя из сказанного, в специальной литературе Ангану (resp. 
Аггуну?) считается прототипом современного Энджене в 10 км к во
стоку от Арганы-Эргани.

См. также АГГУНУ выше.
Источники: RKTP, I стр 46—47, стк. 33—35 = АВ1-1ИУ, 42 (28)= NAT, стр. 20. 

Ср. aka, I, стр. 240—241 (XIII, обор, стор., стк. 49)=АВИИУ, 26 (обор., 36) = 
ARI, II, § 642.

Литература: Е. Forcer, PAR, стр. 85. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 42. N. Adontz, 
В А, стр. 93—94, прим. 2.
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АНДИА/У (KUR/URUAndia/u). Анналы Саргона II, вслед за 
покорением крепостей с их окрестными поселениями области Телу֊ 
сины андийского, повествуют о водружении «царского изображения» 
Саргона с надписью о его победе в Йзирту—центре Страны маннеев. 
Это, очевидно, намекает на то, что Андию следует искать недалеко от 
Маннсйского царства.

О покорении Андии наряду со Страной маннеев и Зикирту упоми
нается также в анналах Саргона II в XIV зале дворца в Дур-Шарру- 
кине. Андиа по соседству с Манна и Зикирту выступает и в Луврской 
табличке.

Для установления местоположения Андии далее привлекают к 
себе внимание другие сведения Луврской таблички: ассирийский царь 
отправился из маннейской крепости Зирдиакка (вариант: Сирдакка), 
30 беги стремительно продвигался между Страной маннеев, Бит-Кап- 
си и Страной могучих мидян, и прибыл в Панзиш, большую крепость, 
заложенную для охраны против Зикирту и Андии.

Андиа наряду с Зикирту и Манной выступает также в некоторых 
других надписях Саргона II.

Исходя из приведенных выше данных, область Андиа (Андиу) в 
специальной литературе обычно локализуется к востоку от Зикирту 
(слл) и Маннейского царства (слк), в долине реки Кызылузен (Сефид- 
руд) и на сопредельных территориях. С востока она простиралась, 
вероятно, вплоть до западных (юго-западных) берегов Каспийского 
моря.

Источники: WK.S, I, стр. 16—19, стк. 81—83=АВИИУ, 46 ( 75). WKS, I, стр. 
82—83, стк. 8=АВИИУ, 47; HCS, стк. 74—76=АВИИУ, 49 (74). WKS, I, стр. 176— 
177, стк. 37—38=АВИИУ, 52; ARAB, II, § П8=АВИИУ, 53; WKS, I, стр. 104—105, 
стк. 37—38=АВИИУ, 54 (28). WKS, I, стр. 148—149, стк. 20—21=АВИИУ, 55. 
NAT, стр. 19.

Литература-. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 106. N. Adontz, НА, стр. 99—100. И. М. 
Дьяконов, АВИНУ, 28, прим. 17; он же, История Мидии, стр. 163—168. Г. А. Мели- 
кишвили, Наири-Урарту, стр. 46. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 132 и 
прим. 135.

АНДИАБЕ/У (KURAndiabe/u). Согласно анналам Гиглатпа- 
ласара I, в описании похода к южным берегам Верхнего (Черного) 
моря, среди 23 стран Наири {см.), противостоявших ассирийскому 
нашествию, упоминается также Андиабе (Андиабу).

По мнению Н. Адонца, Андиабе анналов Тиглатпаласара I иден
тично римской стоянке Антеба между Багаваном (в Багреванде) и 
Маназкертом.

Источники: AKA, I, стр. 66 (IV, 74)=АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30.
Литература: N. Adontz, НА, стр. 360.
АНДУАРСАЛИА (URUAnduarsalia). Согласно данным анналов 

Саргона II, Андуарсалиа являлась одной из 10 сильных кре
постей, основанных ассирийцами в окрестности области Камману {см).
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Андуарсалиа, как и Лухсу, Бур дир, Анмурру и Ки[йака], служи
ла сторожевой крепостью против Урарту.

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 188—191 =АВИИУ, 46 (178)=NAT, стр. 20..
Литература: Е. Forcer, PAR, стр. 75- RLA, I, стр. 107.
АНЗАЛИА (URUAnzalia). Согласно Луврской табличке Сарго

на II, одно из 30 поселений (укрепленных городов) области Айаду 
(сл։.). расположенных на берегу «волнующегося моря» (оз. Ван), на 
уступах больших гор.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИНУ, 49 (280)=NAT, стр. 20.
АНИАШТАНИА (URUAniaètania). По данным Луврской таблич

ки Саргона II, один из укрепленных городов области Айаду (сл1.),. 
расположенных «на уступах гор, на берегу волнующегося моря» 
(resp. оз. Ван).

В специальной литературе Н. Адонцем высказано мнение о том,, 
что город Аниаштаниа области Айаду клинописных источников являл
ся, по-видимому, прототипом средневековой деревни Анстан гавара 
Богуник у восточного побережья оз. Ван, вдоль правобережной поло
сы реки Мармет (совр. Карасу), в нижнем ее течении.

Не следует смешивать с соименным городом Аниаштаниа (см.), 
построенном, судя по Луврской табличке, на границе Сангибуту, меж
ду Ушкайей и Тармакисой, т. е. где-то восточнее Урмийского озера, 
недалеко от северо-восточного его угла.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 20.
Литература: Е. Ebeling. RLA, I, стр. 108. N. Adontz, НА, стр. 371, прим։ 1.
АНИАШТАНИА (URUAniaètania). В анналах Саргона II Ани

аштаниа считается городом на границе области Бит-Сангибути и՛ 
упоминается между областью Заранда (см.) и городами Таруи и Тар- 
макису (ель) в стране далайцев, окрестности города Улху (сж).

В соответствующем отрывке Луврской таблички опять-таки по
вествуется, что Аниаштаниа была построена на границе Сангибуту 
(ср. Бит-Сангибути выше) и расположена между Ушкайей и Тармаки
сой.

Исходя из данных анналов и Луврской таблички Саргона II, мож
но думать, что город Аниаштаниа был расположен к северу (северо- 
западу) от прославленной коневодческой области Суби, у юго-восточ
ной границы страны Сангибуту (вариант: Бит-Сангибути), т. е.. 
около северо-восточного угла Урмийского озера.

Не смешивать с одноименным городом Аниаштаниа (см. выше) 
области Айаду у восточного побережья оз. Ван.

Источники: HCS, анналы, стр. 70, стк. 111—И4=АВИИУ, 46 (109 сл.). HCS,. 
стк. 184 = АВИИУ, 49 (167)=NAT, стр. 20.

Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 108. И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, 
стр. 284. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 325, 328. Б. Б. Пиотровский, Ван- 
ское царство (Урарту), стр. 134. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 302.

АНИТКУ ($ADÛÀnîtku). Согласно анналам Тиглатпаласара I, 
Анитку являлась горой на территории страны Хариа (см.), по-види-
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кому, недалеко от района слияния Западного и Восточного Тигра, по 
соседству с Бабхи-Бабан(а)хи {см.).

Источники: AKA, I, стр. 54-55 (III, 58—61) =АВИИУ, 10 (III, 35)=ARI II 
§ 21.

Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 109.
АНИШТЕРГА (KURAniSterga). Эта область выступает в заг

лавной декларации III года Хорхорской летописи наряду с племенами 
Абилиани, Куарза(ии) и Ултуза(ини). Однако в данном году Аргиш- 
ти I совершил два похода, поэтому указанные выше страны и племена 
могли быть отнесены к различным направлениям или маршрутам.

С другой стороны, в одной из дефектных надписей Аргишти I 
Аништерга упоминается вместе с областью Гулутахи, которая, в свою 
очередь, в дубликате Хорхорской летописи, в описании похода, фигу
рирует между Эриахи (исторический Ширак) и Уитерухи (к юго- 
западу от места слияния Арпачай-Ахуряна с Араксом).

Следовательно, Аништерга (Аништирга) следует локализовать у 
верховьев реки Араке, на левом (северном) ее берегу, между районом 
•слияния с ней Арпачай-Ахуряна и областью Абилиани (древнеарм. 
Абегеанк), т. е. севернее Уитерухи (на противоположном правом бе
регу Аракса).

Источники: УКН, 127, I = Handbuch, 80, § 2, стк. 17—18; УКН, 128В1 = 
Handbuch, 82, обор, стор., стк. 36—37. УПМГ, 20 = УКН, 126b, стк. 2—3.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 199, 398. Ср. Г. А. Мели- 
кишвили, УКН, стр. 417.

АНМУРРУ (URUAnmurru). Согласно сведениям анналов Сарго
на II, Анмурру, как и Лухсу, Бурдир, Андуарсалиа и Ки[йака?], яв
лялась одной из сильных крепостей, основанных ассирийцами в ок
рестности области Камману {см.)- Упомянутые выше пять крепостей 
•стали сторожевыми против Урарту-

Согласно Э. Форреру, Анмурру является прототипом современно
го Немерли на правом берегу Евфрата, селения напротив Кебан-Ма- 
дена.

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 188—191=АВИИУ, 46 (178)=NAT, стр. 20.
Литература: Е. Forrec, PAR, стр. 75. Е. Ebeling, RLA, I, стр. 109.
АПАРУНУ (URUAparunu). Согласно анналам Ашшурбелкалы, 

Апаруну являлось одним из многочисленных поселений страны Уру- 
атру (полный перечень названий этих поселений см. в разделе 
АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, АЮ, VI, 2/3, Berlin, 1930, стр. 82—83 (I, 43)=АВИИУ, 19 = 
ARI, II, § 217.

АРАМАЛЕ (URUAramale). Согласно надписи Салманасара III 
на монолите из Тушхана, ассирийцы при одном из своих походов 
против Урарту вышли из Арзашку и поднялись на гору Эритиа, затем 
•они вышли из Эритии и подошли к области (?) Арамале, разрушили 
и сожгли ее города. Далее ассирийские войска вышли из Арамале и 
подошли к Занзиуна, спустились к морю страны Наири (оз. Ван?), 
вышли от морского берега и подошли к стране Гилзан и т. д.



Из приведенных выше данных как будто видно, что под Арамале- 
надпись Салманасара III из Тушхана подразумевает область Арма- 
Рили-Армарийали (дм) других ассирийских источников, которая ло
кализуется между областями Сангибуту на северном побережье Ур
мийского озера и Айаду на южном и восточном побережьях Ванского- 
озера.

Источники: SABT, I, стр. 166—167 (II, 54—61) = АВИИУ, 27 (II, 54, 60)=NAT, 
стр. 22 = AS, XI, стр. 146 сл., стк. 54—61.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 27, прим. 16.
АРАНА/У (URUArâna/u). По сведениям надписи Тиглатпаласа- 

ра III на каменных плитах из Калху (совр. Нимруд), Арана-Арану, 
как и Кута (вариант: Куда), Урра, Таба и Уаллиа, выступает в ка
честве одного из поселений, расположенных, по-видимому, у верховьев 
Тигра и Евфрата и на сопредельных территориях.

Среди городов (поселений) Малой Армении, расположенных по 
Евфрату, на линии Мелитене—Себастия (совр. Сивас), у Птолемея 
Упоминается ’Арама. Быть может, прототипом именно этого поселения 
является соименное Arana клинописных источников. Ср. URUArana хет- 
тских текстов (в Киццуватне).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 31—33 = NAT, стр. 22—23. Ср. АВИИУ, 
42 (28). CAD, стр. 13. OGHT, стр. 29.

Литература: Об ’Арама античного периода см. Н. Адонц, Армения в эпоху 
Юстиниана, СПб., 1908, стр. 74, 82. ■>

АРАРДИ (SADÛÀrardi). По данным анналов Ашшурнасирапа- 
Ла II, Арарди, как и Усу и Аруа, являлась одной из гор страны Хаб- 
хи (сл-г.). Между указанными горами, как известно, были расположе
ны хабхийские поселения Хат(т)у, Хатару, Ништун, Ирбиди (Сабиди), 
Меткиа (Миткиа), Арцаниа, Тэла, Халуа.

Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61) =АВИИУ, 23 (I, ,58)=ARI, II,. 
§ 546 = NAT, стр. 23.

Литература: Е- Ebeling, RLA, I, стр. 140.
АРАЦУ (URUArasu). Согласно данным Луврской таблички, 

Арацу (Аразу) являлось одним из многочисленных поселений (укреп
ленных городов) области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского՝ 
озера, на горе Арцабиа (см.).

Источники: HCS, стк. 233—236=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр. 24.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 140-
АРБА’ИЛ/АРБА-ИЛ (URUArba’il, Arba-il). Согласно ассирий

ским письменным источникам, город в Ассирии, одна из резиденций 
ассирийских царей. В специальной литературе отождествляется с 
современным Эрбиль, юго-восточнее Мосула, к северо-востоку от 
Места слияния Большого Заба с Тигром, на притоке Чай-Шивасор՝ 
Большого Заба.

Источники: ARAB, I, §§ 441, 607, 757; II, §§ 2оЗ, 500, 502, 504, 509, 526, 561, 607, 
618 и т. д. NAT, стр. 24-27.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 38. Е. Unger, RLA, I, стр. 141—142.
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АРБАК(К)У/И (KUR/URUArbak(k)u/i). Согласно анналам Аш- 
шурнасирапала II и надписи того же царя на каменном монолите из 
Тушха(н) (совр. Карх на верхнем Тигре), ассирийцы выступили из 
Тушхи, переправились через Тигр, всю ночь маршировали и подошли 
к Питуре (вариант: Пидара), укрепленному городу страны Дирр(и)а 
(resp. урартск. Диргуни-Дирйуни?—см.}. Далее они выступили из Би- 
туры-Пидары (resp. Питура—см. выше) и спустились к поселению 
Арбаки страны Внутренней Хабхи (см. Хабхи/у Внутренняя). Аш- 
шурнасирапал здесь покорил Ийайа и Саланибе—укрепленные города 
страны Арбакку.

В надписи на каменном монолите, несколько ниже, о покорении 
области Арбакку повествуется наряду с Уллиба (урартск. Улиба— 
см.), Нирбу (урартск. Нирибаи-хуби—см.), а также с уже указанной 
вышеДирр(и)а (см.).

Исходя из приведенных выше данных, название города и соимен
ной области Арбакки-Арбакку (составная часть Внутренней Хабху— 
см.) в специальной литературе отождествляется с современным Ав
рах (Эврак) на левом (западном) берегу реки Синебер, одной из 
южных притоков Бохтана. Поэтому территорию области Арбак(к)у 
(с одноименным центром) следует локализовать в районе Аврах-Эв- 
рака, в южной (левобережной) полосе Бохтана.

Источники: AKA, I, стр. 334—335 (II, 103—104), стр. 338 (II, 112), стр. 340 (II, 
И6)=АКА, 1, стр. 232—233, обор. ,стор., стк. 21—22; стр. 235—236, обор, стор., стк. 
30—34; стр. 240—241, обор, стор., стк. 49=АВИИУ, 26, обор, стор., стк. 30 сл., 36 
сл. = А₽1, II, §§ 640, 642. NAT, стр. 27.

Литература: М- Streck, GHLA, ZA, XV Band, 2—4 Heft, стр. 360. E. Forrer, 
PAR, стр. 27. E. Ebeling. RLA, I, стр 142. Ср. N. Adontz.tlA, стр. 68 и прим. 2.

АРБУ (URUArbu). Согласно анналам и Луврской табличке 
Саргона II, Арбу (поселение рода Русы-Урсы), находилось на тер
ритории известной области Армарили (см.), расположенной между 
странами Сангибуту (на северном побережье оз. Урмия) и Айаду (на 
южном и восточном побережьях оз. Ван).

Источники: HCS, стр. 70, стк. 116—117=АВИИУ, 46 (116); HCS, стк. 277= 
АВИИУ, 49 (269)=NAT, стр. 27.

АРГИШТИУНА (URUArgiätiuna birtu). По данным Луврской 
таблички Саргона II, Аргиштиуна и Калланиа являлись сильными 
крепостями страны Айаду (см.) .воздвигнутыми между ее поселения
ми, «наверху гор Арциду и Махунниа».

Текст как будто подсказывает, что упомянутые крепости соответ
ственно были основаны на разных горах: Аргиштиуна—на горе Арци- 
ду, а Калланиа—-на горе Махунниа.

Источники-. HCS, стк. 287—288=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 28.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 144.
АРГИШТИХИНИЛИ (lArgiätiljinili). О сооружении величествен

ного города-крепости Аргиштихинили (Аргиштехинили) упоминается 
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в надписи, обнаруженной в сел. Сардарабад, в 5 км к востоку от Ар
мавира, откуда и, очевидно, она происходит.

В другой надписи, найденной опять-таки в районе Армавирского 
холма, подтверждается, что Аргиштихинили находился во вражеской 
стране племени ’Аза (см.).

О сооружении Аргиштихинили на территории страны ’Аза повест
вуется.также в Хорхорской летописи.

Исходя из приведенных выше письменных источников, а также 
археологических данных, город Аргиштихинили в специальной лите
ратуре локализуется на холмах Армавир и Давти-блур и у их подно
жий, на левом берегу реки Араке, в Октемберянском районе Армян
ской ССР.

Источники: КНЗ, 1Х = УКН, 137, стк. 3—5. КНЗ, X—Х1=УКН, 142, стк. 1—2. 
ХЛА, ЭВ, VII, стр. 106—107 = УКН, 127, IV, стк. 72—73 (=УКН, 128В2, стк. 41—42).

Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 31—41. А. А. Мартиросян, Раскопки 
Аргиштихинили, ՛ СА, 1967, № 4, стр. 220—236; он оке, Аргиштихинили, Ереван, 1974. 
Н. В. Арутюнян, Новая урартская надпись из Давти-блура, ВДИ, 1966, № 3, стр. 
104—105. Ср. Б. Б. Пиотровский, ИКУ, стр. 72; он же, Ванское царство, стр. 71. Г. А. 
Меликишвили, УКН, стр. 419.

’АРДА (ERU'Arda). Согласно одному из отрывков дубликата 
Хорхорской летописи, ’Арда-Уарда-Варда являлся городом (посе
лением) страны И'гараб-долины, локализуемой в бассейне Чороха или 
на сопредельных территориях, по соседству с племенным объедине
нием Диаухи или в его составе.

См. ЙГАРАБ-ДОЛИНА ниже.
АРДАРАКИХИ (lArciarakilji). Согласно одному из отрывков 

Дубликата Хорхорской летописи, Ардаракихи, как и Шашки, Балтул- 
хи и Кабилухи, являлось племенем широко известного на севере мощ
ного объединения племен и стран Диаухи-Дайаэни (см.).

Источники: CICh, 112В1, табл. ХХУ1=УК՝Н, 128В1, стк. 15—17.
АРДИКШИ (§AL)tl<rdikSi). В Луврской табличке и в соответ

ствующем отрывке анналов Саргона II (см. сведения VIII года) гора 
Ардикши упоминается наряду с горами Д1ейак-Шийак, Улайау, Аллу- 
риа/у и локализуется между Хубушкией и Мусасиром, точнее, между 
рекой Эламуниа (ель) и Мусасиром.

О локализации Ардикши подробнее см. под АЛЛУРИА/У.
Источники: HCS, анналы, стр. 72, стк. 122—127=АВИИУ, 46(121). HCS, стк. 

321—324=АВИИУ, 49 (309). NAT, стр. 28.
Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 143. И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, 

стр. 285.
АРДИНИ-МУСАСИР-МУЦАЦИР (URU/KURArdini=Musasir). Дан

ный город и область в урартских текстах Келяшинской и Топузавин- 
ской двуязычных надписей выступает под названием Ардини, а в па
раллельных ассирийских текстах—под наименованием Мусасир (точ
нее Муцацир—Musasir).

Согласно анналам ассирийского царя Салманасара III на «Чер
— 33 —

3—520



ном обелиске» из Калху (совр. Нимруд), область Мусасир с укреплен
ным городом Цап(п)ариа находилась по соседству со страной Гилзан 
(см.), а по данным одного из писем ассирийского царского архива 
времен Саргона II—по соседству со Страной маннеев (см.).

Таким образом, исходя из данных ассирийских надписей, где 
область Мусасир-Муцацир с соименным центром выступает ио сосед
ству со странами Гилзан и Мана, и имея в виду местонахождение 
билингв Ишпуини-Менуа и Русы I стратегический и культовый центр 
Ардини-Мусасир-Муцацир (ср. Мусру-Муцру) в специальной ли
тературе обычно локализуется юго-западнее Урмийского озера, у 
верховьев Большого Заба и на караванной дороге, ведущей из доли
ны Большого Заба к озеру Урмия, в районах современных Ревандуз- 
Рувандиза, Сидекан-Сидеке (северо-восточнее Ревандуза) и на сопре
дельных территориях (см. также Мусасир-Муцацир).

Источники: CICh, II, столбец 132—160 = RA, XLVII, 1953, № 3=УКН, 19. RA, 
XLIV, 1950, № 4, стр. 185—192; XLV, 1951, № 1, стр. 3—20; № 4, стр. 195—208= 
УКН, 264. SABT, I, стр. 148—149, стк. 178—180 = АВИИУ, 28 (174). RCAE, I, № 381 = 
АВИИУ, 50(12). NAT, стр. 250.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 417. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 2, 
прим. 9. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 130 и прим. 127.

АРДИУНАК (URUArdi-unak). Луврская табличка свидетель
ствует, что Ардиунак являлось одним из 30 поселений или укреплен
ных городов страны Айаду, расположенных, по-видимому, на южном 
и восточном побережьях оз. Ван (по словам текста: «по берету вол
нующегося моря, на уступах больших гор»).

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 28.
АРДУПА-АРДУБА (KRUArdupa-A г uba). Согласно анналам Аш- 

шурнасирапала II, поселение близ страны Хабхи или в ее составе. По 
мнению Н. Адонца, возможно, то же, что и византийская крепость 
ApCatiwv (от Ардум-пу).

Источники: I, стр. 301—302 (И, 20—21)=АВИИУ, 23 (II, 15)=ARI, II,
§ 553 = NAT, стр. 28.

Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 143. N. Adontz, НА, ■ тр. 67, прим. 2.
АРЗАНИБИУ-АРЦАНИБИУ ($ADÜArzanibiu-Arsanibiu). По дан

ным анналов Тиглатпаласара I, одна из 8 гор страны Хариа (см.), 
локализуемой, по-видимому, недалеко от района слияния Западного 
и Восточного Тигра, по соседству со страной Бабхи (или в ее соста
ве?).

Источники: АК.А, I, стр. 54—55 (III, 58—61)=АВИИУ, 10 (III, 35) =ARI, II, §21.
Литература: E.^Ebeling. RLA. 1, стр. 162
АРЗАШКУ(НУ)-АРЦАШКУ(НУ)(ики/К1ШАгга§ки(пи)-Аг§а§ки(пиЦ  

Царский город (столица) Урарту при первом урартском царе Ар(р)а- 
му (Ар(р)аме). Установление местоположения этого города является 
одним из проблематичных вопросов топонимики Урарту.

Согласно надписям Салманасара III, Арзашку-Арцашку следует 
искать где-то между Дайаэни и Арамале (Армарили), или между 
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Дайаэни и Гилзану (вариант: между Дайаэни и Хубушкиа), или меж
ду Тумме и Гилзану (вариант: между Тумме и Хубушкиа), или же 
между Сухму и Гилзану (вариант: между Сухму и Хубушкиа).

Исходя из приведенных выше данных, внешнего сходства и распо
ложения в центре Урарту, Арзашку-Арцашку в специальной лите
ратуре отождествляется с древнеармянскими Арцке f Artske, 
совр. Адыльджеваз) или Арчеш Агсе§; на совр. картах: Эр-
джиш) на северном побережье Ванского озера.

Арцашку-Арзашку в клинописных источниках снабжается детер
минативами то URU—«город», то KUR—«страна». Быть может, под 
этим названием в Урарту существовали как город, так и соименная 
область.

Источники: SABT, I, стр. 164—167, (II, 47—56) =AS, XI, стр. 146 сл„ стк. 47— 
56. PSB, стр. 134 (II, 5—III, 2); 145, стк. 33—36. SABT, I, стр. 132—133, стк. 43— 
44. Materialien, стр. 34, стк. 16—17; стр. 40, стк. 6—7. NAT, стр. 33. Iraq, XXV, стр. 
48—69 и строки 37—42 надписи.

Литература: С. F. Leh mann-Haupt, Materialien, стр. 34, 40. Г. А. Капанцян, 
ИЛТДА, стр. 41. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 107—108. О. О. Карагё- 
зян, Локализация урартского царского города Арцашку, «Вестник общественных 
наук» АН Арм. ССР, 1976, № 5, стр. 67—98. Ср. Б. Б. Пиотровский, ИКУ, стр. 58, 60. 
N. Adontz, НА, стр. 81, 364.

АРИАИНИ (KURArialni). По сведениям Цовинарской надписи 
Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, 
Ариаини выступает среди 19 стран, лежавших «с той стороны озера 
в горах высоких» (iäani aptini stilniani ^ADÜbabania kurunie).

Упомянутые выше страны, как и область Ариаини, следует лока
лизовать, по-видимому, к югу и востоку от оз. Севан, в Варденисском, 
Красносельском и Шамшадинском районах Советской Армении, а 
также в западных частях Аз. ССР.

Источники: КНЗ, XVIII =УКН, 266 = Handbuch, 118, стк. 7.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 420.
АРИДУ/И (URUAridu/i) По данным надписи Салманасара III 

на монолите из Тушхана (совр. Карх), ассирийские войска прошли 
через перевал Симеси и затем подошли к Ариду, укрепленному городу 
правителя Пинни. При этом, находясь в Ариду, Салманасар принял 
дань симесийцев, улманийцев и т. д. Выступив из Ариду и расчистив 
трудный путь «в крутых горах» бронзовыми и медными кирками, ас
сирийцы далее подошли к Хубущкии.

Из приведенных выше данных видно, что царство Нинни с цент
ром в Ариду следует искать недалеко от Симеси (сл<.) и Улманиа 
(сл.), по-видимому, между ними и Хубушкией (в долине реки Бохтан). 
Кстати, в анналах Ашшурнасирапала II Симеси и Улманиа высту
пают по соседству с областью Киррури (в долине реки Левин-су).

В надписи же Салманасара III на базе трона о завоевании горо
да Ариду упоминается вместе с городами Хубушкиа и Сугуниа. Из 
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данного текста одновременно видно, что Ариду, Хубушкиа и Сугуниа 
являлись городами-государствами. Захват их осуществляется вместе 
со_всеми поселениями, расположенными в их окрестностях (adi napljar 
alanimeg limetiäunu). Таким образом, город Ариду, как и царство 
Нинни в целом, следует, по-видимому, локализовать где-то меж
ду излучиной Большого Заба (Киррури, Симеси?) и долиной реки 
Бохтан (Хубушкиа).

Источники: SABT, I, стр. 154—155, стк. 15—20=АВИИУ, 27 (I, 14, 18). АКА, 
I, стр. 272 (I, 54—55) =АВИИУ, 23 ( I, 54) =ARI, II, § 545 = NAT, стр. 29. Iraq, XXV, 
стр. 48—69 и строки 14—15 надписи.

Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 144. И. М. Дьяконов, История Мидии, стр. 
159, прим. 1 (ср., однако, АВИИУ, 34, прим. 4). Н. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 113, прим. 
57; он же, Биайнили (Урарту), стр. 137.

АРИН(Н)А/И—АРИНУ(Н) (,URUArin(n)a/i-Arinu(n). Поселение 
Аринун анналов Ашшурбелкалы следует отождествлять, очевидно, 
с Арина одной из надписей Салманасара I и Арин (н) и анналов Тиг- 
латпаласара I. В этих последних Арина-Арини-Арину выступает в 
качестве поселения страны Мусру-Муцру (см.).

Примечательно, что в указанных письменных источниках Салма
насара I и Ашшурбелкалы наряду с Аринун-Арина повторяются и 
некоторые другие географические названия в полной тождественности 
или с несущественными разночтениями: Баргун (Машгуи), Химме- 
Химму, Уаткун-йаткун, Зингун-Зикуну.

Исходя из вышесказанного, можно думать, что Аринун, Арина и 
Арин(н)и следует считать разночтениями названия одного и того же 
поселения области Мусру-Муцру, которая, в отличие от Мусру (Еги
пет) поздних источников, в специальной литературе отождествляется 
с известным стратегическим и культовым центром Ардини-Мусасир 
(см.), расположенным у верховьев Большого Заба и на караванной 
дороге, ведущей из долины Большого Заба к озеру Урмия.

Источники: WAKA, АЮ, VI, 2/3, стр. 82—83 (I, 40). IAK, стр. 114—117 (II, 6— 
14). AKA, I, стр. 76 (V, 77).-ARI, I, §§ 527, 528; II, §§ 36, 217.

Литература: E. Forrer՛ RLA, I, стр. 149—150. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 2, 
’прим. 9. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 54—55.

АРИНУН (URUAririun). Поселение Аринун страны Уруатри 
анналов Ашшурбелкалы, возможно, совпадает с Арини-Арпну-Аринни 
других ассирийских источников.

См. также АРИН (Н)A/И-АРИНУ (Н).
Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 40)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
АРКАНИА (§ADÜArqänia-Arkänia). Согласно анналам Ашшур- 

насирапала II, ассирийцы однажды выступили из Карании, вошли 
на перевал горы Амадани, спустились к поселениям страны Дирриа, 
поселения между горами Амадани и Арканиа сожгли, страну Малла
ну, что на горе Арканиа, захватили. Далее они переправились через 
реку Цуа и направились к Тигру.

Примечательно, что из указанных выше географических названий
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Дирр(и)а в специальной литературе отождествляется с Диргу(ни)- 
Дирйу(ни) урартских источников и локализуется юго-западнее оз. 
Ван, в районе совр. поселения Дергин и на сопредельных территори
ях, Цуа (ср. урартск. sue «озеро»)—с западным истоком Тигра или 
озером Гёльджик, а Амадани (Амадана)—с водоразделом между Ев
фратом и западным истоком Тигра.

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литературе 
Арканиа обычно сопоставляют с совр. Аргана-Маденом (на новейших 
картах—Маден) к северо-западу от Диярбекира, поэтому локализуют 
в районе западного истока Тигра, к юго-востоку от озера Гёльджик..

Источники: AKA, I, стр. 376—377 (III, 99—102)=АВИИУ, 23 (III, 92 сл.)—■ 
ARI, П, § 587=NAT, стр. 31.

Литература: Al. Streck, ZA. Band XIII, Heft 1, стр. 98. Band XIV, Heft 1—2 
CTP. I/O. Е; Forrer, PAR, стр. 28—29- Е. Ebeling, RLA, I, стр. 154* И. M. Дьяконов, 
АВИИУ, 23, прим. 65. Г. А. Меликишвили, Наири-Ургрту, стр. 51. Н. В. Арутю
нян, Биайнили (Урарту), стр. 94 и прим. 376.

АРКУКИ(У)НИ (l/KURArquqi(u)ni). Согласно одной из заглав
ных деклараций Сардуровской летописи, племя (область) Арку- 
кини, наряду с племенами Камани(у) и Луэруни(у), являлось состав
ной частью известного племенного объединения Севанского бассейна 
Хдури-Этйуни.

- В другом отрывке той же летописи Аркукини, а также Камни (у) 
(ср. Каманиу), Луибруни (по произношению, быть может Луивруни; 
тогда ср. Луэруни-Лверуни?), Адахуни, Эшумуа, Ку’албани, Ухуни, 
Териани, выступают в качестве племен и стран, покоренных в процес
се одного и того же похода в бассейне оз. Севан.

В Цовинарской надписи Русы I Аркуки (у) ни, а также Адаху(ни), 
Уелику(хи) и Луэру(хи) фигурируют как страны «с этой стороны 
Моря» (оз. Севан). Наконец, более точные сведения о местоположении 
Аркуки(ни) содержит надпись Сардури II, высеченная на большом 
камне около сел. Загалу (совр. Цовак) на юго-восточном берегу оз. 
Севан. В ней повествуется о завоевании страны Аркуки (ни) и дости
жении страны Уртехи(ни).

Исходя из приведенных выше данных страну Аркуки (у) ни сле
дует, очевидно, локализовать у юго-восточного угла оз. Севан, по со
седству с Кам (а) ни (у) на южном побережье того же .озера (недале
ко от юго-восточного его угла).

Источники; АЭВ, D=N£JI.CTp. 14—15 (D, стк. 47—52) =УКН, 155D, стк. 47—52. 
АЭВ, F=Nyi, стр. 22—23 (F, стк. 22—24)=УКН, 155F, стк. 22—24. КНЗ, XVIII, стк. 
4;-5 = УКН, 266, стк.' 4—5. КНЗ, XV, стк. 2—5=УКН, 161, стк. 2—5.

Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 117—119. Б. Б. Пиотровский, Ванское 
Царство (Урарту), стр. 31. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 420. Н. В. Арутюнян, Биай
нили (Урарту), стр. 264—265.

АРМАИД/Т-АРМЕД/Т-УРМЕ(ЙА)ТЕ (URU Armaid/t-Armeci/t-Ur- 
rne(la)te). По данным анналов Саргона II, Арманд (как и Изирту и 
Зибиа) являлся городом Страны маннеев (см.).
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Те же сведения встречаются и в так называемой «Торжественной 
надписи» Саргона II, где, однако, имеются варианты названий Арма
нд и Зибиа—Армед (Армет) и Изибиа.

В надписи же Ашшурбанапала на так называемом «Цилиндре 
В» налицо другой вариант названия Армаид-Армед (Армаит-Ар- 
мет)—Урмейате. Здесь также, как и во всех остальных случаях, упо
минаются Изирту и вариант Зибиа-Изибиа—Узбиа.

В специальной литературе уже давно высказана точка зрения 
о тождественности Армаид, Армед (Армет) и Урмейате (вариант: 
Urmête). Этот маннейекий город А. Годар склонен локализовать на 
месте современной деревни Сахаб-Сахеб юго-восточнее Саккыз-Сек- 
кыза, по дороге Саккыз—Санендедж (Сенендедж).

Источники: WKS, I, стр. 12—13, стк. 64=АВИИУ, 46(52). WKS, I, стр. 104—105, 
стк. 40—41=АВИИУ, 54(28). SHA, стр. 91 (III, 46—47) = АВИИУ, 7.3 (III, 16—IV, 
14). NAT, стр. 29—30, 374.

Литература: М. Streck. GHLA, ZA, XIV Band, ]—2 Heft. Berlin. 1899, стр. 139 
N. Adontz, НА. стр. 137- A. Godard, Le Trésor de Zfwfvé (Kourdlstan). Haarlem, 1950 
стр. 127. И. M. Дьяконов, История гЛниин, М.—Л., 1956, стр. 207 и прим. 8.

9 АРМАРИ(ЙА)ЛИ (KURArrnari(Ja)lî). По данным надписи Сал
манасара III на монолите из Тушхана (совр. Карх), по соседству 
с морем Напри (resp. оз. Ван) и областью Гилзан выступает страна 
Арамале ‘(см.), которая, по-видимому, тождественна с Армарили- 
Армарийали.

Согласно же анналам Саргона II, область Армарили находилась 
между Бит-Сангибути (resp. Сангибуту) и Айаид (resp. Айаду-Ай- 
ду). То же самое повторяется в Луврской табличке: Саргон отпра
вился из укрепленных городов области Сангибуту, прибыл в область 
Армарили. Затем он отправился из Армарийали, перевалил через 
какую-то гору Уизуку, прибыл в Айаду.

Из приведенного выше текста видно, что гора Уизуку находилась 
между Армарили и Айаду. И если учесть мнение о тождественности 
Уизуку (см.) Луврской таблички с Зымзымдагским хребтом, то мож
но думать, что западные пределы Армарили доходили до этого хреб
та к востоку от Ванского озера.

Среди городов-крепостей Армарили упоминаются Бубузи, Хундур, 
Айале (графически: URUA-a-11-e), Цинишпала, Циниунак, Арна, Шар- 
ни у подножия горы Убианда, а также Арбу и Рийар.

' Кроме того, в одном из разведывательных донесений времен Сар
гона II в связи’с Уэси (resp. Уайанс) упоминается область Армиралиу 
(см.), которая, очевидно, совпадает с Армарили.

Исходя из всего сказанного, обширная область Армари (йа) ли в 
специальной литературе, как правило, локализуется восточнее Ван
ского озера, между странами Сангибуту (на северном побережье оз. 
Урмия) и Айаду (на южном и восточном побережьях оз. Ван).

Источники: SABT, I, стр. 166—167, стк. 56—61=АВИИУ, 27 (П, 54, 60). HCS, 
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стр. 70, стк. 113—119=АВИИУ, 46 (109, 116). HCS, стк. 269—272, 277, 280 = АВИИУ, 
49 (269, 280). RCAE, № 444=АВИИУ, 50 (4). NAT, стр. 30.

Литература: И. A4. Дьяконов, АВИИУ, 27, прим. 16. Г. А. Меликишвили, Напри- 
Урарту, стр. 29. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 304—305.

АРМЕ (KURArtne). В одной из заглавных деклараций Сардуров- 
ской летописи повествуется о покорении урартами страны Арме и ее 
Царского города Нихириа(ни).

Для локализации Арме весьма важен тот факт, что Нихприа(ни) 
Урартских, как и Нихриа ассирийских и хеттских источников Б. Б. 
Пиотровским отождествляется с названием города Нефер-керт (Мая- 
фаркин), северо-восточнее Амид-Диярбекира.

Кроме того, в специальной литературе высказана точка зрения о' 
тождественности Арме с Урме (см.). Однако трудно на этом настаи- 
вать, тем более, что обе эти формы налицо в одном и том же источни
ке—в Сардуровской летописи. К. тому же примечательно, что в связи 
с Арме выступает столица Нихириа(ни), в то время как городом 
(центром?) Урме являлся, возможно, Кулмери.

Расстояние же между центрами Нихириа (елц) области Арме и 
Куллиммерн-Кулмери (см.) области Урме составляет всего лишь око
ло 20 км. Поэтому можно думать, что Арме и Урме урартских источ
ников были, по всей вероятности, составными частями широко извест
ной Шуприи ассирийских надписей.

Источники. CICh, табл. XXXI, № 129dl, стк. 11—13=УКН, 156DI+DII, стк. И — 
։э. КВо, IV, 14 (II, 9-11; III, 34—35). АВИИУ, 40(6).

Литература: Б. Б. Пиотровский, Ванское царство (Урарту), стр. 76. Г. А. Мели- 
кишвили, УКН, стр. 420. И. М. Дьяконов, ПАН, стр. 139 ц прим. 150. И. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 245—246. В. И. Хачатрян, ВПХИ, стр. 106—107, 162—163.

АРМЕД-АРМЕТ (b'RL'Armed-Armet). Согласно данным так на
зываемой «Торжественной надписи» Саргона II, город Страны ман- 
неев. То же, что и АРМАИД/Т-АРМЕД/Т-УРМЕ(ИА)ТЕ (см.).

Источники: WKS, I, стр. 104—105, стк. 40—41=АВИИУ, 54(28) =NAT, стр. 30.
АРМИРАЛИА-АРМИРАЛИУ (KURArmiralja/u). В одном из раз

ведывательных донесений Ашшуррисуи(?) Саргону II область Армира- 
лиа (Армиралиу) выступает в связи с Алзи и Уэси (resp. Уайаис).

Исходя из упомянутых выше данных, в специальной литературе 
существует точка зрения о том, что под Армиралиа-Армиралиу под
разумевается, по-видимому, Армарили-Армарийали (см.) других 
ассирийских источников к востоку от Ванского озера.

Источники: RCAE, I, № 444, лиц. стор., стк. 10—14=АВИИУ, 50(4). NAT, стр. 30.
Литература: Е. Ebeling, PLA, I, стр- 151. И A4. Дьяконов. АВИИУ, 50(4) 

пРим. 5.
АРМУНА (URUArmuca). По данным Луврской таблички, Ар

гуна, как и Хурнуку, Харданиа, Гизуарцу (Гизу-Арцу, Гизуарзу), 
Щашзисса, Хундурна Верхняя, Уаднаунза, Арацу (Аразу), Шадиш- 
Чиниа, Хундурна Нижняя, Эл [....] на՝к, Циттуарцу (Цитту-Арцу, Цит-
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туарзу), Зирма, Сурзи, Элийадиниа, Даг[.....], Цурзиалдиу (Цурзи-
Алдиу), Кинаштаниа (Кин-Аштаниа), являлось одним из поселений 
на горе Арцабиа (см.), в пределах области Сангибуту (см.) к северу 
от Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 233—238=АВИНУ, 49 (233)= NAT, стр. 30.
АРНА (URUArna). Согласно Луврской табличке, один из семи 

укрепленных городов (наряду с Бубузи, Хундур, Айале, Цинишпала, 
Циниунак, Шарли) страны Армарили (см.), расположенных у подно
жия горы Убианда (см.) восточнее Ванского озера.

Источники: HCS, стк. 269—272=АВЙИУ, 49 (269)=NAT, стр. 30.
АРПАД(ДА) (URB/KURArpad(da). Центр области Бит-Агуси (см.) 

в северной Сирии. Совр. Телль-Эрфад (resp. Телл-Рфад, Тел-Рифат) 
к северо-западу от Алеппо, примерно в 25 км к югу от Килиса.

Источники: RKTP, I, стр. 16, стк. 91. АВИИУ, 41 (83). NAT, стр. 30—31.
Литература: Е. Forcer, PAR, стр. 56: RLA, 1, стр. 153.
АРПУЙАНИ (URBArpujani). Согласно одной из надписей (фраг

менту летописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, Арпуйани 
являлось, по-видимому, поселением области Усусуани (см.), локали
зуемой юго-западнее оз. Ван, по соседству с известными областями 
Улиба-Уллуба (см.), Диргу-Дирр(и)а (см.) и т. д.

Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 7.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 172. Ср. Г. А. Мелики- 

швили, УКН, стр. 420.
АР(Р)ИРГИ/У (KURAr(r)irgi/u). Согласно данным анналов Тиг- 

латпаласара I, одна из областей Хабхийской страны Суги (см.) к 
югу от Ванского озера.

Источники: AKA, I, стр. 60 (IV, 8—И)=АВИИУ, 10 (IV, 7) =ARI, II, § 27.
АРРУХУНДУ (URUArruhundu). Упоминается в одной из де

фектных надписей Тиглатпаласара I. Другое возможное чтение назва
ния этого поселения—-УПРУХУНДУ (см.).

Источники: AKA, I, стр. 122, стк. 9=ARI, II, § 137.
АРСИЙАНИШ (nagû §а URUArsilanis). По данным надписи Аш- 

шурбанапала на так называемом «Цилиндре В», область Арсийаниш 
с одноименным центром находилась между неизвестным городом Ай- 
аканани(?), что на горе Харси (см.), и началом области кумурдайцев, 
внутри Страны маннеев (см.). *

Источники: SHA, стр. 93 (III, 57—60)=АВИИУ, 73 (111,16—IV,14)=NAT, 
стр. 33.

Литература: М. Streck. GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 140. 
E. Ebeling, RLA, I, стр. 155.

’АРСИТА(НИ) (I’Arsitani KUR-ni). В Хорхорской летописи՛ 
Аргпшти I, в заглавной декларации VI года, наряду с ассирийским 
войском, повествуется о покорении страны племени ’Арсита (ни) Ис
ходя из того, что походы данного года совершались южнее Урмийско
го озера, можно полагать, что здесь же следует искать территорию 
племени ’Арсита (ни) -Варсита (ни).
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С другой стороны, имеется основание в конечном -ta(ni) назва
ния ’Арсита (ни) видеть топонимический суффикс (ср., например, 
Урартск. Баруа-та и асспр. Бит-Барруа, урартск. Меиш-та и ассир. 
Месси-Меса). Исходя из этого, урартское ’Арсита в специальной ли
тературе отождествляется с Харси (слг.) ассирийских источников.

Согласно надписи Ашшурбанапала на так называемом «Цилинд
ре В», гора Харси также локализуется южнее оз. Урмия, по соседству 
со Страной маннеев. К тому же не исключена возможность отождест
вления Харси с горой Харуса (см.) анналов Тиглатпаласара I, кото
рая, согласно тексту, находилась перед Мусру-Мусасиром.

Исходя из сказанного, ’Арен, Харси (возможно и Харуса) следу
ет, по-видимому, искать южнее (юго-западнее) Урмийского озера, по 
соседству с Маннейским царством и Мусру-Мусасиром.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 96—98 (11,51—111,13) =УКН, 127, II, стк. 51— 
Ш, стк. 13. SHA, стр. 93 (III, 59—60)=ALAK, стр. 102 (III, 59—60) =АВИИУ, 73. 
SHA, стр. 93 (В, III, 59). AKA, I, стр. 75 (V, 69—70); 77 (V, 91)=АВИИУ, 10 (V, 
67, 82) =ARI,_II, §§ 36, 37. NAT, стр. 154.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 73, прим. 7; он же, История Мидии, стр. 
282. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 420. И. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 149, прим. 54;. 
°« оке, Биайнили (Урарту), стр. 216 и прим. 118.

АРСИУ (§• pÜArsiu). По данным Луврской таблички, при зна
менитом VIII походе 714 г. до н. э. против Урарту в отрезке марш
рута Хубушкиа—Мусасир ассирийцы преодолели могучую гору Арсиу 
и затем перешли Верхний Заб, который люди Наири и Хабхи в то 
вРемя называли Эламуниа.

Из сказанного вытекает, что горы Арсиу следует искать между 
Хубушкией (см.) и Мусасиром (елн), к западу от верховьев Большо
го Заба, возможно, где-то у истоков Восточного Хабура. К. Ф. Леманн- 
Гаупт под Арсиу склонен видеть совр. Келишин.

Источники: HCS, стк,, 321—323 = АВИИУ, 49(309) =NAT, стр. 33.
Литература: С. F. Lehmann-Haupt, MVAG, 1916, стр. 140. Е. Ebeling, RLA, I, 

СтР- 156.
АРТАРАПША (KURArtarapSa). Согласно надписи Аргишти II 

Из сел. Хаги (близ Арчеша на северном побережье оз. Ван), область 
Артарапша, как и области Тактумниа(?) (см.), Куриака (см.) и го
род Алиала (сл/.), следует локализовать к северу от Ванского озера, 
в районе Арчеша и на сопредельных территориях.

Надпись как будто повествует о том, что благодаря проведению 
Канала из реки города Алиала, ранее необработанные земли указан
ных выше географических единиц попали в сферу созданной вновь 
оросительной системы.

Источники: УКН, 276 = Handbuch, 124, лиц. стор., стк. 36—37; обор. стор. стк. 
5> 19.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 420. Ъ. ’I,. AuipnipjnvGjuiG, а’гтд шп‘- 'г 
Ч‘Ьр п и, р ,„ и, uh u^iu qph p ft ph php д n pn Lit, ИФ7К, 1976, № 3, стр. 70 /3. H. В, 
Арутюнян, К интерпретации урартской надписи из Хаги, ДВ-3, стр. 163—167.
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АРТАРМУ (Kb'RArtarm’u). Под III годом Хорхорской летописи 
область Артарму выступает наряду с Иркиуни (см.).

Исходя из сказанного, страну Артарму следует искать, по-види- 
мому, по соседству со страной Иркиуни, южнее (юго-западнее) Ур
мийского озера.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 90—91 (I, 31—33)=УКН, 127, I, стк. 31—33.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 420.
АРУА (SADOArua). По сведениям анналов Ашшурнасирапала II, 

Аруа, как и Усу и Арарди, являлась одной из гор страны Хабхи (см.). 
Между упомянутыми могучими горами, согласно тексту, были распо
ложены хабхийские поселения Хатту, Хатару, Ништун, Ирбиди, Мет- 
киа, Арцаниа, Тэла, Халуа.

Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61) =АВИИУ, 23 (I, 58) =ARI, II, § 546 = 
NAT, стр. 34.

АРУБЕ (URUArube). Согласно анналам Ашшурнасирапала II, 
одно из поселений (наряду с Абуку—см., Либе, Сурра, Арура) страны 
Тумме (см.) юго-восточного направления (по соседству с Киррури).

Текст одновременно гласит, что указанные поселения лежали 
между могучими горами Урини, Аруни и Этини.

Источники: AKA, I, стр. 269—270 (I, 46—47) =АВИИУ, 23 (I, 43) =ARI, II, 
§ 544 = NAT, стр. 34.

АРУНИ (SADÜAruni). По данным анналов Ашшурнасирапала II, 
Аруни являлась одной из могучих гор (наряду с Урини и Этини) об
ласти Тумме (см.) юго-восточного направления, по соседству с Кирру
ри. Известно также, что между горами Урини, Аруни и Этини были 
расположены поселения Либе, Сурра, Абуку, Арура и Арубе страны 
Тумме.

■ Источники: AKA, I, стр. 269—270 (I, 46—47) =АВИИУ, 23 (I, 43) =ARI, II, 
§ 544 = NAT, стр. 37.

АРУРА (L'RUArura). Согласно анналам Ашшурнасирапала II, 
одно из поселений (наряду с Абуку—см., Либе, Сурра, Арубе) стра
ны Тумме (см.) юго-восточного направления (по соседству с Кирру
ри).

Текст одновременно сообщает, что указанные поселения области 
Тумме были расположены между могучими горами Урини, Аруни и

ТГI! II I
И сточники: AKA, I, стр. 269—270 (I, 46—47) =АВИНУ, 23 (I, 43) =ARI, II, 

§ 544 = NAT, стр. 37.
АРУШИ (URUAruäi). По данным надписи Сардури II, высечен

ной на скале у сел. Изоглу (resp. Изоли-Хабибушаги в области Бас- 
кил провинции Элязыг), Аруши, наряду с Хазани (см.), Гаурахи (см.), 
Тумеишки (см.) и др., являлось одним из десятй поселений (крепос
тей) приевфратской области Мелитеа (см.). Ср.Алош недалеко от се
веро-восточного угла оз. Гёльджик.

Источники: УКН, 158 = Handbuch, 104, стк. 28—31= AS, 1974, стр. 188. О место
нахождении надписи см. также TKU, стр. 14 (№ 53).

Литература: Ср. А М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, сгр. 13.
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APXA (KL'RAr|ia). Согласно Хорхорской летописи, область Ар
ха следует искать к югу от Урмийского озера, по соседству с извест
ной страной Бушту {см.).

Арха Хорхорской летописи, очевидно, не имеет отношения ни к 
стране Архи {см.) надписи царя Менуа из Муша, ни к стране Арху 
{см.) надписи Аргишти II, обнаруженной в районе Сараб-Сераба, 
восточнее Урмийского озера, юго-восточнее Ахара.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 100—101 (III, 34—36)=УКН, 127, III, стк. 34—36.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 419—420. 11. В. Арутюнян, Биай'нили, 

стр. 220. Ср. Г. А. Меликишвили, ВДИ, 1971, № 4, стр. 290.
АРХИ (KURArhi). В надписи царя Менуа из Муша страна Архи 

Упоминается в связи с областью города Кулмери (слц) и страной Ур- 
Ме {см.), поэтому ее следует локализовать, по-видимому, где-то по 
соседству с указанными географическими единицами, юго-западнее 
Оз. Ван.

Страна Архи надписи из Муша, очевидно, не имеет отношения 
Ни к стране Арха (слг.) Хорхорской летописи, ни к стране Арху {см.) 
одной из надписей Аргишти II, локализуемой к востоку от Урмийского 
озера.

Источники: УК.Н, 41b, стк. 5—6; с, стк. 3—8. Handbuch, 26.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 419. И. В. Арутюнян, Биайнили, 

стр. 170, 219.
'АРХУ (KURArhil). Согласно надписи Аргишти II, обнаруженной 

к северо-востоку от Сараб-Сераба, близ дороги, ведущей из Тав- 
риз-Тебриза в Ардабил-Эрдебиль, страну Арху следует искать по 
пути к Каспийскому морю, вдоль маршрута похода Сараб—Ардабил, 
по соседству с областями Буку (ел։.), Ушулуни {см.), Гирдуни {см.), 
Гитухани {см.), Туишдуни {см.).

Данная область Арху, очевидно, не имеет отношения ни к стра
не Архи {см.) надписи царя Менуа из Муша, ни к стране Арха {см.) 
Хорхорской летописи.

Источники: JCS, XIX, № 2, 1965, стр. 37, надпись № 1, стк. 2=УКН, 445, стк. 2.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 321 и прим. 44. Ср. 

Warren С. Benedict. Two urartian inscriptions from Azerbaijan, JCS, XIX, №2, New- 
Haven, 1965, стр. 39 Г. A. Меликишвили, ВДИ, 1971, № 4, стр. 290.

АРЦАБИА (KURArsabia). В одном из разведывательных доне
сений царевича Синаххериба царю Саргону II упоминается область 
Арцабиа, правитель которой сообщает некоторые сведения о приур- 
Мийских областях Манна и Зикирту.

По-видимому, не исключено, что область Арцабиа была располо
жена на одноименной горе Арцаби(й)а (слг.) страны Сангибуту к 
северу от Урмийского озера.

Источники: RCAE, I, № 198, лиц. стор., стк. 25—32, обор, стор., стк. 12—20= 
АВИИУ, 50 (14).

АРЦАБИ(Й)А (SADÛArsabi(i)a). Согласно данным VIII года 
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анналов Саргона II, на горе Арцабиа (Арзабиа) находился 21 укреп
ленный город вместе со 140 их окрестными поселениями.

В Луврской табличке, в описании тех же событий, сохранилось 
большинство названий упомянутых выше укрепленных городов, распо
ложенных на утесах горы Арцабиа: Хурнуку, Харданиа, Гизуарцу 
(Гизу-Арцу), Шашзисса, Хундурна Верхняя, Уаднаунза, Арацу, Ша- 
дишциниа, Хундурна Нижняя, Эл[.... ]нак, Циттуарцу (Цитту-Арцу),
Зирма, Сурзи, Элийадиниа, Даг[....], Цурзиалдиу (Цурзи-Алдиу), Ар- 
муна, Кинаштаниа (Кин-Аштаниа; ср. Ани-Аштаниа).

В Луврской табличке одновременно указывается на то, что гора 
Арцаби(й)а была расположена на территории области Сангибуту 
(см.) к северу от Урмийского озера. Недалеко от Арцабии находилась 
гора Иртиа.

Источники: HCS, анналы, стр. 70, стк. 114—115=АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 
235—239 = АВИНУ, 49 (233). NAT, стр. 38.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin. 1899, стр 118.
АРЦАНИА (IDArsania). В надписи Салманасара III па моно

лите из Тушхана (совр. Карх-Керх на верхнем Тигре) повествуется 
о том, что ассирийский царь при одном из своих походов вышел из 
Энзите, переправился через реку Арцаниа и подошел к стране 
Сухму.

По данным же анналов Салманасара III на «Черном обелиске» 
из Калху (совр. Нимруд-Намруд), в 833 г. до н. э. (XXVII год прав
ления Салманасара) ассирийцы спустились к Бит-Замани, прошли 
перевалом города Аммаш и переправились через реку Арцаниа, где 
оказал им сопротивление Седури урартский (resp. Сардури I).

Арцаниа упоминается и в фрагменте надписи на статуе, проис
ходящей из Калху-Нимруда. Здесь налицо также область Лусиа, 
которая в надписи Тиглатпаласара III на каменных плитах из Ним
руда выступает уже в качестве крепости Урарту, расположенной по
зади горы Нал.

Приведенные выше данные наглядно показывают, что река Арца
ниа протекала к северу от областей Бит-Замани (см.) с центром в 
Амеду (совр. Амид-Диярбекир) и Энзите (см.), между Энзите (древне- 
арм. Андзит) и Сухму (см.).

Исходя из сказанного, Арцаниа клинописного периода в специ
альной литературе справедливо отождествляется с ’Apaavia; антич
ных и Արածանի Aratsani средневековых армянских источников.

Следует также заметить, что Арцаниа-Арсаниас-Арацани яв
ляется одним из твердо установленных данных урартской топоними
ки, способствующих локализации целого ряда древневосточных облас
тей и поселений. Не исключена возможность, что под Даинала (см.) 
урартской клинописи также подразумевается Арцаниа ассирийских 
источников во всяком случае, верховье этой реки.

Источники: SABT, I, стр. 164—165 (II, 45)=АВИИУ, 27 (II, 45). SABT, I, стр. 
144—145, стк֊ 143—145=АВИИУ, 28 (141). Iraq, XXVIII, 1966, стр. 85, 88, стк. 8—12. 
NAT, стр. 33.
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Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 161—162. P. Halin, Inscribed Fragments 
of a Statue from Nimrud, Iraq, vol. XXVIII, 1966, стр. 84—88.

АРЦАНИА-А?ЗАНИА (URUArsania-Arzania). По сведениям ан
налов Ашшурнасирапала II, Арцаниа (вариант: Arsuain), наряду с 
Хатту, Хатару, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Тэла и Халуа, являлось 
одним из поселений страны Хабхи (см.), расположенных между не
известными горами Усу, Аруа и Арарди.

Арцаниа-Арзаниа клинописного периода в специальной литера
туре отождествляется с ’ApZàv-rç-’A'MtvTpq античных, Arzan древнеар
мянских источников; совр. Харзан (на новейших картах Турции: Зок) 
к юго-западу от Ванского озера, северо-западнее Сгерд-Сиирда.

Источники: AKA, I, стр. 274—275 (1,59—61) =АВИИУ, 23 (1,58) =ARI, II, §546. 
Nat, стр. зз.

Литература: Л4. Streck, GHLA, ZA, XIII Bund, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 90; 
2A, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 169. E. Ebeling, RLA, I, стр. 155.

АРЦАШКУ (URU/KL’RArsaSku). То же, что и Арзашку(ну)-Ap- 
Цашку(ну) (ел։.) выше.

АРЦИДУ (SADûArslclu). Согласно Луврской табличке Сарго
на II, Арциду являлась горой в пределах страны Айаду (слг.), т. е. у 
южного или восточного побережья оз. Ван. На ней была воздвигнута, 
по-видимому, крепость Аргиштиуна (слг.); во всяком случае, текст 
гласит, что Аргиштиуна и Калланиа были, воздвигнуты «наверху гор 
Арциду и Махунниа».

Источники: HCS, стк. 280—288=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 33.
АРЦУГУ ( BRU Arstigu). Согласно сведениям Луврской таблич

ки, Арцугу (Арзугу) являлось одним из 30 поселений или укреплен
ных городов области Айаду (ель), «расставленных по берегу волную
щегося моря» (южное или восточное побережье оз. Ван), «на усту
пах больших гор».

Источники: HCS, стк. 280—286 = АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 38.
АСАПА (URUAs&pâ). По данным Луврской таблички Асапа, как 

и Барзуриани, Уалтукуйа, Кутта и Киппа, являлась одной из сильных 
крепостей области Уайаис (см.) к югу от оз. Ван. Ср. совр. Запа на 
южном побережье оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 304—306=АВИИУ, 49 (297)=NAT, стр. 39.
’АСИНИ (URU’Asini). Согласно надписи Сардури II, высеченной 

На скале у сел. Изоглу, ’Асини (читай Уасини-Васини!) являлось 
одним из поселений (крепостей) приевфратской области Мелитеа 
(слг.), наряду с поселениями Хазани (сл*.), Гаурахи (см.), Тумеишки 
(сл-t.) и др.

Источники: УКН, 158=Handbuch, 104, стк. 28—29=AS, 1974, стр. 188, стк. 
28—29.

АТАУНИ (URUAtauni). По данным надписи царя Менуа из 
Муша, урарты после завоевания города Атауни направились на стра
ну Урме.

Исходя из сказанного, город Атауни следует искать, по-видимому, 
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к юго-западу от Ванского озера, по соседству со страной Урме (см.). 
Источники: УКН, 41c=Handbuch, 26с, стк. 1—5.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 421.
АТЕЗАИНИ (KURAtezaini). В Цовинарской надписи Русы I, 

высеченной на скале на южном берегу оз. Севан, Атезаини (Атезайни) 
выступает в качестве одной из 19 стран, расположенных «с той сто
роны озера в горах высоких».

Указанные выше данные свидетельствуют о том, что эти страны, 
в их числе и Атезаини, следует локализовать, по-видимому, южнее и 
восточнее оз. Севан, в Варденисском, Красносельском и Шамшадин- 
ском районах Армянской ССР, а также в сопредельных районах Аз. 
ССР.

Источники: КНЗ, XVIII =УКН, 266, стк. 11.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 421.
АТКУН (URUAtkun). По данным анналов Ашшурнасирапала II 

поселения Аткун (вариант: Аткуну), Ушху и Пилази находились у 
подножия гор Нибур и Пацате.

Горы Нибур (совр. Джуди-даг) и поселение Ушху (совр. Шах) 
позволяют в определенной мере уточнить также местонахождение по
селения Аткун. С другой стороны, специалисты, как правило, Аткун 
отождествляют с Уаткун-Йаткун (см.) ассирийских же источников.

Источники: AKA, I, стр. 278 (1,70—71) = АВИНУ, 23 (1,69) =ARI, II, §547 = NAT, 
стр. 55.

Литература: Е. Ebeling, RLA, I, стр. 310
АТРАНА (HRUAträna). Согласно сведениям надписи Ашшурба- 

напала на так называемом «Цилиндре В», Атрана (вариант: Терана) 
являлся одним из наиболее укрепленных городов Страны маннеев 
(см.), недалеко от Изирту. Следует иметь в виду, что, «услышав о 
движении похода» ассирийцев, Ахшери однажды покинул царский 
город Изирту и бежал в город Атрана, устроил там себе убежище.

Источники: SHA, стр. 91 (III, 43—46) =ALAK, стр. 100 (III, 43—46) = АВИНУ, 
73 (111,16—IV,14) =NAT, стр. 55.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, Band XIV, Heft 1-2, Berlin. 1899, стр. 140 
E. Ebeling, RLA, I, стр. 312.

АТУРГИНИ/У (KURAturgini/Li)- В анналах Тиглатпаласара I стра
на Атургини-Атургину-Адургину выступает среди 23 стран Наири 
(см.), противостоявших ассирийскому нашествию при походе к юж
ным берегам Верхнего (Черного) моря

Источники: AKA, 1, стр. 66—67 (IV, 71 —83)=АВИИУ, 10 (IV, 43)—ARI, II, § 30.
АУИБИ (URUAuibi). По данным надписи Тиглатпаласара III на 

каменных плитах из Калху, поселение Ауиби (читай Awibi) вместе с 
Эну, Сассу Лубба(?), Лукиа, Шимирра, Ушурну, Узурра, Гидбула, 
вплоть до горы Бирдашу, ассирийцы причислили к «Области главного 
кравчего» (resp. Кадмухи).
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Исходя из вышеуказанного, поселение Ауиби (Авиби) следует 
искать, по-видимому, на левом (восточном) берегу Тигра, к северу 

.от Джуди-дага и северо-востоку от Джезирет-ибн-Омара, в районе го
ры Бирдашу (совр. Шернах-даг), к юго-востоку ст Кадмухи.

Источники: ИКТР, I, стр. 46—47, стк. 30—31=АВИИУ, 42 (28)=1\'АТ, стр. 56.
АУКАНЕ (Кик/икиАикапё). По данным Луврской таблички, ас

сирийцы отправились из Панзиша (маннейская крепость, заложенная 
для охраны против Зикирту и Андии), перешли через речку Иштара- 
ура и прибыли в Аукане—область страны Зикирту. Несколько ниже 
здесь упоминаются также соименный укрепленный город Аукане, 12 
Других городов: Иштаиппа, Сактатуш, Нанзу, Кабани, Гуррусупа, 
Ракси, Гимдакрикка, Барунакка, Убабара, Ситера, Таштами, Тесам- 
миа и гора Уашдирикка.

Далее в Луврской табличке имеются сведения о том, что, отпра
вившись из Аукане, Саргон прибыл в Уишдиш, маннейскую область, 
отнятую Урсой.

Из приведенных выше данных явствует, что Аукане—область 
Зикирту—следует искать между маннейской крепостью Панзиш (ве
роятно, на границе с Зикирту и Андиа) и маннейской областью Уиш
диш (урартск. Угишти—см.), по-видимому, северо-восточнее Панзиша 
и юго-восточнее Уишдиша (здесь следует иметь в виду направление 
ассирийского похода с юга на север).

Таким образом, Зикиртская область Аукане с одноименным цент
ром находилась, по-видимому, юго-восточнее маннейской области 
Уишдиш (см.), восточнее Урмийского озера.

Источники: 11С5, стк. 76, 79, 82—88, 91=АВИИУ, 49 (74, 79, 91)=Х’АТ, стр. 56.
Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, карта; он же, История Мидии, стр. 215. 

Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 42, 46. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урар
ту), стр. 298—299.

АХИУНИ (иииАЬ1ип1՜). Согласно Ахтамарской надписи урарт
ского царя Менуа, Ахиуни являлось, по-видимому, поселением об
ласти Эрину (см.), локализуемой у южного или юго-восточного побе
режья оз. Ван, по соседству с Ай(а)ду (см.).

Источники: С1СН, 52=УКН, 62, обор, стор., стк. 1—5.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 415.
АХУРИАНИ (икиАЬиПап!). О завоевании города Ахуриани 

страны племени Аштухини (см.) повествуется в надписи Аргиш- 
ти I, происходящей из верхнего Сарыкамыша (Карсская область).

В специальной литературе высказано мнение о тождественности 
урартского Ахуриани с поздним Ахурян. При этом следует иметь в 

1 виду, что название «Ахурян» в древности принадлежало Карс-чаю, а 
не Арна-чаю.

Исходя из сказанного, город Ахуриани урартских источников 
локализуется где-то у верховьев Ахурян-Карсчая, в районе Сарыка
мыша.

Источники: КНЗ, ХХ1 = УПМГ, 18=УКН, 130, стк. 2—6.
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Литература: М. В- Никольский, КНЗ, стр. 92. Saint-Martin, Mémoires histori
ques et géographiques sur l'Arménie, I, Paris, 1818, стр. 39. A. Клитчян, Древний 
город Astuhini (Астахана), ДВ, II, нып. 2, 1901, стр. 102 сл. Г. А Меликишвили, 
УКН, стр. 416-/7. В- Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр 200—201.

АШДИЙАШ (URU Ascii jaS). Согласно надписи Ашшурбанапала 
на так называемом «Цилиндре В», наряду с Айусиаш, Бусуту, Уркий- 
амун, Уппиш, Сихуа и т. д., Ашдийаш являлся одним из укрепленных 
городов Страны маннеев (см.).

Источники: SHA, стр. 90 (III, 32—34) =ALAK, стр. 100 (III, 32—34) = АВИИУ, 
73 (III. 16—IV, 14). Ср. BIA, стр. 15 (IV, 42—46). См. также NAT, стр. 41.

АШКАЙА-УШКАЙА (KURASq/kala-URbUSqaJa). В Хорхорской 
летописи Аргишти I, в описании похода X года (777 г. до н. э.), об
ласть Ашкайа-долины (KURA§q/kaj.ai-hubi) выступает наряду с Уги- 
шти-Уишдиш (см.), Ууши-Уауш (см) и т. д., локализуемыми на вос
точном побережье оз. Урмия и сопредельных территориях.

С другой стороны, исследователи согласны в том, что Ашкайа 
(A§qaja-Askaia) Хорхорской летописи тождественно с Ушкайа 
(см.) ассирийских источников. Согласно анналам Саргона II, город- 
крепость Ушкайа установлен на перевале к области Заранда (см.), 
на Маллау, кипарисовой горе. Из данного текста также видно, что 
Ушкайа, как и в Хорхорской летописи, находилась по соседству с 
горой Уауш (урартск. Ууши).

Аналогичные сведения об Ушкайа приводятся в Луврской таб
личке, по данным которой Саргон отправился из Уишдиша и «прибыл 
к Ушкайе, большой крепости, началу пределов Урарту, которая на 
перевале области Заранда». Луврская табличка свидетельствует и о 
том, что Ушкайа находилась недалеко от области Бари (см.), ибо, 
отправившись из Ушкайи, Саргон вступил в пределы страны Бари, 
называемой Сангибуту (см.).

Исходя из сказанного, Ашкайа-Ушкайа (область с соименной 
пограничной крепостью?) следует локализовать, вероятно, восточнее 
оз. Урмия, по соседству с Суби (см.), Ууши-Уауш (см.) и т. д. При
мечательно, что под Ушкайа ассирийских источников исследователи, 
как правило, склонны видеть совр. Уски на северном склоне Сохенда 
(resp'Xp Кухе-Сахенд}, южнее (юго-восточнее) Тавриз-Тебриза.

Источники: УКН, 127, IV, стк. 54—66=128В2, стк. 25—27. HCS, анналы, стр. 70, 
стк. 11—12=АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 167—168, 188=АВИИУ, 49 (167, 188). 
NAT, стр. 377. „ „

Литература: Fr. Thureau-Dangin, HCS, стр. VII. N. Adontz, НА, стр. 212- Ср. 
Louis D. Levine, Sargon's Eighth Campaign, „Bibliotheca Mesopotamia“, vol. 7, Ma
libu, 1977, стр. 63.

АШ КАЛАШ И (KURAèqalasi). В дубликате Хорхорской лето
писи вслед за повествованием о предании огню царского города Зуа- 
(ни) (вариант: Зуаина) и «воздвижении» в нем надписи, упоминается, 
что Аргишти I затем совершил поход против области Ашкалаши, а
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также областей Када, Шашилу и племен Шашки, Ардаракихи, Бал- 
тулхи, Кабилухи страны Диаухи-Дайаэни (с/t.).

Согласно дубликату Хорхорской летописи, область Ашкалаши как 
будто следует искать недалеко от царского города Зуани страны Дп- 
аУхи. И так как Зуани-Зуапна урартских источников в специальной 
литературе отождествляется с совр- Зпвчном в районе Эрзерума, то 
территорию области Ашкалаши племенного объединения Диаухи- 
Дейаэни следует локализовать, по-видимому, недалеко от Зпвина 
(сел. Зивин расположено к северо-востоку от Эрзерума, между Хасан- 
калой и Сарыкамышом), т. е. в южных юго-восточных) пределах 
племенного объединения Диаухи-Дайаэни.

Источники: CICli, XXVI, 112В1, стк. 3—18=УКН, 128BI, стк 3—18
Литература: II. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 161—162, 184—187. Аг. 

Harouthiounian, АЮ, 19 (1982), стр. 233—234. Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 421.
АШТУХИНИ (lAêtu.blniel KUR-iti). В надписи Аргишти I, об

наруженной в верхнем Сарыкамыше, повествуется о завоевании стра
ны племени Аштухини вместе с ее городом Ахуриани (см.).

Область (племя) Аштухини с городом Ахуриани, по всей вероят
ности, являлась составной частью племенного объединения Этиуни, 
которое также упоминается в Сарыкамышской надписи. К тому же в 
спсциалыюй литературе давно уже высказано мнение о тождествен
ности урартского Ахуриани с совр. Ахурян (как известно, название 
«Ахурян» в древности принадлежало Каре-чаю, а не Арпа-чаю).

Исходя из приведенных выше данных, область племени Аштухини 
с городом Ахуриани (ель) следует, очевидно, локализовать у верховь
ев Ахурян-Карсчая, к юго-западу от Карса, в районе Сарыкамыша 
н в сопредельных местностях (ранее Аштухини в специальной литера
туре рассматривалось как название города, однако это мнение, к 
сожалению, не подтверждается ни клинописным текстом, ни содер
жанием Сарыкамышской надписи).

Источники: КНЗ, ХХ1=УПМГ, 18=УКН, 130, стк. 2—6.
Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 92. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 421. 

Saint-Martin. Mémoires historiques et géographiques sur l’Arménie, Paris, 1818, стр. 39. 
A. Клатчян, Древний город Astuhini (Астахзна), ДВ, II, вып. 2, 1901, стр. 102 сл. 
Н. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 74, прим. 89; он же, Биайнили (Урарту), стр. 200—201. 
М. V. Harouthlo’unyan, Orientalistische Literaturzeitung, 78, 1983. Nr. 6, стр. 553.

АШУРДАЙА (URUAsurda)a). Согласно, надписи Тиглатпаласа- 
Pa III на каменных плитах из Калху, Ашурдай-Ашурдайа (ASurdäja), 
наряду с Сикипса, Бабутта, Лусиа (см.) и Бисиа (см.), являлось 
°Дним из поселений Урарту, расположенных за горой Нал (ель).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 27—28=АВИИУ, 42 (23)=NAT, стр. 55.
АШША (KUR/URUA<§a). По данным анналов Ашшурнасирапала II, 

ассирийцы однажды приняли дань Итти’ (и)цаллского и Гиридаду 
ашшайского, когда они находились в Хузирине (город близ совр. Да
ра, юго-восточнее Мардина).

Далее текст повествует о том, что маршрут похода шел вдоль 
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Евфрата вверх по течению через какие-то горы Куббу вплоть до посе
лений стран Ашша и Хабху, что перед страной Хатте.

Исходя из приведенных данных, в специальной литературе вы
сказано мнение о возможности отождествления Ашша с Алзи-Алци- 
Алсе (см.) у верховьев реки Тигр и на сопредельных территориях.

Источники: AKA, I, стр. 375—376 (III, 94—97) = АВИИУ, 23 (III, 92) =ARI, II, 
§ 587 = NAT, стр. 41.

Литература-. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 23, прим. 61.

Б
БАБАНАХИ (KURBabanahi). То же, что и Бабхи-Бабанахи-Папан- 

хи-Папаххи (см.).
БАБИЛУ(НИ) (KURBabiluni). В Хорхорской летописи Аргиш- 

ти I Бабилу(ни) выступает наряду со странами Бушту (ел/.), Баршуа- 
Парсуа(ш) (см.) и Баруата (см.), расположенными к югу от Урмий
ского озера.

Аналогичные сведения встречаются в Сардуровской летописи, в 
которой Бабилу(ни) опять-таки упоминается наряду со страной Ба
руата (ассир. Бит-Барруа).

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литературе 
под Бабилу(нн) обычно подразумевают Вавилонию или область Нам- 
ру (средняя и верхняя часть долины реки Дияла), которая в IX в. 
до н. з. уже была вавилонизирована по населению и культуре.

Источники: ХЛА, ЭВ, VIR стр. 98—99 (III, 10—12) = У КН, 127, III, стк. 10-12. 
Ntfl, стр. 2—3 (А, 4—6)=УКН, 155А, стк. 4—6.

Литература: В. В. Струве, ВДИ, 1946, № 1, стр. 138. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 
28, прим. 20; 38, прим. 6.

БАБУТ(Т)А (ORUBabut(t )а). По данным надписи Тиглатпала 
сэра III на каменных плитах из Калху, Бабут(т)а, наряду с Сикипса, 
Ашурдай(а), Лусиа (см.) и Бисиа (см.), являлось поселением Урарту, 
расположенным позади горы Нал (сл/.).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 27-—28 = АВИИУ, 42 (23). NAT, стр. 64.
БАБХИ/У-БАБАНАХИ-ПАПАНХИ (KURBabhi/u-Babanabi-Papan- 

hi). В ассирийских надписях Тукульти-Нинурты I Бабхи-Папху обыч
но выступает наряду с Кадмухи-Катмухи-Кутмухи (см.), а иногда 
также вместе с Кумани-Укумани (см.). Аналогичные сведения приво
дятся также в анналах Тиглатпаласара I, согласно которым страна 
Бабхи (Папху) находилась либо по соседству с Кадмухи, либо же 
недалеко от Хабхийской страны Суги.

В урартских письменных источниках область Бабхи с идентич
ным названием Бабанахи выступает наряду с Улиба (сл/.), Диргуни 
(см.) и т. д.

Бабанхи-Папанхи-Папаххи хеттских клинописных источников упо- 
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минается вместе с Алсе-Алцией (resp. Алзи), Куммахой и некоторыми 
Другими областями.

Исходя из вышесказанного, территорию Бабхи-Бабанахи-Па- 
панхи следует искать в верховьях Тигра, к северо-востоку от гор Тур- 
Абдип (асспр. Каш(и)йари), по соседству с областями Кадмухи (с 
*ога) и хабхийской Суги (с востока). В специальной литературе стра
на Бабхи-Бабанахи-Папаххи локализуется, как правило, в районе 
слияния Западного и Восточного Тигра, а в названии ее исследова
тели видят прототип современного Телль-Фафан (на новейших кар
тах: Тиль) как раз на месте слияния Бохтан-Бюхтана (Восточного 
Тигра) с Тигром.

Источники: ARAB, I, § 143=АВИИУ, 3; ARAB, I, § 149=АВИИУ, 4; ARAB, 
I, § 152=АВИИУ, 5; ARAB, I, § 164=АВИИУ, 6; ARAB, I, § 171=АВИИУ, 7. 
AR1, 1, §§ 694, 701, 715, 773, 783. AKA, I, стр. 40 (II, 17—19), стр. 60 (IV, 8—13) = 
АВИИУ, 10 (II, 16; IV, 7) =ARI, II, §§ 13, 27. CICh, 19 = УКН, 28, верхи, стор.,. 
стк. 5—11. KUB, XV, 34, стк. 58 = ВПХИ, стр. 163. CAD, стр. 106. OGHT, стр. 301.

Литература: Е.гопчг RLA, I, стр. 328—329. Г. А. Меликишвили, Наири- 
Урарту, стр. 50. Н. Б. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 22. Ср. I М. DiakonoffT 
S М, Kashkal, GNAUT, стр 17.

БАЗА/?/ (URLBaza/n). По данным надписи Ададнерари II в 
стене набережной города Ашшура (совр. Калат-Шергат на берегу 
Гигра), ассирийцы совершили поход на страну Хабху Г...... ], поко
рили База-Базу, Сарбалиа-Сарбалиу (вариант: Сирбали), Диду- 
ала-Дидуалу вместе с другими поселениями на берегу реки Руру 
страны Мехри-Мехру.

Из приведенного текста как будто видно, что База, как и Сарба- 
лиа-Сирбали и Дидуала, являлось поселением страны Мехри (ель). 
В таком случае можно думать, что указанные выше поселения Мех- 
Ри были покорены по пути в Хабху, имея в виду, что область Мехри 
была расположена южнее Хабху и, поэтому, ассирийские войска, в 
Данном случае с юга, попали в Хабху именно через территорию Мех
ри

Источники: ARAB, I, § 382 = IA, стр. 38—39, обор, стор., стк. 6—8 = АВИИУ, 
20=ARI, И, § 405. NAT, стр. 71.

БАЗУ (RURpazu napfl). По данным фрагментарной надписи 
Тиглатпаласара III из Нимруда, Килисса, Иззеда, Диуиабли-Диуиап- 
ли, Уаллиа, Тасу и Ура являлись поселениями области Базу 
(...sa niatBa'^zi na-gi-e).

Надпись же Тиглатпаласара III на каменных плитах из Нимруда 
Килисса, Иззеда, Диуйабли и Таса считает поселениями известной 
страны Энзи (ель).

Приведенные выше данные как будто свидетельствуют о том, что 
область Базу была составной частью страны Энзи к югу от места 
слияния Арацани-Мурадсу с Евфратом.

Источники: Iraq, vol. XVIII, part 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 19—20. Ср. 
NAT, стр. 71.
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БАЛА (URUßäla). Согласно анналам и надписи Саргона II на 
глиняном цилиндре, Бала, наряд}՛ с Абитикна (см.), Сукку-Суккиа 
(см.), Паппа и Лаллукну, являлся городом (поселением) Манней- 
ского царства (см.) или Зикирту (см.) к югу или востоку от Урмий
ского озера.

Источники: WKS, I, стр. 8—9, стк. 33—40=АВИИУ, 46 (32). WKS, I, стр. 108— 
109, стк. 57=АВИНУ, 53. NAT, стр. 65.

Литература: Ср. И. М. Дьяконов, История Мидии, стр. 206. Н. В. Арутюнян. 
Биайнили (Урарту), стр. 289 и прим. 431.

БАЛДУАРЦА (CRUBai .uarsa). Согласно данным Луврской таб
лички Саргона II, Балдуарца (Балду-Арца, Балдуарза) являл
ся одним из 30 укрепленных городов страны Айаду (см.), располо
женных «на уступах гор на берегу волнующегося моря», т. е. на юж
ном и восточном побережьях оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286 = АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 65.
БАЛТУЛХИ (Ißaltullji). В одном из отрывков дубликата Хор- 

хорской летописи Балтулхи, Шашки, Ардаракихи и Кабилухи вы
ступают в качестве племен, входивших в состав известного на северо- 
западе мощного объединения племен и стран Диаухи-Дайаэни (щи.).

Область племени Балтулхи в связи с Диаухи упоминается также 
несколько раньше, в Язылыташской надписи царя Менуа.

Источники: CICh, табл. XXVI, 112В1=УКН, 128В1, стк. 15—17. Handbuch, 23, 
стк. 2—25.

БАМНИ (KUR/SADÜßamni). Область (гора?) Бамни в Хорхорской 
летописи выступает в не совсем ясном контексте наряду с областью 
города Би.хурани.

В Сардуровской же летописи Бамни упоминается вместе со стра
ной (горой?) Ушкиани, а также с известными присеванскими областя
ми Аркукини, Адахуни, Луипруни, Эшумуа, Камниу, Ку’албани, Уху- 
ни, Териаии.

Исходя из сказанного, страну (гору?) Бамни в специальной ли
тературе, как правило, локализуют в районе Севанского озера, воз
можно. где-то у южных его берегов.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 118—119 (VI, 17—20) = У КН, 127, VI, стк. 17— 
20. АЭВ, F=NßI, стр. 22—23 (F, 22—27) =УКН, 155F. стк. 22—27.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 422. Ср. Н. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 234.

БАНИУ (URUßäniu). По данным Луврской таблички Сарго
на II, одно из 30 поселений или укрепленных городов области Айаду 
(см.), расположенных на южном и восточном побережьях оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 66.
БАРБАС-БАРБАЗ (URUßarbas/z). По данным анналов Тиглат- 

паласара III, поселение Барбас (Барбаз) покоряется вместе с посе
лениями Хиста, Харабисина, Таса до реки Улуруш. Все это упомяну
тым царем включается в пределы Ассирии и прибавляется к намест
ничеству Наири.
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Для установления локализации поселения Барбас, с другой сторо
ны, привлекают к себе внимание некоторые данные надписи Тиглат- 
паласара III на каменных плитах из Калху. Здесь Харбисинна (ср. 
Харабисина выше) и Таса, как и некоторые другие поселения, высту
пают в качестве «городов» страны Энзи.

Исходя из сказанного, можно думать, что Барбас-Барбаз явля
лось поселением страны Энзи (см.) или соседней с ней области у ис
токов Западного Тигра.

Источники: RKTP, 1, стр. 30—33, стк. 177—180=АВИИУ, 41 (176). RKTP, I, стр. 
46—47, стк. 33—34=АВИНУ, 42 (28). NAT, стр. 67.

БАРГУН (KURBargun). Согласно одной из надписей Салмана
сара I, наряду с Химме, Уаткун и т. д., Баргун (Машгун?) выступает 
среди восьми областей племенного объединения Уруатри. В анналах 
Же Ашшурбелкалы Баргун упоминается опять-таки с Химме, а также 
со страной Мелди (IIJâfMi-el-di) и горой Хируа, в то время как в 
анналах Тпглатпаласара I Хим(м)е числится среди областей Хабхий- 
ской страны Суги.

Исходя из приведенных выше данных, Баргун следует искать, 
по-видимому, по соседству с Хим(м)е (совр. Тхум(?)"в 30 км к югу 
от Джуламерка), недалеко от широко известной страны Хабхи.

Источники: 1АК, стр. 114—115, стк. 32—40=ARAB, I, § 14=АВИИУ, 2=ARI, I, 
§ 527, WAKA, АЮ, VI, 2/3, Berlin, 1930, стр. 84—85 (II, 1; III, 15—16)=ARAB, I, 
§ 333=АВИИУ, 19. AKA, I, стр. 60 (IV, 8—10) = AB ИНУ, 10 (IV, 7). См. также 
ARI, II, §§ 27, 222.

Литература: Е. Ebeling, RLA, 1, стр. 401- л. F. 'Weidner, АЮ, VI, 2/3, Berlin, 
1930, стр. 84 и прим. 53. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 177. И. В. Ару
тюнян, Биайнили (Урарту), стр. 56.

БАРЗАНИШТУН (URUBarzaniStun). По данным анналов Аш- 
Шуриасирапала II, ассирийцы однажды переправились через реку 
Цуа и держали путь к Тигру. Затем перевалом Амадани они вышли к 
поселению Барзаништун, подошли к Дамдаммусе, укрепленному го
роду Илану из Бит-Замани.

Барзаништун упоминается также в одном из сильно разрушенных 
ассирийских разведывательных донесении времен Саргона II, однако 
оно, к сожалению, не содержит ничего существенного для установле
ния местоположения интересующего нас поселения.

Что касается анналов Ашшурнасирапала II, то они, как видно, 
■свидетельствуют, что поселение Барзаништун находилось недалеко от 
гор Амадани (водораздел между Евфратом и западным истоком Тиг
ра?) и битзаманского города Дамдаммуса (слг.).

Ицаллайский город Барзаништун Э. Форрер склонен локализовать 
в районе Телль-Мирсина, в 31 км к югу от Диярбекира. В специаль
ной литературе существует также точка зрения о тождественности 
Барзаништун с совр. ’Аммана-кале.

Источники-. AKA, I, стр. 377-378 (III, 102-105) =АВИИУ, 23 (III,92) =ARI, II, 
§ 587. RCAE, I, № 147, обор, стор, стк. 7=АВИНУ, 50 (28). NAT, стр. 70.

Литература: Е. Forcer, PAR, стр. 22 23. Е. Ebeling, RLA; I, стр. 430.
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БАРЗУРИАНИ (L RUBarzuriani) Согласно данным Луврской таб
лички, одна из 5 сильных крепостей области Уайаис (см.) к югу от 
оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 304—306=АВИИУ, 49 (297)=NAT, стр. 70.
ьАРИ (т LiRßari). В Луврской табличке имеются сведения о том, 

что при исходе 714 г. до н. э. против Урарту ассирийцы отправились 
из города-крепости Ушкана и прибыли в страну Бари, называемую 
Сангибуту. Далее здесь речь идет о том, что Тарун и Тармакиса, силь
ные укрепления, были построены в Стране далайцев.

Из приведенных выше данных явствует, что, во-первых, область- 
Бари находилась недалеко от крепости Ушкайа (см.), у северо-вос
точного угла Урмийского озера и являлась неотъемлемой частью 
страны Сангибуту; во-вторых, под Страной далайцев (ел/.) следует 
подразумевать ту же страну Бари. Крепости же Таруи и Тармакиса 
нужно отнести к области Бари (иначе «далайцев»),

В связи с локализацией области Бари привлекает к себе внима
ние Баре к востоку от Урмийского озера, юго-восточнее Тебриза, се
вернее горы Сохенд (Сахенд) и Бары к северо-востоку от того же- 
озера, недалеко от Маранд-Меренда. Прототипом этих современных 
названий являлось, по-видимому, соименное Бари клинописного пе
риода.

См. также ДАЛАЙЦЫ, СТРАНА ДАЛАЙЦЕВ.
Источники: HCS, стк. 188—189=АВИИУ, 49 (188)--NAT, стр. 68.
БАРУА(ТА) (KuRBarua(ta). Эта область в Хорхорской летописи 

Аргишти I выступает наряду с далекими юго-восточными стра
нами Бушту (см.) и Баршуа (см.). Аналогичные сведения имеются в- 
Сардуровской летописи, где Баруа (та) упоминается вместе с Бабилу.

Стране Баруа (та) урартских источников соответствует область 
(Бит)-Барру(а) (Bit-Barrüa) ассирийских надписей. В этих послед
них (Бит)-Барру(а) встречается наряду с Парсуа (урартск. Баршуа),. 
Мидией, Бит-Хамбаном и Эллипи.

Исходя из приведенных выше данных область Баруа (та)-(Бит)- 
Барру (а) следует локализовать, по-видимому, по соседтву с Бабилу 
(resp. Намру?), Баршуа-Парсуа, Мидией, иначе говоря, между ука
занными областями, у истоков реки Дияла.

Источники: УКЫ, 127, III, стк 10—12; 155А, стк. 4—6. ARAB, I, §§ 784, 795, 807, 
811; II, §§ 192, 237, 280, 307. Ср. RKTP, I, стр. 44—45, стк. 17—18; стр. 50—51. 
стк. ]g—20; стр. 62—63, стк. 29; стр. 64—65,। стк. 34—35. NAT, стр. 79.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 422. И. М. Дьяконов, История Ми
дии, стр. 170, прим. 2. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 217, 246.

БАРУНАККА (URUßarunakka). Согласно сведениям Луврской: 
таблички Саргона II, наряду с Иштаиппа, Сактатуш, Нанзу, 
Аукане, Кабани, Гуррусупа, Ракси, Гимдакрикка, Убабара, Ситера,. 
Таштами и Тесаммиа, Барунакка являлось одним из 13 крепких по
селений области Аукане (см.) страны Зикирту (ель) восточнее Урмий
ского озера. ,

Источники֊. HCS, стк. 87—89=АВИИУ, 49 (79) = NAT, стр. 70.
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БАРШУА-ПАРСУА(Ш) (KUR URUßarSua-Parsua(ä). Согласно анна
лам Салманасара III на «Черном обелиске» из Калху (совр. Нимруд), 
Бушту (слн), Шалахаману и Кинихаману являлись укрепленными го
родами страны Парсуа. При этом, захватив■города Парсун, ассирий
ский царь далее спустился к стране Намру.

Из надписи же Шамши-Адада V на монолите из Калху видно, 
что Парсуа находилась у южных пределов Маннейского царства, по 
соседству с его областью Месси (слг.).

По данным Луврской таблички, из южноманнейской области 
Сурикаш (см.) Саргон II перешел в Караллу и Аллабрию (см.), а 
затем в Парсуаш. Здесь ассирийскому царю предоставили дань на
чальники областей Намру, Мидии и т. д. Из Парсуаша Саргон II 
прибыл в Мисси (урартск. Меиш-та/Меш-та).

В урартской же надписи Ишпуини и Менуа из Харакониса (совр. 
Карагюндюз восточнее оз. Ван) Баршуа выступает вместе со своими 
городами Мешта (ассир. Месси-Мисси—сл-к), Нигиби (ассир. Никип- 
па(?)—см.) и т. д. А согласно данным Хорхорской летописи Аргиш- 
ти I, Баршуа опять-таки следует искать южнее Урмийского озера, по 
соседству со странами Бушту (см.), Бабилу (см.) и Баруа-та _(слг.).

Исходя из сказанного, область Баршуа-Барсуа-Парсуа следует 
локализовать на далеком юго-востоке: у истоков Малого Заба и Дия
лы. С севера она граничила, вероятно, с Бушту-Бусуту (сти.) и 
Маннейским царством (см.), с юго-востока—с Баруа (та)-(Бит)-Бар- 
руа (см.), с юго-запада—с Бабилу (см.), с востока—с Мидией и Ги- 
зилбундой.

Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 185—186=АВИИУ, 28 (174). SABT, I, 
стр. 178—179, стк. 34—43=АВИИУ, 34. HCS, стк. 31, 38—39, 51=АВИИУ, 49 (6, 51). 
УКН, 24, лиц. стор., стк. 6—20, 36—37; обор, стор., стк. 6—24. 127, III, стк. 10—13. 
NAT, стр. 274—275.

Литература: М- Streck, GH1.A, ZA. XV Band, 2—4 Heft. Berlin. 1901, стр. 308— 
314. E. Forrer, PAR, стр. 90. Pl. M. Дьяконов, АВИИУ. 49. прим. 13; он же, Исто
рия Мидии, стр. 161 и прим. 2. Б. Б- Пиотровский, Ванское царство, стр. 62, 68. 

_Г. А. Меликчшвили. УКН, стр. 422 Н. В- Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 143— 
145. /. М. Diakonoff, S. М. Kashkai. GNAUT, с р. 62—63.

БЕНЗУ (URUBenzu). По данным надписи Тиглатпаласара III 
на каменных плитах из Калху, Бензу вместе с Ангану являлась кре
постью Урарту. Здесь нужно учесть, что указанный .текст о завоева
нии Бензу и Ангану следует за покорением поселений страны Энзи, а 

.Ангану (resp. Аггуну?—сл«.) в специальной литературе считается 
прототипом современного Энджене в 10 км к востоку от Аргана-Маде- 
на (Арканиа клинописных источников).

Исходя из приведенных выше данных Бензу следует искать, оче
видно, недалеко от Ангану, т. е. от современного Энджене. В таком 
■случае находит, по-видимому, оправдание отождествление Бензу упо
мянутой выше надписи Тиглатпаласара (крепость Урарту) с Пенза 
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(aiPi/e-en-za-а) одного из разведывательных донесений времен Сарго
на 11 (поселение в Шуприи).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 34—35=АВИИУ, 42 (28). RCAE, 1, № 138, 
лиц. стор., стк. 9—14=АВИИУ, 50 (32). NAT, стр. 72, 277.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИНУ, 50 (32, прим. 3); он же, В ДИ, 1951,'№ 4, 
стр. 287, 296.

БИАНИ (KL’RBiani). По данным Хорхорской летописи, область 
Биани находилась, по-видимому, около страны Тариуни, а в дублика
те этой летописи Биани выступает наряду с городом Зуани известно
го на северо-западе племенного объединения Диаухи.

Исходя из сказанного, область Биани мы склонны локализовать 
между Хасанкале (историческим Тариуни-Даруйнком в древнеар
мянской области Басен) и Зуани-Зивином (к северо-востоку от Эрзе- 
рума).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 8) =УКН, 127, I, стк. 8. УКН, 128В1, 
стк. 1—3. Ср. Handbuch, 82, § 10, обор, стор., стк. I—3.

Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 423.
БИРДАШУ-БИРДА(Н)ША(§АОйВ1гс1а(п)§ц/а).  Согласно данным над

писи Тиглатпаласара III на каменных плитах из Калху, целый ряд 
поселений (Эну, Сассу, Лубба(?), Лукиа, Шимирра, Ушурну, Узурра, 
Ауиби, Гидбула), вплоть до горы Бирдашу, ассирийский царь при
числил к «Области главного кравчего» (resp. Кадмухи).

Гора Бирдаша и поселения Кукусаншу, Урмуше, Элизаншу, Даи- 
каншу, Лукаданшу и т. д. в иной надписи Тиглатпаласара III высту
пают в связи со странами Энзи и Урарту.

Вариант названия этих гор—Бирданшу-Бирданша в фрагмен
тарной надписи того же Тиглатпаласара III вновь выступает в связи с 
поселениями Эну, Сассу, Лупса (resp. Лубба?), Лукиа, Шимирра., 
Здесь одновременно упоминаются поселения Алинзирану, Ташлиана„ 
Тирхим.

Бирдашу (Бирдаша, Бирданша) ассирийских источников в 
специальной литературе обычно отождествляется с совр. горой Шер- 
нах-даг, ибо поселение Ушурну (совр. Шернак-Ширнак—слт.) нахо
дилось на горе Бирдашу. ■

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 30—31= ARAB, I, § 785=АВИНУ, 42 (28).. 
RKTP, I, стр. 84, стк. 18 = ARAB, I, § 820=АВИИУ, 45. NAT, стр. 73. Iraq, vol. 
XVIII, part 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 14—15.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 86.
БИРУА(?) (b'RUBirua?). По данным надписи Ашшурбанапала 

на так называемом «Цилиндре В», Бируа(?) являлось поселением,, 
соседним с Ассирией, которое во времена предков—царей упомяну
того ассирийского правителя—было отнято маннеями. Следовательно.. 
Бируа(?) нужно искать у южных (юго-западных) пределов Манией- 
ского царства.

Источники: SHA, стр. 94 (III, 71— 76) = АВИНУ, 73 (III, 16—IV, 14).
БИРХИЛУЗА (URUBlrhiluza). Согласно данным Луврской таб
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лички, одно из 30 поселений или укрепленных городов страны 
Айаду (сл։.), расположенных «на уступах гор, на берегу моря», т. е. 
на южном и восточном побережьях оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 74.
БИСИА (URURjsia). По сведениям надписи Тиглатпаласара III 

на каменных плитах из Калху, Бисиа, наряду с Сикипса, Ашурдайа, 
Бабутта и Лусиа (сш.), являлось одним из поселений Урарту, распо
ложенных позади горы Нал (см.).

В Бисиа клинописного периода Н. Адонц склонен видеть прототип 
современного Биши, одного из нахиев Сгерда (совр. Сиирд). Ср., од
нако, также современное поселение Биши к востоку (юго-востоку) от 
Ширнака.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 27—28 = АВИИУ, 42(23).
Литература: N. Aciont'i, НА, стр 93, прим. 2.
БИТ-АГУСИ ((KUR)Bit-Agusi). В анналах Тиглатпаласара III 

имеется сообщение о том, что в третьем году его правления Сардури 
Урартский возмутился против него и вступил в соглашение с Мати’э- 
лем из Бит-Агуси. В этом союзе участвовали также Сулумал мелпд- 
ский, Тархулара гургумский и Кушташпи куммухский.

А в одной из надписей, опять-таки Тиглатпаласара III, на камен
ных плитах из Калху повествуется, что Сардури урартский возмутил
ся против ассирийского царя и вступил в соглашение с Мати’элем из 
Бит-Агуси. Между Киштаном и Халпу, городами области Куммуху, 
Тиглатпаласар нанес ему поражение.

Кроме того, известно, что центром области Бит-Агуси являлся 
город Арпадду (совр. Телль-Эрфад).

Исходя из сказанного, страну Бит-Агуси с центром Арпадду-Ар- 
пад следует локализовать в Северной Сирии, в районе совр. Телль- 
Эрфада (на новейших картах: Телль-Рифъат или Тел-Рифат между 
Халебом-Алеппо и Килисом) и на сопредельных территориях.

Источники: RKTP, I, стр. 12—13, стк. 59—62=АВИИУ, 41 (59). RKTP, I, стр. 
50—53, стк. 29—33=АВИИУ, 43. NAT, стр. 76.

Литература: Е. Forcer, PAR, стр. 56. RLA, I, стр. 153. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 
41, прим. 1. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 274—275. И. В. Арутюнян, 
Виайнили (Урарту), стр. 266 и прим. 317.

БИТАЙ(А) (URURitai(a), графически URUBi-it-a-a). Согласно 
Луврской табличке Саргона II, одно из 30 поселений (укрепленных го
родов) страны Айаду (см.), которые, как сказано в тексте, были рас
положены на берегу моря (здесь имеется в виду южное и восточное 
побережья оз. Ван), «на уступах больших гор».

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280). NAT, стр. 92.
БИТ БАРРУА (KURBlt-Rarrila). Упоминается в ассирийских текс

тах То же что и БАРУА (ТА) (см.) выше урартских источников.
БИТ-БУРУТАШ/БИТ-БУРИТИШ (KURBit-Buruta§/Bit-Burlt։§). Под 

9-м годом (713 г. до н, э.) анналов Саргона II повествуется об 
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отказе Амбариду, царя страны Бит-Буруташ (вариант: Бит-Буритиш) 
выполнить свои прежние повинности в отношении Ассирии и о подчине֊ 
нии вновь Табала ассирийскому владычеству.

Сведения анналов в общей сложности повторяются и в так назы
ваемой «Торжественной надписи» Саргона II, за исключением того,, 
что вместо Бит-Буруташа здесь упоминается просто Табал—«Амбарис 
табалский», а затем речь идет об отдаче ранее Саргоном области 
Хилакку в ведение царя Табала.

По данным надписи же Саргона II на глиняном цилиндре, асси
рийский царь считает себя «переселившим страну Бит-Буруташ, царь- 
которой Амбарис забыл доброту Шаррукина и понадеялся на царей 
Урарту и Муску».

Из приведенных выше данных видно, что, во-первых, Бит-Буру
таш (вариант: Бит-Буритиш) и Табал (с единым царем Амбариду- 
Амбарис) в известной степени равнозначны и, во-вторых, соседними с 
Бит-Буруташ-Табалом областями являлись Мушку-Муску (ель) и 
Хилакку (см.).

Ср. ТАБАЛ(У).
Источники: WKS, 1, стр. 28—29, стк. 168; стр. 30—31, стк. 173—176=ARAB, II,. 

§§ 24, 25=АВИИУ, 46(165). ARAB, II, § 92 = АВИИУ, 53. WKS, I, стр. 102—103, 
стк. 29—30=ARAB, II, § 118=АВИИУ, 54 (28). NAT, стр. 79—80.

Литература: Е. Forrer, PAR. стр. 72. A՛’. Adontz, НА, стр. 314. И. Л4. Дьяко
нов, АВИНУ, 46, прим. 43.

БИТ-ЗАМАНИ (KUR/URUBlt-Zamani). Согласно анналам Тукуль- 
ти-Нинурты II, выступив из Ниневии, через труднодоступные горы 
Каш(и)йари, ассирийцы направились к стране Бит-Замани и реке 
Субнат.

По данным же анналов Ашшурнасирапала II дань Аммеба’лы из- . 
Бит-Замани ассирийский царь принял в Тушхе. В другой раз, когда 
Ашшурнасирапал при своем походе держал путь с севера на юг, пере
валом Амадани вышел к поселению Барзаништун, а затем подошел к. 
Дамдаммусс, укрепленному городу Илану из Бит-Замани. Далее асси
рийцы прибыли в Амеду, царский -город этой области, и, выступив от
сюда, уже вошли на перевал гор Кашйари.

В надписи Ашшурнасирапала II на каменном монолите из Туш- 
хана, Бит-Замани выступает в качестве наирийской области, жатву 
которой ассирийцы пожали и ссыпали в Тушхе, Дамдаммусе, Синабу 
(совр. Дженаб) и Тиду.

Согласно сведениям надписи Салманасара III на монолите из 
Тушхана, ассирийцы вышли из Бит-Замани, перевалили через какие- 
то горы Намдану и Мерхису(?) и спустились к Энзите, что в стране 
Ишуа. А по данным анналов Салманасара III на «Черном обелиске» 
из Калху, область Бит-Замани находилась недалеко от реки Арца- 
ниа.

Из всего сказанного вытекает, что область Бит-Замани нужно 
искать у верховьев Тигра, северо-западнее Кашийари (совр. Горьь
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Марцин), по соседству с Тушха(н)-Кархом области Нирдун, южнее 
Энзите (античная Анзитене, древнеарм. Андзит) и Арцанпа-Араца- 
ни (совр. Мурад-су). Следует также иметь в виду, что царский город 

■ (центр) области Бит-Замани—Амеду—в специальной литературе
справедливо отождествляется с совр. Амид-Диярбекиром на право- 

✓ бережье верхнего Тигра.
Л И если Сииабу (совр. Дженаб) также принадлежал области Бит- 

Замани, то можно думать, что некоторые восточные районы этой 
страны, возможно, были расположены на противоположном левом 

f .(восточном) берегу Тигра, в районе Синабу-Дженаба и в сопредель- 
ных местностях.

nV Источники: ATN, стр. 10—11, § 4, стк. 13—15=АВИИУ, 22. AKA, I, стр. 299 
S՜՜ (II, 12), 376—379 (III, 100—109) =АВИИУ, 23 (II, 2; III, 92, 109). AKA, I, стр. 240, 

I обор., стор., стк. 47—48=АВИИУ, 26 (обор., 36). SABT, I, стр. 164—168, стк. 41^-42 =
АВИНУ, 27 (II, 40). SABT, I, стр. 144—145, стк. 141—143=АВИИУ, 28 (141). См. 
также ARI, II, §§ 465. 467, 551, 587, 641, 642. NAT, стр. 91.

Литература: М. Stre՝k, GHl.A, ZA, ХШ Band, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 71— 
76; ZA, XIV Band. 1—2 Heft. Berlin, 1899, стр. 166. E. Unger, RIA, I, стр. 94 -95. 
И. M. Дьяконов, АВПИУ, 26, прим. 34. Б. Б. Пиотровский, Ванское царство (Урарту), 
стр. 54. Г. А. Меликишвили, Наири-Ураргу, стр. 180, 182, 187. И. В. Арутюнян, Биай- 
пили (Урарту), стр. 62, 63 и др.

БИТ-САНГИБУТИ (Kl Rßit-Sangibuti). Упоминается в анналах 
Саргона II пои описании похода 714 г. до и. э. против Урарту. То же, 
что и САНГЙБУТУ, БИТ-САНГИБУТИ (см.) ниже.

Не смешивать с одноименной областью Мидии.
Источники: WKS, I, стр. 22—23, стк. 113=HCS, анналы, стр. 70, стк. 113 = 

АВИНУ, 46 (109). ARAB, I, §§ 772—774, 795; II, § 14. NAT, стр. 88, 303.
БИХУРАН И (L'RL'Bihtirafii asuni). В Хорхорской летописи об

ласть города Бихурани выступает наряду с областью (горой?) Бам
ии, а в Сардуровской летописи эта последняя упоминается в связи с 
присеванскими областями Аркукпни, Адахуни, Луипруни, Эшумуа, 
Камину и т. д.

Исходя из сказанного, город Бихурани и соименную область 
следует локализовать, по-видимому, в присеванском районе, недалеко 
от областей Аркукпни (см.), Адахуни (см.), Камниу (см.) и т. д., 
возможно, где-то у южных берегов оз. Севан. пл

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 118—119 (VI, 17- 20) = У КН, 127, VI, стк. 17 _0.
^Ы, стр. 22—23 (F, 22—27)=УКН, 155F, стк. 22—27.

Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 424.
БУБУЗИ (URUBubuzi birtu). Согласно Луврской табличке Сар

гона II, город-крепость Бубузи, наряду с городами Хундур, Айале, 
Цинишпала, Циниунак, Арна и Шарни, вместе с 30 окрестными их 
"поселениями страны Армарили (см.), были расположены у подножия 
какой-то горы Убианда (см.), восточнее Ванского озера.

Источники: HCS, стк. 269—272 = АВИНУ, 49 (269)=NAT, стр. 93.
БУЗУНИА (KURBtizunla). По данным Сардуровской летописи, 
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страну Бузуниа (Пузуниа) вместе с ее городами (поселениями) 
Алканиа и Цудала следует локализовать, по-видимому, между стра
нами Ига (ни) и Эриахи, западнее верховьев реки Арпачай-Ахурян, 
юго-восточнее озера Чалдыр-Чылдыр.

Источники: NH1, стр. 20—21 (F, 6—11)=УКН, 155F, стк. 6—11.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, 436. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урар

ту), стр. 270 и прим. 340.
БУКУ (KURBuqu). В наскальных надписях Аргишти II, обнару

женных к востоку от Сараба, близ дороги, ведущей из Тавриза в Ар- 
дабил, повествуется о походе в страну Арху, покорении стран Ушу- 
луни, Буку, Гирдуни(?), Гитухани, Туишдуни.

Исходя из указанных фактов, упомянутые выше области следует 
локализовать, по-видимому, в Иранском Азербайджане, восточнее Ур
мийского озера, по пути к Каспийскому морю, вдоль маршрута похо
да Сараб—Ардабил (Сераб—Эрдебиль).

Источники-. JCS, XIX, № 2, 1965, надпись № 1=УКН, 445, стк. 1—6. JCS. XIX, 
№ 2, надпись № 2 = УКН, 446, стк. 3—7.

Литература: Warren С. Benedict. Two Urartian Inscriptions from Azerbaijan, 
JCS, XIX, № 2, New Haven, 1965, стр. 35—40. Н. И. Арутюнпн, Бтайнили (Урарту), 
стр. 319-321. Г. А. Меликишвили, ВДИ, 1971, № 4, стр. 290, 291, 293.

БУРД ИР-ПУРТИР (URUßurdir-Purtir). Согласно анналам Сарго
на II, Бурдир, как и Лухсу, Андуарсалиа, Аимурру и Ки[йака], явля
лась сильной крепостью, основанной ассирийцами в окрестности об
ласти Камману (см.). Все они были сторожевыми крепостями против 
Урарту.

Бурдир-Пуртир клинописных источников в специальной литера
туре отождествляется с идентичным названием современного поселе
ния Пуртейрлу (характерное для турецких географических названий 
окончание лу добавлено в нем позже )в 7 км к югу-западу от Зимары, 
по дороге, ведущей от Диврика (на новейших картах: Дивриги) на 
Евфрате к Эрзинджану.

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 188—191 =ARAB, II, § 27=АВИИУ. 4& 
(178). NAT, стр. 282.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 75- Е. Ebeling, RLA. I, стр. 77.
БУСТИС (KURBustis). Эта область в анналах Саргона II упо

минается наряду с известными юго-восточными странами Мидией, 
Эллипи, Манной. По всей вероятности, то же, что и БУШТУ-БУСУ- 
ТУ-БУСТИС-БУСТУС (см.).

Источники: WKS, I, стр. 28, стк.'157—165=NAT, стр. 95.
Литература: М. Streck, GHLA. ZA, XV Band, 2—4 Heft, Berlin, 1901, стр. 310.

БУСТУС (KURßustus). У Тиглатпаласара III область Бустус 
(mätBu-us-tu-us) выступает вместе с областями Намри, Бит-Сангибути, 
Барруа, Парсуа, Кар-Зибра, Мидия и т. д.

По всей вероятности, то же, что и БУШТУ-БУСУТУ-БУСТИС- 
БУСТУС (см.) ниже.

Источники: RKTP, I, стр. 62—63, стк. 29—32 = NAT, стр. 95.
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БУСУТУ (URUBusutu). В надписи Ашшурбаиапала на так 
называемом «Цилиндре В», Бусуту вместе с Айусиаш, Паша[...]су,. 
Ашдиаш, Уркийамун, Уппиш, Сихуа, Назинири выступает среди ук
репленных поселений Страны маннеев (слц).

То же, что и БУШТУ-БУСУТУ-БУСТИС-БУСТУС ниже.
Источники: SHA, стр. 90 (III, 31—34)=ARAB, II, § 851=АВИИУ, 73 (III, 16—IV, 

Ч). Ср. BIA, стр. 15 (IV, 42—46). NAT, стр. 96.
БУШТУ-БУСУТУ-БУСТИС-БУСТУС (KUR/URUBuStu-Busutu-BustlS- 

Bustus). В анналах Салманасара III Бушту выступает в качест
ве крепости страны Баршуа-Парсуа (см.). В анналах же Сарго
на П в кругу стран Мидия, Эллипи, Манна упоминается область Бус- 
тис (KURBu-us-tl-is).

Позднее, у Тиглатпаласара III, область Бустус выступает вмес
те с Намри, Бит-Сангибути, Барруа, Парсуа, Кар-Зибра, Мидия. А у 
Ашшурбанапала идентичное название Бусуту встречается среди кре
постей Страны маннеев.

Далее в идентичных надписях царя Менуа (дубликат летописи?), 
происходящих из кладки стены урартского сооружения на Анзавуртепе 
(в Двух км к северо-западу от Бадноц-Патноса), страна Бушту вы
ступает наряду с неизвестными из других письменных источников об
ластями Шатиру и Малмали. Однако этот текст, к сожалению, ни
сколько не способствует локализации Бушту. Наоборот, местоположе
ние областей Шатиру и Малмали так или иначе можно установить 
именно с помощью Бушту.

Более ценные сведения о локализации страны Бушту содержит 
Хорхорская летопись под VI и X годами. При этом Бушту здесь в од
ном случае встречается в связи с маннейскими областями Ашкаиа- 
Долиной (ассир. Ушкайа), Угишти (ассир. Уишдиш) и т. д., а в 
Другом (вместе с поселениями Менабшу, Дукама, Шарара)—на пути 
К"странам Бабилу (см.)', Баруата/Бит-Барруа (см.) и Баршуа-Парсуа 
(ел։.).

Бушту (на этот раз вместе с поселением Уихика) в связи с Мана 
Упоминается также под XII годом Хорхорской летописи.

Исходя из приведенных выше данных, область Бушту-Бусуту-Бус- 
тис-Бустус с соименным центром в специальной литературе обыч
но локализуется южнее оз. Урмия, между известными областями 
Ман(н)а (см.) и Баршуа-Парсуа (см.), т. е. примерно в районе со- 
пременного города Сердешта и на сопР^е^с1Х1террИ9Я°Р9о1Хгт1-Источники-. SABT, I, стр. 148, стк. 185-187. WKS, I, стр. 28-29, стк. 157-165. 

стк. 29—32. SHA, стр. 90 (Ш, 31—34). «Anatolia», V, 1960, стр. 
j _укр-[ 372, стк. 7—16- «Anatolia», V, стр. 122—123, надпись 
8—14. УКН, 127 (III, Ю—13; IV, 42—57; V, 24—25). NAT, стр.

RKTP, I, стр. 62—63, 
116—117, надпись № 
№ 2=УКН, 373, стк.
95—96.—90.Литератчра: М. Streck, GHLA, ZA, XV Band, 2—4 Heft, Berlin, 1901, стр. 310

HZ. König, RLA, I, стр. 8 3. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 28, прим. 19- Г. А. Мели-
КиЧ1вили, УКН, стр. 424. Н В. Арутюнян. Биайнили (Урарту), стр. 134.
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ГАРГАМИШ (KUR/LRL’GargamiS). То же, что и КАРКЕМИШ- 
ГАРГАМИШ (слг.).

‘ АУРАХИ (URb'Gaura(ji). В урартской надписи Сардури II, об
наруженной у сел. Изоглу (недалеко от сел. Кюмюрхан, на левом 
берегу Евфрата), город-крепость Гаурахи упоминается наряду с 
Мелитеа (совр. Малатия за Евфратом), Тумеишки (античн. Т^иа а 
древнеарм. ß՝d"ii[iu Thmnis, совр. Изоглу-Изоли к северо-востоку от 
Малатии, на противоположном левом берегу Евфрата), Манинуй 
(совр. Менаин? на карте Линча в правобережной полосе Евфрата, к 
северо-востоку от Кебанмадена), Мелуйани (совр. Малиан? у Линча 
на том же правом берегу Евфрата, к юго-западу от Кебанмадена) и 
т. д.

Исходя из упомянутых выше данных, в специальной литературе 
высказана точка зрения о том, что не исключена возможность отож
дествления Гаурахи урартской клинописи с -zXiua Га.01՝^; греческих 
и 4-ujLpfy> Gawrekh древних армянских источников. Эта .область Четвер
той Армении локализуется к югу, юго:-западу и юго-востоку от устьев 
Арацани, восточнее Евфрата (Кара-су).

Источники: УКН, 158=Tiirk tarih kurumu Beliefen, XX, Ankara. 1956, стр ■ 349— 
354--1Л1, 7, 1957, стр. 133—145 = Handbuch. 104. стк. 22-31 = AS, 1974, стр. 188-

Литература: N. Adontz, НА, стр. 199. II. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 
240—24]. Ср. Е. Weidner, RLA, III, стр. 152.

ГЕТА (URL'Geta). По данным Луврской таблички, Гета являлось 
одним из 30 поселений (укрепленных городов) страны Айаду (см.), 
«расположенных на уступах гор, по берегу волнующегося моря», т. е. 
на южном и восточном побережьях оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВ14ИУ, 49 (280)=NAT, стр. 131.
Литература: Ср. О. О. Edzard, RLA, 111, стр. 302.
(ГИАРНИАНИ ?KURGiarnianf). Название этой страны упоминает

ся в надписи Аргишти I, обнаруженной в 1963 г. при раскопках 
древнеармянской крепости Гарии.

Примечательно, что название страны Гиарниани урартской эпохи 
почти полностью совпадает с антич. 1 apvsa и совр. Гарни (по произ
ношению аборигенов: Гиарни, Гярни). Конечное -(и)ани названия 
Гиарниани является, очевидно, топонимическим суффиксом, широко 
распространенным в географических названиях исторической Армении 
в эпоху Урарту (ср. Ахуриани, Нихириани, Илдаруниани и т. д.).

В надписи из Гарни имеется сообщение о том, что Гиарниани 
являлась горной областью. При этом сама надпись о завоевании 
Гиарниани была найдена как раз на подступах к труднодоступным 
Гехамским горам.

Исходя из приведенных выше данных, страну Гиарниани следу
ет локализовать в районе современного поселения Гарни (юго-восточ-
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нее Еревана) и на сопредельных территориях в Гехамских горах. С 
запада Гиарниани граничила <.о страной ’Аза Араратской равнины, с 
северо-запада—с Улуани (к северо-востоку от Еревана, район совр. 
л°овяна и сопредельные местности;, с севера и северо-востока_ с
областями широко известного племенного объединения Удури-Этиу- 
ни бассейна оз. Севан. К юго-востоку же от Гиарниани лежала об
ласть Цулуку.

Источники: ИФЖ, 1966, № 2, стр. 293—297 и стк. 3 падписи = ВДИ, 1971, № 3, 
СтР- 242—243, надпись 386.

Литература: Б. II. Аракелян, Находка урартской надписи 'в Гарии, ИФЖ, 1966,.
2, стр. 290—293. II. В. Арутюнян, Чтение и интерпретация урартской надписи из 

аРни, там же, стр. 293—297; он же, Биайнили (Урарту), стр. 427—428-,
i ИДБУЛА (URUGidbula). Согласно данным надписи Тиглатпа- 

Ласара III на каменных плитах из Калху, Гидбула (возможно также 
чтение Китбула), как и целый ряд других поселений ( Эну, Сассу, 

. 1Убба(?), Лукиа, Шимирра, Ушурну, Узурра и Ауиби), вплоть до 
ГоРы Бирдашу, ассирийский царь причислил к «области главного 
кРавчего» (resp. Кадмухи).

Исходя из приведенных выше сведений, поселение Гидбула-Кит- 
була следует искать, по-видимому, на левом (восточном) берегу Тиг
ра, к северу от Джуди-дага (ассир. Нибур) и северо-востоку от Дже- 
3ирет-ибн-Омара, в районе горы Бирдашу (совр. Шернах-даг) к юго- 
Костоку от Кадмухи.

Источники: RK.TR, 1, стр. 46—47, стк. 30—31=АВИИУ, 42 (28)=К:АТ, стр. 211.
ГИДИМАРУ(НИ) (URUGidimaru-ni). Согласно идентичным над- 

Кисям царя Менуа, происходящим из Анзавур-тепе (около Бадно- 
Ча, у верховьев Арацани), Гидимару(ни), как и Хурадинаку(ни) (сл.) 
и 1'арзу’ана(ни) (см.), возможно, являлось поселением области Ша- 
1иРУ(ни) (ши.) к югу от Урмийского озера, по соседству со страной 
Бушту (см.).

Источники: «Anatolia», V, 1960, стр. 116, надпись № 1=УКН, 372, стк. 14—16. 
Anatolia»», V, 1960, стр. 122=УКН, 373, стк. 12—14.

ГИЗИЛБУНДА (KURGizilbiinda). Согласно надписи Шамши-Лда- 
Да V на монолите из Калху (совр. Нимруд-Намруд), после раз
рушения месайских (Меса-Месси в Маннейском царстве) поселений, 
ассирийский царь пошел в Гизилбунду, а затем в Мидию.

В надписи Ададнерари III, на каменной плите из Калху, Гизил- 
$Унда опять-таки упоминается наряду с Мессу (resp. Месси), Мадай 
(Мидия), Мунна (Манна) и т. д.

По данным анналов Саргона II, ассирийцы однажды совершили 
Доход в Страну маннеев и Страну мидян, приняли дань Манны, Элли- 
Чр и Гизилбунды.

Более конкретные сведения о Гизилбунде содержит Луврская таб
личка, согласно которой Зизи аппатарский и Залай китпатский, на
чальники поселений области Гизилбунда, жили в отдаленных горах, 
Вдоль стран маннеев и мидян. При этом дань Аппатара и Китпата в 
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то время была доставлена к Саргону II в маннейский город-крепость 
Зирдиакка (вариант: Сирдакка).

Исходя из сказанного, область Гизилбунда следует локализовать 
между Манной (см.) и Мидией (см.), не совсем далеко от маннейской 
области Месси-Мисси (см.) и города-крепости Зирдиака-Сирдакка 
(см.). По мнению И. М. Дьяконова, Гизилбунда находилась в районе 
гор Тахт-и Билкис и верховьев реки Кызылузен (Сефид-руд).

Источники: SABT, I, стр. 178—181 (II, 34—III, 7) =АВЙИУ, 34. SABT. I, стр. 
190—191, стк. 7—8=АВИИУ, 35. HCS, анналы, стр. 68, стк. 101—103=АВИНУ, 46 
(101). HCS, стк. 64—65, 70—71=АВИИУ, 49(51). МАТ, стр. 134.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 27. Г. А. Меликишвили, Наи- 
ри-Урарту, стр. 42, 44, 45. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 140, 297. 
W. R6llig, RLA, ill, ст՛՛. 407.

ГИЗУАРЦУ (b'RL’Gizuarsu). По данным Луврской таблички, 
Гизуарцу (Гизуарзу, Гизу-Арцу) являлось одним из более двух де
сятков поселений (укрепленных городов) области Сангибуту (см.) к 
северу от Урмийского озера, на утесах какой-то горы Арцабиа (см.). 

Источники: HCS, стк. 233—238=АВИИУ, 49 (233) = NAT, стр. 135.
Литература: W- ROllig. RLA, III, > тр. 407-

ГИЛЗАН(У) (KUR/URUQilzan(u). Согласно данным анналов 
Ашшурнасирапала II, дань гилзанцев и хубушкийцев ассирийцы 
получают то в Киррури (см.), то в Замуа (см.). А по сведениям над
писи Салманасара III на монолите из Тушхана ассирийские войска 
однажды вышли от морского берега (resp. Море страны Напри) и 
подошли к стране Гилзан. Далее они вышли из Гилзана и подошли 
к Шилайа, укрепленному городу Каки (а), царя хубушкийского.

Гилзан, наряду с Хубушкией, упоминается также в анналах Сал
манасара III на «Черном обелиске» из Калху. Согласно другим дан
ным этих же анналов, после получения дани в поселениях Даты ху
бушкийского, ассирийцы захватили Цап(п)ариа, укрепленный город 
Мусасира, вместе с 46 другими поселениями этой области и дошли до 
каких-то урартских крепостей. Далее они спустились к стране Гилзан 
и приняли дань Упу гилзанского.

В надписи же Салманасара III на базе трона Гилзан вновь высту- 
.пает с Хубушкией, а также с Сугунией, Улманией и т. д.

Исходя" из приведенных данных, область Гилзан в специальной 
литературе обычно локализуют недалеко от стран Мусасир-Муца- 
цир \см.) и Хубушкиа (см.), вдоль западного берега Урмийского 
^Источники: AKA, I, стр. 273 (I, 56-57), 323-324 (II, 80-81) =ARI, II, 
§§ 545, 565 = АВИИУ, 23 (I, 56; II, 80). SABT, I, стр. 168—169 (II, 60—64)-АВИИУ, 
27 (II. 60, 63) =AS, XI, стр. 146 сл., стк. 60—64. SABT, I, стр. 132—133, стк. 41 44 — 
АВИИУ, 28 (35). SABT, I, стр. 148—149, стк. 177—181 = АВИИУ, 28 (174). NAT, 
стр. 132. Iraq, XXV, стр. 48—69, строки 14—17 надписи.

Литература: Е. Ferrer՝ PAR, стр. 23. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 28, прим. 15. 
А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 31. Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, 
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СтР- 59 (см. карту). И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 64. IV7. ЛО1И§, КБА, 
41, стр. 375.

ГИМДАКРИККА (икиО1тс1акг1кка).По данным Луврской таб-
Дички Саргона II, Гимдакрикка являлось одним из 
поселений» области Аукане (ель) страны Зикирту (см.) 
Урмийского озера.

Источники: НСБ, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)=МАТ, стр. 132.
ГИРДУНИ (КиЕС1гс1пп1). Согласно идентичным

13 «крепких 
к востоку от

наскальным 
км к востокунадписям Аргишти II, происходящим из Наштебана, в 25 ,

°т Сараб-Сераба и в 60 км. к юго-западу от Ардабил-Эрдебиля, 
близ дороги; ведущей из Тавриз-Тебриза в Ардабил-Эрдебиль, 
СтРану Гирдуни следует искать, по-видимому, по соседству с областя
ми Арху (слк), Ушулуни (ели), Буку (см.), Гитухани (см.), Туишдуни 

близ Каспийского моря. „ ֊
На современной карте Ирана, у западного берега Каспийского 

Моря к северу (северо-западу) от Ленкорана и северо-востоку от Ар- 
Дабил-Эрдебиля имеется поселение Гирдани. В названии области 
Гирдуни урартского периода заманчиво видеть прототип указанного 
современного поселения с идентичным наименованием Гирдани.

Источники: JCS, XIX, № 2, надпись № 1=УКН, 445, стк. 2—6. JCS, XIX, № 2, 
НаДпись № 2=УКН, 446. стк. 3—7. TKU, стр. 32 (№ 56).

Литература: Ср. Warren С. Benedict, Two Urartian Inscriptions from Azeibai- 
Jan. jQg XIX, №2, New-Haven, 1965, стр. 35—40 H. В. Арутюнян, Биайнили (Урар- 
ТУ), стр, 32]. р, у]. Меликишвили, ВДИ, 1971. № 4, стр. 29].
. ГИТУХАНИ (i'՝URGitubani) Согласно наскальным надписям 
\*Ртишти II, обнаруженным в Иранском Азербайджане (к востоку от 
^аРаба, близ дороги, ведущей из Тавриза в Ардабил), область Гиту- 
аии следует искать по пути к Каспийскому морю, вдоль маршрута 

УРартского похода Сараб—Ардабил, по соседству с областями Буку 
'Сл։-), Арху (см.), Ушулуни (см.), Гирдуни (ель), Туишдуни (см.).

Источники: JCS, XIX, № 2, надпись № 1, стк. 2—6 = УКН, 445, стк. 2—6. JCS, 
Х- № 2, надпись № 2=УКН, 446, стк. 3—7.

Литература: Warren С. Benedict, Two Urartian Inscriptions from Azerbaijan» 
XIX, № 2, New-Haven, 1965, стр. 34—40. H. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), 

TP- 321. д. д Меликишвили, ВДИ, 1971. № 4, стр. 291.
ГУГУНА (IDGuguna-lni). Река Гугуна (Гугунаини) упомина- 

Тс?! в неопубликованной надписи Сардури II, обнаруженной в Ай- 
аберд-Чавуштепе, близ Вана.

Источники: УКН, 424, ВДИ, 1971, № 3, стр. 251; TKU, 7, стр. 10 (транслитерация 
АПиси любезно предоставлена нам итальянским урартоведом Мирно Сальвини).

ГУЛУТАХИ (KURGuititahi). Согласно данным первого похода II го- 
Хорхорской летописи (785 г. до н. э.), Аргишти I совершил 

°ход против племенного объединения Диаухи, разгромил царей, рка- 
звших помощь диаухийскому царю. Далее текст рассказывает о по

беде урартийцев над странами Луша, Катарза, Эриахи, Гулутахи, 
Итерухи и о достижении ими области Абуни.
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Из сказанного, очевидно, явствует, что завоевание указанных 
областей Аргишти I осуществлял при возвращении из Диаухи, причем 
в данном походе урартийцы в начале шли на восток и через Луша и 
Катарза (Кларджети-Кгарджк) попали в пределы области Эриахи в 
левобережной полосе реки Арпачай-Ахурян, а затем спустились на 
юго-запад, где одержали победу над Гулутахи и Уитерухи и дошли до 
Абуни (древнеарм. Hawnunikh).

Из приведенного выше текста видно, что Гулутахи следует искать 
между Эриахи (арм. Ширак) и Уитерухи (см.), т. е. на северном (ле
вом) берегу верхнего Аракса, по-видимому, западнее района слияния 
Арпачай-Ахуряна с Араксом, к северо-востоку от Абуни.

В связи с локализацией Гулутахи важны также сведения одной 
из дефектных надписей Аргишти I, в которой Гулутахи упоминается 
наряду с Аништирга (см.). С другой стороны, под III годом Хорхор- 
ской летописи (784 г. до н. э.) Аништирга упоминается наряду с Аби- 
лиани. Правда, в последнем примере мы имеем дело с заглавной 
декларацией, однако, как видно, и в другом случае Аништирга высту
пает с северной областью Гулутахи, а последняя—с Абуни и т. д.

Исходя из всего сказанного, Гулутахи следует локализовать, по 
всей вероятности, у верховьев реки Араке, на левом (северном) ее 
берегу, между районом слияния с ней Арпачай-Ахуряна, с одной 
стороны, и областями Абилиани (см.), Аништерга—с другой, к северу 
от Уитерухи (см.).

Источники-. CICh, 112В1, табл. XXVI, стк. 34—38 = УКН, 128BI, стк. 34—38. 
УПМГ, 20, стк. 2—3=УКН, 129b, стк. 2—3.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 394—395, 398. Ср. Г. А 
Меликишвили, УКН, стр. 427.

ГУРГУМ(У) (KUR/uRUGurgum(u). Согласно анналам Тиглатпа- 
ласара III, Тархулара гургумский выступал однажды против Ассирии 
в союзе с Сулумалом мелидским, Кушташпи (гор. Кушташпили Сар- 
дуровский летописи) куммухскйм, Сардурри урартским и т. д. Не
сколько ниже, в связи с получением Тиглатпаласаром дани в Арпаде, 
Тархулара гургумский опять-таки упоминается наряду с Кашташпи 
куммухскйм.

Те же самые сведения приводятся и в надписи Тиглатпаласара III 
на глиняной табличке. Здесь одновременно сказано, что Тиглатпала- 
сар нанес поражение упомянутому выше союзу Урарту—Мелид ■ 
Гургум—Куммух между Киштаном (совр. Кюштем) и Халпу (совр. 
Халфети), городами области Куммух.

В двух других ассирийских источниках—в анналах Саргона II в 
XIV зале дворца и в надписи № 4 того же царя на полу ворот в 
Дур-Шаррукине—вместо упомянутого выше Тархулары гургумского, 
в связи с областью Гургум выступает Тархулара маркасскии. Этот 
факт свидетельствует, что Маркасу (совр. Мараш) является центром 
области Гургум.

На основании приведенных выше данных область 1 ургум с цег
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Ром в Маркасу в специальной литературе справедливо локализуют в 
Юго-восточной Малой Азии, недалеко от стран Мелид-Мелитеа 
(совр. ЛАалатья) (см.), Куммух-Кумаха (античн. Корраутрп),) и т. д., 
в Районе современного города Марат (ассир. Маркасу) и на сопре
дельных территориях в бассейне реки Джейхан.

Источники: RKTP, I, стр. 12—13, стк. 59—62; стр. 14—17, стк. 86—88=-АВИНУ, 
41 (59, 83). RKTP, 1, стр. 66—67, стк. 45—47=АВИИУ, 44 (лиц., 43; обор., 7). WKS. 
1. стр. 82—83, стк. 10—11=АВИИУ, 47. WKS, I, стр. 148—149, стк. 28—30=АВИИУ, 

(У Винклера вместо Gur-gu-mi обычно налицо чтение Gam-gu-mi). NAT, стр. 137. 
Литература: Е. For. er, РAR, стр. 71, 77. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 41, прим. 3.

• А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 274—275. Б. Б. Пиотровский, Ванское 
барство (Урарту), стр. 82. И. В. Арутюнян, Биайнили, стр. 315. W. Röllig, RLA, III, 
стр. 703—704.

$ ГУРИАИНИ (KuRGurialni). По сведениям Цовинарской над- 
писи Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, 
сРеди 19 стран «с той стороны озера в горах высоких» упоминается 
также страна Гуриаини.

На основании указанных данных, эти страны, как и область Гури- 
аини, можно локализовать южнее и восточнее оз. Севан, т. е. в Варде- 
Hf։ccKOM, Красносельском и Шамшадинском районах Армянской ССР, 
а также в западных районах Аз. ССР.

Источники: КНЗ, XVIII = УКН, 266, стк. 9.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме- 

1^нинОд> в ДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 427. Б. Б. 
Пиотровский, ИКУ, стр. 102; он же, Ванское царство (Урарту), стр. 92. С. М. Бацие-

В Ди, 1953, № 2, стр. 35—36.
' ГУРИАНИА-КУРИАНИ (KURGuriania-Quriani). Согласно одному 
-?3 разведывательных донесений Ашшуррисуи Саргону II, область 
'Урианиа находилась где-то между Урарту и страной Гамирра (resp. 
Киммерийцев).

В Сардуровской же летописи, при описании северных походов 
УРартийцев, область Куриани выступает между известными странами 

Риахи и Ига (ни).
Исходя из приведенных выше данных, область Гурианиа ассирий- 

С1<йх источников И. М. Дьяконов отождествляет с Куриани (см.) Сар- 
^УРовской летописи и локализует на крайнем северо-западе Ванского 
^аРства, по соседству с Ига-Ийа (у южного побережья оз. Чалдыр).

Источники: RCAE, I, № 146, лиц. стор., стк. 5—6=АВИИУ, 50(11). NAT, стр. 
37- Nyi, стц. 20—21 (F, 5—6) = УКН, 155F, стк. 5—6.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИНУ, 50 (И)> прим. 2; он же, ПАН стр. 169.
• В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 270, 286. Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, 

СтР- 438. W. Röllig, RLA, III, стр. 704.
ГУРКУ (SADÜ/KURQurqu). Название горы (страны?) Гурку в кли

нописных источниках встречается лишь один-единственный раз, в за
бавной декларации XII года Хорхорской летописи. Здесь от имени 
$°га Халди повествуется о покорении Туарацийской долины до горы 
Страны?) Гурку.



Приведенная фраза (хотя и в заглавной декларации, но вполне 
характерная для описательной части походов) показывает, что гору 
(страну?) Гурку следует искать где-то недалеко от Туарацийской 
долины. При этом в специальной литературе Туарацийская долина 
Хорхорской летописи, как правило, отождествляется с Туарацатапом 
средневековых армянских источников (к северо-западу от оз. Ван, у 
верховьев Арацаии, на месте Караязской равнины).

Исходя из приведенных выше данных, под Гурку Г. А. Капанцян 
в свое время подразумевал древнеармянскую Kharkhê—гору
в области HaSteankh к западу от Ванского озера, т. е. к
юго-западу от упомянутой выше области Туарацийской долины (древ- 
неарм. Туарацатап).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 108—111 (V, 11—13)=УКН, 127, V, стк. 11 — 13.
Литература: Г. А. Капанцян, ИЛТДА, стр. 44. J. Sandalgian. ICU, стр. 428.
ГУРКУМЕЛИ (KURGurqumeli). Упоминается в качестве страны в 

Цовинарской надписи Русы I, высеченной на скале на южном 
побережье оз. Севан. Согласно надписи, Гуркумели—одна из 19 стран 
«с той стороны озера в горах высоких» (букв, «сильных») — iSani aptlnl 
suiniani SADÛbabania kurunie.

Указанные выше страны «с той стороны озера», в их числе Гур
кумели, следует искать, по-видимому, к югу и востоку от Севанского 
озера, в Варденисском, Красносельском и Шамшадинском районах 
Армянской ССР, а также в западных районах Аз. ССР.

Источники: КНЗ, ХУШ = УКН, 266, стк. 6.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Меща

нинов, В ДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 427.
ГУРРУСУПА (CRUGurrustipa). Согласно Луврской табличке, од 

но из 13 «крепких поселений» области Аукане (см.) страны Зикирту 
(см.) восточнее Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 87—88 = АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 137.
Литература: W. Rôllig, RLA, III, стр. 704.

д
ддГ[......... ] (URL'Dag[.........])- По данным Луврской таблички,

Даг[....... ], как и Хурнуку^ Харданиа, Гизуарцу (Гизу-Арцу), Шаш-
зисса Хундурна Верхняя, Уаднаунза, Арацу, Шадишцпииа, Хундурна 
Нижняя Эл[...»..]нак, Циттуарцу (Цитту-Арцу), Зирма, Сурзи, Элийа- 
диниа, Цурзиалдиу (Цурзи-Алдиу), Армуна, Кинаштаниа (Кин-Аш- 
таниа; ср. Ани-Аштаниа), являлось одним из поселений области Сан- 
гибуту (см.) к северу от Урмийского озера, на утесах горы Арцабиа 
(см.).

Источники: HCS, стк. 233—238 = АВИИУ, 49 (233)-NAT, стр. 96.
ДАИКАНША-ДАИКАНШУ (uRuDaiqan§a/n). В анналах Тиглат- 

паласара III поселение Даиканша (Даиканшу) выступает наряду с 
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поселениями Сакка, Иппа, Элизаншу, Лукаданшу, Куда, Элугиа, Да
нна, Данзиун, Улай, Лукиа, Абраниа, Эуса.

В надписи же этого ассирийского царя на каменных плитах из 
Калху упоминаются разновидности Куда и Улай—Кута и Уаллиа, 
которые находились недалеко от Евфрата, «границы области города 
Куммуху».

С другой стороны, известно, что в специальной литературе Абра
ниа отождествляется с византийским ’AfBpvq, совр. Джермук (турецк.. 
^ермик) к югу от озера Гёльджик (исток Западного Тигра), Элугиа— 
с крепостью ’Ш.ера античных источников, у совр. сел. Енидже, неда
леко от восточного берега Евфрата, к северо-западу от Абраниа-- 
Абарне.

Исходя из всего сказанного, интересующее нас поселение Даикан- 
KJa следует искать недалеко от районов местонахождения Абраниа- 
Абарне, Элугиа-Элегиа и т. д., между озером Гёльджик (истоком 
Западного Тигра) и рекой Евфрат (границей области Куммух-Ком- 
^агене).

Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 =АВИИУ, 41 (176). RKTP, I, стр. 
4G֊֊47, стк. 32=АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 97.

Литература: Е. Unger՝ RLA, И, стр. 102.
ДАИНАЛА/И (lODainala/j). Река Даинала выступает под XII 

ГоДом Хорхорской летописи, причем последовательность упомина
ния Туараци (до Гурку) и Мана в заглавной декларации, а Даинала 
и Мана в описательной части I и II походов приводят к выводу, что 
Даинала повествовательной части текста относится, вероятно, к об
ласти Туараци заглавной декларации, поэтому оросительный канал 
°т Реки Даинала был проведен именно на территории Туараци.

Урартская же страна Туараци или Туарацийской долины, как 
Известно, в специальной литературе приурочивается к древнеармян- 
сКой области Տուարածատափ Tuaratsataph северо-западнее Ванского 
°3ера, у верховьев Арацани, в Караязской равнине.

Более точной локализации Даинала/и помогает Арцвабердская 
Налпись царя Менуа, которая повествует о проведении канала к ка
кой-то неизвестной стране, со стороны города Алиа, со стороны tara- 
manili (города) Куераинили до Даинали. Район обнаружения этой 
Надписи (в 9—11 км к северо-востоку от Арчеша) был расположен к 
։°го-востоку от /Туарацийской долины (древнеарм. Туарацатап) и от- 
Аелен от нее верхним течением реки Арацани.

Итак, упоминание реки Даинала в связи с местностью, располо
женной справа от Арацани (Хорхорская летопись) и слева от нее 
'Арцвабердская надпись), приводит к выводу, что река Даинала и 
есть Арацани в ее верхнем течении. Поэтому можно думать, что 
°Диц из упомянутых каналов был проведен с левого берега (пли лево- 
бережных притоков) реки Арацани и способствовал орошению земель 
К северу от Ванского озера, а другой—с правого берега той же реки 
11 был предназначен для нужд՛ страны или области Туарацийской 
долины (древнеарм. Туарацатап).



Источники: CICh, XXV, 48, стк. 19—26 = УКН, 58, стк. 19—26 ХЛА, ЭВ VII стр 
108—111 (V, 11—17)=УКН, 127, V, стк. 11—17.

Литература: И. В. Арутюнян, Даинала-тини (из истории ирригации в Урарту), 
«Известия» АН Арм. ССР (обществ, науки), 1957, № 4, стр. 97—106; он же, Биайни- 
ли (Урарту), стр. 382—383. Ср. /. Л4- Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT стр. 109

ДАЙАЗУНА (L RUDajazi.ina). Согласно Луврской табличке Сар
гона II, одно из 30 поселений—укрепленных городов страны Айа- 
Ду (с^-), расположенных на берегу моря, на уступах гор, т. е. на 
южном или восточном побережье Ванского озера.

Источники: HCS, стк. 280—286= АВИНУ, 49 (280)=NAT, стр. 97.
ДАЙАЭНИ-ДИАУ(Е)ХИ (KUR/URUDalaeni-Diau(e)hi). Поданным 

анналов Тиглатпаласара I при походе на «страны Наири» (см.), до вер
ховьев Евфрата и Чороха и далее до «Верхнего» (Черного) моря одним из 
конечных объектов завоевания ассирийцев стали страна Дайаэни и 
гора Шеше (см.).

Согласно же надписи Салманасара III на монолите из Тушхана, 
выступив из Сухму (см.), ассирийский царь спустился к стране Дай
аэни.

Более конкретные сведения о локализации Диаухи-Дайаэни со
держат урартские клинописные источники. Так, о покорении страны 
Диаухи вместе с ее городами Шашилу, Зуаина, Утуха, а также горы 
Шеше (ср. выше, Шеше анналов Тиглатпаласара I) повествует над
пись царя Менуа, обнаруженная в Язылыташе (совр. селение Эшек 
Илйас между Хасан-калой и Делибаба в районе Эрзерума).

Затем, о завоевании города Шашилу страны Диаухи речь идет 
в другой надписи Менуа, происходящей опять-таки из района Эрзе
рума, т. е. из селения Зивин (ср. название города Зуаина-Зуани 
урартского времени). '*'։

В Хорхорской летописи Аргишти I Диаухи выступает в кругу се
верных стран Тариуни (см.), Забаха (см.), Ига (см.) и т. д. А соглас
но дубликату этой летописи՛ в союзе с Диаухи в то время выступали 
другие северные области—Луша, Катарза (см.) и т. д. В составе 
племенного объединения Диаухи числились области Када, Ашкалаши, 
Шашилу и племена Шашки, Ардаракихи, Балтулхи, Кабилухи.

Исходя из приведенных выше данных можно заключить, что об
ширная территория племенного объединения Диаухи-Дайаэни в то 
время простиралась к северу и северо-востоку от Эрзерум-Эрзурума, 
у верховьев Евфрата (недалеко от его истоков) и в долине среднего 
течения Чороха, в районе Зуаина-Зивина (юго-западнее Сарыкамыша), 
Утуха-Охта-Отха (северо-западнее Олту) и на сопредельных терри
ториях. Южные (юго-западные) границы Диаухи в эпоху расцвета, 
возможно, доходили вплоть до самого Эрзурума.

Судя по надписи из Язылыташа (совр. Эшек Илиас между Ха- 
санкале-Пансинлер и Делибаба-Велибаба) территория области Абу- 
ни (по крайней мере, западная ее часть) в противоположной, право
бережной полосе Аракса в эпоху царствования Менуа также была.
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п°-видимому, в составе Диаухи. Как известно, Абуни в урартских ис
точниках упоминается несколько позже, начиная с периода правления 
Аргишти I. В противном же случае приходится предполагать, что 
Язылыташская надпись была оставлена урартами не на самой тер
ритории Диаухи.

Диаухи-Дайаэни в специальной литературе, как правило, отож
ествляется с Tao^oi античных авторов, фосъ Тао древнегрузинских 
и Taj.fch древнеармянских источников.

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, IE 
$ 30. SABT, I, стр. 164—165, стк. 4б=АВИИУ, 27 (II, 45). NAT, стр. 97. CICh, 27,. 
стк. 1__11=укн> 36_ стк j__1L упмГ։ 10> п, стк. 3=УКН, 37, стк. 3. ХЛА. ЭВ, VII, 
I?^86՜87 (I’ 6—Н)=УКН, 127, I, стк. 6—11. CICh, XXVI, 112В1, стк. 34—35=УКН„ 
2831, стк. 34—35.

? 'Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 171. 
• А- Меликишвили, Диауехи, ВДИ, 1950, № 4, стр. 26—42. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 
՛ прим. 45; 27, прим. 13. Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 31. Н. В.Арутю-

H'lH’ Биайнили, стр. 13, 400. I. М. Diakonoff, S.M. Kashkai, GNAUT, стр. 25—26
ДАЛАЙЦЫ, СТРАНА ДАЛАЙЦЕВ (KURDalaJa). По данным анна- 

Ов Саргона II Таруи и Тармакиса находились в Стране далайцев.
Согласно сведениям же Луврской таблички, Саргон II отправил- 

21 Из города Ушкайа, прибыл в страну Бари, называемую Сангибуту. 
Далее здесь упоминается, что сильные укрепления Таруи и Тармакиса 

ь’ли построены в Стране далайцев.
Из приведенных выше данных как будто явствует, что, во-пер- 

ь'х> Страна далайцев со своими крепостями Таруи и Тармакиса была 
1,е°тъемлемой частью обширной страны Сангибуту; во-вторых, под 

тРаной далайцев следует подразумевать ту же страну Бари (см.) у 
евеРо-восточного угла Урмийского озера.

См. также БАРИ.
Источники: WKS, I, стр. 22—23, стк. 113=HCS, анналы, стр 70, стк. 113= 

ЛВЙИу, 46 (109) HCS> стк. 188—189 = АВИИУ, 49 (188). NAT, стр. 97.
'Литература: Ср. Е. Unger, RLA, II, стр. ЮЗ.

л ДАМДАММУСА (L'RUDamdammtisa). Согласно данным анналов 
/"'^Юурнасирапала II, ассирийцы и Хулай, их начальник поселения, 

Оторых в свое время поселил в Халзилухе (<*halsi Eluha «укрепле- 
'te Элуха») Шулмануашаред (Салманасар I), «восстали и пошли 

^Хватить Дамдаммусу». Ашшурнасирапал перевалил через горы 
^Юйари и подошел к Кинабу, укрепленному городу Хулая. Послед- 

ег° он ободрал, кожей его одел стену города Дамдаммуса.
Согласно другим данным анналов Ашшурнасирапала II, перева- 

Ом Амадани (см.) ассирийцы вышли к поселению Барзаништун, а 
|атем подошли к Дамдаммусе, укрепленному городу Илану из Бит- 
Д>Мани. Этот город Ашшурнасирапал захватил, живых людей и от- 
РУблениые головы убитых он доставил к Амеду. А по сведениям над
бей того Же царя на каменном монолите из Тушхана жатву страны 
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Наири ассирийцы «пожали и ссыпали в поселениях Тушха, Дамдам
муса, Синабу и Тиду».

Из сказанного вытекает, что город Дамдаммуса следует искать 
на верхнем Тигре, к северо-западу от гор Кашйари (совр. Горы Мар- 
дин или хр. Мидьят-даги), в пределах известной области Бит-Замани 
(см.), по соседству с городами Кинабу-Синабу-Джеиаб (см.), 
Амеду-Амид-Диярбекир, Тушха (н)-Карх-Керх.

Fla основании указанных выше данных Дамдаммуса в специаль
ной литературе обычно локализуется на правом берегу верхнего 
Тигра, юго-восточнее Амид-Диярбекира, около совр. Гюзаль-Шехра 
(на новейших картах: Гюзелшейх).

Источники: AKA, I, стр. 290—292 (I, 102—110), 378—379 (III, 104—107) = 
АВИИУ, 23 (I, 101; III, 92). AKA, I, стр. 240, обор, стор., стк. 47—48=АВИИУ, 
26 (обор., 36). См. также ARI, II, §§ 549, 587, 641, 642. NAT, стр. 98.

Литература: Е. Forrer. PAR, стр 26. Е. Unger, RLA, II, стр. 104 105.
ДАНЗИУН (JRUDanziun). В анналах Тиглатпаласара III Дан

зиун выступает наряду с поселениями Даиканша, Сакка, Иппа, Эли- 
заншу, Лукаданша, Куда, Элугиа, Даниа, Улай, Лукиа, Абраниа, 
Эуса.

Здесь важно, что Куда (вариант: Кута), Улай (вариант: Уал- 
лиа) и Лукиа локализуются ՝у верховьев Тигра; Абраниа (византийск. 
’Apipv-/). совр. Джермук-Чермик—к югу от озера Гёльджик (исто
ка Западного Тигра), несколько к востоку от реки Шейхан; Элугиа 
(античн. ’Н/.е-рЭ. у совр. сел. Енидже)—на восточном берегу Евфра
та, юго-западнее озера Гёльджик.

Исходя из приведенных данных, Данзиун, как и упомянутые 
выше другие поселения, следует искать у верховьев и истоков Тигра, 
а также между указанными территориями и Евфратом.

Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181=АВИИУ, 41 (176). Ср. RKTP, 
I, стр. 84, стк. 15=АВИИУ, 45. NAT, стр. 99.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 268—269.
ДАНИА (URUDania).В анналах Тиглатпаласара III Даниа вы

ступает наряду с поселениями Даиканша, Сакка, Иппа, Элизаншу, 
Лукаданша, Куда, Элугиа, Данзиун, Улай, Лукиа, Абраниа, Эуса.

Для установления местоположения Даниа следуе^т иметь в виду, 
что упоминающиеся с ним Куда (вариант: Кута), Улай (вариант: Уал- 
лиа) и Лукиа локализуются у верховьев Тигра; Абраниа (визан
тийск. ’Afiapvr], совр. Джермук, турецк. Чермик)—к югу от озера 
Гёльджик (истока Западного Тигра); Элугиа (античн. HZeyibc у 
совр. сел. Енидже)—на восточном берегу Евфрата, юго-западнее озе
ра Гёльджик.

Исходя из указанных фактов, Даниа, а также упомянутые выше 
другие поселения, следует искать у верховьев и истоков (игра, а 
также между этими территориями и Евфратом.

Источники/RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 =АВИИУ, 41 (176)-NAT, стр. 99.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 268—269.
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ДАРАНИ (икиЭагагП). По данным надписи Аргишти [ из Эла- 
Ра "(совр. Абовян к северо-востоку от Еревана) Дарани являлся цент- 
Ром страны Улуани (ел։.).

Исходя из сказанного, город (поселение) Дарани следует локали
зовать, по-видимому, на месте нынешнего Абовяна или в сопредель
ных районах.

Источники: КНЗ, У1=УКН, 131 =Напс1ЬисЬ, 85, стк. 4—7.
Литература: II. 13. Арутюнян, Биайнили, стр. 208, 232. Ср. Г. А. Меликишвили, 

^КН. стр. 424.

ДАРБАНИ (иИ1»Е)агЬап1 Ё.САЬ). По данным Сардуровской ле
тописи, Дарбани являлся городом-крепостью страны Мана (ель).

Источники: МЦ1, стр: 6—7 (В, 14—22)=УКН, 155В, стк. 14—22.
ДЕЗИЗУ (икивё21ги). По данным Луврской таблички, одно 

Из поселений (укрепленных городов) страны Айаду (см.), располо
женных на уступах гор, на берегу моря, т. е. на южном или восточ
ном побережье оз. Ван.

Источники: НСБ, стк. 280—286 = АВИНУ, 49 (280)=ЫАТ, стр. 101.
ДИАУ(Е)ХИ (>Diau(e)hi KUR-ni). Страна племени Диау(е)хи 

(союз племен и областей) упоминается в урартских письменных ис
точниках, в их числе многократно в знаменитой Хорхорской летописи 
Аргишти I.

Диау(е)хи урартских источников в специальной литературе спра
ведливо отождествляется с Дайаэни ассирийских надписей и под 
этими названиями обычно подразумевается TdoZoi античных авто
ров, фот Тао—древнегрузинских и Su>j֊p Paj-kh—древнеармянских 
Источников.

Дчау(е)хи-Дайаэни, как правило, локализуется у верховьев 
Евфрата'и в долине среднего течения Чороха.

Подробнее см. ДАИАЭНИ-ДИАУ (Е)Хк .
ДИДИГНЮ (KURDidi֊ni). Согласно дубликату Хорхорской ле

тописи при походе на север урартийцы дошли до областей Биа (ни) и 
^УШа(ни) а затем направились к стране Дидини и городу Зуани; 
г°род. Зуани, царский город страны Диаухи, они сожгли, поставили 
Там надпись

Исходя из сказанного, область Дидини можно локализовать, по- 
видимому. по соседству с Диаухи (СЛД)’ и Хушани (с .).

Источники: CICh, XXVI, 112В1, стк. 1—5=УКН, 128ВЦ стк. 1-5.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 425. Н. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 184—185. .
, ДИДУАЛА/У (URUDiduala/u). По данным надписи Ададнерари 
И в ст^не набережной города Ашшура, Дидуала-Дидуалу, как и Ба- 
3а՝Базу՜ и Сарбалиа-Сарбалиу (Сирбали) являлось, по-видимому, 
п°селением страны Мехри (ель).

Упомянутые выше поселения, согласно клинописному тексту, как 
бУДто были покорены по пути в Хабху. Область Мехри, как извест- 
в°> была расположена южнее Хабху.
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Об этом подробнее см. БАЗА/У.
Источника: ARAB, I, § 382 = IA, стр. 38—39, обор стор., стк. 6—8 = АВИНУ, 20 = 

ARI, II, § 405 = NAT, стр. 101.
Литература: Е- Unger. RLA, II, стр. 212.
ДИЛИЗИА (URUDilizia). Согласно Луврской табличке Саргона 

II, одно из 30 поселений (укрепленных городов) области Айаду (cai.), 
расположенных на уступах больших гор, на берегу «волнующегося 
моря», т. е. на южном и восточном побережьях оз. Ван.

Источники-. HCS, стк. 280—286 = АВИНУ, 49 (280)=NAT, стр. 103
ДИРГУНИ-ДИРР(И)А/У (KUR'URUDjrgunf-Dirrfi)a/u). В одной 

из надписей (фрагмент летописи) урартского царя Менуа о завоева
нии Диргуни упоминается наряду с областями Улибани (ассир. Ул- 
луба-Уллиба), Ишалани (ассир. Йзала- (И) цала) и т. д.

В анналах же ассирийского царя Ашшурнасирапала II, возможно, 
идентичная с урартским Диргуни, страна (и город?!) Дирр(и)а 
выступает в связи с горами Амадани (см.), Арканиа (см.) и страна
ми Маллану, Замба, Хабху.

Согласно другому отрывку анналов и надписи того же царя на 
каменном монолите из Тушхана, выступив из Тушхи, ассирийцы пе
реправились через Тигр, всю ночь маршировали и подошли к Биту- 
ре-Питуре, укрепленному городу области диррайцев (здесь в тек
сте BRUdirraia—«город диррайцев»).

Далее войска Ашшурнасирапала II, по данным указанных выше 
текстов, покорили поселение Кукуну, расположенное у входа на пере
вал горы Матни-Матну, отправились из Битуры-Пидары (resp. 
Питура) и спустились к области Арбаку (совр. Арвах-Аврах-Эв- 
рак) страны Внутренней Хабхи. В монолите из Тушхана, несколько 
ниже, Дирриа вновь упоминается наряду с Уллиба, Арбакку и т. д.

С другой стороны, поселение Питеи[ра] Хорхорской легописи в 
специальной литературе отождествляется с Битура-Питура-Пида- 
ра ассирийских источников, где оно, как известно, считается укреп
ленным городом страны Дирр(и)а.

Исходя из сказанного, область Диргу(ни)-Дирйу(ни)-Дир- 
р(и)а вместе с ее городом Битура-Питура-Пидара-Питеира (?) 
следует локализовать юго-западнее Ванского озера, не совсем далеко 
от областей Ул(л)иба и Арбак(к)у (см.). В таком случае не исключе
на, по-видимому, возможность, чтобы в наименовании современного 
поселения Дергин (юго-западнее оз. Ван, северо-восточнее Ширвана) 
сохранилось название области Диргуни урартской эпохи. Следова
тельно в районе Дергина и на сопредельных территориях мы склонны 
локализовать Диргуни (resp. Дирр(и)а?) клинописных источников.

Источники: CICh, XI, 19,верхи, стор., стк. 10—11=УКН, 28, верхи, стор., стк- 
Ю—11 УКН 127, II, стк. 17. AKA, I, стр. 334—335 (II, 103—104), стр. 337 (II, ПО), 
стр 338 (И Ю2). AKA, I, стр. 377 (Ш, 100-101) =АВИИУ, 23 (Ш,92). AKA, I, 
стр. 233-235, обор, стор., стк. 21-22, 28-31; стр. 240-241, обор, стор., стк. 49=== 
АВИИУ. 26 (лиц., 25; обор., 30). ARI, П, §§ 571, 572, 587, 638, 639. NAT, стр. 106-
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Литература: Ср. Е. Unger. RLA, II, стр. 228—229. Г. А. Меликишвили, УКН, 
стр. 425, 436; он же, Наири-Урарту, стр. 50—51.

ДИРР(И)А/У (КиИ/икиО1гг(1)а/и). Упоминается в ассирийских 
письменных источниках. Возможно, то же, что и Диргуни урарт
ских источников.

Подробнее см. ДИРГУ (НИ)-ДИРР (И) A/У выше.
ДИУ(Й)АБЛИ (URbDiu(i)abli). В надписи Тиглатпаласара III на 

каменных плитах из Калху Диуабли-Диуйабли, вместе с Килисса 
(ель), Иззеда (ель), Аббисса (см.), Харбисинна и Таса (см.), явля
лось поселением страны Энзи (см.).

По данным же фрагментарной надписи того же ассирийского ца
ря из Калху-Нимруда Диуйабли, наряду с Килисса, Иззеда, Уаллиа, 
Тасу и Ура, уже выступает в составе области Базу, которая, очевид
но, являлась неотъемлемой частью известной страны Энзи.

Диу(й)абли клинописного периода в специальной литературе 
отождествляется с современным селением Дибли, в 3-х км к юго- 
западу от Хани.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 33—34=АВИИУ, 42 (28)=NAT, стр. 106.. 
Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 19—20.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 85. N. Adontz, НА, стр. 93.
ДИУЛЛА (URUDiulla). В надписи Тиглатпаласара III на ка

менных плитах из Калху Диулла, наряду с Каштирру, Парису, Та- 
Фуха, Мантупа (см.) и Сардаурри (см.), выступает в качестве одно
го из поселений, расположенных у горы Нала (сл/.).

Диулла надписи Тиглатпаласара III Э. Форрер склонен локали
зовать на Тавре и предположительно отождествить с совр. Товсулла в 
^3 км к северо-западу от Илидже (Лидже).

Источники:-' RKTP, I, стр. 46-47, стк. 25-27=АВИИУ, 42 (23). Ср. NAT, стр. 106.
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 85.
ДУАИН (URTDuain). По сведениям Луврской таблички, Дуаин 

Являлось одним из 30 поселений (укрепленных городов) страны Ай- 
аДу .(ел/.), расположенных «на уступах больших гор, на берегу моря», 
т- е- на южном и восточном побережьях оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 106.
ДУКАМА (URUDuqama). Согласно данным второго похода VI 

г°Да Хорхорской летописи (781 г. до н. э.), по-видимому, один из 
городов (поселений) области Бушту (см.) к югу от Урмийского озе-

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 98-99 (Ш, 8)=УКН, 127, III, стк. 8.
ДУНАША (b’RUDunaSa). Согласно данным анналов Ашшур бел калы,. 

°ДНо из многочисленных поселений страны Уруатри (полный перечень 
Названий этих поселений см. в разделе АДАРРАШКА).

Дунаша анналов Ашшурбелкалы, по мнению Э. Вейднера, воз
можно, имеет отношение к поселению Дунуша-Дуниша других асси- 
Рийских источников.

Источники: WAKA, АЮ, VI, 2/3, стр. 82-83 (I, 36)=АВИИУ, 19 = ARI, II, § 217-
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Литература. E. Е. Weidner, WAKA, AfO, Band V!, Heft 2/3, Berlin, 1930, стр. 
83 и прим. 49.

ДУРДУККА (•- ''L’Durdukka). По сведениям анналов Сарго
на II, в третьем году правления этого царя «укрепленные города Шу- 
андахул и Дурдукка задумали мятеж против Иранзу маннейского, их 
владыки, и положились на Митатти зикиртского, который оказал' им 
помощь».

i3 соответствующем же отрывке «Торжественной надписи» Сарго
на II, наряду с Шуандахул, вместо Дурдукка выступает Зурзукка 
(см).

Из приведенных выше данных как будто можно подразумевать, 
что Дурдукка (resp. Зурзукка?) и Шуандахул находились на восточ
ной (северо-восточной) границе Маннейского царства (см.), восточ
нее Урмийского озера, по соседству с известной страной Зикирту 
(см.).

Источники: WKS, I, стр. 8—9, стк. 32—34 = АВИИУ, 46 (32). Ср. WKS, I, стр. 
106—107, стк. 48 = ARAB, II, § 56=АВИИУ, 54 (28). NAT, стр. 385.

Литература: EI. Winckler, WKS, I, Leipzig, 1889, стр. 238. M. Streck, GULA, ZA, 
XIV Band, 1-2 Helt, Berlin, 1899, стр. 139-

ДУРУБАНИ (URL'Durubani). Согласно надписи Аргишти I, 
высеченной у сел. Гулиджан, на северо-западном склоне горы Ара- 
гац (Алагёз), примерно в 20 км от Ленинакана, Дурубани являлся 
городом (центром) страны племени Кулиаини (см.).

Источники: КНЗ, УП = УКН, 132 = Handbuch, 87, ст. 6—7.

3
ЗАБАХА (KURZabaha). Согласно данным второго похода II года 

Хорхорской летописи, подчинив страну Тариуни, Аргишти I далее 
направился на страну забахайцев и завоевал ее. Затем он дошел до 
города Узинабитарна и горы Сиримутара и одолел город Макалту(ни) 
страны Ига (ни).

Из упомянутых выше с Забахой областей Тариуни в специальной 
литературе отождествляется с раннеармянским Darujnkh
(совр. Хасанкале), поэтому локализуется северо-восточнее Эрзерума, 
у верховьев реки Араке, в средневековой армянской области Басен, а 
Ига (ни)—на южном побережье оз. Чалдыр-Чилдыр и в прилегаю
щих районах.

Следовательно, исходя из сведений маршрута второго похода II 
года Хорхорской летописи и возможности локализации соседних об
ластей Тариуни, Ига (ни), страна Забаха в специальной литературе 
обычно отождествляется с поздней областью Dza-
vabethl-Dzawafrkh (район совр. Ахалкалаки в Грузинской ССР).
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Специалисты к тому же склонны думать, что территорию Заба
си урартской эпохи нужно искать западнее и севернее Чалдырского 
озера, т. е. несколько юго-западнее поздней области Джавахети-’ 
Джавахк. При этом не исключена возможность, что территория стра
ны Забаха в северо-восточном направлении в то время простиралась 
вплоть до средневековой области Джавахети-Джавахк (ср. Катарза 
с Кларджети-Кгарджком). Упомянутый же выше город Узинабитар- 
На, возможно, принадлежал стране Забаха.

Источники-. ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 8— 11)=УКН, 127, I, стк. 8—11.
Литература-. Г. А. Меликишвили, Диаухи, ВДИ, 1950, № 4, стр. 27 и прим. 4. 

1'1|֊ Ղափւսնցյւսհ, ք1ւրարտու[ւ պատմությունը, Երևան, 1940, стр. 158. Н. В. Арутюнян 
Бпайнили, стр. 406—407. I. М. Diakonoff. S. М- Kashkal, GNAUT, стр. 104.

ЗАЗАБУХА (UR'-JZazabuha). Согласно анналам Ашшурнасира- 
Пала II, ассирийцы при одном из своих походов выступили из 
Матйату и переночевали в Зазабухе, где приняли дань страны Хабху. 
Выступив затем из Зазабухи, они переночевали в Ирсии, где приняли 

■Дань города Сура (Шура). Отсюда ассирийские войска попали в 
горы Кашйари.

Аналогичные сведения о Зазабухе содержит надпись того же 
ассирийского царя на каменном монолите из Тушхана (совр. Карх- 
Керх-Дерхидиджлекёй).

Исходя из указанных выше данных, поселение Зазабуха следует 
Искать не совсем далеко от Матйату (совр. Мидьят) и Шура- 
Сура (византийск. Т^абра;, совр. Сор-Шор-Шури к северо-западу 
°т Мидият-Мидьята). Ср. совр. Заз к северо-востоку о н Мидьята.

Источники; AKA, I, стр. 328—330 (II, 91 94) =АВИИУ, 23 (II, 86). AKA, I, 
СТР. 228—229, обор, стор., стк. 5—10=АВИИУ, 26 (лиц., 25). См. также ARI, II, 

568, 635. NAT, стр. 383.
Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XI1L Ն стр. 96. E. Forrer, PAR, стр. 2 

AcLontz, НА, стр. 67. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 81, прим. 301.
ЗАМАНИ (KURZamanl). Среди 19 стран «с той стороны озера 

в горах высоких» Цовинарская надпись Русы I, высеченная на скале 
На южном побережье оз. Севан, упоминает также страну Замани.

Указанные страны, как и область Замани, следует локализовать, 
Ио-видимому, к югу и востоку от Севанского озера, в Варденисском, 
Красносельском и Шамшадинском районах Советской Армении, а 
также в сопредельных районах Аз. ССР.

Область Замани не имеет ничего общего с областью Бит-Зама- 
Ни с центром в Амеду (совр. Диярбекир) на верхнем Тигре.

Источники: КНЗ, ХУ1П=УКН, 266=Handbuch, 118, стк. 7.
Литература: И. И. Мещанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66-67. Г .А. Меликишви-

— 77 —



ли, УКН, стр. 446. II. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281--282. Ср. Б. Б. 
Пиотровский, ИКУ, стр. 102; он же, Ванское царство (Урарту), стр. 92. С. М. Ба- 
циева, ВДИ, 1953, № 2, стр. 35—36.

ЗАМБА (KHRZaniba). Согласно данным анналов Ашшурнасира- 
пала II, область Замба находилась между горой Арканиа (см.) и 
рекой Цуа (Западный Тигр или его исток), т. е. в районе озера Гёль- 
джик.

Источники: AKA, I, стр. 377 (III, 101—102) =АВИИУ, 23 (III, 92)=ARI, II, § 587.
ЗАМУА (KURZa.’ïiua). В надписи Ададнерари II о построении 

храма богини Гулы имеются сведения о том, что границы Страны 
лулумеев (resp. области Замуа) находились на восточной стороне 
Нижнего Заба.

А по данным Луврской таблички, выступив из Калху (совр. 
Нимруд), Саргон II в начале переправился через Верхний Заб (l^Zä- 
ban elû)։ а затем через Нижний Заб (IDZâba Sapiû), после чего всту
пил в перевалы Куллара, высокой горы Страны лулумейской, назы
ваемой Замуа.

Исходя из приведенных выше данных, Замуа (resp. Страна лу
лумеев) в специальной литературе обычно локализуется у верховьев 
Адема (Шатат-ал-Адайм) и Нижнего Заба, в районе Коллара-дага 
(Куллар ассирийских источников) и на сопредельных территориях к 
северу, в сторону оз. Урмия. Под областью же Внутренняя Замуа- 
Мазамуа (KURZamtia Sa bîtâni=KUR/LiRUMazainua) ассирийских источни
ков подразумевается позднее Манейское царство.

То же, что и НАМРУ ниже.
Источники: ARAB, I, § 360=АВИИУ, 21=ARI, II, § 419. HCS, стк. 8—11 = 

АВИИУ, 49 (6). NAT, стр. 381—382.
Литература: М- Streck, GHLA, ZA, XV Band, 2—4 Heft, Berlin, 1901, стр. 263 

6f, 306. E. Forrer, PAR, стр. ֊11. N. Adontz, НА, стр. 100, 366. И. M. Дьяконов,
АВИИУ, 23, прим. 51; 34, прим. 8; 49, прим. 5; он же, ГАН, стр. 142. Г. А. Ме
лик ишвили, Наири-Урарту, стр. 14—15- См. также Louis D. Levine, GSNAZ, „Iran , 
XI, Toronto—London, 1973, стр. 18.

ЗАНЗИУНА (URUZanziuna). По данным надписи Салманаса
ра III на монолите из Тушхана Занзиуна являлась поселением, сосед
ним с поселением Арамале. Ассирийские войска во время военного 
похода вышли из Арамале и подошли к Занзиуне.

Высказанная в специальной литературе точка зрения о тождест
венности Занзиуны указанной надписи Салманасара III с поселением 
Данзиун (см.) анналов Тиглатпаласара III, как и рассмотрение Зан
зиуны в качестве крепости Армарили, к сожалению, не подтвержда
ется фактическим материалом клинописных источников.
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Источники: SABT, I, стр. 166—167 (II, 57)=АВИИУ, 27 (II, 54) =AS, XI, стр. 146 
сл-> стк. 57. NAT, стр. 382.

Литература: Ср. И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, стр. 289.
ЗАП LUA (URL-’ZapSa asuni). По данным надписи Сардури II из 

Изоглу, область города Запша, наряду с областью Мушани (см.), 
находилась, по-видимому, в правобережной полосе Евфрата, по сосед
ству со страной города Мелитеа.

Изоглинская надпись как будто создает впечатление, что область 
порода Запша являлась неотъемлемой частью известного заевфрат- 
ского города-государства Мелитеа-Малатия.

Источники: УКН, 158 = Handbuch, 104, стк. 14—15=AS, 1974, стр. 188.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 446. GNAUT, стр. 105.
ЗАРАНДА (KURZaranda). Согласно анналам Саргона II, на 

перевале области Заранда, на Маллау, кипарисовой горе, была уста-
Новлена крепость Ушкайа. Аналогичные сведения об области Заран- 
Да содержит также Луврская табличка: крепость Ушкайа, которая на 
перевале области Заранда, на Маллау, кипарисовой горе, блестела 
Над окрестностью страны Суби.

Исходя из приведенных выше данных, область Заранда следует 
локализовать восточнее Урмийского озера, в районе совр. Уски (Уш
кайа ассирийских источников) на северном склоне горы Сохенд (юго- 
посточнее Тавриз-Тебриза) и на сопредельных территориях, по со-
СеДству с областью Суби (см.).

На основании вышесказанного, не находит, к сожалению, долж
ного оправдания мнение о тождественности области Заранда ассирий
ских источников с древнеармянской провинцией Зараванд к северу 
(северо-западу) от Урмийского озера, в районе совр. сел. Зейраванда 
и в сопредельных местностях, в левобережной полосе реки Кармир 
(совр. Котурчай), притока Аракса.

Источники: WKS, I, стр. 22—23, стк. Ill—H2 = HCS, анналы, стр. 70, стк. 111— 
Ч2=АВ!'1ИУ, 46 (109). HCS, стк. 167— 169=АВИИУ, 49 (167). NAT, стр. 382.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 42; он же, ВДИ, 1951, № 4, стр. 
289. /у. в Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 302. Ср. N. Adontz, НА, стр. 106.

ЗИБИА-ИЗИБИА-УЗБИА (URUZibia-Izibia-Uzbia). Согласно ан
налам Саргона II, наряду с Изирту и Армаид, Зибиа являлся одним
Из городов Страны маннеев (см.).

Те же сведения повторяются и в так называемой «Торжественной 
Надписи» Саргона II, где вместо Зибиа анналов Саргона упомина
ется вариант этого названия—Изибиа. Здесь также выступают цар
ский город Изирту и город Армед-Армид (вариант вышеупомяну
того Армаида).

Позже, в надписи Ашшурбанапала на так называемом «Цилинд
ре В»( опять встречается Изирту и вместе с ним Узбиа и Урмейате 



укрепленные города Страны маннеев. Специалисты согласны в том. ч-ч. 
Узбиа и Урмейате соответственно представляют варианты названии 
Зибиа-Изибиа и Армаид-Армед-Армет.

Зибиа клинописных источников в специальной литературе обыч
но отождествляется с совр. «тепе» Зивие в 24 км юго-восточнее Сак- 
кыз-Секкыза, недалеко от поселения Сахаб-Сахеб, на дороге Сак- 
кыз—Санендедж.

Не исключена также возможность под городом Зибиа-Изибиа- 
Узбиа Маннейского царства, упоминаемом в ассирийских клинописных 
источниках, видеть прототип современного соименного поселения Зе- 
биа к югу от Урмийского озера: северо-западнее Банэ и юго-восточнее 
Сердешта.

Источники: WKS, 1, стр. 12—13, стк. 61=АВИИУ, 46(52). WK.S, 1, стр. 104—105, 
стк. 40—4i=ARAB, II, § 56=АВИИУ, 54 (28). SHA, стр. 91 (III, 46—47) =ARAB, 
II, § 851=АВИИУ, 73 (III, 16—IV, 14). NAT, стр. 181, 378.

Литература: N. Adontz, Ц \, стр. 137. прим. 1. A. Godard, Le Trésor de Ziwiyè 
(Koureislan), Haarlem, 1950, стр. 127. И. M. Дьяконов, История Мидии, стр. 207 и 
прим. 8. Н. В. Арутюнян, «Кавказско-ближневосточный сборник», VII, Тбилиси, 1984, 
стр. 102—105, 167—168.

ЗИКИРТУ (KURZikirtu). Согласно данным третьего года анналов 
Саргона II, Митатти зикиртский оказал помощь маннейским 
укрепленным городам Шуандахул и Дурдукка, которые задумали 
мятеж против своего владыки Иранзу маннейского.

По сведениям же шестого года указанных анналов Митатти 
зикиртский, наряду с Багдатти уишдишским, являлся наместником 
Страны маннеев. Под восьмым годом этих анналов Зикирту вновь вы
ступает в связи с Манной, а также с Эллипи и Мидией.

В анналах Саргона II из XIV зала дворца в Дур-Шаррукине 
Зикирту упоминается наряду с Манной и Андией. А согласно Лувр
ской табличке, маннейская большая крепость Панзиш была заложена 
для охраны против Зикирту и Андии. Далее здесь сказано, что отпра
вившись из Панзиша, Саргон перешел через речку Иштараура и при
был в Аукане, область страны Зикирту, царским городом которой 
являлся Парда.

Кроме того, в пределах области Аукане страны Зикирту находились 
поселения Иштаиппа, Сактатуш, Нанзу, Аукане, Кабани, Гуррусупа, 
Ракси, Гимдакрикка, Барунакка, Убабара, Ситера, Гаштами, Тесам- 
миа и, возможно, гора Уашдирикка.

Затем в Луврской табличке имеются сведения о том, что, отпра
вившись из Зикиртской области Аукане (см.), Саргон II прибыл в 
Уишдиш маннейскую область, отнятую Урсой.

В разведывательных донесениях времен Саргона II Зикирту вновь 
выступает наряду с Манной и Андией. То же самое наблюдается и на 
стеле Саргона, воздвигнутой на острове Кипр.

Далее по данным «Торжественной надписи» Саргона II, области 
Уишдиш, Зикирту и Андиа во главе с Урарту выступали против Ман
нейского царства.
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Следует также иметь в виду, что Зикирту-Зигирту ассирийских 
источников в специальной литературе отождествляется с l'ayapttoi 
Геродота и Птолемея, Асаргатой Бехистунской надписи. Сагартиены, 
как известно, жили к востоку от Загра.

Исходя из всего сказанного, область Зикирту специалистами 
обычно локализуется между областями Уишдиш " (в Маннейском 
Царстве) и А-ндией, т. е. к востоку от Урмийского озера, юго-восточ- 
чее совр. Тебриза.

Источники: WKS, I, стр. 8—9, стк. 32—34; стр. 12—13, стк. 53—57; стр. 20—23, 
стк. 101—105=АВИИУ, 46 (32, 52, 101). WKS, I, стр. 82—83, стк. 8=АВИИУ, 47 (7). 
HCS, стк. 76—77, 79, 84, 86—88, 91=АВИИУ, 49 (74, 79, 91). RCAE, I, № 215, обор, 
crop., стк շ—6; № 515, лиц. стор., стк. 5—15 = АВИИУ, 50 (16, 17). WKS, I, стр. 
!76—177, стк. 37—38=АВИИУ, 52. WKS, 1, стр. 104—105, стк. 37—38=АВИИУ, 54 
(28). NAT, стр. 383—384. CPG, VI, 2, 6.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft. Berlin, 1899, стр. 146— 
И7. дг. Adonta, НА, стр- 99. 30]. И. M- Дьяконов, АВИИУ, 50 (14), прим. 7. Г. А. 
^еликишвили, Наири-Урарту, стр. 42, 46, 137—138. Б. Б. Пиотровский, Ванское 
Царство (Урарту), стр. 102.

ЗИКУНУ (URUZiqunu). В анналах ассирийского царя Ашшур- 
Ьелкалы Зикуну выступает в качестве одного из многочисленных по
селений страны Уруатру (полный перечень названий этих поселений 
см. под АДАРРАШКА).

В специальной литературе высказано мнение о том, что Зикуну 
анналов Ашшурбелкалы, возможно, соответствует идентичной урарт
ской области Зингун у Салманасара I и страны Зиукуни в надписи 
Урартского царя Русы II, происходящей из Адыльджеваза (на север
ном побережье Ванского озера).

Подробнее см. ЗИНГУН-ЗИКУНУ-ЗИУКУНИ.
Источники: ARAB, I, § 334=WAKA, АЮ, VI, 2/3, стр. 82—83 (I, 44) =АВИИУ, 

19==ARI, II, § 217, прим. 202. OGBAZ, стр. 284.
ЗИМУР (SADÜZimur). По сведениям анналов Саргона II, 5 beru 

(около 35—40 км) пути, от горы Уауш до горы Зимур, ассирийцы 
Преследовали урартского царя и отняли у него Уишдиш, область 
Страны маннеев. В Луврской табличке также Зимур выступает по 
соседству с горой Уауш, однако расстояние между ними здесь уже 
считается 6 беру.

Исходя из приведенных данных, гору Зимур следует локализо
вать восточнее оз. Урмия, недалеко от ^уш-Сохенда

Источники: HCS, анналы, стр. 70, стк. 109 110—АВИИУ, 46(109). HCSp стк. 
'45=АВИИУ, 49 (125). NAT, стр. 384.

ЗИНГУН-ЗИКУНУ-ЗИУКУНИ (KURZingun-URUZiqunu-ruRZiu- 
Чищ). В специальной литературе высказано мнение о том, что Зин- 
гУн-Зикуну ассирийских источников тождественно с Зиукуни одной из 
Урартских надписей.

Согласно надписи Салманасара I, Зингун являлась одной из вось
ми областей племенного объединения Уруатри. Зикуну (слг.) в анна- 
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jux Ашшурбелкалы выступает в качестве поселения страны Уруатру. 
Что касается Зиукуни, то эта страна упоминается в надписи урартско
го царя Русы II, происходящей из Адыльджеваза.

Исходя из приведенных выше данных, Зингун-Зикуну-Зиукуни 
в специальной литературе, как правило, локализуется в районе 
Адыльджеваза (Арцке древнеармянских источников), на северном по
бережье оз. Ван.

Существует также точка зрения о том, что Зингун ассирийских 
источников совпадает, по-видимому, с современным Зенган в районе 
между верхним Тигром и городом Мидьят, в 15—18 км к северу от 
Халилы (на современных картах: Халилан-Халилян), примерно в 
50 км северо-западнее Джезире-Джизре.

См. также ЗИКУНУ, ЗИ (У) КУНИ.
Источники: IAK, стр. 114—115 (1, 36—40) =АВИИУ, 2=ARI, I, § 527. AfO, VI, 

2/3, стр. 82—83 (I, 44) = АВИИУ, 19; ср. ARI, II, § 217. УКН, 278 = Harjdbuch, 128, 
стк. 2.

Литература: Е. F. Weidner, WAKA, AfO, VI, 2/3, Berlin, 1930, стр. 83, прим. 51- 
И. М. Дьяконов, АВИНУ, 2, прим. 5. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 446— 
447. Я. А. Манандян, О некоторых спорных проблемах..., стр. 8. И. В. Арутюнян, 
Биайнили, стр. 55—56. /. М. Diakonoff, S- А4. Kashkai, GNAUT, стр. 105.

ЗИРДИАККА-СИРДАККА (URUZirdlakka-Sirdakka). Как явству 
ет из данных Луврской таблички, в то время, когда Саргон II отпра
вился из Парсуаша и прибыл в Мисси, область Страны маннеев, 
царь последней—Уллусуну с людьми страны своей поджидал его под
хода в своей крепости Сирдакка. К Саргону в город Зирдиакка (ва
риант упомянутого Сирдакка) доставили свою дань Зизи аппатарский 
и Залай китпатский, начальники поселений области Гизилбунда.

Отправившись из маннейского города-крепости Зирдиакка и 30 
беру (свыше 200 км) продвигаясь между Страной маннеев, Бит-Капси 
и Страной могучих мидян, Саргон II далее прибыл в Панзиш, боль
шую крепость маннейского царя Уллусуну, заложенную для охраны 
против Зикирту и Андиа.

Из приведенных выше данных, по-видимому, вытекает, что кре
пость Сирдакка-Зирдиакка следует искать у юго-восточных пределов 
обширного Маннейского царства (см.) на территории его области 
Месси-Мисси (resp. урартск. Меишта—см.), к западу от Гизилбун- 
ды и северо-западу от Мидии.

Источники: HCS, стк. 51—52, 70—71, 74—76 = АВИИУ, 49 (51, 74). NAT, стр. 
312, 384.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 24. Г. А. Меликишвили, Наи 
ри-Урарту, стр. 46. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 296 297.

ЗИРМА (URUZirma). По данным Луврской таблички, одно из 
многочисленных поселений (укрепленных городов) области Сангибу- 
ту (см.) К северу от Урмийского озера, на утесах горы Арцабиа (см.).

Источники: HCS, стк. 237=АВИИУ, 49(233) =NAT, стр. 384.
ЗИ(У)КУНИ (KURzi(u)quni). Упоминается в одной из надпи
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сей Русы II, происходящих из Адыльджеваза. Исходя из этого, в 
специальной литературе эту область обычно локализуют на северном 
побережье Ванского озера, в районе Адыльджеваза (Арцке древнеар
мянских источников) и на сопредельных территориях.

Кроме того, в анналах ассирийского царя Ашшурбелкалы, среди 
поселений Уруатру, встречается Зикуну, которое совпадает, по-види- 
Мому, с Зиукунп урартских источников. При этом Зикуну здесь упоми
нается рядом с Хардиа, которое, возможно, следует приурочить к 
Карда, отождествляемое И. Адонцем с армянским Харбердом (от 
Аартберд «крепость Харт-Хард»), совр. Харпут у низовьев Арацани 
(совр. Мурад-су), к северо-востоку от Элязиз-Элязыга. Ср. также 
с°вр. Херде юго-западнее Сасуна.

Наконец, следует обратить внимание на то, что в специальной 
•литературе было высказано мнение о возможности приурочения к 
Зиукуни-Зикуну Зингун известной надписи Салманасара I, где она 
выступает в качестве одной из восьми урартских областей. Этот Зин- 
гУн, однако, Я. А. Манандян склонен отождествить с совр. Зенган, в 
Районе между верхним Тигром и городом Мидият-Мидьят.

См. также ЗИНГУН-ЗИКУНУ-ЗИУКУНИ.
Источники: УКН, 278, стк. 2 = Handbuch, 128, стк. 2. ARAB, I, § 334 = АВИНУ, 

'9- IAK, I, стр. 114—117.(1, 31—II, 15) =АВИИУ, 2.
Литература: Е. F. Weidner, WAKA, А։О. VI, 2/3. Berlin, 1930, стр. 82—83 (1,44) 

11 прим. 51. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 2, прим. 5. Я. А. Манандян, О некоторых 
Сп°рных проблемах...., стр. 8. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 446. Н. В. Арутюнян, 
^иайнили, стр. 55—56. /. М Diakonoff, S. М- Kashkai. GNAUT, стр. 105.

ЗУАИНА-ЗУАНИ (URUZuaina-Zuanl). В надписи урартского царя 
Менуа из Язылыташа (совр. Эшек Илйас в области Хорасан провин
ции Эрзурум) Зуаина выступает в качестве города страны Диаухи 
(с<). Аналогичные сведения содержит дубликат Хорхорской летопи
си, согласно которому Зуани являлся царским городом страны Диау- 
*И. В городе Зуани Аргишти I оставил надпись (см. УКН, 128В1, стк. 
5). Речь идет, по-видимому, о надписи из Зивина.

С другой стороны, привлекает к себе внимание дефектная над- 
Пись՝царя Менуа из Зивина (опять-таки в районе Эрзурума), в сохра
нившемся отрывке которой речь идет о завоевании диаухийского го
рода Шашилу(ни) и установлении в нем стелы с надписью. Можно՛ 
Думать, что в Зивинской надписи речь шла о покорении страны 
Диаухи в целом (Шашилу(ни) же был центром Диаухи), в том числе 
0 ее городе Зуаина-Зуани.

Исходя из сказанного, в специальной литературе нами высказана 
т°йка зрения о том, что название Зуаина-Зуани являлось, очевидно, 
Прототипом современного Зивина (к северо-востоку от Эрзурума и 
։ого-западу от Сарыкамыша, между Хасанкале и Сарыкамышом). 
Именно здесь и в сопредельных районах, по-видимому, следует искать 
*°Жные гоаницы обширной территории страны Диаухи.

Источники: CICh, 27, стк. 1—11=УКН, 36, стк. 1 11. УПМГ, 10, 11, стк. 2—4 —
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WKH, 37, стк. 2—4. CICh, 112В1, табл. XXVI, стк. 3—5 = УКН, 128В1, стк. 3—5. О 
местонахождении язылыташской надписи см. также TKU, стр. 15 (№ 66;.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили, стр. 416—417. N. Harouthiounlan, AfO, 
19(1932), стр. 233—234- Ср. /. Л4. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 105—106.

[...]ЗУАИНИ (KLR|„-Jzualni). По данным Цовинарской надписи 
урартского царя Русы I, высеченной на скале на южном побережье 
оз. Севан, одна из 19 стран, лежавших «с той стороны озера в горах 
высоких» (isani aptinl suiniani SADübabaiiia kurimie).

Упомянутые выше страны, в их числе область [...]зуаини, сле
дует локализовать, по-видимому, к югу и востоку от оз. Севан, в 
Варденисском, Красносельском и Шамшадинском районах Армянской 
ССР, отчасти также в западных пределах Советского Азербайджана.

Источники: КНЗ, XVIII = УКН, 266, стк. 7.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, В ДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 447.
ЗУГУХЕ (URUZugulje). В урартской надписи из Хотанлу (близ 

Ада, юго-западнее Маназкерта) Зугухе упоминается вместе с поселе
ниями Менизайани, Уку’ани, Ирнуни и Абасиии.

Исходя из местонахождения надписи, поселение Зугухе следует 
искать, по-видимому, в районе Хотанлу-Котанли, к юго-западу от 
Маназкерта.

Источники: CICh, 50 = УКН, 60, стк. 6—13.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 447.
ЗУРЗУККА (URÜZurzukka). Согласно «Торжественной надписи» 

Саргона II, Зурзукка вместе с Шуандахул являлся городом Страны 
маннеев. Примечательно, что вместо Зурзукка в соответствующем 
отрывке анналов Саргона упоминается Дурдукка (см.).

Зурзукка клинописных источников в специальной литературе 
отождествляется с Zoopy,6a Птолемея.

Источники: WKS, I, стр. 106—107, стк. 48 = ARAB, II, § 56=АВИИУ, 54 (28). Ср. 
WKS, I, стр. 8—9, стк. 32—34=АВИИУ, 46 (32). NAT, стр. 385.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899,. стр, 139 
E: Unger, RLA, II, стр. 243.

ЗУРЗУРА (URL’Zurzura). В анналах Ашшурбелкалы упоминается 
среди поселений страны Уруатри.

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 38) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.

И
ИГА(НИ)-ИЙА(НИ) (КиЕ1^ап1-Цап1). Согласно Хорхорской ле

тописи, страна Ига (ни) с центром в Макалту(ни) находилась не 
совсем далеко от Эриахи (см.). А по данным Сардуровскои летописи 
Ига (ни) выступает по соседству как с Эриахи, так и с Куриани ( .)•

Для установления локализации страны Ига (ни) имеет первосте 



пенное значение надпись Сардури II из сел. Дашкерпи-Ташкёпрю 
(близ юго-западного берега оз. Чалдыр), в которой упоминается о 
завоевании города Макалту (ни)—центра страны Ига (ни). Здесь по
вествуется также о покорении страны Ухиме.

С другой стороны, исходя из наличия чередования g>] в урарт
ской клинописи, в специальной литеатуре справедливо высказано 
Мнение о возможности отождествления Ига (ни) с Ийа(ни). Разно
чтение этой страны—Ийа(ни)—встречается лишь в Хорхорской лето
писи, однако эти контексты, к сожалению, ничего существенного не 
содержат для установления местоположения указанной страны.

В одном случае Ийа(ни) в Хорхорской летописи выступает в 
^главной декларации, а в другом—хотя и в описании похода, но 
совершенно изолированно от других географических названий. В свя
зи со страной Ийа(ни) здесь упоминается город Эратели и Эратели- 
Ули.

Исходя из приведенных выше данных, область Ига(ни)-Ийа(ни) 
вместе с ее городами Макалту(ни), Эратели и Эратели-ули следует 
■Локализовать, очевидно, у южного побережья оз. Чалдыр и в сопре
дельных местностях.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86-87 (I, стк. 11)=УКН, 127, I, стк 11. NtJl, 
Стр. 20—21 (F, стк. 6—7)= У КН, 155F, стк. 6—7. Einführung, стр. 37, надпись 7, 
СТК. 4—6=УКН, 159, стк. 4—6. ХЛА, ЭВ, VII, стр. 102—103 (III, стк. 56—58) = 
УКН, 127, III, стк. 56—58.

Литература: Н. В. Арутюнян, Хорхорская летопись Аргишти I, царя Урарту 
(автореферат диссертации), Л., 1951, стр. 16 17, он же, Биайнили (Урарту), стр. 
417—420 и прим. 372 на стр. 420. В. W. König, Handbuch, 11, Graz, 1957, стр. 187. 
^Р- Г. А. Меликишвили, У КН, сгр. 430. М. Salvlni, RLA, V, стр. 36.

ИГАРАБ-ДОЛИНА (KURlgarab-hubi). Эта область упоминает
ся в одном из отрывков дубликата Хорхорской летописи. В нем 
Речь идет о совершении похода против Диаухи, при котором перед 
г°Родом ’Арда-Уарда (URU’Arda-kai) урартскому военному нашест-. 
аИю, по-видимому, оказывает сопротивление войско Игараб-долины.

Согласно указанному выше клинописному тексту, ’Арда являлся, 
очевидно, городом (поселением) страны Игараб-долины. И если иметь 
в виду то обстоятельство, что войска Игараб-долины по сути дела 
■оказывают военную помощь известному племенному объединению 
Диаухи, то Игараб-долину следует искать, по-видимому, по соседст
ву с Диаухи или даже в его составе—в долине Чороха и в сопре
дельных районах. .. „ ,

Источники: CICh, XXVI, 112А1=УКН, 128А1 =Handbuch, 81, правая сторона, стк. 
15—21

Литература: «Вестник общественных наук» АН Арм. ССР, Ереван, 1975, № 11, 
стр. 77—81.

ИДНИ-ЭТНУ (SADÜIdni-Etnu)- Согласно данным анналов Тиг- 
•Датпаласара I, Идни (Этну) являлась одной из 8 гор страны Хариа
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(см.), по-видимому, недалеко от района слияния Западного и Восточ
ного Тигра, по соседству с Бабхи.

Источники: AKA, I, стр. 54—55 (III, 58—61) =АВИИУ, 10 (III, 35) =ARI II, 
§ 21-

ИЗАЛЛА-( И) Ц, АЛ ЛА-И ШАЛА (KLK/§ADÜ/L'RUIzal!a-(I)salla-URUJ§ala), 
Согласно некоторым данным анналов Ашшурнасирапала II, через 
перевал гор Амадани (см.) ассирийцы вышли к поселению Барзани- 
штун (см.) страны Изалла-Ицалла-Ацалли, а затем подошли к Дам- 
даммусе, укрепленному городу Илану из Бит-Замани (см.).

В одной из надписей же урартского царя Менуа интересующая 
нас область в идентичной форме Ишала (на сей раз с детерминативом 
«город») упоминается вместе с Улиба(ни), Диргуни и т. д.

Исходя из приведенных выше данных область Изалла-Ицал-’ 
ла-Ишала ассирийских и урартских клинописных источников следу
ет искать, по-видимому, по ту (западную) сторону Тигра, по сосед- 

.ству с горами Амадани (водораздел между Евфратом и Западным 
Тигром) и страной Бит-Замани с центром в Амеду (совр. Амид-Дияр- 
бекир), т. е. южнее Амадани и западнее Бит-Замани.

В специальной литературе высказано мнение о том, что с Изал- 
ла-Ицалла-Ишала клинописных источников совпадает, по-видимо
му, соименная область Изала Бехистунской надписи, которая в то 
время выступала «в пределах Ассирии».

Источники: AKA, I, стр. 378 (III, Ю4—105)=АВИИУ, 23 (III, 92) =ARI, II,. 
§ 587. CICh, 19 = УКН, 28, верхи, стор., стк. 9—12. NAT, стр. 40.

Литература: Л1. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 171. 
Ср. M. А. Дандамаев, Иоан при первых Ахеменидах, М., 1963, стр. 265. N. Adontz, 
НА, стр. 197. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 23, прим. 30. Г. А Меликишвили, УКН,- 
стр. 431. J. N. Postgate, RLA, V, стр. 225—226.

ИЗЗЕДА (URUJzzeda). Согласно надписи Тиглатпаласара III на 
каменных плитах из Калху, наряду с Килисса (см.), Диуабли (см.), 
Аббисса (см.), Харбисинна и Таса (см.), интересующее нас Иззеда 
являлось одним из поселений страны Энзи (см.).

По данным же фрагментарной надписи того те ассирийского царя,, 
происходящей опять из Калху-Нимруда, Иззеда, наряду с Килисса, 
Диуйабли, Тасу и т. д. являлось поселением какой-то области Базу 
(вероятно, составной части страны Энзи).

Иззеда клинописного периода в специальной литературе отожде
ствлено с совр. Аздин—селением в казе Сильван (у истоков и к за 
паду от истоков реки Батман, притока Тигра, северо-восточнее Дияр 
беКИРсто\ники: RKTP, I, стр. 46-47, стк. 33-34 = АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 181, 

Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 19—20.
Литература: N- Adontz, НА, стр. 94. В. Т. Маевский, Военно-статистическое- 

описание Ванского и Битлисского вилайетов, стр. 431. D. О Edzai d, RL , > СТР_
ИЗИБИА (CRUIzibia). Согласно «Торжественной надписи» Сар-
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г°на II, город Страны маннеев. То же, что и ЗИБИА-ИЗИБИА-УЗ- 
БИА (см.).

ИЗИРТУ (URUIzirtu). Неоднократно выступает в ассирийских 
клинописных источниках в качестве царского города страны Ман(н)а 
(См-)- По мнению Н. Адонца, если Синихини—Симах (к северу от 
Банэ), то Изирту может быть совр. Бердизором.

Источники: WKS, I, стр. 12—13, стк. 61; стр. 18—19, стк. 82—83=АВИИУ, 46 
(52, 75). HCS, стк. 35=АВИИУ, 49 (6). WKS, I, стр. 104—105, стк. 40—41=ARAB 
՛։. § 56=АВИИУ, 54 (28). ARAB, II, § 786=АВИИУ, 72 (II, 95—III, 26). SHA, стр’ 
3°-91 (III, 32-44) =ARAB, II, § 851-=АВИИУ, 73 (III, 16-IV, 14). NAT, стр.’ 181.

Литература: N-. Adontz, НА, стр. 101, прим. 1. Ср. L.D. Levine, RLA, V, стр.226.

ИЙАЙА (URUIjaJa). Согласно надписи Ашшурнасирапала II на 
-Каменном монолите из Тушхана (совр. Карх), Ийайа, как и Саланибе 
(сл«.), являлся укрепленным городом страны Арбакку (слг.) в долине 
Реки Бохтан (Восточный Тигр), к югу от оз. Ван.

Источники: AKA, I, стр. 236, обор, стор., стк. 34=АВИИУ, 26 (обор., 30) =ARI, 
В, § 640. Ср. NAT, стр. 172, где налицо чтение IJ'RUnaja

Литература: И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, стр. 290.
ИЙА(НИ) (KURIja-ni). Упоминается дважды в Хорхорской лето

писи Аргишти I. Очевидно, то же, что и область Ига (ни) других 
Урартских источников, локализуемая у южного побережья оз. Чал- 
•ДЫр и в сопредельных районах.

Подробнее см. ИГА (НИ)-ПИА (НИ).
ИККИА (URUjkkia). Согласно анналам ассирийского царя Аш- 

Д։урбеткалы, одно из поселений страны Уруатри.
Источники: WAKA, стр. 82—83 (1, 37) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.

ИЛ ДАМУША (L’RUIldamusa). По данным Сардуровской летописи 
Илдамуша являлся царским городом страны Кулха (см.). Летопись 
одновременно свидетельствует о том, что в Илдамуше урарты остави
ли надпись, которая, однако, еще не обнаружена.

В специальной литературе высказана точка зрения о том, что 
в Илдамуше урартской эпохи следует видеть, по-видимому, прототип 
Позднего Артануджи (совр. Адакале) у нижнего течения
Реки Чорох, на территории Кларджети-Кгарджка (Катарза урартских 
Источников). _

При этом можно думать, что в период правления Сардури II об
ласть Катарза (с городом Илдамуша-Артанудж) уже была в соста
ве страны Кулха, ибо после царствования Аргишти I Катарза в урарт
ских письменных источниках уже не упоминается.

Источники: NfcJI, стр. 12—13 (D, 3—5, И 12)—УКН, 155D, стк. 3 о, 11 12.
Литература: Гр. Капанцян, Хайаса—колыбель армян, стр. 16.

ИЛДАРУНИА (FDUdarunia). Эта река упоминается в, Зварт- 
Ноцской надписи Русы II. От нее был проведен оросительный канал 
-Умешини.
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Илдаруниа урартских клинописных источников в специальной 
литературе обычно отождествляется с совр. рекой Раздан.

Источники: ЗВО, XIII, вып. 4, 1901, стр. 686—692 = УКН, 281 =Handbuch, 126„- 
стк. 14—15.

Литература: Б. Б. Пиотровский, ИКУ, стр. 132—133. Ср. A. Adontz, НА, стр. 240. 
Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 430. М. Salvlnl, RLA, V, стр. 50 /

иништИ (LRb'hijsti). Согласно данным одного из отрывков из 
варианта анналов Тиглатпаласара 1(?), Иништи вместе с Маткиу, Уп- 
рухунду, Сака, Шуриа и Судрун являлось одним из поселений страны 
Хабхи (см.).

Источники: AKA, I, стр. 122—123, лиц. стор., стк. 8—13=ARAB, I, § 324=ARI, 
II, §137. Ср. АВИИУ. 14.

ИННАЙА (fPInnaja). Согласно данным Луврской таблички, при 
знаменитом восьмом походе 714 г. до н. э. против Урарту ассирийцы 
отправились из Айаду, перешли реки Аллуриа, Калланиа и Иннайа, а 
затем прибыли в Уайаис.

Из приведенных данных видно, что река Иннайа, как и Аллуриа 
и Калланиа, протекала через границы Айаду (слг.) и Уайаис (см.),. 
поэтому ее следует локализовать между упомянутыми областями к 
югу от Ванского озера.

Источники: HCS, стк. 297—298 = АВИИУ, 49 (297)=NAT, стр. 175.
ИППА (URUlppa). В анналах Тиглатпаласара III Иппа упомина

ется наряду с поселениями Даикаиша, Сакка, Элизацшу, Лукаданша,. 
Куда, Элугиа, Даниа, Данзиун, Улан, Лукиа, Абраниа и Эуса.

Имея в виду возможность локализации Куда (Кута), Улай (Уал- 
лиа) и Лукиа у верховьев Тигра, Абраниа (византийск. ’A^pvv;. совр. 
Джермук, турецк. Чермик) к югу от озера Гельджик (исток Запад
ного Тигра), Элугиа (античн. ’HZs-pa у совр. сел. Енидже) на восточ
ном берегу Евфрата и т. д., упомянутые выше другие поселения так
же, в их числе и Иппа, следует искать, очевидно, у верховьев и исто
ков Тигра и между указанными территориями и Евфратом.

Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 = АВИНУ, 41 (176)=NAT, стр. 175.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 268—269.
ИРБИДИ (URUIrbidi). По данным анналов Ашшурнасирапа- 

ла II Ирбиди (Сабиди), наряду с Хатту, Хатару, Ништун, Меткиа, 
Арцаниа, Тэла и Халуа, являлось одним из поселений страны Хаб
хи (см.), расположенных между неизвестными горами Усу, Аруа и
Арарди.

См. также САБИДИ ниже.
Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61)= АВИИУ, 23 (I, 58)=ARI, II,

§ 546. NAT, стр. 175.
ЙРДАНИУНИ '(URijfrdaniuni). В надписи Аргишти I из сел.. 

Ганлиджа-Мармашен (недалеко от Ленинакана) повествуется о за
воевании страны племени Эриахи и города Ирданиуни, достижений 
страны Ишкигулу. А в Хорхорской летописи имеются аналогичные 
сведения о завоевании Эриахи и Катарза, достижении Ишкигулу.
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В обоих случаях, как видно, совпадают начальные (Эриахи) и 
Конечные (Ишкигулу) объекты, но отличаются промежуточные геог
рафические единицы—страна Катарза (Хорхорская летопись) и город 
Ирданиуни (Ганлиджинская надпись).

Исходя из сказанного, в специальной литературе нами высказа
но мнение о том, что в данном случае, возможно, так или иначе совпа
дают также промежуточные объекты, т. е. не исключена возможность, 
что в одном случае мы имеем дело с областью (Катарза), а в дру
гом—с ее центром (Ирданиуни) (ср. страна Улуани и ее центр Дара- 
11|; Эларской надписи того же Аргишти I). Иными словами, возможно, 
что Ирданиуни являлся царским городом (столицей?) области Катар
за (СЛ4.).

В таком случае Ирданиуни урартской эпохи, как думает В. Н. Ха
чатрян, возможно, совпадает с современным Ардвин-Артвнном в 
Низовьях реки Чорох, не совсем далеко от юго-восточного угла Чер
ного моря.

Источники: КНЗ, V, стк. 3—5=УКН, 133, стк. 3—5. ХЛА, ЭВ, VII, стр. 112— 
ИЗ (V, 48—49)=УКН, 127, V, стк. 48—49.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 232. Г. А. Мелики- 
'^или, УКН. стр. 4.30. М НагоиНйоип1.т. АЮ, 19, 1982, стр. 234

ИРДУА (иКЩгбиа-ш՜). В Сардуровской летописи Ирдуа(ни) 
выступает в качестве царского города Уердаини. В специальной ли
тературе Уердаини (как и упоминаемые с ним Абиани и Иркуаини) 
обычно рассматривалось как название племени, к. которому относился 
барский город Ирдуа (ни).

Однако указанный выше текст Сардуровской летописи и некото
рые другие аналогичные контексты урартских надписей говорят в 
пользу того, что Уердаини—правитель области, царским городом (сто
лицей?) которой был Ирдуа (как известно, имена правителей (царей) 
и Названия племен в клинописи снабжаются одним и тем же детер
минативом—вертикальным клином).

Город ՛ (поселение) Ирдуа упоминается также в Сисианской над
писи Аргишти II. Здесь он является городом области Цулуку (слг.), 
Правителем которой, в отличие от Уердаини Сардуровской летописи, 
У>ке был некий Зазину(?).

В таком случае можно думать, что в Сардуровской летописи упо
минаются царский город Ирдуа(ни) и его правитель Уердаини, а в 
Г-исианской надписи—не только город Ирдуа и правитель Зазину(?), 
Н° и область Цулуку в целом, которой они принадлежали. Одним 
Словом, под царским городом Ирдуа Сардуровской летописи также, 
в Конечном счете, подразумевается сама область Цулуку.

Исходя из всего сказанного, царский город (столицу?) Ирдуа 
'Области Цулуку следует искать в Сисианском районе Армянской ССР, 
Позможно, в районе обнаружения Сисианской надписи—недалеко от 
Известного храма Танаат (ТИапайа!).

Примечательно, что среди поселений древнеармянской области 
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Цгук ((Jrjndj Tsluk) у Стефанноса Орбелеана упоминаются Arit 
и U-rPliç Arthekh. Быть может, с одним из них совпадает город Ирдуа 
страны Цулуку клинописного периода.

Соименный же город Ирдуа (см.) области Убурда(лхи) Хорхор- 
ской летописи, очевидно, не имеет никакого отношения к Ирдуа обла
сти Цулуку.

Источники: УКН, 155A = Handbuch, ЮЗА, стк. 16. ИФЖ, 1979, № 3, стр. 100, 
стк. И—12 надписи.

Литература: Н. В. Арутюнян, Заметки по урартской эпиграфике, ДВМК, стр. 
78—79. N. V. Harouthiounlan, La nouvelle inscription Ourarléenne découverte en 
Arménie Soviétique, GKAVA, Berlin, 1982, стр. 83—84.

ИРДУА (LiRUlrdua-ni). Упоминается в Хорхорской летописи, не
видимому, в качестве царского города области Убурдалхи (см.).

К данному Ирдуа, очевидно, не имеет отношения соименный го
род области Цулуку (см.) Сардуровской летописи и Сисианской 
надписи.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 94—95 (И, 41— 42)=УКН, 127, II = Handbuch, 80, 
§ 4, стк. 41—42.

ИР(Е)КУАХИ-ЭРИКУАХИ (llr(e)kttahi-Erlkuahi). То же, что и 
ЭРИКУАХИ-ИР(Е)КУАХИ (см.).

ИРКИМАИИИ (KURlrqintaitii). Согласно Цовинарской надписи՜ 
Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, одна 
из 19 стран «с той стороны озера в горах высоких».

Эти страны, как и область Иркимаини, следует локализовать,, 
по-видимому, южнее и восточнее Севанского озера, в Варденисскомг 
Красносельском и Шамшадинском районах Советской Армении, а 
также в западных пределах Аз. ССР.

Источники: КНЗ, XVIII =УКН, 266, стк. 8.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, В ДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 431.
ИРКИУНИ (KURIrkiuni). Под III годом Хорхорской летописи 

страна Иркиуни выступает наряду с областями Умелу(?), Урйани, 
Тарра[ба?], Артарму, племенем Мурузу [...], царским городом 
Убаругилду(ни) какой-то неизвестной страны. В данном контексте 
локализации страны Иркиуни, пожалуй, может способствовать лишь 
Тарраба-Траби (см.).

Под IX же годом Хорхорской летописи в заглавной декларации 
и в описании единственного похода Иркиуни упоминается вместе с 
известным приурмийским царством Ман(н)а. Согласно тексту, урар՜ 
ты покоряют области Мана и Иркиуни, доходят вплоть до границы(.) 
Ассирии. То же самое повторяется и в дубликате Хорхорской летопи
си.

Исходя из сказанного, область Иркиуни следует искать к югу 
(юго-западу) от Урмийского озера, по-видимому, у юго-западных гра
ниц Маннейского царства, недалеко от восточных пределов ссирии.
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Источники: УКН, 127, I, стк. 24—33=ХЛА, ЭВ, VII, стр. 88—91 (1,24—33). 
У1<Н, 127, IV, стк. 16—18, 35—36= 128В2, стк. 7—8.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 430. И. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 202, 223.

ИРНУНИ (URUlrnuni). Поселение Ирнуни, наряду с Менизайа- 
«и, Уку’анй, Зугухе и Абасини, выступает в урартской надписи из 
Хотанлу (Котанли) близ Ада (Ада Кёй), юго-западнее Маназкерта.

Исходя из указанных выше данных, поселение Ирнуни следует 
Локализовать, по-видимому, в районе Хотанлу-Котанли, к юго-западу 
От Маназкерта.

Источники: CICh, 50=УКН, 60, стк. 6—13.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 431.
ИРРИДУ (LRUlrridu). В надписях Ададнерари I и Салманасара 

* Поселение Ирриду обычно выступает наряду с поселением Таиду, а 
также с поселением Элухат и горами Кашийари.

Исходя из сказанного, в названии поселения Ирриду клинописного 
Пернода Э. Форрер склонен видеть прототип совр. Редван-Реджебана 
8 левобережной полосе Тигра, между Кантаром и Тилмисом.

Источники: ARI, I, §§ 393, 496, 531. Ср. OGBAZ, стр. 138—139.
Литература: £ . For г er,. PAR, стр. 30.

ИРСИА (URL'irsia) Согласно данным анналов Ашшурнасира- 
ПаЛа II, выступив из Матйату, ассирийский царь «переночевал в За- 
лабухе, где он принял дань страны Хабху, а затем выступил из За- 
^абухи, переночевал в Ирсии, где принял дань города Сура՝՝. Далее 
Атщурнасирапал II выступил из Ирсии и переночевал среди гор 
Кашийари.

Те же сведения повторяются в соответствующем отрывке надписи 
^ФШурнасирапала II на каменном монолите из Тушхана (совр. Карх). 
Единственным исключением является лишь то, что здесь встречается 
Шура—разновидность названия Сура анналов.

Из приведенных выше данных, очевидно, вытекает, что поселение 
-^рсиа следует искать в правобережной полосе верхнего Тигра, между 
Матйату (совр Мидьят), с одной стороны, и горами Кашийари (совр? 
Горы Мардин или хр. Мидьят-даги)-с другой, по соседству с горо
дом Сура-Шура (византийск. ТОра;. совр. Шури-Шор-Сор) к 
северо-западу от Мидият-Мидьята и северо-востоку от МардинаXVXTakI 1. огр, 328-330 (11. 91-94)-АВИНУ, 23 (11, 86), АКА. I етр, 
շ28֊-229 (обор, стор., стк. 5—10)=АВИИУ, 26 (лиц., 25). См. также ARI, II, §§ 568, 

'635. Nat CTD 176
Литература- Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 68, 81-82, 92 (прим. 361)
ИРТИА (SADUIrtia) Согласно данным Луврской таблички, гора 

МрТИа вместе с горой Арцабиа (с^.) находилась на территории об- 
■Ласти Сангибуту (слн) к северу от Ш3^1ИИ|5™ГО 03,еРа-

Источники: HCS, стк. 254=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр 176. „
ИРУЙА(НИ) (CJRUIruJa-ni). В Сардуровской летописи Ируиа(ни),
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царский город правителя Иркуаини, упоминается наряду с царским 
городом Ирдуа(ни) правителя Уердаини.

По данным же новой Сисианской надписи Аргишти II, Ирдуа(ни) 
являлся городом страны Цулуку, локализуемой в районе обнаружения 
надписи (храм Танаат) и на сопредельных территориях.

Исходя из сказанного, город Ируйа(ни), как и область в целом, 
которой он принадлежал, следует локализовать, по-видимому, по 
соседству с областью Цулуку с царским городом Ирдуа(ни), т. е. где- 
то у Сисианского района Советской Армении.

Укоренившееся в специальной литературе мнение о рассмотрении 
имени правителя Иркуаини в качестве названия племени, как и ото
ждествление его с Ир(е)куа(хи)-Эрикуа(хи) других урартских над
писей, к сожалению, не подтверждается фактическим материалом 
урартской эпиграфики.

Источники: УКН, 155A = Handbuch, 103, § 16, стк. 14—15. Ср. Nfcll, стр. 2—3 (А,- 
14—15).

Литература: Н. В. Арутюнян, ДВМК, стр. 78. Ср. Г. А. Меликишвили, 
УКН, стр. 431. F. W. König. Handbuch II. стр. К8. GNAUT, стр. 33.

ИСУ(В)А-ИШУА-ЦУПА (KLiR/URUl§ii(\v)a-$iipa). Согласно дого
вору Арнуванды III с Сунасурой, царем Киццуватны, область Исува 
находилась где-то между Хатти и Хурри. А по надписям Хаттусили III 
Исува была недалеко от Тегарам(м)ы.

Близость Исувы с Хурри и Тегарам(м)ой подтверждается также 
данными летописи Суппилулиумы, составленной Мурсилием II: «Мой 
отец поднял отряды и пошел в страну Хурри. Когда он прибыл в стра
ну Тегарама, в городе Талпа устроил осмотр отрядов и боевых колес
ниц. Затем он своего сына—Арнуванду, и Циду, главаря свиты, из Те- 
гарамы в Хурри отправил».

Далее из летописи Суппилулиумы известно, что при одном из сво
их походов хетты форсировали Евфрат и вступили в пределы Исувы. 
В другой раз тот же царь из Исувы вошел в страну Алее (resp. Алзи), 
одной из крепостей которой являлся Кутмар (совр. Кунмар у лани).

В одной из надписей Арнуванды III среди восставших против 
Хеттского царства областей, наряду с Паххувой, Цухмой, Кумахои и 
Малдией, упоминается также Исува, а среди городов—Хинцута (воз
можно, как и Манцана, относится к Исуве; ср. Энзите-Анзитене- 
Андзит). Следует учесть, что и согласно надписи ассирийского царя 
Салманасара III на монолите из Тушхаиа, область Энзи(те) (здесь, 
конечно, подразумеваются северо-западные районы Энзите) опять 
таки находилась в стране Ишуа (Исува хеттских источников).

С другой стороны, согласно одному из победных текстов рн)> 
ванды III, восставшие люди из Паххувы пришли в Исуву, а затем в 
Кумаху Y

Страна Исува (KUR URUI-§u-wa) упоминается также в хеттских 
иероглифических надписях. тт . л

В анналах Тиглатпаласара I Исуа (resp. Исува) вы ту
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ряду С Дариа, а в одном из фрагментов надписей—вместе с Сухму 
(хеттск. Цухма).

По данным надписи Салманасара III на монолите из Тушхана 
ассирийцы вышли из Бит-Замани, перевалили через горы Намдану и 
Мерхису(?) и спустились к Энзите, что в стране Ишуа. Далее они 
вышли из Энзите, переправились через Арцаниа и подошли к стране 
Сухму.

Согласно надписи урартского царя Менуа из Палу (на правом 
берегу Арацани), область Цупа(ни) (resp. Исува) следует искать 
Между Хузаной (древнеарм. Хозан к северо-западу от Палу-Балу) 
в нижнем течении Музур-Мунзура, притока Арацани, с одной сто
роны, и Хати и Мелитеа (за Евфратом)—с другой. Хате и Цупа(ни) 
вместе упоминаются также в Хорхорскои летописи, в связи пересе
ленцами этих стран в Эребуни.

Исходя из указанных данных, Пупа (ни) урартских источников 
в специальной литературе единодушно отождествляется с Хшотрт, 
античных tJnfa Tsophkh древнеармянских источников и локализует
ся на левом берегу реки Евфрат, в районе слияния с ней Арацани и 
На сопредельных территориях, т. е. в том самом месте, где обычно- 
Располагается Исува хеттских и Исуа-Ишуа ассирииских надписей.

Примечательно, что когда в клинописных источниках упоминает- 
'֊» Исува или Исуа-Ишуа, то закономерно умалчивается о Цупани и, 
Наоборот при упоминании Цупани нет никакой речи об Исува-Ишуа. 
Все это естественно, говорит в пользу того, что во всех подобных случаях ’ .мьГимеем дело с одной и той же историко-географической 
единицей тем более, что под указанными наименованиями подразу
мевается одна и та же территория.

Итак, Ису(в)а-Ишуа-Цупа(ни), согласно приведенному выше 
Материалу, локализуется на левом (восточном) берегу реки Евфрат, в 
Районе слияния с ней Арацани и на сопредельных территориях. К се
веро-востоку от Исувы-Цупа(ни) лежали Хузана (совр. Хозан- 
^озат) урартских источников, к северу—Сухму-Цухма ассирийских 
л хеттских югу и юго-востоку—Энзите-Энзата-Хинцута и Алзи(ни)- 
Алцийа-Алсе ассирийских, хеттских и урартских надписей. Запад
ными и юго-западными соседями Исувы-Цупа (ни) соответственно 
клялись заевфратские области Тил-Гаримму/Тегарама ассирийских 
и хеттских Мелид-Малдийа-Мелитеа ассирийских, хеттских и урарт- 
СКИх и, наконец, Хате-Хатти урартских и ассирийских клинописных 
Источников.Исува-Цупа клинописного периода, разумеется, время от време
ни территориально претерпевала изменения. В эпох}' же наивысшего 
^ОгУШ.ества обширная территория этой страны, по-видимому, в общих 
Чертах совпадала с соименным Большим Цопком («Край Цопка»).

См. также ЦУПА(НИ).Источники: КВо, I, 5, ста. 8—12, 21—23; VI, 28, стк. 12; V. 6, ста. 26—31; I, 
11 столбец I, ста. 22—26. КУВ, XXIII, 72, ста. 33, 36—37. ВАВТ, I, стр. 154—156г

— 93 —



I

С'К. 27 29. KGB, XXIII, 72, лиц. стор., стк. 29—31, 36—37; VI, 45, лиц. стор., И, 
стк. 64—65. AKA, 1, стр. 57, стк. 88—90, ARAB, I, § 329=АВИИУ, 17. SABT, I, стр. 
162—164 (II, 30—46). УКН, 39, стк. 2—16; 127, II, стк. 33—37. NAT, стр. 179. CAD, 
стр. 61—62. OGHT, стр. 154—156. OGBAZ, стр. 79, 143.

Литература-. И. В. Арутюнян, В. Н. Хачатрян, Исува-Ишуа-Цупа. V Всесоюзная 
сессия по Древнему Востоку (тезисы докладов), Тбилиси, 1971, стр. 104— 
105. Ср. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 10, прим. 36; он же, ПАН, стр. 86 и прим. 29; 
138 и прим. 149. А. Goetze, Kleinasien, стр. 102 и прим. 6, а также карта в конце 
книги. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 53, 106 И. В. Арутюнян, Биаинили 
(Урарту), стр. 14, 166—167. Hans G Gilterbock, Hittite hieroglyphic seal impressions 

from A'orucutepe. ONES. vol. 32, № 1—2, Chicago-Illinois. 1973, стр. 139. H-. Klengel. 
Nochmals zu isuwa, OA, XV (1976), crp. 85—89; он же, RLA, V, стр. 214—216.

ЙЦАЛ(Л)А (KURlsal(l)a). То же, что и ИЗАЛ (Л) А-ИЦАЛ (Л) А- 
ИШАЛА (см.).

ИШАЛА (LRLIäala). В одной из урартских надписей (фрагмент 
летописи?) Ишала выступает наряду с областями Диргу-Дирйу 
(см.), Улиба (см.) и т. д. В специальной литературе Ишала урарт
ских источников обычно отождествляется с Изал (л) а-(И) цал (л) а 
(см.).

Источники: CICh, 19 = УКН, 28, верхи, стор., стк. 10—11.
ЙШКИГУЛУ-ИШКУГУЛУ (KURßqiguIu-IsquguIu). Согласно дан

ный второго похода XIII года Хорхорской летописи (774 г. до н. э.), 
Аргишти I завоевал страны Эриахи и Катарза, после чего дошел до 
страны Ишкигулу.

Аналогичные данные имеются и в Ганлиджинской (гезр. Мар- 
машенской) надписи (недалеко от Ленинакана) того же урартского 
царя, где речь идет о завоевании страны Эриахи, города Ирданиуни 
(возможно, город страны Катарза—см.) и достижении опять-таки 
страны Ишкигулу.

Исходя из приведенных выше данных, область Ишкигулу (вари
ант: Ишкугулу) следует искать, по-видимому, к северу от Эриахи, 
по соседству с Катарза-Кларджети-Кгарджком (см.).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 112—ИЗ (V, 47—49)=УКН, 127, V, стк. 47—49. 
КНЗ, У=УКН, 133, стк. 3—5. УПД, № 12=УКН, 286, лиц. стор., стк. 2.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН. стр. 432. И. В. Арутюнян, Биаинили 
(Урарту), стр. 232—233. Ср. /<. Kessler, RLA, V, стр. 200

ИШКУТНУ (KRUlskutnii). По данным анналов Ашшурбелкалы 
Ишкутну являлось одним из многочисленных поселений страны Уру՜ 
атри (полный перечень этих поселений приведен под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 39) =АВИЙУ, 19=ARI, II, § 217.
ИШПИЛИБРИА-ИШПИЛИПРИА (URL'lgpillbria-Ispiiipria). В ан

налах Ашшурнасирапала II повествуется, что при возвращении асси
рийцев из стран Наири область Нирбу, что в горах Кашииари, вос
стала; 9 своих поселений жители ее покинули и положились на Иш- 
пилибршо, свой укрепеленный город и крутую гору.
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Итак, из сказанного наглядно видно, что Ишпилибриа являлся 
Укрепленным городом страны Нирбу в горах Кашийари.

Поселение Ишпилибриа-Ишпилиприа области Нирбу-Нириба 
(на северном склоне гор Кашийари=хр. Мидьят-даги и на сопредель
ных территориях) отождествляется с римск. Isphrium, визант.. 
'Ь<ррю<; у совр. Фиттара, в 46 км к северо-западу от Мардина.

Источники: AKA, I, стр. 300 (II, 15—16) =АВИИУ, 23 (II/ 15) =ARI, II, § 552 = 
Nat, стр. 'ns .

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 22. A'. Adontz, МА, стр. 67, прим. 2. J. N. 
P°stgate, RLA, V, стр. 198.

ИШТАИППА (URUEtaippa). Согласно данным Луврской таб
лички, одно из 13 поселений области Аукане (слг.) страны Зикирту 
(СЛ1-) к востоку от Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 87—88 = АВИИУ, 49 (79). Ср. NAT, стр. 178—179.
Лы ^ШТАЙАУН (URL'Etajaun). По данным анналов Ашшурбелка- 
, > Иштаиаун являлось одним из многочисленных поселений страны 

РУатри (полный перечень этих поселений см. под АДАРРАШКА).■< Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 39) =АВИИУ, :19=ARI, II, § 217՝.

б ИШТАМНИА (URLEtamnia). Упоминается в анналах Ашшур- 
елкалы среди многочисленных поселений страны Уруатрп (более- 

п°Дробно см. АДАРРАШКА).
Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 39)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.

ИШТАРАУРА (IDEtaraura). Согласно данным Луврской таблички- 
°Иска Саргона II отправились из маннейской крепости Панзиш 

5еРешли через речку Иштараура и прибыли в Аукане, область страны 
уйкирту.

Из сказанного видно, что речка Иштараура протекала между 
Маннейской крепостью Панзиш (см.) и областью Аукане (см.).

В специальной литературе высказана точка зрения о том, что 
азвание Иштараура, по-видимому, являлось прототипом С(т)ара- 

Р°вра древнеармянских источников, совр. реки Джегету-Джагату 
Hjjh Зеринер, впадающей в Урмийское озеро с юга.

Источники: HCS, стк. 79=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 179.
Литература: N. Adontz, НА, стр. 102, 368. U. S. bphifpnG, 4 

՛ стр, 81.ИШТАТТИ/У (URUEtatti/u). Согласно надписи Ашшурбанапала 
так называемом «Цилиндре Рассама», Ахшери, царь Страны 

Мнннеев, «услышав о движении ассирийского похода, бросил Изирту,. 
Св°й царский город, и бежал в Иштатти, город своей надежды».

Из сказанного видно, что Иштатти-Иштатту являлся одним из՛ 
Ь1аиболее укрепленных городов-крепостей Страны маннеев (см.).

Источники: ARAB, II, § 786=АВИИУ, 72 (П, 95)=NAT, стр. 179.
ИШТЕЛУА(НИ) (KHREtelua-nf). Согласно данным Сардуров- 

Ской летописи, урартпйцы однажды покорили страну Эриахи, а затем 
^правились на страны Иштелуа(ни), Кадиа(ини), Абуни и Абили- 

'1,И C.uul

аНИхи.
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Из сказанного видно, что урартские войска в данном случае дер
жали путь с севера (Эриахи) на юго-запад (Абуни, Абилианихи), к 
верховьям реки Араке. Следовательно, территории стран Иштелуа(ни) 
и Кадиа(ини) приходится искать к юго-западу от Эриахи (историче
ский 1Ьирак) и к востоку и северо-востоку от Абилиани (древнеарм.

Abelean-kh) и Abuni (древнеарм. Hawnuni-kh).
Источники: N14I, стр. 20—21 (F, 12—15)=УКН, 155F, стк. 12—15.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 271—272, 401—402. Ср. 

Г. А. Меликишвили, У КН, стр. 432.
ИШТИКУНИ(У) (L'RlIstikuiij(u) KUR), По данным надписи из 

Лчашена (на северо-западном побережье оз. Севан), Аргишти I за
воевал страну города Киехуни и дошел до страны города Иштику- 
ни(у), которая лежала на берегу Севанского озера (Sana aptlni sunie) 
рядом(?) (iimeie) со страной Лики(у).

Исходя из приведенных выше данных, страну города Иштику- 
ни(у) можно локализовать севернее страны города Киехуни (см.), 
по соседству со (страной Лики (у), которая, вероятно, вместе с Иш- 
тикуни(у), являлась приозерной областью. При такой՛постановке во
проса следует также заключить, что Лчашенская надпись была уста
новлена в конечном пункте данного похода.

Здесь следует одновременно обратить внимание на то обстоятель
ство, что страна города Иштикуни(у), в конечном счете, в то время 
входила в территориальные пределы племенного объединения Уду- 
ри-Этиуни Севанского бассейна.

С другой стороны, не исключена возможность, что поселение 
Алишту (см.) Хорхорской летописи являлось одним из центров страны 
города Иштикуни(у) Лчашенской надписи, ибо после завоевания 
страны города Ки(е)хуни урартские войска в одном случае достигли 
города Алишту (Хорхорская летопись), а в другом—-страны города 
Иштикуни(у) (Лчашенская надпись).

Источники: КНЗ, УШ=УКН, f34 = Handbuch, 86, стк. 2—6.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 432. И. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 433—435. N. Harouthiounlan, AfO, 19(1982) стр- 233.
ИШУА (KURIsua). В одном из фрагментов анналов Тиглатпала- 

сара I область Ишуа выступает наряду со страной Сухму.
По данным же надписи Салманасара III на монолите из Тушхана 

(совр. Карх), после выхода из Бит-Замани и преодоления гор Нам- 
дану и Мерхису(?), ассирийцы оказались на территории Энзите, что, 
по словам надписи, в стране Ишуа. Далее Салманасар III՝ перепра
вился через реку Арцаниа и подошел к стране Сухму.

Исходя из приведенных выше данных, область Ишуа в специа - 
ной литературе отождествляется с Ису(в)а-Цупа (см.) и лока у 
ется в районе впадения реки Арацани в Евфрат и на сопредельных 
■■территориях.

См. также ИСУ (В) А-ИШУА-ЦУПА.
Источники: ARAB, I, § 329=АВИИУ, 17=ARI, II, § 96. SABT, I, стр. 164—165
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(П, 41—45) =ARAB, I, § 604=АВИИУ, 27 (II, 40). NAT, стр. 179. AS, XI. стр. 146 
W-. стк. 42—45.

Литература: Н. В. Арутюнян, В. И. Хачатрян, Исува-Ишуа-Цупа, V Всесо
юзная сессия по Древнему Востоку (тезисы докладов), Тбилиси, 1971, стр. 104—105. 

Р- Н. К.1еп§е1, КЬА, V, стр. 214—216.

ЙАБЛИУНУ (URL'Jabliunn). По данным анналов Ашшурбел- 
,(алы, Йаблиуну являлось одним из многочисленных поселений стра
ны Уруатри (перечень этих поселений см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 45)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ЙАСАБДУ-ЙАСАДДУ (URUjasabdu-Jasaddu). По сведениям 

НаДписи Ададиерари II о построении храма богини Гулы, посе
ление Йасабду-Йасадду, а также Саткури (Саткуру), Куину и Тап- 
СИа, находились в территориальных пределах страны Хабху (см.), по 
с°седству с Кумме (см.). .

Источники: ARAB, I, § 372 = 1А, стр. 14 сл., стк. 94—95=АВИИУ, 21=ARI,՝ II, 
» 432=NAT, стр. 185.

ЙАСАДДУ (URUJasaddu). То же, что и ЙАСАБДУ-ЙАСАДДУ вЬ1ще
ЙАТКУН (URUJatkun). По сведениям анналов Ашшурбелкалы, 

пРи походе в страну Уруатри ассирийцы преодолели горы Хини[....] 
И Иаткун. .
v В специальной литературе Иаткун обычно отождествляется с 
^аткун-Аткун (см.), поэтому локализуется между Тигром и Верхним 

абом, недалеко от совр. горы Джуди-даг. ю-дрт тт s
Источники: WAKA, АЮ, VI, 2/3, стр. 82—83 (I, 32)֊АВИИУ, 19-ARI, II, § 216.

1о КАВАНИ (URUKabani). Согласно Луврской табличке, одно из 
J3 поселений области Аукане (см.) страны Зикирту (см.) к востоку 

т °з. Урмия
Источники: HCS, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)-NAT, стр. 187.

КАБИЛУХИ (iQabilubO- По данным одного из отрывков дуб- 
?иКата Хорхорской летописи Кабилухи, как и Шашки, Ардараки- 
'' и Балтулхи, являлось племенем известного на севере мощного 
бъеДинения племен и областей Диаухи-Даиаэни (см.).

Источники- CICh, XXVI, 112В1=УКН, 128В1, стк. 15-17.
КАДА (KURQada). Согласно дубликату Хорхорской летописи,
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Када вместе с Ашкалаши и Шашилу выступает в качестве области 
могучего северного царства Диаухи-Дайаэни (см.).

Источники: С1Сй, 112В1=УКН, 128В1, стк. 10—11.
КАДИАИНИ (КЬКрас11а1ш՜). Согласно Сардуровской летописи, 

область к юго-западу от Эриахи и к востоку и северо-востоку от 
Абилиани и Абуни, по соседству с Иштелуани (см )

Источники: К'Ц1, стр. 20—21 (Р, 12—15)=УКН, 155Р, стк. 12—15.
КАДМУХИ/У-КАТМУХИ/У-КУДМУХИ/У-КУТМУХИ/У (КИККаб- 

ти1]1/и-Ка1т111]17и-Кибти{]1/и-Ки1т111)1/11). В ряде надписей Тукуль- 
ти-Нинурты I эта область, как правило, выступает наряду со страной 
Бабхи (см.).

Согласно же анналам Тиглатпаласара I, ассирийцы вступают в 
пределы страны Кадмухи-Катмухи после преодоления известных гор 
Кашйари (Тур-Абдин). Далее здесь упоминается, что кадмухийцы 
переправились через Тигр и укрепились в своем городе Шереш(ш)е 
(Еареюа античных авторов, совр. Шериш между Западным Тигром 
и горами Тур-Абдин), а бабхийцы вышли на помощь кадмухийцам. В 
других надписях Тиглатпаласара I Кадмухи выступает наряду с Ку- 
мени (см.).

В анналах Ашшурнасирапала II повествуется о том, что при 
одном из своих походов ассирийцы выступили из поселений у под
ножия гор Нибур (совр. Джуди-даг) и Пацате, переправились через 
Тигр и подошли к стране Кадмухи.

В другой раз Ашшурнасирапал переправился через Тигр, вошел в 
страну Кадмухи, освятил (?) дворец в Тилули, принял дань страны 
Кадмухи. Затем он выступил из Кадмухи, вошел на Перевал богинь 
(геэр. в страну Иштарате), переночевал в поселении Кибаку (совр. 
деревня Кивах-Кувах северо-западнее Джезирет-ибн-Омара). Те 
же сведения повторяются и в надписи Ашшурнасирапала II на камен
ном монолите из Тушхана (совр. Карх-Керх-Керхидиджлекёй).

В надписи Синаххериба на горе Джуди-даг имеются важные дан
ные о том, что гора Нибур со своими поселениями Тумурра (см.), 
Шарим (вариант: Шарум), Халбуда, Кипша (см.), Эзама, Куа и Ка
на находилась на границе области Кудмуху.

В надписи Тиглатпаласара III на каменных плитах из Калху 
говорится, что поселения Эну, Сассу, Лубба(?), Лукиа, Шимирра, 
Ушурну, Узурра, Ауиби, Гидбула—вплоть до горы Бирдашу—асси
рийский царь причислил к «области главного кравчего» (геэр. к об
ласти Кудмуху).

Из приведенных выше данных явствует, что область Кадмухи- 
Кадмуху следует искать у верховьев Тигра, по соседству (с юга) с 
Бабхи-Бабанахи (см.), севернее и северо-восточнее гор КашииарИ 
(совр. Горы Мардин), недалеко от области Кумени (см.) и поселения 
Кибаку (совр. Кивах северо-западнее Джезирет-ибн-Омара).

Восточные (юго-восточные) границы Кадмухи, согласно надпис 
на горе Джуди-даг, как будто когда-то доходили вплоть до севере 
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западных склонов этой горы (Нибур ассирийской клинописи) на про
тивоположной (восточной) полосе реки Тигр.

Кадмухи-Кадмуху ассирийских клинописных источников в. спе
циальной литературе обычно отождествляется с названием нахарар- 
Ск°го рода Կադմեայ տուն Kadmeaj tun—«дом Кадмоса» (ср. назва
ние областей ассирийских надписей с компонентом bit—«дом»: Бит- 
Замани, Бит-Сангибуту и др.), который, по свидетельству Мовсеса Хо- 
Ренаци, обитал на юге, близ Ассирии.

См. также ШЕРЕШ(Ш)Е.
Источники: ARAB, I, §143=АВИИУ, 3. ARAB, I, § 149=АВИИУ, 4. ARAB, I, 

§ 152=АВИИУ, 5. ARAB, I, § 164=АВИИУ, 7. ARI, I, §§ 701, 715, 773, 783. AKA, I, 
СТР- 36 (I, 72—76), 38 (II, 2—6), 40 (II, 16-19) =АВИИУ, 10 (I, 62, 89; II, 16). 
ARAB, I, §§ 278, 285=АВИИУ, 11. ARAB, I, § 312=АВИИУ, 12. AKA, I стр, 279 
(է 73—74), 326—327 (II, 87—88) = АВИИУ, 23 (I, 69; II, 86). AKA, I, стр. 226, лиц. 
СТоР-, стк. 35—40=АВИИУ, 26 (лиц., 25). ARAB, II, § 295=АВИИУ, 58. RKTP, I, стр. 
46—47, стк. 30—31= АВИИУ, 42 (28). История Армении Моисея Хоренского (пере- 
В°Д Н. О. Эмина), М., 189k стр. 24 (кн. I. гл. 14)= у «./>«/, ]սորեն,Ացւոց պատմու- 

Հայոց, Տփդի". 1913, стр. 46. См. также ARI, II, §§12, 13, 94, 547, 567, 634. Ср. 
NAT, СТр. շւ5_շւ6.

Литература: Е. Forrer. PAR. стр. 18, 21. H. Adontz, НА, стр. 49. И. М. Дьяко- 
Но°. АВИИУ 10 прим 4. Я. А. -Манандян, О некоторых спорных проблемах..., стр. 
9' Н- В. Арутюнян, Биайнили, стр 22-23, 364. J. N. Post gate, RL А, V, стр. 487-488.

КАДУКАНИУНИ (URUQaduqaniuni). По данным Хорхорской 
Аетописи Кадуканиуни, как и Абурзани (ели), являлось по-видимому, 
делением области Шатирарага (ель) /гвос™чн9еЛ ^рм±сЛ°™

Источники: ХЛА ЭВ, VII, стр. 100—101 (Ш, 36—38). Ср. УКН, 127, III, стк. 
36-38. ’

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 219—220. Ср. ЛА. Мели- 
Ки1ивили, yKHi стр^437.

КАЛА НИ (KURQala’ni). Согласно данным надписи Сардури II 
Из Изоглу на левом (восточном) берегу Евфрата, область Кала’ни, 
3 также гору Карниши {см.), следует искать, по-видимому, между 
ТУмеиШки.Т0мисой (совр. Изолу-Изоглу-местонахождение надписи) 
И Заевфратским городом Мелитеа-Малатиеи

Источники: УКН, 158 = Handbuch, 104, стк. H-14-AS, 1974, стр. 188.
Литература- Ср Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 437.
КАЛИБИЛИАНИ (URUQalibiliani). По данным одной из надпи- 

Сей (Фрагмент летописи?) урартского царя Менуа, происходящих изФ В™а Калибилиани как 6>օ являлось поселением области 
НиРибы-долнны (см. Нирбу-Нириба), расположенной на северных 
Уклонах Каш(и)йари. Возможно, совр. Бил-Кален у истоков 3 бене-су.

Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 6—7
Литература- N. Adontz, НА, стр. 197.Г. А- Меликишвили, УКН, стр. 437.

КАЛЛАМА(?)-КАЛЛАТ(?) (fDKallama?-KaIlat?). В надписи Тиг- 
^зтпаласара III на каменных плитах из Калху (совр. Нимруд) Кал-
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лама (Kal-la-[m]a) или Каллат (Kal-la-[a]t) выступает в качестве реки 
Урарту.

Каллат («река Невесты») в специальной литературе отождест
вляется с греч. (арм. -Ршцррр Khalirth, сирийск. Каллат)
и совр. Батман-су.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 35=АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 193: 
Kal-la-ma.

Литература: J. Marquart, ErSnsahr, стр. 18, 159. Е. Forrer. PAR, стр. 86. И. М. 
Дьяконов, АВИИУ, 42, прим. 12.

КАЛЛАН ИА (^Qallania). При походе 714 г. до н. э. против 
Урарту, как известно из Луврской таблички, ассирийцы отпра
вились из Айаду, перешли реки Калланиа, Аллуриа и Иннайа, после 
чего оказались в пределах Уайаиса.

Приведенные выше данные свидетельствуют, что реку Калланиа,. 
как и Аллуриа и Иннайа, следует искать между областями Айаду и 
Уайаис, к югу от Ванского озера.

Ср. город КАЛЛАНИА.
Источники: HCS, стк. 297—298=АВИИУ, 49 (297). NAT, стр. 283.

КАЛЛАНИА (URUQallania birtu). По данным Луврской таб
лички Саргона II Калланиа, наряду с Аргиштиуна, являлась «силь
ной крепостью» страны Айаду (см.). Калланиа была воздвигнута, 
по-видимому, на неизвестной горе Махунниа.

Примечательно, что Калланиа в Луврской табличке упомина
ется дважды: и среди 30 поселений (укрепленных городов), и среди՜ 
«сильных крепостей» страны Айаду.

Поселение Калланиа было расположено, по-видимому, на берегу 
соименной реки. Привлекает к себе внимание полное тождество՛ 
(вплоть до эмфатических q) обоих географических названий.

Некоторые подробности о Калланиа см. под АРГИШТИУНА.
Ср. река КАЛЛАНИА.

Источники: HCS, стк. 280—287=АВИИУ, 49 (280). NAT, стр. 283.
КАМАНА(?) (KURQa[man]ani?). Эта область в Хорхорской лето

писи упоминается в связи с приевфратскими странами Мелитеа (см.) 
и Хате (см.).

Исходя из этого, в специальной литературе высказана точка 
зрения о возможности отождествления урартского Камана (?) с Кам- 
ману (см.) ассирийских источников—областью в Малой Азии, к за
паду от Д4елитеа-Малатии.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 92—93 (II, стк. 12—18). Ср. УКН, 127, II, стК- 
12-18. „ .

Литература: И. М. Дьяконов, ЭВ, VII, стр. 93, прим. 8. И. В. Арутюнян, Биаи 
нили (Урарту), стр. 204.

КАМ(А)НИУ (’Kam(a)niu KURebani). В одном из отрывков Сар- 
дуровской летописи указывается, что племя Камани(у), наряду
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племенами Аркукиуни (сл։.) и Луэруни(у) (см.), числилось в составе 
племенного объединения Севанского бассейна Удури-Этиуни.

В другом отрывке той же летописи страна племени Камину упо
минается опять таки с указанной выше страной племени Аркукини, а 
также с Луибруни (=Луэруни?!), Адахуни (см.) и т. д.

Исходя из՛ приведенных выше данных, область Кам (а) ни (у) в 
специальиой литературе локализуется между Луэру(ни)-Луэру(хи) 
(вариант: Луибруни-Луивруни?! в центре южного побережья оз. Се
ван) и Аркуки(у)ни (у юго-восточного угла оз. Севан), т. е. на юж- 
11°м побережье Севанского озера, недалеко от юго-восточного еп> 
Угла.

Эта страна, разумеется, не имеет никакого отношения к области 
Самана(?)-Камману (ел«.).

Источники: АЭВ, О, стк. 47—52 = 1401, стр. 14—15 (О, ста. 47—52) =УКН, 1550, 
Стк. 47—52 АЭВ Р стк 22—23 = 14’01, стр. 22—23 (Р, стк. 22—23)=УКН, 155Р, стк. 
22֊֊23. ’

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 265. Ср. Г. .4. Мелики- 
Швили. укн, стр. 432.

КАММАНУ (KURKammanu). По данным анналов 
Мирная страна Камману находилась по соседству с 
'Частями Мелидду, Тил-Гаримму и т. д.

к В окрестностях страны Камману Саргон основал 10 сильных 
Репостей. Из них города Лухсу, Бурдир, Анмурру(?), Ки[йака], 
’Муарсалиа он сделал сторожевыми крепостями против Урарту;

*°Р°Да Уси, Усиан(?), Уаргин основал на границе со Страной мус- 
Ов; города’Эллибир, Шиндарара—против людей [..Мелид]ду(?).

я Из анналов же Саргона II в XIV зале дворца в Дур-Шаррукине 
Вствует, что Мелидду в конце VIII в. до н. э. (712 г. до н. э.) уже 

гТал царским городом страны Камману: Гунзинану камманского Сар- 
°н переселил из Мелидду, его царского города, и там он поставил 
аМестника. Эти же данные повторяются в титулатуре Саргона II в 

ваДПиси № 4 на полу ворот в Дур-Шаррукине (совр. Хорсабад к се-
Ро-востоку от Мосула).

Vn ^с-\одя из приведенных выше данных, страна Камману (ср. 
^РаРтск. Камана?) в специальной литературе локализуется за Евфра- 

в Малой Азии, между областями Мелидду (урартск. Мелитеа, 
О!:ВР- Малатья—см.), Тил-Гаримму (см.), Гургуму (см.) и г д., и 
j> 0>кДествляется с античной K6p.ava (у Птолемея: Kopava Катглаоохьа?). 
д°гда_то область Мелидду с соименным центром была в территори-

" ь^Ых пределах обширной страны Камману.
Источники: WKS, I, стр'. 30—33, стк. 179— 194=АВИИУ, 46 (178). WKS, I, стр. 

Ш'83, стк. 9—Ю=АВИИУ, 47 (7). WKS, I, стр. 148—149, ста. 23—28=АВИИУ, 55.
АТ> стр. 194. CPG, V, 7, 7; VIII, 17, 39.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 46, прим. 50. Н. В. Арутюнян, Биайии- 
(УРарту), стр. 314.

Кана (URUQana). Анналы Синаххериба на шестигранной «приз-

Саргона II, об- 
заевфратскими
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мс Тэйлора» и надпись того же царя на горе Джуди-даг свидетель՜ 
ствуют, что Кана и некоторые другие поселения (Тумурру, Шарум, 
Эзама-Эцама, Кибшу-Кипшу-Кипша, Халбуда. Куа) были ’ располо
жены на горе Нибур (совр. Джуди-даг) у верхнего Тигра.

Источники: SHS, стр. 79—80 (III, 66—70) =ARAB, II, §244=АВИИУ 57 ARAB, 
II § 295 = АВИИУ, 58. NAT, стр. 283.

КАРАЛЛ У-КАРАЛЛА (KUR-Karallu/a). По данным VI года 
анналов Саргона II, Каралла, наряду с Аллабрией (см.), высту
пает в качестве области, соседней с Маннейским царством (см.), 
недалеко от страны Парсуаш (см.).

Под IX же годом этих анналов Караллу упоминается вместе с 
Бит-Дайаукки и мидийским царством Эллипи. Наряду со Страной 
мидян и областью Эллипи Караллу выступает и в анналах Саргона II 
в XIV зале дворца в Дур-Шаррукине.

Согласно Луврской табличке Саргона II, области Караллу и 
Аллабриа находились по соседству с южноманнейской страной Сури- 
каш (см.)՛.

В так называемой «Торжественной надписи» Саргона II область 
Караллу с царем Ашшурле опять-таки выступает в неотрывной связи 
с Аллабрией с царем Итти.

Исходя из сказанного, область Караллу (Каралла) следует ис
кать по соседству с Аллабрией {см.), недалеко от восточных Гранин 
обширного Маннейского царства (в особенности от его юго-восточ
ной области Сурикаш), между бассейнами рек Джагату и КызылузеН, 
северо-восточнее Секкыза.

Источники: WKS, I, стр. 12—13, стк. 57—59; стр. 26—27, стк. 139—140=АВИИУ> 
46 (52, 139). WKS, I, стр. 80—83, стк. 7—8=АВИИУ, 47(7). HCS, стк. 31=АВИИУ- 
49 (6). WKS, I, стр. 106—107, стк. 55=АВИИУ, 54. NAT, стр. 199—200. JSS, XXV, 2» 
стр. 242.

Литература: N. AdontztY]A, стр. 99. И. М. Дьяконов, История Мидии, стр. 163, 
прим. 3. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 41. Н. В. Арутюнян, Биайнилй 
(Урарту), стр. 144, 291. ИХ Rölllg, RLA, V, стр. 405.

КАРАНИА (URUKarania). Согласно анналам АшшурнасирапаЛ^ 
II, поселение Караниа, как и укрепленные города Умалиа-Ума 
лиу и Хирану, принадлежало стране Адани (см.). Выступив из Кара' 
нии, ассирийский царь вошел на перевал горы Амадани и спустило 
к поселениям страны Дирриа (см.). 1Т

Источники: AKA, I, стр. 376—377 (Ш, 97 —100) =АВИИУ, 23 (III, 92) — ARI,
§ 587. Ср. NAT, стр. 200, где вместо URU налицо детерминатив KUR.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 94 и прим. 374. Р 
И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, стр. 291-

КАР-ЗИБРА (KURKär֊Zibra). У Тиглатпалаеара III °бла(֊\ 
Кар-Зибра (mätKar-Zl-ib-ra) выступает вместе со странами Намр 
Бит-Сангибути, Барруа, Парсуа, Бустус и т. д.

Не исключена возможность, что область Кар-Зибра, упомни 
у Тиглатпаласара III, совпадает с Кар-Сипарри (см.) других 
рийских источников.
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Источники: SABT, I, стр. 62—63, стк. 29—31=NAT, стр. 198—199.
КАРДЕМИШ-ГАРГАМИШ/С (URLi/KL'RKarkemis-Gargarnis/s). Сог

ласно надписи Шамши-Адада V на монолите из Калху (см. сведения 
1 похода), Гаргамиш находился напротив Кар-Шулману-ашареда (то 

что и Тил-Барсиб (ель)—совр. Телль-Ахмар в районе устья реки 
^агуру-Саджур, притока Евфрата) .

В анналах Тиглатпаласара III Гаргамиш выступает в союзе с 
^Уэ, Гургумом и другими областями, а в анналах Саргона II в XIV 
зале дворца в Дур-Шаррукине—в связи со страной Хатти (ел.) ц 
оластыо Кум.мух. Гаргамиш наряду с Куммуху упоминается и в ти- 

^Латуре Саргона II в надписи № 4 на полу ворот в Дур-Шаррукине 
1с°вр. Хорсабад).

Исходя из приведенных данных, Каркемиш-Гаргамиш-Каргамис 
линописных источников в специальной литературе отождествля- 
Тся с римск. Europus и совр. Джераблусом на излучине Евфрата, 
Жнее (юго-западнее) Биреджика, на противоположном западном бе- 

РегУ этой реки.
Источники: SABT, I, стр. 178—179, стк. 9—10=АВИИУ, 34. RKTP, I, стр. 14_

7> стк. 83—88=АВИИУ, 41 (83). WKS, I, стр. 82, стк. 9=АВИИУ, 47(7). WKS, I, 
^Р- 148, стк. 22—23=АВИИУ, 55. NAT, стр. 130—131. CAD, стр. 68—69 OGHT стр’ 
181—182.

Литература: Е- For г er, PAR, стр. 73. N- Adontz, НА, стр. 72. И. М. Дьяконов, 
ЛВИИУ, 1 прим. 9. J- D. Hawkins, RLA, V, стр 426—446. /<ft. Nashef, OGBAZ, 

СТР- 155.
Q КАРНИШИ (SADÛKarniSle àADûbabani). По данным надписи 

аРДури л из Изоглу (Изолу) на левом (восточном) берегу Евфра- 
а> гору Дарниши, как и страну Дала’ни (ель), как будто следует 
сКать между Тумеишки-Томисой (совр. Изолу-Изоглу—место- 
ахождение надписи) и заевфратским городом Мелитеа-Малатией. 
Ornè Певтингерской карты в 12 км от Мелитены; ср. хеттск. Kama.

Источники: УКН, 158=Handbuch, 104, стк. И—14=AS, 1974, стр. 188.
Литература: N. Adoniz. НА, стр. 199. /• М. Diakonoff, GNAUT, стр. 48.

в КАР-СИПАР(РИ) (URU/KL’RKâr-Sipar(ri). В одном из разведы- 
ательных донесений времен Саргона II имеются сведения о том,

Маннеи среди поселений урартского царя в области морского 
jj ережья (известный коневодческий центр Суби у северо-восточ
ен0 Угла Урмийского озера) восстали и поднялись в горы. Абалукуну, 
°Ластеначальник Мусасира' и Туннаун, областеначальник Кар-Силар-. 

I<\’ Отправились к границе Страны маннеев для охранной службы, 
с м:Сипарри (на сей раз с детерминативом KUI?—«страна») в связи 

^Усасиром выступает также в другом разведывательном донесении.
Ия приведенных выше данных явствует, что город и одиримен- 
ДдЯ область Кар-Сипар (ри) следует искать по соседству со страной 
ъ-Усасир-Д1уцацир (см.) и Маннейским царством (см.). Поэтому 
к,аР՝Снпар (ри) в специальной литературе отождествляется с совре- 

енНым Зибаром и локализуется в левобережной полосе реки Боль-
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шой Заб, недалеко от места слияния с ней реки Ру-Кючюк, северо- 
западнее Ревандуз-Рувандиза и юго-восточнее Имадийе-Амадии

Ср. ЦАП(П)АРИА-ЗАБ(Б)АРИА, КАР-ЗИБРА.
Источники: RCAE, I, № 381, лиц. стор., стк. 4—12, обор, стор., стк. 1—2 = 

АВИИУ, 50 (12). RCAE, I, № 646, лиц. стор., стк. 9—12. NAT, стр. 198.
Литература: Е. For г er, PAR, стр. 116, 139. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), 

стр. 285 и прим. 411. Ср. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 50 (12) и прим. 4.
КАР-ШУЛМАНУ-АШАРЕД (URUKär-Sulrnänu-aSared) В надписи 

Салманасара III на монолите из Тушхана сказано, что завоеванный 
им город Тил-Барсиб был переименован в Кар-Шулмаиу-ашареД- 
Далее здесь повествуется, что Салманасар вышел из Кар-Шулману- 
ашареда, перевалил через гору Суму и спустился к Бит-Замани.

В надписи же Шамши-Адада V на монолите из Калху имеются 
важные сведения о том, что Кар-Шулману-ашаред находился напро
тив Гаргамиш-Каркемиша.

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литерату
ре Кар-Шулману-ашаред (=Тил-Барсиб) отождествляется с современ
ным Телль-Ахмаром, у устья реки Сагуру-Саджур, притока Евфрата-

Источники: SABT, I, стр. 162—165, ттк. 31—41=АВИИУ, 27 (II, 30, 40). SABT, 
I, стр. 178—179, стк. 9— 10=АВИИУ, 34. Ср. NAT, стр. 199.

Литература: М- Streck, GHLA, ZA- XIH Band, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 82 
XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 152- RLA, I, стр. 402. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 
34, прим. 2.

КАСКА/У-ГАСГА/У-КАСКЕЙЦЫ-АБЕШЛАЙЦЫ (KUR/URUKas- 
ka/u-Gasga/u-KUR/URljkaskaiames-abeälaIanies). Согласно данным ан
налов Тиглатпаласара I, 4000 каскейцев и урумейцев (см.), непокор
ных людей хеттской страны, силой захватили поселения страны Шу- 
барту. Примерно те же сведения повторяются и в другом отрывке 
анналов Тиглатпаласара I, за исключением того, что вместо упомяну
тых выше 4000 каскейцев и урумейцев здесь налицо 4000 урумейцев 
и абешлайцев.

Урумейцы и абешлайцы вместе выступают также в надписи того 
же царя о построении храма Ану и Адада в Ашшуре и на глиняных 
табличках о построении дворца.

Итак, из приведенных выше данных видно, что в текстах в одном 
случае налицо 4 000 каскейцев и урумейцев, а в другом—4 000 урУ 
мейцев и абешлайцев. Именно поэтому специалисты согласны в том, 
что каскейцы и абешлайцы равнозначны.

В надписи же Тиглатпаласара III на глиняной табличке ДадИ' 
-илу каскейский упоминается наряду с Уассурме табалским (см.)- 
Область Каску, наряду с Табалу, выступает также в анналах Сарго
на II в XIV зале дворца в Дур-Шаррукине и в титулатуре надпис։ 
этого царя на глиняном цилиндре. ,

А согласно хеттским источникам, Мурсили II называет каскски 
области Таггаста (Таккаста), Исталуппа (Исталубба), Гаппуппув 
(Каппуппува), Таккувахина, Тахантаттипа, Хутупа, Цагапура, Касину 
которые были расположены между нижними течениями Кызыл-1 р

— 104 —

! . 2Л



Ка и Ешиль-Ирмака. В пределах страны Каска-Каску хеттские՝ 
источники время от времени упоминают также ряд других областей.

Исходя из приведенных выше данных, страна Каска-Каску 
Пасга-Гасгу) в специальной литературе локализуется в Понтийских 
(Восточно-Понтийских) горах, между областями Таггаста-Таккаста 
(Район совр. Мерзифона), Палхуисса (бассейн реки Келькит у совр. 
Пиксара), Исхупитта (к востоку от Никсара), Дурмитта-Турмитта 
’Районы современных поселений Решадие и Ипсиле), Пала (район 

С°ВР. Шебинкарахисара) и Тум (м) ан (н) а (районы современных посе
лений Караджа, Чифтлик и Сарпы).

Источники: AKA, I, стр. 48 (II, 100-102; III, 1)=АВИИУ, 10 (II, 89). ARAB, 
11 § 278=АВИИУ, 11. AKA, I, стр. 112, дин- стор., стк. 21=АВИИУ, 12. AKA, I, 
СтР- 117, лиц. стор., стк. 4=АВИИУ, 13. RKTP, I, стр. 26—27, стк. 152— 153=АВИИУ, 
44 (обор., 7). WKS, I; стр. 82—83, стк. 16=АВИИУ, 47 (10). ARAB, II, § 118- 
Wil-iy, 53. Kßo, у, g (I, 1—42). См. также ARI, II, §§ 18, 67, 93. NAT, стр; 203, 

AD. стр. 30, 60, 70—71, 129, 132, 160. OGHT, стр. 190—192.
Литература: А. Goetze, Kleinasien, стр. 48, 84, 126. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 

°’ прим. 26. В. Н. Хачатрян, ВПХИ, стр. 87—90. E.von Schuler, RLA, V, стр. 460-463
КАТАРЗА (iKatarzae KUR-ni «страна племени Катарза»), Сог- 

дс1сно данным первого похода П(?) года Хорхорской летописи, 
АРгищТи совершил разгром царей, которые оказали помощь царю 
^ИаУхи (см.). Он завоевал Луша, Катарза, Эриахи, Гулутахи, Уите-

УХи> дошел до Абуни (ел*.). „
По сведениям XIII года опять-таки Хорхорской летописи Аргиш-

I совершил поход на Этиуни (см.), завоевал области Эриахи, Ка- 
аРза и дошел до страны Ишкигулу.

ь Из приведенных выше данных как будто явствует, что Катарза 
; °Дном случае следует искать не доходя до Эриахи (еж.), когда поход 
?ВеРШается с запада (северо-запада), со стороны Диаухи-Дайаэни 
;в Долине Чороха и в сопредельных районах), а в другом—за Эриа- 
Ч когда поход совершается с юга, в сторону племенного объедине-

ВЯ Этиуни.
Указанные выше сведения Хорхорской летописи как видно, дают 

’“»»льно четкую картину местоположения области Катарза-к эапа-
(северо-западу) от Эриахи, где-то между Диаухи-Даиаэни и 

риахи
е, Предложенная выше локализация области Катарза подтвержда- 
> Ta,"՞ “"дологическими данными. Уже давно было высказано 
^»не о U что зто »азванне УР^екнТф™^ Ж

™ “Х’Дчных формах^» KlardzCh, и 

]?՛>?£ Klardzkh (в связи с переходом Katarza-Klardzeti ср. KuHimmerl 
*?temran) Кстати, армянское этническое название Годердзакан (?■„֊ 
* Goderdzakan) также обычно связывают с урартским Катар-
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Таким образом, область Катарза клинописного периода следует 
локализовать, по-видимому, к северо-западу от Эриахи (исторический 
Ширак) и северо-востоку от Диаухи-Дайаэни (древнегруз фосп Тао; 
древнеарм. Та]кЬ).

Согласно урартским источникам, территория Катарзы как будто 
была расположена несколько южнее Кларджети-Кгарджка. При этом 
не исключена возможность, что эта область в северном направлении 
простиралась вплоть до пределов позднего Кларджети-Кгарджка 
(территориально ср. урартск. Забаху с поздним Джавахети-Джа- 
вахком).

С другой стороны, вполне возможно, что Ирданиуни (см.) ган- 
лиджинской (мармашенской) надписи Аргишти I, по-видимому, центр 
области Катарза, совпадает с современным Ардвин-Артвином. В 
таком случае приведенный факт может быть дополнительным аргу
ментом для локализации Катарзы.

См. также ИЛДАМУША.
Источники: УКН, 128В1, стк. 33—38; 127, V, стк. 47—52. Ср. УКН, 20, лиц. стор., 

стк. 28—29, обор, стор., стк. 2—3, 5—7, 10—11; 21, стк. 5—6; 22, стк. 5—6; 23, стк.

Литература: Л Ma.rqua.rt, ЕгапзаЬг, стр, 168. Ы. Ас1оп1г, НА, стр. 208 и прим. 
1. //. В. Арутюнян, Биайнили, стр. 147—148. Ср. М. Salvi.nl, КВА, V, стр. 486—487.

КАТМУХИ/У-КУТМУХИ/У (Кикка1тиЬ։/и-К1КтиЬ1/и). То же, 
что и КАДМУХИ/У-КАТМУХИ/У-КУДМУХИ/У-КУТМУХИ/У (см.).

КАШ(И)ЙАРИ/У (§АВС'Ка§(1)1ап/и). Согласно анналам Тиглат- 
паласара I, ассирийцы с юга вторглись в пределы области Кад- 
мухи (см.) вслед за преодолением гор Кашийари.

В надписях же Тукульти-Нинурты I горы Кашийари обычно упо
минаются вместе с Кадмухи, Алзи, Мадани. А согласно анналам 
Тукульти-Нинурты II, выступив из Ниневии, через горы Кашийари 
ассирийцы направились к стране Бит-Замани и реке Субнат.

Кроме того, в анналах Ашшурнасирапала II имеются весьма важ
ные данные о том, что однажды ассирийцы преодолели горы Каши
йари и подошли к Кинабу (ср. Синабу—совр. Дженаб около Карха), 
укрепленному городу правителя Хулайа из Халцилухи («укрепление 
Элуха»).

Из продолжения указанного текста явствует, что бит-заманское 
поселение Дамдаммуса также находилось в этом районе, ибо «обод
ранной кожей Хулайи Ашшурнасирапал одел стену города Дамдам
муса».

В другой раз Ашшурнасирапал II успокоил восставшую вновь 
страну Нирбу (см.) в горах Кашийари при возвращении из стран 
Наири. Под «странами Наири» ассирийский царь в данном случае 
имел в виду области Бит-Замани, Шуприа, Нирдун, Внутреннюю 
У руму и т. д.

Имеются также данные о том, что Ашшурнасирапал II однажды 
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в Ирсии принял дань города Сура (вариант: Шура—совр. Сор- 
Шор-Шури к северо-западу от Мидьята), а затем, выступив из Ир
сии, переночевал среди гор Кашийари.

Согласно другому отрывку анналов Ашшурнасирапала II, высту
пив из Амеду (совр. Амид-Диярбекир), ассирийский царь вошел на 
перевал гор Кашийари у поселения Аллабсиа.

По данным же анналов Салманасара III на «Черном обелиске» 
из Калху ассирийский царь в пятый год своего правления поднялся 
на Кашийари, покорил здесь укрепленные города, а затем запер Ан- 
хитте шуприйца в его городе и получил от него многочисленную дань. 
То же самое находит место в «фрагментированных анналах» Салма
насара III.

Приведенные выше данные, как это наглядно видно, показывают, 
что горы Кашийари следует искать южнее областей Кадмухи (сдг), 
Бит-Замани (см.), Нирдун (cjh.), Шуприа (сл<.) и т. д., к юго-востоку 
от Амид-Диярбекира, Тушхан-Карха, Синабу-Дженаба и т. д., т. е. 
у верховьев Тигра, в правобережной полосе этой реки.

Исходя из указанных выше фактов, Кашийари клинописных ис
точников специалисты единодушно отождествляют с Maoiov Spo; антич
ных авторов и современными Горами Мардин.

Источники: AKA, I, стр. 36 (I, 72—76)= АВИИУ, 10 (I, 62). ITN, 1 (III, 30—32,. 
IV, 30—-32); 2, лиц. стор., стк. 26—27; 26, стк. 18—20. ATN, стр. 10—11, § 4, стк. 
13—15=АВИИУ, 22. AKA, I, стр. 291—292 (I, 106—110), стр. 300 (II, 12—13, 15— 
16), стр. 329—330 (II, 93—94), стр. 379 (III, 109)=АВИИУ, 23 (I, 101; II, 15, 86; III, 
109). AKA, I, стр. 229, обор, стор., стк. 8—10=АВИИУ, 26 (лиц., 25). АВИИУ, 28 
(52)_ср SABT, I, стр 132—133, стк. 52—54. ARI, I, §§ 393, 521. См. также ARI, 
II, §§ 12, 467, 549, 552, 568, 587, 635. NAT, стр. 203. OGHT, стр. 189, CPG, V, 18, 2.

Литература: Л'1. Streck, GHLA, ZA, Band XIII, Heft 1, Weimar, 1898, стр. 82— 
87. RLA, II, стр. 104—105. N. Adontz, НА, стр; 64. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 18, 
прим. 11. Г. А. Меликишвили, Наирн-Урарту, стр. 14, 16. J. N. Postgate, RLA, V,. 
стр. 460.

КАШТИРРУ (URUKaätirru). Согласно данным надписи Тиглат- 
паласара III на каменных плитах из Калху, Каштирру, наря
ду с Парису, Ташуха, Мантупа (см.), Сардаурри (см.) и Диулла 
(см.), являлось одним из поселений, расположенных у горы Нал (см.).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 25—27=АВИИУ, 42 (23)=NAT, стр. 204.
КИБАКУ/И (URUKibaku/i). По данным анналов Ашшурнасира

пала II, выступив из Кадмухи, ассирийский царь вошел на Перевал 
богинь (resp. в страну Иштарате) и переночевал в поселении Кибаку. 
Далее он вышел из Кибаку и подошел к поселению Матйату (вари
ант: Маттейате). Те же сведения повторяются в надписи Ашшурна
сирапала II на каменном монолите из Тушхана.

Указанные выше данные свидетельствуют о том, что поселение 
Кибаку-Кибаки следует искать по соседству с областью Кадмухи 
(см.) и поселением Матйату (совр. Мидьят). Поэтому Кибаку кли
нописных источников в специальной литературе справедливо отождест
вляется \С современной деревней Кивах-Кувах, западнее (северо-за- 
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паднее) Джезирет-ибн-Омара и юго-восточнее Мидьята, на правом 
берегу Тигра.

Источники: AKA, I, стр. 326—327 (II, 87—89) =АВИИУ, 23 (II, 86) =ARI, II, 
§ 567. AKA, I, стр. 226—227, лиц. стор., стк. 38—43=АВИИУ, 26 (лиц., 25)=ARI, 
II, § 634. NAT, стр. 204.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 18. N. Adontz, НА, стр. 67. И. Л4. Дьяконов, 
АВИИУ, 26 ир.им. 9.

КИБШУ(НА)-КИПШУ(НА)-КИБША-КИПША (URUKib§fl(na) - 
Kipsu(na)-KibSa-KipSa). Согласно анналам Тиглатпаласара I, Кипшу- 
на (Кибшуна) являлся царским городом страны Кумани (слп).

По данным же анналов Синаххериба на шестигранной «призме 
Тэйлора» Кипшу, наряду с Тумурру (древнеарм. Տմորի֊ք Tmori-kh) и 
некоторыми другими поселениями, было расположено на острие кру
той горы Нибур (совр. Джуди-даг).

Надпись Синаххериба на горе Джуди-даг также содержит ана
логичные сведения. Здесь одновременно указывается на то, что эти 
поселения (в их числе Кипшу-Кипша) находились на границе области 
Кудмуху (Кадмухи—см.).

Таким образом, Кипшу(на)-Кибшу(на) в одном случае являлся 
царским городом области Кумани (ср. совр. Комане или Куване в 
9 км юго-восточнее Амадии на Большом Забе), в другом—вместе с 
Тумурру-Тмориком он находился на горе Нибур (совр. Джуди-даг) 
или по соседству с областью Кадмухи (Կադմեայ տուն Kadmeaj tun 

.у Мовсеса Хоренаии).
Исходя из приведенных выше данных, поселение Кибшу-Кип- 

шу-Кипша в специальной литературе справедливо отождествляется 
с совр. Гефше в 14 км к северо-востоку от Захо, в бассейне Восточно
го Хабура.

Источники: AKA, I, стр. 80 (VI, 23—24) = АВИИУ, 10 (VI, 22). SHS, стр. 79— 
80 (III, 66—70) =ARAB, II, § 244=АВИИУ, 57. ARAB, И, § 295=АВИИУ, 58. См. 
также ARI, И, § 39. NAT, стр. 208. JSS, XXV, 2, стр. 242.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 37; он же, RLA, I, стр. 268. N. Adontz, Н А 
стр. 58, 122.՜ Дьяконов, АВИИУ, 10, прим. 74. W. ROllig. RLA, V, стр. 586—587 

ф КИ(Е)ХУНИ (URUKi(e)ljuni KUR-ni). В Хорхорской летописи 
повествуется о завоевании «страны города Кихуни», расположенной 
в сторону озера (suinia bidie), и достижении города Алишту, а в 
Лчашенской надписи (у северо-западного угла оз. Севан)—о завоева
нии страны города Киехуни, достижении страны города Иштикуни(у), 
в Sana сторону озера, рядом (?) (limeie) с Ликиу.

Следует обратить внимание на то, что фраза Sana aptinl sunie 
Лчашенской надписи, очевидно, не имеет отношения к области Ки(е)֊ 
хуни. Приозерными странами здесь являлись, по всей вероятности, 
Иштикупи(у) и Ликиу.

Однако известно, что между Араратской равниной и озером Се
ван Аргишти I сталкивался с двумя вражескими странами—с Улуани 
(с городом Дарани) в районе Абовяна (бывш. Элар) и Ки(е)хуни, 
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причем после покорения последней урартийцы вторглись в пределы 
страны города Иштикуни(у) у северо-западного угла Севанского 
озера.

Из сказанного вытекает, что страну города Ки(е)хуни следует 
искать между странами Улуани (район Дарани-Абовяна) и Иштику- 
ни(у) (у северо-западного побережья оз. Севан), а Лчашенская над
пись была установлена в конечном пункте данного похода—на терри
тории страны Иштикуни(у). Поэтому можно думать, что весь Раздан- 
ский (бывш. Ахтинский) район Армянской ССР и некоторые сопре
дельные территории в период правления Аргишти I входили в состав 
«страны города Ки(е)хуни».

Источники: УКН, 127, II, стк. 30—31 = 128А2, стк. 10—12. КНЗ, УШ=УКН, 
134==-Handbuch, 86, стк. 3—6.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 208—209, 432—434. Ср. 
М. В. Никольский, КНЗ, стр. 107—108. Г. А. Меликишвили, УК.Н, стр. 437. Б. Б. 
Пиотровский, Ванское царство (Урарту), стр. 68. GNAÜT, стр. 66.

КИ[ЙАКА?] (URUKi[Jaka?]). По данным анналов Саргона II Ки- 
[йака?], наряду с Лухсу, Бурдир (Пуртир), Анмурру и Андуарса- 
лиа, являлось одной из сильных сторожевых крепостей, основанных 
ассирийцами в окрестностях страны Камману и предназначенных про
тив Урарту.

Кийака(?) клинописных источников в специальной литературе 
отождествляется с Киака римского времени—совр. Чермук (Т§ег- 
muk) в 31 км к северу от Малатии.

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 188—192=АВИИУ, 46 (178) = NAT, стр. 205.
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 75.

КИЗРА-КИСРА (§ADÜKizra-Kisra). В анналах Тиглатпаласара I 
Кизра (Кисра, Кицра) выступает в качестве одной из 16 могучих 
гор стран Наири (ел.), преодоленных ассирийцами при знаменитом 
походе к берегам Верхнего (Черного) моря.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, 
$ 30.

КИЛИССА (URUQilissa). Согласно надписи Тиглатпаласара III 
на каменных плитах из Калху, Килисса, наряду с Иззеда (см.), Диу- 
абли (см.), Аббисса (сл.), Харбисинна, Таса (сл.), являлось одним 
из поселений страны Энзи (сл.).

По данным же фрагментарной надписи того же ассирийского 
царя, происходящей опять-таки из Калху-Нимруда, Килисса, наряду 
с поселениями Иззеда, Диуйабли, Уаллиа, Тасу и Ура входил в состав 
области Базу (§а mätßa-zf na-gi-e).

Сопоставление данных приведенных выше надписей Тиглатпала
сара III как будто свидетельствует о том, что область Базу являлась 
составной частью известной страны Энзи, ибо Килисса, Иззеда и 
Диуйабли в одном случае отнесены к стране Энзи, а в другом—к 
области Базу.

Килисса клинописного периода в специальной литературе обычно
— 109 —



отождествляется с поздним армянским селением l[’“1՛ Khlisi в казе 
Сильван (на совр. картах: Килис к западу от города Сильван, у до
роги, ведущей к Диярбекиру).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 33—34=АВИИУ, 42 (28)=NAT, стр. 285. 
Iraq. XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 19—20.

Литература: N. Adontz՛ НА, стр. 93, прим. 2. В. Т. Маевский, Военно-статистичес
кое описание Ванского и Битлисского вилайетов, стр. 148—149.

КИНАБУ (b’RUKinabu). Согласно анналам Ашшурнасирапа- 
ла II, ассирийцы перевалили через горы Кашийари (совр. хр. Мидьят- 
даги) и подошли к Кинабу, укрепленному городу правителя Хулай. 
Они «ободрали Хулая и кожей его одели стену города Дамдаммуса».

Из сказанного вытекает, что Кинабу следует искать где-то у 
верхнего Тигра, в пределах известной области Бит-Замани, по сосед
ству с городом Дамдаммуса.

Ср. поселение Синабу надписи того же Ашшурнасирапала II, на 
каменном монолите из Тушхана (совр. Керх), которое опять-таки 
выступает наряду с городом Дамдаммуса, а также с другими центра
ми (Тушха, 1иду) верхнего Тигра. Как известно, Синабу в специаль
ной литературе отождествляется с совр. Дженаб на'левом берегу 
верхнего Тигра, к северу от Карх-Керха.

Источники: AKA, I, стр. 291—292 (I, 106—110) =АВИИУ, 23 (I, 101). Ср. АКА, 
I, стр. 240, обор, стор., стк. 48=АВИИУ, 26 (обор., 36). См. также ARI, II, §§ 549, 
641. NAT, стр. 206.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, ХШ Band, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 74— 
75. И. И. Мещанинов, Халдоведение , стр- 8, 14. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урар
ту), стр. 88 и прим. 345. К. Kessler, RLA, V, стр. 597.

КИНАШТАНИА (URb'KinaStania). Как и Хурнуку, Харданиа, Ги- 
зуарцу (Гизу-Арцу?), Шашзисса, Хундурна Верхняя, Уаднаунза, 
Арацу, Шадишциниа, Хундурна Нижняя, Эл[....]нак, Циттуарцу 
(Цитту-Арцу?), Зирма, Сурзи, Элийадиниа, Даг[... ], Цурзиалдиу
(Цурзи-Алдиу?), Армуна, по данным Луврской таблички Кинаштаниа 
(быть может, Кин-Аштаниа «Нижняя Аштаниа»? ср. Ани-Аштаниа 
«Верхняя Аштаниа»?) являлось поселением области Сангибуту (слг.) 
к северу от Урмийского озера, на утесах горы Арцабиа (см.).

Источники: HCS, стк. 233—238=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр. 206.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урату), стр. 356.А- Л. UmpuiqjnqjuiG,

U^ui ш'ь [i ш .[ ՛ и''llrI 1՛ Jr ui и и р h и ui ui*ii j ui*ii iul/4ph4U[pjni.p%bpnLif, „BcCTtlHK О бще CTB еН Н ЫХ 

наук“ АН Арм. ССР, 1974, № 6, стр 80, 84-
КИНДАРИ/У (KURQindarl/u). Согласно анналам Тиглатпала- 

сара I, при походе к южным берегам Верхнего (Черного) моря среди 
23 стран Наири (см.), противостоявших ассирийскому нашествию, 
упоминается также Киндари-Киндару.

К северо-востоку от Арапкира, на правом (западном) берегу 
Евфрата, на современной карте Турции имеется поселение Ашагы 
Киндар (Нижний Киндар). Поэтому не исключена возможность под
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Киндари клинописного периода видеть прототип именно современного 
соименного Киндара.

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) = АВИИУ, 10 (IV, 43). Ср. ARI, 
П, § 30, где вместо Киндари-Киндару налицо чтение Dardaru.

КИНИХАМАНУ (URUKinlljamanu). Согласно сведениям XXXI го
да анналов Салманасара III на «Черном обелиске» из Калху, Киниха- 
ману, как и Бушту (см.) и Шалахаману, был одним из укрепленных 
городов страны Парсуа (см.).

Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 185—187=АВИИУ, 28 (174).
КИППА (LiRUQippa). По данным Луврской таблички, Киппа, 

наряду с Барзуриани, Уалтукуйа, Кутта и Асапа, являлась одной из 
5 сильных крепостей области Уайаис (см.), южнее Ванского озера.

Истчоники: HCS, стк. 304—306=АВИИУ, 49 (297)=NAT, стр. 286.
КИРИНИ/У (KURKirini/u). В анналах Тиглатпаласара I Кирини- 

Кирииу выступает в качестве одной из 23 стран Наири (см.), 
противостоявших ассирийскому нашествию при походе к южным бе
регам Верхнего (Черного) моря.

В специальной литературе сделана попытка Кирини клинописных 
источников отождествить с названием раннеармянской области Карин 
(Эрзерум), Kopivea Птолемея. Отождествление не бесспорное.

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, 
§ 30.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 65.
КИРПУНУНИ (URUQirpununi). По данным одной из надпи

сей (фрагмент летописи?) царя Менуа, происходящей из Вана, Кир- 
пунуни являлось, по-видимому, поселением известной области Улиба- 
Уллуба (сл/.), локализуемой к юго-западу от Ванского озера.

Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 10.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 172, 375 (и прим. 184). 

Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 437.
КИРРУРИ/У (KUR/URUKirrüri/u). Согласно анналам Ашшурна- 

сирапала II, область Киррури-Кирруру следует локализовать по со
седству с Тумме, где-то недалеко от Гилзана (вдоль западного 
побережья оз. Урмия) и Хубушкии (в долине Бохтана). Находясь в 
Киррури, Ашшурнасирапал получил дань гилзанцев и хубушкийцев.

По другому же отрывку этих анналов выясняется, что Киррури 
находилась не на большом расстоянии также от Внутренней Хабху 
(между верховьями Большого Заба и Бохтана), так как выступив из 
Киррури, через перевал города Хулун Ашшурнасирапал вступил в пре
делы страны Внутренней Хабху.

Таким образом, из приведенных выше данных явствует, что область 
Киррури находилась на границе с Тумме, где-то между Тумме, с од
ной стороны, и Хубушкией и Хабхи—с другой. Следует иметь в виду, 
что упомянутые походы ассирийцев совершались с юга, и Киррури 
была покорена в начале их маршрутов.

В древнеармянских письменных источниках область Киррури-
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Кирруру и соименные перевалы у историка Товма Арцруни сохрани
лись под идентичным названием UpLpLwg Krereaths. Провинция Кре- 
реац локализуется в долине реки Левин-су (приток Большого Заба), 
а под перевалом Кререац подразумеваются перевалы на западных 
склонах горы Калумерик-даг; отсюда проходит дорога, ведущая из 
Джуламерка в Нордуз-Ыурдуз (ныне Мамуретюресат). В специаль
ной литературе сделана также попытка в Киррури-Кирриури видеть 
совр. Herir у изгиба Большого Заба, на линии Ревандуза.

Источники: AKA, I, стр. 273—274 (I, 56—59) =АВИИУ, 23 (I, 56, 58)=ARI, II, 
§§ 545, 546. NAT, стр. 208—209. JSS, XXV, 2, стр. 242.

Литература: М- Streck, GHLA, ZA, X1V Band, 1—2 Heft, стр. 158—IGO. Е. For- 
rer, PAR, стр. 38. A'. Adontz, НА, стр. 65. Pl- Al- Дьяконов, АВИНУ, 27, прим. 18. 
U. 8. bpbiljuiG, i^njuiuuiuÄig риш > стр. 61. H- UZ. F. Saggs, The
Land of Kirruri, Iraq, XL1I, 1980, стр. 79—83. L. D. Levine, RLA, V, стр. 666—607-

КИУНА (URUQiuna). По данным Луврской таблички Сарго
на II, одно из 30 поселений—укрепленных городов страны Айаду 
(см.), которые судя по тексту были расставлены по берегу волную
щегося моря (т. е. на южном и восточном побережьях оз. Ван), на 
уступах больших гор.

Источники: HCS, сгк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 286.
КИШПАЛ (§ADÜKi§pal). Согласно анналам Саргона II, у под

ножия горы Кишпал, в окрестности города Улху, находились города 
Таруи и Тармакиса страны далайцев.

Примерно те же сведения повторяются и в Луврской - табличке: 
у подножия горы Кишпал был расположен укрепленный город Улху. 
а на самой горе—крепость Сардурихурда.

Исходя из приведенных выше данных, можно предположить, что 
гора Кишпал, города Улху (см.) и Сардурихурда (слп), область да
лайцев (см.) вместе со своими крепостями Таруи (см.) и Тармакиса 
(см.)—все это было неотъемлемой частью обширной страны Санги- 
буту (см.) к северу от Урмийского озера.

Источники: HCS, анналы, стр. 70, стк. ИЗ—115 = АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 
200=49 (199). NAT, стр. 211.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 303 и прим. 522.
КИШТАН (URUKlstan). В надписи Тиглатпаласара III на ка

менных плитах из Калху (совр. Нимруд) повествуется, что Сардаур- 
ри (Сардури II) урартский возмутился против ассирийского царя и 
вступил в соглашение с Мати’элем (царь Бит-Агуси—государство в 
Северной Сирии с центром в Арпаде; совр. Телль-Эрфад, Телль-Рифь- 
ат к северо-западу от Алеппо). В Киштане и Халпу, городах (!) об
ласти Кумуха (в тексте описка: в областях (странах) города Кумуха) 
Тиглатпаласар нанес ему поражение.

То же самое, с несущественными изменениями, повторяется и в 
другой надписи Тиглатпаласара Ш на каменных плитах, ^происходя
щей опять-таки из Калху. Вместо «Сардаурри» первой надписи



здесь налицо чтение «Сардури», вместо «Мати’эла»—«Мати’эл из Бит- 
Агуси», вместо «в Киштане и Халпу»—«между Киштаном и Халпу».

И по данным надписи Тиглатпаласара III на глиняной табличке 
ассирийский царь нанес поражение Сардурри урартскому, Сулумалу 
мелидскому, Тархулару гургумском-у и Кушташпи куммухскому меж
ду Киштаном и Халпу, городами страны Куму хской.

Из сказанного вытекает, что Киштан являлся одним из центров 
приевфратской страны Куммуху (античн. поэтому в
специальной литературе его обычно отождествляют с совр. Кюштам 
(Кюштем) в 35 км к северо-востоку от Айнтапа (на новейших картах: 
Гази-Антеб, Газиантеп), у поворота Евфрата к югу, на правом (за
падном) его берегу, у устьев реки Мерзумен, к северу от Хал- 
пу-Халфети.

Источники: RKTP, I, стр. 44—45, стк. 20—21=АВИИУ, 42 (20). RKTP, I, стр. 
50—53, стк. 29—32=АВИИУ, 43. RKTP, I, стр. 66—67, стк. 45—47=АВИИУ, 44 (43). 
Ср. NAT, стр. 211, где Klstan везде приведен с детерминативом KUR «страна».

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 79. Ср. Л. Salvini, RLA, V, стр. 623-
КУА (URU.Qua). По данным совместной надписи Ишпуини и 

Меиуа из Харакониса (Карагюндюз на северо-восточном берегу Эр- 
чек-гёла, к северо-востоку от гор. Ван) поселение Куа (ни), наряду с 
поселениями Меишта(ни), Шариту(ни) и Нигиби(ни), принадлежало 
области Баршуа (слг.), расположенной на далеком юго-востоке, у ис
токов Малого Заба и Диялы.

Куа (Qua) урартских источников, естественно, не имеет ничего 
общего с соименным поселением Куа (Qua), упоминаемым у ассирий
ского царя Синаххериба и локализуемым на горе Нибур (совр. Джу- 
ди-даг у верховьев Тигра).

Источники: УКН, 24 = Handbuch, 7, лиц. стор., стк. 18—20; обор, стор., стк. 22— 
24. О местонахождении надписи см. также TKU, стр. 15 (№ 56).

КУА (URUQüa). Согласно анналам Синаххериба на шестигран
ной «призме Тэйлора» и надписи того же царя на горе Джуди-даг, 
Куа и некоторые другие поселения (Тумурру, Шарум-Шарим, Эза- 
ма-Эцама, Кипшу-Кипша, Халбуда, Кана) были расположены на 
горе Нибур (совр. Джуди-даг у верхнего Тигра).

Куа (Qua) ассирийских источников, естественно, не имеет ниче
го общего с соименным поселением Куа (Qua) области Баршуа (см.), 
расположенной на порядочном расстоянии от Джуди-дага, т. е. у ис
токов Малого Заба и Диялы.

Источники: SHS, стр. 79—80 (III, 66—70)=ARAB, II, § 244 = АВИИУ, 57. ARAB, 
II, § 295 = АВИИУ, 58. NAT, стр. 286.

КУАЙАИН (URUQüalain). По сведениям Луврской таблички, 
Куайаин являлось одним из 30 поселений (укрепленных городов) об
ласти Айаду (см.), расположенных, согласно тексту, на берегу моря 
(оз. Ван), на уступах больших гор.

Источники: HCS, стк. 280—286 = ARAB, И, § 166=АВИИУ, 49 (280). NAT,
стр. 212.
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кам. Урхи-Тешуп заключил договор с царем этой страны, в связи с 
которой упоминается город Нихирйа (resp. Нихриа ассирийских, Ни- 
хириани урартских источников—см.).

Исходя из приведенных выше данных, страну (гору) Мехри- 
Мехру следует искать, вероятно, недалеко от страны Кумани-Укума- 
ни (см.), кутиев (см.), города Нихириа-Нихриа (см.). Именно поэ
тому Н. Адонц локализует Мехри несколько севернее Кумани и отож
дествляет с названием горы (Мехри-Михри считают горой также 
Будге и Кинг, Луккенбилль) Мехри-нар (Mehri-паг) древнеармянских 
источников у истоков Восточного Хабура, притока Тигра. В этой связи 
бросается в глаза также современное соименное поселение Мехри к 
северо-востоку от Ширнака, на левом берегу реки Хезиль-Хазиль, 
притока Восточного Хабура.

Источники: ITN, 1 (III, 15—17); 2, стк. 22—24; 5, стк. 15—17; 17, стк. 25—26 = 
АВИИУ, 3, 6. 7, 8. AKA, I, стр. 119, лиц. стор., стк. 13=ARAB, I, § 321=АВИИУ, 
13. ARAB, I, §§ 360, 382 = 1А, стр. 14—15, стк. 24—25; стр. 36—37, обор, стор., стк. 
8=АВИИУ, 20, 21. ARI, I, §§ 691, 701, 714, 773, 783. КВо, IV, 14 (II, 9; III, 35, 
68)=ВПХИ, стр. 162—163. NAT, стр. 244. CAD, стр. 102. OGHT, стр. 281. OGBAZ, 
стр. 194.

Литература: N. Adontz, НА стр- 64. N. Harouthyounyan, La localisation du pays 
Mehri des sources cuneiform, „Ànatolica“, No. Xi, 1984, стр. 85-88.

МИЛИАДРУНИ (SADÛMiliadruni). Согласно данным анналов 
Тиглатпаласара I, одна из 16 «могучих гор» стран Наири (ель), 
преодоленных ассирийцами во время похода к южным берегам Верх
него (Черного) моря.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—651= АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II,. 
§ 30.

МИТКИА (URUMîtqia). То же, что и МЕТКИА-МИТКИА выше.
МУММИ-МУММЕ-МУММУ (KURMummi-Muinme-Mummu). По 

данным надписей ассирийского царя Тукульти-Нинурты I область 
Мумми (Мумме, Мумму), наряду с Бабхи, Кадмухи, Пушши (Буш- 
ши), Алзи, Мадани, Нихани, Алайа, Тебурзи, Пурулумзи (Пурулим- 
зи), а иногда также с горами Каш(и)йари, ялвялась составной частью 
пространной страны шубарейцев (хурритов) на Верхнем Тигре.

Источники: ITN, § 2, лиц. стор., стк. 24—30; § 5, стк. 23 29; § 22, стк. 8 9. 
ARI, I, §§ 701, 715.

МУСАСИ Р-МУЦАЦИР ( = АРД И НИ—см.) (KUR/URUMusasir-Ardini). 
Согласно анналам Салманасара III на «Черном обелиске», ассирий
ский царь пошел на Цап(п)ариа (Зап (п) ариа), укрепленный город 
страны Мусасир, захватил Цапарию вместе с 46 мусасирскими посе
лениями и дошел до урартских крепостей. Далее он спустился к стра
не Гилзан.

По данным же Луврской таблички при возвращении из Урарту 
Саргон II выступил из Хубушкии, перевалил могучую гору Арсиу, 
перешел Верхний Заб, который люди Наири и Хабхи называли Эла- 
муниа, прокладывал путь между горами Шейак, Ардикши, Улаиау, 
Аллуриу и после всего этого оказался в пределах области Мусасир.



соседству с поселением Алиа (см.), где-то у верховьев реки Даинала 
(resp. Арацани)-—см.

Источники: CICh, 48=УКН, 58, стк. 22—26.
КУЕРАИ-ТАШЕ (URU DQuerai-Tase). По данным надписи Сар- 

Дури II, высеченной на скале у сел. Изоглу, город бога Куераи- 
Таше, наряду с Таше и другими многочисленными поселениями (кре
постями), принадлежал приевфратской области Мелитеа (см.).

Можно полагать, что Куераи-Таше (букв. Таше Куеры, Куерай- 
ское Таше) находилось не совсем далеко от Таше-Таса (слк) и подоб
ное название его было обусловлено тем, чтобы отличить эти два Таше 
друг от друга. Следует обратить внимание и на то, что эти названия в 
тексте упоминаются рядом.

Источники: УКН, 158=Hndbuch, 104, стк. 30—31= AS, 1974, стр. 189, стк. 30—31.
КУКИАБА (URU- и ||ab'a). Согласно анналам Ашшурбелкалы, 

одно из многочисленных поселений страны Уруатри (полный перечень 
этих поселений см. в разделе АДАРРАШКА).

В специальной литературе существует точка зрения, что Кукиа- 
ба анналов Ашшурбелкалы, возможно, имеет отношение к Кукиби 
(KURKuklbi) одного из писем ассирийского царского архива времени 
Саргона II.

Источники-. WAKA, AfO, VI, 2/3, 1930, стр. 82—83 (I, 36)=ARI, II, §217. Ср. 
RCAE, II, № 1263, лиц. стор., стк. 9. NAT, стр. 212.

Литература: E. F. Weidner, WAKA, AfO, Band VI, Heft 2/3, Berlin, 1930, стр. 
S3, прим. 48-

КУКУНУ (URUKökunu). По данным анналов Ашшурнасирапа- 
ла II и надписи того же царя на каменном монолите из Тушхана 
(совр. Карх) Кукуну являлось поселением страны Дирр(и)а, распо
ложенным у входа на перевал неизвестной горы Матну-Матни.

См. также ДИРГУ (НИ)-ДИРР(И) А.
Источники: AKA, I, стр. 337 (II, 110—111)=АКА, I, стр. 234—235, обор, стор., 

стк. 28—29. См. также ARI, II, §§ 572, 639. NAT, стр. 213.
> КУКУРУ(?) МОГУЧЕЕ (БОЛЬШОЕ) (URUKuquru? tarae). Это 

поселение выступает в двух совместных надписях Ишпуини и Менуа, 
происходящих из Вана и сел. Гюсненц (севернее Вана). Согласно 
текстам, оно находилось недалеко от Анаше (см.) и вместе с ним яв
лялось, по-видимому, поселением области У(и)терухи (см.). Вместо 
[K]u-qu-ru Фр. Кёниг читает Ma-qu-ru (Handbuch, 6. 6а).

Исходя из сказанного, поселение Могучее Кукуру(?)-Макуру(?) 
следует искать, по-видимому, недалеко от Анаше-Алашкерта (сл-г.)..

Источники: CICh, 13=УКН, 20, лиц. стор., стк. 10—11. Handbuch, 6а=УКН, 21, 
стк. 20.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 432. Н. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 147, 149—150.

КУКУСАНШУ (URUQuqusanäu). В одном из отрывков анналов 
Тиглатпаласара III Кукусаншу упоминается вместе с Харбисина и 
Иззеда, в то время как эти последние, согласно надписи Тиглатпала-
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■сэра III на каменных плитах из Калху, считаются поселениями стра
ны Энзи (см.).

В другой надписи того же ассирийского царя Кукусаншу, Иззида 
(то же, что и Иззеда выше) и некоторые другие поселения отнесены 
к Энзи и Урарту.

А в фрагментарной надписи опять Тиглатпаласара III из Нимру
да Кукусаншу выступает не только вместе с поселениями Харбисин- 
на, Иззеда, горой Улуруш и т. д., но и с поселением Барзунна, кото
рое уже не встречается в других надписях упомянутого ассирийского 
царя.

Исходя из приведенных выше данных, поселение Кукусаншу так
же следует отнести, по-видимому, к области Энзи (те)-Анзитене- 
Аидзит в Харбердской равнине и на сопредельных территориях, у 
верховьев и истоков Тигра и далее к северу.

Здесь следует также иметь в виду то обстоятельство, что высту
пающее с Кукусаншу поселение Иззеда в специальной литературе 
отождествляется с совр. Аздин в казе Сильван Диярбекирского ви
лайета.

Источники: RKTP, I, стр. 14—15, стк. 77—81 = АВИНУ, 41 (67). RKTP, I, стр. 
46—47, стк. 33—34 = АВИНУ, 42 (28). RKTP, I, стр. 84, стк. 1—24=ARAB, I, § 820 = 
АВИНУ, 45. NAT, стр. 287. Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 17—18.

КУЛАШИ(НИ) (SADCiKuiaSini SADLJbabani). Под VI годом Хор- 
хорской летописи (781 г. до н. э.) горы Кулаши(ни) упоминаются в 
связи с именем Дади, правителя Хубушкии.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 96—97=УКН, 127, III, стк. 3—5.
КУЛБИТАРРИ(НИ) (LiRUQulbitarrini). По данным надписи Сар- 

дури II, высеченной на скале у сел. Изоглу, Кулбитарри(ни), 
наряду с Хазани (см.), Гаурахи (см.), Тумеишки (см.) и др., явля
лось одним из десяти поселений (крепостей) приевфратской области 
Мелитеа (см.), а также, по-видимому, сопредельной ей с востока об
ласти (областей).

В специальной литературе существует точка зрения об отожде
ствлении Кулбитарри(ни) урартских клинописных источников с Кого- 
бердом к северо-востоку от Харберд-Харпута.

Источники: УКН, 158 = Handbuch, 104, стк. 28—31=AS, 1974, стр. 189.
Литература: Г. А. Капанцян, Хайаса—колыбель армян, стр. 41; он же,П>-ршр- 

^пс[, uiu.mJn^PjnLKp, стр. 69, 127. /. М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT стр. 68- 
КУЛИАИНИ (IQuliaini KUR-ni). Надпись Аргишти I, высечен

ная на скале у сел. Гулиджан, на берегу реки Каран-гу, на северо- 
западном склоне горы Арагац (Алагёз), к юго-востоку от Ленинака
на, повествует о завоевании урартами страны племени Кулиаини и ее 
города (центра) Дурубани.

Исходя из местонахождения рассматриваемой надписи, страну 
(и соименное племя) Кулиаини с центром Дурубани следует локали
зовать в районе сел. Гулиджан Армянской ССР и на сопредельных 
территориях.

Издатель надписи М. В. Никольский склонен под названием 
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области Кулиаиии урартской эпохи видеть прототип наименования 
местонахождения клинописи—современного селения Гулиджан (Ку- 
лиджан).

Не исключена возможность, что область племени Кулиаини яв
лялась составной частью общеизвестной в урартской эпиграфике 
страны Эриахи, нередко упоминаемой в летописях Аргишти I и Сар- 
дури II, а также в надписи Аргишти I, высеченной на скале близ 
сел. Ганлиджа-Мармашен (недалеко от Ленинакана).

Источники: КНЗ, УП=УКН, 132 = Handbuch, 87, стк. 2, 7.
Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 70—84. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 

438. И. В. Арутюнян, Биайнили, стр. 197—198. Ср. GNAUT, стр. 69.
КУЛИБАРЗИНИ/У (KL'RKiilibarzlni/u): В анналах Тиглатпаласа- 

ра I страна Кулибарзини-Кулибарзину выступает среди 23 стран 
Напри (см.), противостоявших ассирийскому нашествию при походе 
к южным берегам Верхнего (Черного) моря.

Источники: АК.А, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, 
՝§ 30. ■

КУЛЛАР (SADÜKuiiac). В надписях Салманасара III соры 
Куллар выступают то в пределах страны Замуа, то наряду с Аллаб- 
рией. А при походе 714 г. до н. э., выступив из Калху (совр. Нимруд), 
Саргон II в начале переправился через Большой (Верхний) Заб, за
тем через Малый (Нижний) Заб и вступил на перевалы Куллара, 
высокой горы Страны лулумейской, называемой Замуа. Далее он 
устроил смотр своему войску в области Сумбу (см.).

Из сказанного вытекает, что горы Куллар следует искать где-то 
у верховьев Малого Заба, в левобережной его полосе, в Стране лулу
мейской (resp. Замуа-—см.).

На основании приведенных данных горы Куллар ассирийских 
клинописных источников в специальной литературе отождествляются 
с современными соименными горами Коллара-даг, у верхнего течения 
реки Малый (Нижний) Заб, около ее изгиба, юго-западнее Сердешта.

Источники: ARAB, I, §§561, 637, 639, 644. HCS, стк. 8—12=АВИИУ, 49(6). Ср. 
NAT, стр. 213.

Литература: Е. А. Speiser, AASOR, VIII, 1928, стр. 19-20. N. A'iontz, НА, стр. 
100, 366. И. М. Дьяконов, АВИИ У, 49, прим. 5 и указатель, стр. 292; он же, Исто
рия Мидии, стр. 165. Kh. Nashef, OGBAZ, стр. 17/.

КУЛ (Л) ИММЕРИ-КУЛМЕРА-КУЛМЕРИ (URU/KURKul(l)immeri- 
Kulmera-Qulmerl). В одной из надписей Тиглатпаласара III на камен
ных плитах из Калху Куллиммери выступает в качестве страны, со
седней с областью Уллуба (см.).

В письме Асархаддона о походе 673 г. до н. э. на Шуприю Кулим- 
мери, наряду с Маркуха (вариант: Мархуху) и Какзу, упоминается 
среди городов Шуприи (см.). А в запросах Асархаддона к оракулу 
■бога Шамаша по политическим делам Куллиммери вместе с Пуму 
(вариант: Уппуму—см.) выступает как город-крепость страны Шуп- 

.риа.
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Куллиммери и Уппумме вместе выступают также в надписи Аш- 
шурбанапала на так называемом «Цилиндре В». Кстати, Уппумме 
здесь снабжен детерминативом «страны», а Куллиммери—то «страны» 
(ср. выше), то «города».

В урартских же надписях, происходящих из Муша и Трмерда 
(совр. Алазлы в 18 км восточнее Муша), Кулмери упоминается вмес
те со страной Урме (см.).

Исходя из приведенных выше данных, Куллиммери-Кулмера ас
сирийских источников и Кулмери урартских надписей в специальной 
литературе справедливо отождествляется с византийским X/.cupapüv, 
иранским Кутемрани армянским Khlimar у совр. сел. Малы-
гыр, к юго-востоку от Нихириа-Неферкерт-Маяфаркин-Сильвана, по ту 
(восточную) сторону реки Батман.

Возможно, то же, что и ХУЛМЕРУНИ (см.).
Источники: RKTP, I, стр. 52—53, стк. 42—44=АВИИУ, 43. ЕА, стр. 248—249 (IV, 

6)=АВИИУ, 67(н.). AGS, № 48, лиц. стор., стк. 9=АВИИУ, 68 (а,1). SHA, стр. 98 
(IV, 7—8)=АВИИУ, 7.3 (III, 16—IV, 14). NAT, стр. 213—214. УКН, 40, лиц. стор.,. 

В, стк. 5; 41b, стк. 5.
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 87. ./. Marquart, Eransalir, стр. 141, 158—160. 

F. W. König. Handbuch, II, стр. 186. Ср. /. М. Diakonoff. S. М. Kashkai, GNAUTr- 
Стр. 69.

КУЛМЕРИ (URUQulmerJ). То же, что и КУЛ (Л) ИММЕРИ- 
КУЛМЕРА-КУЛМЕРИ (см.). ՛

КУЛХА (KURQulha). В одном из отрывков Сардуровской'лето
писи страна Кулха выступает наряду с областью Хушалхи (resp. Ху- 
шани—см.), а сама Хуша(ни)-Хуша(лхи) в урартских источниках^ 
как правило, упоминается в связи с известными северо-западными 
странами Диаухи-Дайаэни (см.), Забаха (см.) и т. д.

По данным другого же отрывка Сардуровской летописи царским 
городом страны Кулха являлся Илдамуша, который в специальной 
литературе отождествляется с поздним и.ртшЧ1П12֊^()^о (совр. 
Адакале), у нижнего течения реки Чорох, на территории древней, 
области Кларджети-Кгарджк (урартск. Катарза).

Не исключена возможность, что в период правления Сардури II 
область Катарза уже была в составе Кулха, ибо после царствования 
его отца Аргишти I Катарза в урартских источниках нигде не упоми
нается.

Исходя из приведенных выше данных, Кулха урартских клино
писных источников в специальной литературе обычно отождествляется: 
с греческих, древнегрузинских и i,n,ipbu древне
армянских источников у юго-восточного угла Черного моря.

Источники: АЭВ, С, стк. 2—3=NÖI, стр. 8—9 (С, стк 2—3) =УКН, 155С, стк, 
2—3. АЭВ, D, стк. 3—12=NtJI, стр. 12—13 (D, стк. 3— 12)=УКН, 155D, стк. 3—12, 
CPG, V, 9,’7; 13, 19; VIII, 18, 2.

Литература: М- Tseretheli. Nyi, стр. 43. Я-р. %пфтС.д1шК, П^ри-ршп^
стр. 62. Гр. Капанцян, Хайаса-колыбель армян, стр. 16. N. Adontz, НА, 

стр. 203.
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КУМАНИ/У-КУМЕНИ/У (Кирритап1/й-ЬКиритеп1/и). В надпи- 
<СЯХ Тукульти-Нйнурты I упоминается в форме Укумани. Страна Уку
мани выступает здесь после племени кутиев и перед странами Элху- 
ниа, Шарнида, Мехри. Имея в виду порядок перечисления стран и факт 
совершения похода с юга на север, Укумани (гезр. Кумани) можно 
локализовать к югу от страны Мехри (ср. горы Мехри-нар Мейп-паг 
у верховьев западной ветви Восточного Хабура).

Кумани выступает в качестве соседней с Мехри страной также 
в одном из отрывков варианта анналов Тиглатпаласара I и у Адад- 
нерари II.

Согласно анналам Тиглатпаласара 1, страна Кумани находилась 
недалеко от области Мусру (Муцру), которая, в отличие от Мусру 
(Египет) поздних ассирийских источников, в специальной литературе 
отождествляется с Ардини-Мусасиром. Аналогичные сведения о Кума
ни и Мусру приводятся и в других отрывках анналов Тиглатпала
сара I.

Согласно сведениям же анналов Ашшурнасирапала II, после от
правления из поселений у подножия гор Нибур (совр. Джуди-даг) и 
Пацате и переправы через Тигр ассирийский царь оказывается в 
пределах Кадмухи.

И если согласиться с мнением о тождественности интересующей 
нас страны Кумани с Кумени надписей Тиглатпаласара I, в которых 
она обычно упоминается наряду с Кудмухи (Кадмухи-Катмухи), то 
близость Кумени (гезр. Кумани) с Кадмухи становится очевидной. 
Это в полной мере подтверждается также надписью Синаххериба на 
горе Джуди-даг, согласно которой Кипша (варианты: Кипшу, Кипшу- 
на)—царский город страны Кумани, наряду с некоторыми другими 
поселениями, находился на границе области Кудмуху.

Таким образом, из всего сказанного видно, что Кумани (Куме
ни) , в отличие от Кадмуху, следует локализовать исключительно на 
противоположном левом берегу Тигра, по соседству с горами Джуди- 

,даг. Этому в известной степени способствует установление местоположе
ния Кибшуны—царского города страны Кумани. Кибшуна или Кип- 
шуна в специальной литературе, как известно, отождествляется с 
֊совр. Гефше, в 14 км к северо-востоку от Захо, в долине реки Восточ
ный Хабур (приток Тигра).

В урартских же источниках Кумену дважды встречается в ка
честве города. В надписи Мхер-капуси Кумену, как правило, упоми
нается наряду с Ардини-Мусасиром. Вспомним, что близость Кумани 
(гезр. Кумену, Кумени) и Мусасира (Мусру) подтверждается также 
сведениями анналов Тиглатпаласара I.

Несколько позже в известном фрагменте летописи Менуа говорит- 
-ся о том, что урартийцы «дошли до..., с той стороны города Кумену до 
Ассирии». Приведенный текст свидетельствует о близости города 
(и страны!) Кумену с Ассирией.
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Следовательно, вполне вероятно, что Кумани и Кумени ассирий
ских и Кумену урартских источников тождественны. При этом разные 
детерминативы, которыми снабжены Кумани и Кумени ассирийских 
надписей (с детерминативом «страна»), с одной стороны, и Кумену 
урартских текстов (с детерминативом «город»)—с другой, не могут 
служить помехой в отождествлении данных историко-географических 
единиц, ибо в клинописи, как известно, страны и области нередко 
снабжаются также детерминативом «город».

Исходя из всего вышесказанного, страну Кумани-Куману-Ку- 
мени-Кумену следует локализовать к югу от Мехри (см.), в долине 
Восточного Хабура, ле совсем далеко от Мусру-Мусасира( см.) и Кад- 
мухи (см.), юго-восточнее гор Джуди-даг (ассир. Нибур).

Следует иметь в виду, что царский город Кипшу(на)-Гефше 
страны Кумани находился в 14 км северо-восточнее Захо, в долине 
реки Восточный Хабур (приток Тигра). В названии современного 
Комана (Кване, Куани) в 9 км юго-восточнее Амадии на Большом 
Забе Э. Форрер склонен видеть пережиток ассирийского Кумаии-Ку- 
мане-Кумаяу, однако в этом у нас нет полной уверенности.

Источники: ITN, № 5 (I, стк. 15—19)=АВИИУ, 3; AKA, I, стр. 119, № 2, лиц.,. 
13=АВИИУ, 13; AKA, I, стр. 75—76 (V, 73—77) =АВИИУ, 10 (V, 73). AKA, I, стр. 
76—77 (V, 82—92) =АВИИУ, 10 (V, 82). ARAB, I, §§ 380, 381=АВИИУ, 20; IA, стр. 
14—15, стк. 24. ARAB, I, §§ 278—285, 312; ARAB, II, § 295; AKA, I, стр. 80—81 
(VI, 22—26) =АВИИУ, 10 (VI, 22); SHS, стр. 79-80 (III, 66—69). CICh, 18,'стк. 
14, 55 = УКН, 27, стк. 14, 55. CICh 19, верхи, стор., стк. 12—13=УКН, 28, верхи., 
стор., стк. 12—13. См. также ARI, I, §§ 721, 760; ARI, II, §§ 36, 37, 39, 71, 94, 137. 
403. NAT, стр. 287. OGBAZ, стр. 222—223.

Литература: Е. Forrer. PAR, стр. 37; он же, RLA, I, стр. 268. И. В. Арутюнян,. 
Биайнили (Урарту), стр. 361—365. Ср., однако, также Е. Forrer, RLA, 1, стр. 282,. 
295. N. Adontz, НА, стр. 58, 197. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 3, прим. 2. Г. А. Мели- 
кишвили, Наири-Урарту, стр. 167.

КУМАХА (KURQumaha). То же, что и КУМ (М) УХ (У)-КУМА- 
ХА (см.).

КУМЕНУ(НИ) (URUQumenu-ni). По данным одной из надпи
сей (фрагмент летописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, город. 
Кумену (ни) как будто находился не совсем далеко от Ассирии.^

Кумену выступает также в известной урартской культовой над
писи из Мхер-капуси и считается центром культа урартского бога 
Тейшеба. „ ,

Кумену урартских надписей в специальной литературе обычно’ 
отождествляется с Кумме ассирийских источников и локализуется в 
бассейне среднего течения Большого Заба. Однако это мнение как. 
будто не подтверждается фактическим материалом клинописей.

См. также КУМАНИ-КУМЕНИ/У; ср. КУММЕ/У 27_Handbi։ch
Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 13. УКН, 27-НапаьисЩ 

10, стк. 14, 55.
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Литература: 1. Л. Меликишвили, УКН, стр. 438; он же, Наири-Урарту, стр. 
.165—168. И. М. Дьяконов, ПАМ, стр. 88, 101 и др.

КУММЕ/У (иииКитше/и). Согласно анналам Ададнерари II, асси
рийцы в 895 г. до н. э. вышли на помощь городу Кумме-Кумму, при
несли здесь жертвы перед Ададом куммейским и предали огню посе
ления страны Хабхи, врагов Кумме. По данным другого отрывка тех 
же анналов Ададнерари II покорил, сжег и разрушил Саткури, Иасаб- 
ду, Кунну и Тапсиа—поселения страны Ха'бхи, расположенные во
круг Кумме.

Как видно из приведенных сведений, Кумме во всех случаях не
изменно выступает в связи с известной областью Хабхи: поселения 
Хабхи то являлись врагами Кумме, то были расположены вокруг 
Кумме. Следовательно, непосредственное соседство Кумме с Хабхи 
вполне очевидно.

С другой стороны, известно, что центральные и восточные тер
ритории обширной, страны Хабхи были по соседству с Хубушкией и 
рекой Эламуниа (название верхнего течения Большого Заба). При 
этом так как ассирийцы дошли до пределов Кумме с юга, то послед
ний следует искать где-то у южных или юго-восточных границ Хабхи.

В таком случае могло быть значительное расстояние между Ку- 
мани (ел։.) и Кумме, поэтому трудно согласиться с Э. Форрером, ког
да он Кумме считает городом страны Кумани.

Далее из некоторых разведывательных донесений времен Сарго
на II видно, что царевич Синаххериб сообщает Саргону о том., что 
«Царь урартский весть послал; «Заберите ваши войска, идите, захва
тите областеначалы-шков царя Ассирии живыми в поселении кумай- 
цев (З1кпта1а)“. В другом же письме ассирийского царского архива 
в связи с отправкой гонца уккийцев в Урарту упоминается перевалы 
•города Кума (п(г1Ь1 §а а1Кита).

Из сказанного явствует, что город Куму, или Кума, времен Сар
гона II тождествен, по-видимому, Кумме анналов Ададнерари II, 
поэтому его также следует локализовать где-то у южных или юго- 
восточных границ страны Хабхи.

Хотя Кумме в ассирийских надписях, как правило, выступает с 
детерминативом «город», тем не менее под ним следует подразуме
вать страну или государство. Согласно анналам Ададнерари II, до
вольно четко вырисовывается самостоятельность Кумме: ассирийский 
царь выходит на помощь городу Кумме; поселения страны Хабхи 
являются врагами Кумме; поселения Хабхи (Саткури, Йасабду- 
йасадду, Кунну, Тапсиа) расположены вокруг Кумме.

Следовательно, под Кумме-Кумму следует видеть не только 
■город, но и соименную область. При этом Кумме не имеет отноше
ния к Кумани, как это мнение до последнего времени господствовало 
в специальной литературе.

Ведь не случайно страну Кумани (недалеко от северных границ 
Ассирии) Ададнерари II покорил в первом году своего правления
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(911 г. до н. э.), страну Мехри (ср. Мехри-нар несколько севернее- 
Кумани)—в следующем 910 г. до н. э., в то время как в пределах 
Кумме, находившегося севернее (северо-восточнее) Кумани, он ока
зывается позже, в 895—894 гг. до н. э.

Как видно, между Кумани и Кумме по крайней мере была рас
положена страна Мехри (Мехри-нар).

Последнее упоминание Кумме (Куму, Кума?) относится к 719— 
717 гг. до н. э. Поэтому можно полагать, что эта географическая 
единица в дальнейшем была прочно включена в состав Хабхи или, в 
конечном счете, Биайнили-Урарту.

Исходя из всего сказанного, Кумме-Кумму следует локализо
вать, по-видимому, к юго-востоку от Хабхи, возможно, на противо
положном (левом) берегу Большого Заба (на правом берегу этой же 
реки для области Кумме на карте как будто не остается места).

Источники: ARAB, I, §§371, 372; IA, стр. 14—15, стк. 91—92, 94, RCAE, I, № 198, 
лиц. стор., стк. 14—18=АВИИУ, 50 (14); RCAE, I, № 101, лиц. стор., стк. 7—18 = 
АВИИУ, 50 (25). ARI, II, §§ 431, 432. Ср. NAT, стр. 215. JSS, XXV, 2, стр. 242.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 365—369. Ср. Е. Forrer, 
RLA, I, стр. 282, 295. N. Adontz. НА, стр. 58, 197. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 3, 
прим. 2. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 167.

КУМ(М)УХ(ХУ)-КУМАХА (KUR/URUKum(m)iih(hu)-Qiimaba)..Сог
ласно анналам Ашшурнасирапала И, ассирийцы в Хузирине (близ 
совр. Дара, юго-восточнее Мардина) приняли дань Итти (и)цаллско- 
го, Гиридаду ашшайского и Катазилу куммухского. Далее они высту
пили из Хузирины, направились вдоль Евфрата вверх по течению, 
перевалили гору Куббу и спустились к поселениям страны Ашша 
(resp. Алее, Алзи), что перед страной Хатте.

По данным анналов Тиглатпаласара III Кушташпи (resp. урартск. 
Кушташпили) куммухский выступил в союзе с Сулумалом мелидским 
и Тархуларой гургумским. А по сведениям надписей того же ассирий
ского царя на каменных плитах из Калху (совр. Нимруд) Киштан՜ 
(совр. Кюштем) и Халпу (совр. Халфети) являлись городами об
ласти Куммух. В анналах Саргона II Куммух опять-таки выступает 
наряду с Мелидду.

Область Кумаха упоминается также в летописи урартского царя 
Сардури II. Здесь, как и в надписях ассирийского царя Тиглатпала
сара III на каменных плитах из Калху, Халпа(ни) (ассир. Халпу, 
совр. Халфети) считается царским городом страны Кумаха. Этот 
Халпу, однако, следует различить от другого соименного города, тож
дественного с совр. Алеппо-Халебом.

Исходя из вышесказанного, область Кум(м)ух(ху)-Кумаха 
следует локализовать в основном за Евфратом, по соседству со стра
нами Хат(т)е, Мелиду-Мелитеа (совр. Малатия) и Гургум (сж.), 
в районе города Киштан (совр. Кюштем) и на сопредельных с ним 
территориях. Поэтому Кум(м)ух-Кумаха в специальной литературе, 
отождествляется, как правило, с античной
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Отождествление же царского города Халпу-Халпа этой области 
с совр. Халфати-Халфети иа левом (восточном) берегу реки Евфрат, 
к югу (юго-востоку) от места слияния с ней Мерзумена, северо-за
паднее Биреджик-Береджпка, свидетельствует, однако, что некото
рые восточные районы области Кумух(ху)-Кумаха в период прав
ления Тиглатпаласара III (вторая половина VIII в. до н. э.) были 
расположены, очевидно, на противоположном восточном берегу Ев
фрата, в районе Халпу-Халпа-Халфети и 'в близлежащих местно
стях.

Источники: AKA, I, стр. 375—376 (III, 94—97)= АВИИУ, 23 (III, 92) =ARI, 
II, § 587. RKTP, I, стр. 12—13, стк. 59—62=АВИИУ, 41 (59). RKTP, I, стр. 50—53, 
стк. 31—32; стр. 66—67, стк. 47. WKS, 1, стр. 32—33, стк. 194—195=АВИИУ, 46 
(178). АЭВ, Е, стк. 41—50 = NtJI, стр. 18—19 (Е, 41— 50)=УКН, 155Е, стк. 41—50. 
Ср. NAT, стр. 215—216. CAD, стр. 78. OGHT, стр. 220—221. CPG, V, 15, 10.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, I Heft, стр. 83. Е. Forrer, PAR, 
стр. 79. N. Adontz, ИА, стр. 118. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 41, прим. 4. Г. А. Ме- 
ликишвили, У КН, стр. 429, 438.

КУННУ (URURunnu). По данным надписи Ададнерари II о 
построении храма богини Гулы, это поселение, наряду с Саткури, 
Йасабду (Иасадду?) и Тапсиа, относилось к стране Хабхи (см.) и 
было расположено по соседству с Кумме (см.).

Источники: ARAB, I, § 372 = 1А, стр. 14 сл„ стк. 94—95 = АВИИУ, 21 = ARI, И, 
§432 = NAT, стр. 217.

КУРИАКА (KURQuriaka) По данным надписи Аргишти II из 
сел. Хаги (совр. Топраклы Хаки близ Эрджиша), область Куриака 
(быть может, Куриа с послелогом—ка), наряду с областями Арта- 
рапша (см.), Тактумниа(?) (см.) и городом Алиала (см.), следует 
локализовать в районе Арчеша и на сопредельных территориях, к 
северу от Байского озера.

Источники: УКН, 276 = Handbuch, 124, лиц. стор., стк. 36—37; обор, стор., 
стк. 5, 19.

КУРИАНИ (KURQuriani). Согласно данным Сардуровской ле
тописи, область Куриани находилась по соседству со странами Эриа- 
хи (ель) и Ига (ни)—см.

В специальной литературе высказано мнение о том, что Куриани 
урартских источников совпадает с Гурианиа (ель) ассирийских над
писей, локализуемой между Урарту и Гаммирра.

См. также ГУРИАНИА-КУРИАНИ.
Источники: АЭВ, F, стк. 5—6 = NBI, стр. 20—21 (F, 5—6) =УКН, 155F, стк. 

,5—6„,GNAUT, стр. 70—71.
Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 50 (И), прим. 2; он же, ПАН, стр. 169.

КУТА (URUQuta). По данным надписи Тиглатпаласара III на 
жаменных плитах из Калху, Кута, как и Урра, Арана (см.), Таба и 
Уаллиа были поселениями, расположенными, по-видимому, у верховь
ев Тигра и Евфрата и на сопредельныхдгерриториях.

.Не исключена возможность отождествления Кута этой надписи
— 123 —



Тиглатпаласара III с поселением Куда (см.) наместничества На’ири 
анналов того же ассирийского царя. Подтверждением сказанному 
может служить, очевидно, также факт совпадения в сказанных двух 
текстах Уаллиа, Харбисинна и т. д. (надпись из Калху) и Улай, Ха- 
рабисина и т. д. (анналы)—поселения наместничества На’ири.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 32—33 = ARAB, I, § 785=АВИИУ, 42 
(28)== NAT, стр. 287.

Литература: М. Streck, GHLA, LA XIV Band, 1--2 Heft. Berlin, 1899. стр. 116. 
И. М. Дьяконов, ВДИ. 1951, № 4, стр. 293. Н. В. Арутюнян. Биайнили (Урарту),- 
стр. 268. 277.

КУТИ/У-ГУТИ(УМ) (KURKntî,'û-Qutî-Guti(um). Согласно данным 
известной надписи Салманасара I о его военном столкновении с сою
зом стран (племен) Уруатри, вслед за завоеванием Ханигалбата (Ми- 
танни), ассирийцы ведут бои с кутиями, которым нет счета, как звез
дам на небе. Битва между ассирийскими и кутийскими войсками про
исходит между границами Уруатри и Кудмуху.

По сведениям же надписей Тукульти-Нинурты I либо обширная 
страна кутиев находилась по соседству с укуманиями (resp. Кумани— 
см.), либо кутии упоминаются наряду с Бабхи и Кадмухи, либо же- 
в горах яуриев ассирийцы покорили кутиев, укуманиев, страны Эл- 
хуниа и Шарнида до Мехри (см.).

Из приведенных выше данных, по-видимому, вытекает, что тер
риторию племен кутиев (страны Кути-Куту) следует искать где-то 
недалеко от Уруатри и Кадмухи-Кудмухи (см.), по соседству с 
укуманиями (resp. Кумани—см.) и страной Мехри (см.).

Источники: IAK, стр. 118—121 (III, 8—19)=АВИИУ, 2=ARI, I, § 532. ARAB, Ir. 
§ 149=АВИИУ, 4. ARAB, I, § 152=АВИИУ, 5. ARAB, I, § 164=АВИИУ, 7. ATN, 
1, (II, 15—16); 2, стк. 22; 3, стк. 7—10; 5, стк. 17; 6, лиц. стор., стк. 4—7; 14, лиц. 
стор., стк. 5—9; 17, лиц. стор., стк. 25. NAT, стр. 138, 220 (Куту-Кути и Гути(ум)՛ 
Симо Парпола считает разными областями).

Литература: A. Goetze, Kleinaslep, стр. 64, 221. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 1',. 
прим. 4; 49, прим. 79; 65, прим. 8. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 12, 
прим. 5; 20 и прим. 41. W. W. Hallo, RLA, III, стр. 708-720. КД. Nashef, OGB AZ,, 
стр. 191 — 193

КУТМАР-КУДМАР (URUKutmar-Kudmar). Согласно летописи Суп- 
пилулиумы, составленной на аккадском языке, Кутмар-Кудмар 
являлась, по-видимому, крепостью страны Алее (=Алзи-Алци-Аш- 
ша, см.).

В специальной литературе Кутмар отождествлено с названием 
совр. селения Кунмар, в 18 км от Хани. ЬЦ находят, по-видимому, 
должного оправдания попытки отождествления Кутмар-Кудмара 
хеттских источников с Куллиммери-Кулмера-Кулмери (сл.) асси
рийских и урартских надписей, византийск. X/œpapwv, иранск. Кутем- 
ран, арм. Ktj'piîmp Khlimar напротив Неферкерта (Маяфаркин-Силь- 
ван), по ту (восточную) сторону реки Батман.

Источники: КВо, I, 1, (I, лиц., 26—28). CAD, стр. 77. OGHT, стр. 231.
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Литература: Е. Forrer, RLA, I, erp. 89. N. Adontz, НА, стр. 43 и прим. 1. Ср. 
Е- Forrer, PAR, стр. 20. В. Н. Хачатрян, ВГ1ХИ, стр. 114.

КУТТА (b'RCQutta). По данным Луврской таблички, наряду с 
Барзуриани, Уалтукуйа, Киппа и Асапа, Кутта являлась одной из 
5 сильных крепостей области Уайаис (см.) к югу от Байского озера.

Источники: HCS, ста. 304—306=АВИИУ, 49 (297)=NAT, стр. 288.
КУТУМЕ (URUQuiume). Согласно идентичным надписям царя 

Менуа, происходящим из Азнавуртепе (у верховьев Арацани, около 
Бадноц-Патноца), урарты уничтожили город Кутуме (а затем вновь 
построили этот город-крепость), завоевали страну Алзи, страну Шаш- 
ну(ини).

Из приведенного текста как будто можно предположить, что 
Кутуме являлся городом-крепостью страны Алзи (см.). С другой 
стороны, примечательно, что если в урартский период Кутуме высту
пает в неотрывной связи с областью Алзи, то, согласно истории Тов- 
ма Арцруни, в провинции Агдзник (resp. урартск. Алзи) упоминается 
селение Котом.

Исходя из сказанного, в специальной литературе высказано мне
ние о том, что поселение Кутуме страны Алзи урартских клинописных 
источников являлось, очевидно, прототипом позднего армянского селе
ния Котом провинции Агдзник.

Примечательно, что поселение Кутуме урартского периода и Ко
том средневековой Армении продолжает до сих пор бытовать неда
леко от юго-западного угла Байского озера под идентичным названи
ем Котум. 1

Источники: „Anatolia“, V, 1960, стр. 116, надпись № 1=УКН, 372, стк. 24—26 
»Anatolia“, V, 1960, стр. 122—123, надпись №2=УКН, 373, стк. 22—25. Պատմության 
Տանն Արծրունեաց /> Թո>|մ<ս 'Լարդասլետէ |).յ։ծրունլոյ, Կո ստանդնո ւպօլի и , 1852, CTp. 
334.

Литература: О. О. Карагёзян, Город Кутуме урартских источников, ИФЖ. 1974,. 
№ 3, стр. 191 — 192.

Л
ЛАРУЭТЕ (КиРЬагие1е падй). Согласно данным Луврской таб

лички, область с крепостью Латаше в стране Аллабриа (см.).
Источники: НСБ, стк. 37—38=АВИИУ, 49(6) =МАТ, стр. 226.
ЛАТАШЕ (ияиЬа1а§ё биги). По данным Луврской таблички 

Латаше являлся городом-крепостью в области Ларуэте (см.) стра
ны Аллабриа (см.).

Источники: НС5, стк. 37—38=АВИИУ, 49 (6)=МАТ, стр. 226.
ЛИБЕ (БКиыЬё). Согласно данным анналов Ашшурнасирапа- 

ла II, укрепленный город страны Тумме (см.) юго-восточного напра
вления (по соседству с Киррури).
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Источники: AKA, I, стр. 269 (I, 46)=АВИИУ, 23 (I, 43) =ARI, II, § 544 = NAT, 
стр. 226.

ЛИБЛИУНИ (URL'Liblfuni). Согласно Сардуровско?! летописи, 
Либлиуни являлся укрепленным царским городом страны Пулу- 
ади.

О завоевании области Пулуади и ее центра Либлиуни повеству
ет также надпись Сардури II, обнаруженная в Иранском Азербайд
жане, в области Арасбаран или Карайа-даг, севернее поселения Се- 
кендел, в 5 км восточнее административного центра Варзакан-Вар- 
жаган (северо-восточнее Ахара).

Имея в виду тот факт, что по данным Сардуровской летописи о 
завоевании страны Пулуади была оставлена надпись в ее центре Либ
лиуни, можно заключить, что город Либлиуни находился в районе 
местонахождения надписи, т. е. в районе административного центра 
Варзакан-Варжаган Иранского Азербайджана.

Источники: АЭВ, Е, стк. 8—13 = Nyi, стр. 16—17 (Е, 8—13)=УКН, 155Е, стк. 
8—13. УКН, 417, стк. 1—8. См. также TKU, стр. 30 (№ 27). ДВМК, стр. 72.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 433. И. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 257. М. Сальвини, ДВМК, стр. 72—73.

ЛИГУНУ (URULigunu). В анналах Ашшурбелкалы Лигуну упоми
нается среди поселений страны Уруатри (полный перечень этих 
поселений см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 39) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ЛИКИ(У) (KUr?Liqjn). В летописи Сардури II страна Лики(у) 

упоминается наряду с племенным объединением Этиуни, а также с 
царскими городами Эдиани, Ируйани, Ирдуани каких-то стран (в 
тексте налицо лишь имена их правителей) и с городом Пуиниалхи.

В связи с локализацией Ликиу согласно проведенному контек
сту, привлекает к себе внимание Сисианская надпись Аргишти II, в 
которой упомянутый выше город Ирдуа(ни) относится к стране 
Цулуку, а эти последние в свою очередь, как и в Сардуровской лето
писи, уже являлись составной частью племенного объединения Эти- 
ухи-Этиуни.

Исходя из сказанного, область Ликиу Сардуровской летописи 
можно локализовать, по-видимому, не совсем далеко от города Ирду- 
а(ни) и, в конечном счете, от области Цулуку в целом, к которой 
относился упомянутый город.

Однако более конкретные сведения о локализации Ликиу содер
жит надпись Аргишти I из Лчашена (на северо-западном берегу оз. 
Севан). Здесь повествуется о завоевании страны города Ки(е)хуни и 
достижении страны города Иштикуни(у), которая была расположена 
Sana aptini озера, limeie (страны) Лики(у).

Таким образом, из приведенных данных Лчашенской надписи 
вытекает что՜ область Ликиу находилась, по всей вероятности, по 
соседству со страной города Иштикуни(у), в то время как последняя, 
в свою очередь, имела непосредственное отношение к озеру Севан.

Следовательно, Лики (у) можно локализовать недалеко от северо-



западного угла оз. Севан. Наряду с Иштикуниу, со страной города 
Ки(е)хуни соседствовала, очевидно, также область Ликиу, которая, 
в конечном счете, была неотъемлемой частью известного племенного 
объединения Удури-Этиуни Севанского бассейна.

Источники: Nyi, стр. 2—6 (А, 13—19) =УКН, 155А, стк. 13—19. Handbuch, 86 = 
ИФЖ, 1965, № 1, стр. 189; ср. УКН, 134.

Литература: Н. В. Арутюнян, Некоторые вопросы топонимики Урарту, ИФЖ, 
1965, № 1, стр. 187—192; он же, Биайнили (Урарту), стр. 428—431. Ср. В. UZ. König, 
Handbuch, II. стр. 107 и прим. 6.

ЛУББА(?)-ЛУПСА(?) (URL'Lubba?-Lupsa?). В надписи Тиглат- 
паласара III на каменных плитах из Калху повествуется, что Лубба(?) 
(Лубду?) вместе с целым рядом других поселений (Эну, Сассу, Лукиа, 
Шимирра, Ушурну, Узурра, Ауиби, Гидбула)—вплоть до горы Бир- 
Дашу—ассирийский царь причислил к «Области главного кравчего» 
(resp. Кадмухи).

Исходя из приведенных выше данных, поселение Лубба (?) ֊Луб
ду (?)-Лупса (?) следует искать, по-видимому, в районе горы Бир- 
Дашу (совр. Шернах-даг), к северу от Джуди-дага и северо-востоку 
от Кадмухи. Здесь следует иметь в виду, что выступающее с Лубба (?) 
поселение Ушурну в специальной литературе отождествляется с сов
ременным Шернак-Ширнак к северо-востоку от Джезире-Джизре.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 30—31=ARAB, I, § 785=АВИИУ, 42 (28). 
Ср. NAT, стр. 229 (URULu-up-sa, URULup-su-a). Iraq, XVIII, 2, стр 124—125.

ЛУЕРУ(ХИ/НИ). То же, что и ЛУЭРУ(ХИ/НИ) (см.).
ЛУИБРУНИ-ЛУИПРУНИ (ILnibrunl-Liiipruni). В Сардуровской 

летописи имеются данные о покорении урартами стран (племен) Ар
кукини, Адахуни, Кам (а) ни и Луибруни (Луипруни), а в Цовинарской 
Надписи Русы I—Адахуни, Уэликухи, Луэрухи, Аркукини «с этой сто
роны озера».

Из приведенных выше данных видно, что в обоих случаях совпа
дают покоренные объекты Аркукини, Адахуни и Кам (а) ни, поэтому 
можно думать, что тождественны в них, по-видимому, также Луэру- 
ХИ-Луэруни (ель) и Луибруни (читай Луивруни!).

В таком случае Луибруни (Луивруни!)-Луэрухи-Луэруни (чи
тай Лверуни!) следует локализовать на южном побережье оз. Севан, 
Между областями Тулиху (у юго-западного угла озера) и Аркуки (у)- 
Ни (у юго-восточного угла озера).

Источники: АЭВ, F, стк. 22—23 = NtJI, стр. 22—23 (F, 22—23)=УКН, 155F, стк.. 
22—23. УКН, 266, стк. 4—5=Handbuch, 118, стк. 4—5.

Литература: Др. u^ujtn'^ni.p-jni.eb[^t стр. 182. В. UZ. König,
Handbuch. II, стр. 192 Н. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 194, прим. 352; он же, Биайни
ли (Урарту), стр. 264.

ЛУКАДАНША-ЛУКАДАНШУ (URULuqadanSa/u). В анналах Тиг- 
Датпаласара III поселение Лукаданша-Лукаданшу выступает наряду 
с поселением Даиканша, Сакка, Иппа, Элизаншу, Куда, Элугиа, Дан- 
зиун, Даниа, Улай, Лукиа, Абраниа, Эуса.
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Следует иметь в виду, что из упомянутых выше поселений Куда 
(вариант: Кута), Улай (вариант: Уаллиа) и Лукиа локализуются у 
верховьев Тигра, Абраниа. (византийск. ’Apapv-z/, совр. Джермук- 
Чермик—к югу от озера Гёльджик (исток Западного Тигра), Элугиа- 
Н/,г-ра (у совр. сел. Енидже)—на восточном берегу Евфрата, юго- 
западнее Гёльджика.

На основании вышесказанного, Лукаданша/у и другие поселения 
необходимо искать, по-видимому, у верховьев и истоков Тигра, а 
также между указанными территориями и Евфратом.

Источники- RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180— 181=NAT, стр. 229. Ср. RKTP, I, стр. 
84, стк. 11=АВИИУ, 45.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 267—269.
ЛУКИА (URULutjja). Поселение Лукиа упоминается в анналах, 

в надписи на каменных плитах и фрагментарной надписи Тиглатпа- 
ласара III, происходящих из Калху-Нимруда. В анналах этого ас
сирийского царя Лукиа, наряду с Дапканша, Сакка, Иппа, Элизаншу, 
Лукаданша, Элугиа, Даниа, Данзиун, Улай, Абраниа и Эуса, явля
лось поселением, прибавленным к ассирийскому наместничеству 
Наири.

По данным же надписи Тиглатпаласара III на каменных плитах 
из Калху город Лукиа, как и целый ряд других поселений (Эну, Сас
су, Лубба(?), Шимирра, Ушурну, Узурра, Ауиби, Гидбула—вплоть 
до горы Бирдашу—-Ассирией был причислен к «Области главного 
кравчего» (resp. Кадмухи).

В фрагментарной надписи Тиглатпаласара III, происходящей 
опять-таки из Калху-Нимруда, Лукиа выступает вместе с Эну, Сассу, 
Лупса (resp. Лубба?), Шимирра и т. д.

Следует учесть, что из упомянутых выше поселений Абраниа в 
специальной литературе отождествляется с византийским ’APapvvj 
(совр. Джермук, турецкий Чермик к югу от озера Гёльджик, истока 
Тигра), Элугиа—с крепостью ’Шера античных источников (у совр. 
сел. Енидже недалеко от восточного берега Евфрата, к северо-западу 
от Абраниа- ’АР-'рут?), Бирдашу—совр. Шернах-даг, Ушурну—совр. 
Ширнак к востоку от Тигра, севернее Нибур-Джудидага.

Таким образом, наглядно видно, что часть упомянутых вместе с 
Лукиа поселений локализуется к западу от Тигра, другая же часть— 
наоборот, к востоку от этой реки. Поэтому на основании приведенных 
данных трудно сказать что-нибудь определенное по поводу локали
зации поселения Лукиа.

С другой стороны, не исключена возможность, что поселение 
Лукиа было расположено где-то на берегу соименной реки, которая, 
согласно анналам Ашшурнасирапала II, протекала, по-видимому, где- 
то между Нирбу (на северных склонах гор Кашийари) и Хабхи (к 
востоку от Тигра и югу от Ванского озера).

Исходя из всего сказанного, поселение Лукиа следует искать, 
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по-видимому, где-то у верховьев Тигра, быть может, в пределах об
ластей Нирбу или Хабхи.

Источники:՜ RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 = АВИИУ, 41 (176). RKTP, I, 
стр. 46—47, стк. 30—31 = АВИНУ, 42 (28). NAT, стр. 229. Iraq, XVIII, 2, стр. 124— 
125,. лиц. стор., стк. 14—15.

Литература: Ср. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 77—78.
ЛУКИА (i'DLuqia). По данным анналов Ашшурнасирапала II, 

зслед за покорением страны Нирбу, ассирийцы поднимаются на пе
ревал у поселения Пулийани (ср. Пулийа-Булийа ассирийского цар
ского архива времени Саргона II) и держат путь вдоль реки Лукиа. 
Затем они покоряют поселения страны Хабху и выходят к городу 
Ардупа.

Ср. ЛУКИА (поселение).
Источники: AKA, I, стр. 301—302 (II, 19—21) = АВИИУ, 23 (II, 15) =ARI, II, 

§§ 552, 553. NAT, стр. 229.
Литература: Ср. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 79.
ЛУЛ(Л)УМЕ-ЛУЛ(Л)УМИ-ЛУЛ(Л)УМУ (KURLtii(i)Ume/i/u). Ва

рианты: ЛУЛ (Л)У-ЛУЛУБУ-ЛУЛУБЕ-ЛУЛУБИ-ЛУЛУБА. То же, 
что и ЗАМ.УА выше.

Источники: NAT, стр. 228—229.
Литература: гИ. Streck, GHLA, ZA, XV Band, 2—4 Heft, Berlin, 1901, стр. 289 — 

295
ЛУЛУТА (KURLuluta). Выступает в надписи Ашшурнасирапа

ла II на каменном монолите из Тушхана среди областей верхнего 
Тигра и сопредельных территорий ( Нирдун, Дирра, Аггуну, Уллиба, 
Арбакку, Нирбе.

Источники: AKA, I, стр. 210—241, обор, стор., стк. 49 = АВИИУ, 26 (обор., 36) = 
ARI, II, § 642 = NAT, стр. 229.

ЛУПСА(?) (URULupsä?).
См. ЛУББА(?)-ЛУПСА(?). Возможно то же, что и Лупсуа.

Источники: Iraq, vol. XVI11, part 2, стр. 124 — 125, лиц. стор., стк. 14—15. NAT’ 
стр. 229.

ЛУСИА (URU/KURLusia). По данным надписи Тиглатпаласа- 
ра III на каменных плитах из Калху (совр. Нимруд), Лусиа, Сикип- 
са, Ашурдайа, Бабутта и Бисиа (см.) были крепостями Урарту, рас
положенными позади горы Нал (ел*.).

Лусиа, но уже с детерминативом KUR «страна», упоминается так
же в фрагменте надписи на статуе, происходящей опять-таки из Ним
руда. Вслед за Бисиа здесь сохранилось KURÜ-[......], под которым,
Как и в упомянутой выше надписи Тиглатпаласара III, возможно, 
подразумевается «Урарту». К тому же несколько ниже встречается 
также [....]-ta-a-a, которое издатель текста П. Хюлин склонен воспри
нять как [matü-ra-ar]-ta-a-a. В интересующем нас фрагменте надпи
си одновременно налицо Арцаниа.

Кроме того, в фрагментарной надписи того же ассирийского ца
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ря из Нцмруда страна Лусиа выступает со странами то Табсиа- 
Тапсиа, то Амади.

В названии Лусиа клинописного периода Э. Форрер склонен 
видеть прототип византийского Ba/.a/.etcœv и армянского РшпшнкМРшпЬ? 
Ваla1е§||Ба 1е£ (совр. Битлис).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 27—28=АВИИУ, 42 (23). Iraq, XXVIII, 
1966, стр. 85, 88, стк. 8—12. NAT, стр. 229. Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц, стор., 
стк. 9—12, 18.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 85 Р. Halin, Inscribed Fragments of a Statue 
from Nimrud, Iraq, vol. XXVIII, 1966. стр. 84—88.

ЛУХА-ЛУХИ-ЛУХУ (KURLuha/i/u). Согласно одной из надпи
сей Салманасара I, Луха являлась областью союза Уруатри. С 
ней, вероятно, тождественна Лухи анналов Тиглатпаласара I, где эта 
область, наряду с Химе, Арирги, Аламун и т. д., выступает в качестве 
составной части Хабхийской страны Суги.

Известно, что в стране Суги Тиглатпаласар одолел объединен
ное войско областей Химе, Лухи, Арирги, Аламун, Нимни (Тумни?) и 
многочисленных бабхийцев. Следует иметь в виду, что Бабхи (Папхи) 
находилась в районе слияния Западного и Восточного Тигра; запад
ные границы обширной страны Хабхи простирались вплоть до райо
на Амид-Диярбекира.

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литерату
ре высказано мнение о том, что уруатрийская область Луха (кйк 

. и сугийская Лухи-Луху), по всей вероятности, тождественна с Хал- 
зилуха-Халцилуха (от *halsi Elutja, Eluhat Jjalsi —«укрепление Элу- 
ха(т)») анналов Ашшурнасирапала II, которое обычно локализует
ся около пункта Гюзель-шехр, юго-восточнее Амид-Диярбекира, на 
том же правом берегу Тигра.

Источники: IAK, стр. 114—115 (I, 34—40) =АВИИУ, 2=(ARI, I, § 527. AKA, I, 
стр. 60 (IV, 8—12)=АВИИУ 10 (IV, 7)=ARI, II, § 27. AKA, I, стр. 290 (I, 103: 
Халзидипха) =АВИИУ, 23 (I, 101) =ARI, II, § 549. NAT, стр. 144—145.

Литература: E. Forrer, PAR, стр. 22, 27. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 23, прим.
25. Н. В,֊Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 16, 38>

€> ЛУХИУНИ (URL’Luljiuni). Центр страны Эр(и)куа(хи)-Ир(е)- 
куа(хи) (см). Упоминается в надписях, .происходящих из Цола- 
керта (на северном склоне горы Арарат, у сел. Ташбурун) и Гюзака 
(совр. Каратавук близ северо-восточного побережья оз. Ван).

В специальной литературе высказана точка зрения о том, что 
под Менуахинили (см.) урартских источников подразумевается, 
вероятно, не что иное, как завоеванный город Лухиуни, переимено
ванный урартским царем в Менуахинили после возведения здесь не
которых не совеем крупных сооружений.

Лухиуни ( = ? Менуахинили), как правило, в специальной- лите
ратуре локализуется около развалин Цолакерта (между сел. Каракён- 
лу и Ташбурун, в 8 км от последнего), на спускающемся к Араксу 
северном склоне горы Арарат.

Источники: CICh. 21, стк. 2—3, 8—9, 13— 14=УКН, 30, стк. 2—3, 8—9, 13—14;.
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eich, 22, стк. 2—3=УКН, 31, стк. 2—3. CICh, 23, стк. 3=УКН, 32, стк. 3. CICh, 24, 
стк. 5=УКН, 33, стк. 5.

Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 16—17. Г. А. Меликишвили, УКН, 
стр. 433. А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 
1964, стр. 233. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 155—156.

ЛУХСУ (U ULiitjsu) Согласно анналам Саргона II, Лухсу, 
как и Бурдир, Аидуарсалиа, Анмурру и Ки[йака], являлась одной из 
сильных крепостей, основанных ассирийцами в окрестностях области 
Камману (ел/..). Указанные крепости, по словам анналов, стали сто
рожевыми против Урарту.

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 188—191 =АВИИУ, 46 (178)=NAT, стр. 228.
ЛУША (’/Kl RLu§a). В совместной надписи Ишпуини и Менуа, 

найденной в кладке стены в церкви Сурб Погос в Ване, племя (стра
на) Луша несколько раз упоминается между названиями Уитерухи 
(племя и страна) и Катарза (племя).

То же самое явление прослеживается в заглавной декларации и 
описании похода в надписи тех же урартских царей, обнаруженной в 
Церкви Сурб Ованес сел. Гюсненц (севернее гор. Вана).

Почему-то в совершенно ином порядке упоминаются эти племена 
(страны) в заглавной декларации фрагмента надписи, происходящего 
из Топрак-кале (селение северо-восточнее Алашкерт-Алешкирта): 
Луша—Катарза—Уитерухи.

Согласно данным же дубликата Хорхорской летописи (когда 
поход совершается, по-видимому, со стороны Диаухи), в начале поко
ряется Луша, затем Катарза, Эриахи, Гулутахи и лишь после всего 
этого—Уитерухи..

Как видно, порядок упоминания названий племен (стран) в ука
занных надписях иногда меняется. Но бросается в глаза то обстоя
тельство, что интересующее нас племя (страна) Луша в надписях в 
большинстве случаев упоминается между Уитерухи и Катарза, поэто
му территорию .его, по-видимому, следует искать севернее места 
слияния Ахуряна с Араксом, между Уитерухи (см.) на юге (юго-вос
токе) и Катарза (см.) на севере (северо-западе), где-то недалеко от 
страны Эриахи.

Источники-. CICh, 13=УКН, 20, лиц. стор., стк. 12—13, 28—29, обор, стор., стк. 
2, 5—6, 10—11; CICh, 14=УКН, 21, стк. 5—6, 18; УКН, 22, стк. 5—6; CICh, 28=УКН, 
23, стк. 1; CICh, 112В1=УКН, 128В1, стк. 34—37.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 148, 350, 393. Ср. Г. А. 
Меликишвили, УКН, стр. 433.

ЛУЭРУ(ХИУНИ) (KURLueru-I)i/nl). В одной из заглавных де
клараций Сардуровской летописи речь идет о покорении четырех 
Царей страны (племенного объединения) Удури-Этиуни: царя пле
мени Аркукини, царя племени Камани, царя племени Луэруни (наз
вание четвертого племени в тексте почему-то пропущено).

В Цовинарской же надписи Русы I повествуется о захвате за 
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один поход четырех стран; Адахуни, Уэликухи, Луэрухи, Аркукини— 
«с этой стороны озера».

Здесь привлекают к себе внимание также аналогичные данные 
другого отрывка Сардуровской летописи, где упоминается о покоре
нии стран (племен) Аркукини, Адахуни, Кам (а) ни и Луибруни. Как 
видно, в обоих текстах полностью совпадают Аркукини. Адахуни и 
Кам (а) ни, поэтому можно думать, что тождественны в них, по-види- 
мому, также Луэруни и Луибруни (читай Луивруни!)—см.

Исходя из всего сказанного, Луэру(ни)-Луэру(хи) (=? Луиб- 
руни-Луивруни!) следует локализовать в бассейне оз. Севан, где-то 
по соседству со странами Аркукини, Адахуни и Уэликухи. И если стра
ны «с этой стороны озера» (Адахуни, Уеликухи, Луэрухи, Аркукини) 
в Цовинарской надписи перечисляются в определенном порядке (со
гласно маршруту похода)—с севера на юг вдоль западных берегов оз. 
Севан—то страну (племя) Луэрухи-Луэру(ни)-Луибру(ни) (Луив
руни!) следует локализовать на южном побережье оз. Севан, между 
областями Тулиху (у юго-западного угла озера) и Аркукини (у юго- 
восточного угла озера).

Источники: АЭВ, табл. О, стк. 45—52=МЩ, стр. 14—15 (О. 45—52)=УКН, 1550, 
стк. 45—52. УКН, 266, стк. 2—5 = Напс1ЬисЬ, 118, стк. 2—5. АЭВ, табл. Р, стк. 22—23 = 
ГДЛ, стр. 22—23 (Р, 22—23)=УКН, 155Р, стк. 22—23.

Литература: Н. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 194, прим. 352; он же, Биайнили (Урар
ту), стр. 264. Ср. Ч'р. Г1.Ш|||1и11д]шС, и1шиМп։-Р СТр. 182.

м
МАДАН И/У (KURMadani/u). По данным надписей Тукульти- 

Нинурты I Мадани-Мадану (вариант: Амадани), наряду с Бабхи? 
Кадмухи, Пушши/е (Бушши/е), Мумми, Алзи, Нихани, Гебурзи (Те- 
пурзи) и Пурулумзи (вариант: Пурулимзи), являлась одной из облас- 
стей обширной страны шубарейцев (хурритов), расположенных в бас
сейне верхнего Тигра.

Ср. АМАДАНИ/У.
Источники: ITN, § 1 (IV, 19—20); § 5, стк. 23—29; § 16, стк. 31—37; § 17, лиц. 

стор., стк. 27—31. ARI, I, §§ 692, 693, 701, 715, 773, 783, 819.
МАДАРА (URUMadara). То же, что и МАТАРА (URUMatara) ниже.
МАКАЛТУНИ (URUMaqaltuni). Упоминается в качестве города 

(поселения) в Хорхорской летописи Аргишти I и в надписи Сар- 
дури II, обнаруженной на скале в сел. Даш-керпи (Ташкёпрю) близ 
юго-западного берега оз. Чалдыр.

Согласно данным летописи, Макалтуни—центр области Ига (ни)- 
Ийа(ни) (см), которая локализуется у южного берега озера Чалдыр 
и в сопредельных местностях.
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Чстпчники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 11)=УКН, 127, I, стк. 11. Einführung, 
стр. 37, надпись 7=УКН, 159=Handbuch, 108, стк. 6.

Литература: И. В. Арутюнян, ЭВ, VII, стр. 87. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 
434. F. 117. König, Handbuch, II, стр 194.

МАКУРУ(?) (LiRUMaquru?). То же, что и КУКУРУ(?) выше. 
Источники: Handbuch, 6, 6а (V). Ср. УКН, 20, лиц. стор., стк. 11; 21, стк. 20'.
МАЛЛАНУ (KUR/URUMallänu). Согласно данным анналов Ашшур- 

насирапала II, область Маллану была расположена на горе Арканиа 
(ел/.), название которой в специальной литературе обычно сопостав
ляется с совр. Аргана-Маденом и на основании этого локализуется- 
в районе западного истока Тигра.

В специальной литературе высказана точка зрения о том, что/ 
Маллану клинописных источников сохранилось в названии совреме’й-՜ 
ной горы Билан на берегу Тигра, напротив Арганы-Эргани. Ср. так
же поселение Малаи на пятиверстной карте юго-восточнее Эргани 

Источники: АКА, I, стр. 377 (III, 101)=АВИИУ, 23 (III, 92) =ARI, II, § 587. 
Кат, стр. 235.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 28—29. Аг. Adonis, НА, ,стр. 69.
МАЛЛАУ (SADÜMalläu). Согласно анналам и Луврской таблич

ке Саргона II, на Маллау, кипарисовой горе, в области Заранда 
(ел/.) восточнее Урмийского озера находилась крепость Ушкайа (сл-г.).

Имея в виду, что Ушкайа в специальной литературе отождествля
ется с совр. Уски на северном склоне Сохенда, под горой Маллау 
ассирийских источников, быть может, следует видеть один из север
ных отрогов Сохенд-Сахенда (Уауш клинописных источников).

Источники: HCS, анналы, стр. 70, стк. 111—И2=АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 
167—169=АВИИУ> 49 (167). NAT, стр. 235.

МАЛМАЛИ (KURMalmali). Согласно идентичным надписям 
Царя Менуа, обнаруженным в кладке стены урартского сооружения 
на Азиавуртепе (в двух км к северо-западу от Бадноц-Патноса), 
область Малмали, как и Шатиру(ни) (слг.), следует искать, по-види- 
Мому, южнее Урмийского озера, не совсем далеко от известной стра
ны Бушту (СЛ4.).

Источники: «Anatolia», V, 1960, стр. 116, надпись № 1=УКН, 372, стк. 15—16. 
«Anatolia», V, 1960, стр. 122=УКН, 373, стк. 13—14.

МАНИНУ(Й) (URUManinu(i). В надписи Сардури II, высечен
ной на скале у Изоглу (Изоли-Йзолу), наряду с Хазани (см.), Гау- 
рахи (см.), Тумеишки (см.) и т. д., Манину(й) выступает в качестве 
одного из десяти поселений (крепостей) приевфратской области Ме- 
литеа (см.).

В специальной литературе Манину(й) урартских источников, с 
Некоторой долей вероятности, отождествляется с современным Мена
ми к северу от Кебанмадена (на совр. картах: Кебан), на правом 
(западном) берегу Евфрата.

Если приведенное выше сопоставление соответствует действитель
ности, то можно думать, что в северо-восточном направлении область 

— 133 —



Мелитеа в то время простиралась вплоть до района современного 
Менаина. В противном случае Манину(й)-Менаин следует отнести к 
другой, соседней с северо-востока с Мелитеа, заевфратской области.

Источники: УКН, 158 = Handbuch, 104, стк. 28—31=AS, 1974, стр. 188.
Литература: Я. А. Манандян, О некоторых спорных проблемах..., стр. 134.
МАН(Н)А (KURMan(n)a). Согласно анналам Саргона II, Ми- 

татти Зикиртский (см. Зикирту) выступает в качестве то неприятеля 
Страны маннеев, то одного из ее наместников. Среди наместников 
маннеев здесь упоминается также Багдатти уишдишский (см. Унш- 
диш).

Царским городом Маи(н)ы в то время являлся Изирту, города
ми— Зибиа (варианты: Изибиа-Узбиа), Арманд (вариант: Армед).

■ В другом случае в анналах Саргона Уишдиш просто считается 
областью Страны маннеев, а в Луврской табличке—маннейской об
ластью, отнятой Урсой.

Далее; по данным Луврской таблички известно, что иная область 
Страны маннеев—Сурикаш соседствовала с областями Караллу 
(слг.) и Аллабриа (см.). По-видимому, в связи с Сурикаш, упомина
ется пограничная крепость Синихини. ՛ ‘

На крайнем юге находилась маннейская область Л1есси-Мисси 
(resp. урартск. Меиш-та—см.) с крепостью Сирдакка-Зирдиакка.

Большой крепостью Страны маннеев являлась Панзиш՜ находив
шаяся в 30 «беру» (более 200 км) от упомянутой выше мессинской 
крепости Сирдакка-Зирдиакка. Она былИ заложена для охраны про
тив Зикирту и Анди а (см.). ; ! ' •) *՛• ' '\'L '

О Стране маннеев некоторые из приведенных выше сведений 
повторяются в так называемой «Торжественной'надписи» Саргона II. 
Здесь, в частности, говорится, что правители УишДиша и Зикирту яв
лялись маннейскими наместниками. В качестве царского города Стра
ны манйеев-и здесь выступает Изирту,1 мощных крепостей—Изибиа и 
Армед, других городов—Шуандахул и ЗурзуКку.

В надписи же ' Ашшурбанапала, -которай- в науке известна под 
названием «Цилиндр Рассама», наряду с царским городом Изирту, 
упоминается Иштйтти—«город надежды» маннейского царя Ахшери.

В другой надписи АшшурбанапаЛа ՝На «Цилиндре В» среди горо
дов-крепостей Маннейского царства, наряду с Изирту, упоминаются: 
Айусийш. Паша[.;.]су, / Бусуту/'Ашдиаш;՛ Цркийамун, Уппиш, Сихуа, 
Назинири. Здесь же имеется Атрана-^-«гррод надежды» Ахшери, ук
репленные города Урмейате, Узбиа, город Паддира (ошибочное чте
ние: Шур дира), область города Арсийаниш, город Ай(а)канани 
(Азаканани?) на горе Харей,- область кумурдайцев внутри Страны 
маннеев. ......

Далее'здеФь перечисляются: область'города Эриштеиайа, поселе
ния Бируа(?), Шарруикби, Гусуне, Бируте(?% которые находились по 
соседству с Ассирией, но ранее были отнята мйнйеями.

Для՜ локализации' страны- Ман(н)а ЩредСТайляет значительный 
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интерес также надпись урартского царя Мену?, высеченная на скале 
Таш-тепе около Миандуаб-Миандоаба, близ юго-восточного побе
режья Урмийского озера. В ней повествуется о завоевании страны 
Мана и города Меишта. Из текста видно, что Меишта являлся само
стоятельной историко-географической единицей; повествование о Ме՜ 
иште, как ни странно, здесь предшествует Ман(н)е.

В специальней литературе установлено, что Меишта урартских 
источников—это, по-видимому, то же, что и Мес (с) и ассирийских 
надписей (ср. урартск.1 ’Арси-та и асспр. Харси, урартск. Баруа-та и 
ассир. Бит-Барруа). .. '

Согласно Хорхорской же летописи Аргишти I, страна Мана нахо
дилась по соседству с Бушту, Иркиуни и Ассирией (букв, «ассирий
ской границей»).

В другом отрывке этой летописи вместе выступают неотъемлемые 
части Страны маннеев: Ашкайа, Угишти, Ууши(ни), а именно те 
самые географические единицы восточного побережья Урмийского 
озера и сопредельных районов, ассирийскими соответствиями которых 
являлись Ушкайа, Уишдиш, Уауш. Кроме того, из Хорхорской лето
писи видно, что царским городом страны Мана при правлении Ар
гишти I был Шимерйхадири.

Далее, по Данным летописи Сардури II видна близость страны 
Мана со странами Бабилу (см.) и Баруата (см.). Здесь упоминается 
также. Дарбанй—укреплерньщ .город страны-Мана.

Таким'образом, из' приведенных выше данных видно, что обшир
ную территорию Маннейскогб царства следует искать вдоль восточ
ных берегов Урмийского озера и к востоку, гр югу от него. В состав 
этого царства входили историко-географические единицы Сурикаш, 
Месси-Меиш(та), Ушкайа-Ашкайа, Уишдиш-Угишти (читай Уйи- 
Шти!), Ууши-Уауш и т. д. Северные границы Манейского царства 
Доходили вплоть до территории государства Урарту вдоль восточных 
берегов оз. Урмия, а. южныр—-до области Баршуа-Паршуа недалеко 
от истоков реки Дияла. . ।

Источники: WKS, .1, стр.. 8—9, 12—13, 22—23, стк. 32—34, 53, 57,՝ 60—61, 110= 
АВИИУ, 46 (32, 52, 109). HCS, стк. 31,35, 51—52, 74—76, 91=АВИИУ, 49 (6,51,74, 
91). WKS, I, стр. 104—105, стк., 40—41=АбИИУ, 54. ARAB, II, § 786=АВИЙУ, 72 
(II,՝ 95-111, 26). SHA, стр. 90 (III, 32-36), 91 (1II, 44-47), 92 (III, 52); 93 (III, 
57-60, 63), 94 (III, 71—75)'= АВИИУ, 73 (III,'16—IV 14). NAT, стр. 236-237, 249 
(Мцппа). УКН, 29, стк. 4—10. Й7, ’ III, стк. 60—61; IV, стк. 35—36, 43, 54—56; V, 
стк. 24—25, 38—39; 128В2, стк. 7—8, 15, 25—27. АЭВ, А, В=УКН. 155А, стк. 1—6; 
В, стк. 14—20. JSS, XXV, 2, стр. ЙЗ. , ,. , ՛ . . . (յ ., • .: и I

Литература: Г. А. Мелйкишвили., Некоторые вопросы истории Манеискогр царст
ва, ВДИ, 1949, № 1, стр. 57—60;'он же, УКН, стр. 433. Б. Б. Пиотровский, Ванское 
Царство, стр. 64. И. В. Арутюнян, Биаинили, стр. 132—140, 216—218, 220—231. С. тМ. 
Кашкай, Из истории Маннейского царства, Баку, 1977, стр. 57—76.

МАНТУПА (URU^arftupja)'. В надписи Тиглатпа.тх.ара III на 
Каменных плитах из Калху Мантупа, наряду с Каштирру, Парису, Та- 
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шуха, Сардаурри (см.) и Диулла (см.), выступает в качестве одного 
из поселений, расположенных у горы Нал (см.).

Мантупа надписи Тиглатпаласара III Э. Форрер склонен отож
дествить с совр. Хондоф (Honclof) в 20 км к северо-западу от Мая- 
фаркина (на совр. картах: Сильван).

Однако мы склонны Мантупа клинописных источников скорее 
связать с современным соименным поселением Мантуфа к северо- 
востоку от Захо. В этой связи следует обратить внимание на бли
зость поселений Мантупа-Мантуфа (у горы Нал) и Бисиа-Биши (см.) 
к востоку от Ушурну-Ширнака (позади горы Нал.).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 25—27=АВИИУ, 42 (23). Ср. NAT, стр. 238.
Литература: Ср. Е. Forrer, PAR, стр. 85.
МАНЦАНА (BRli'Manzana). Согласно хеттским клинописным 

источникам Манцана, как и Хинцута (см.), являлось одним из посе
лений (областей?) страны Исува (см.).

Источники: КВо, XVI, 42, лиц. стор., 19. CAD, стр. 91. OGHT, стр. 260.
Литература: /7. Klengel, Nochmals zu Isuwa, OA, XV (1976). стр. 86.
МАРКАСУ/И/А (URU/KURMarqasu/1/a). В анналах Саргона II 

в XIV зале дворца в Дур-Шаррукине имеются сведения о том, что 
упомянутый правитель лишил царской власти Тархулару маркасско- 
го и обширную страну Гургуму включил в границы Ассирии-.

Те же сведения о Тархуларе маркасском и его стране Гургум 
нашли место в надписи № 4 Саргона II на полу ворот в Дур-Шарру
кине (совр. Хорсабад к северо-востоку от Мосула).

Исходя из локализации области Гургум(у) (см.) в юго-восточной 
Малой Азии, по соседству с областями Мелид-Мелитеа-Малатия, 
Куммух-Кумаха-Коммагене и т. д., центр этой области Маркасу- 
Маркаси-Маркаса в специальной литературе, как правило, отож
дествляют с совр. Мараш к востоку от места слияния Джейхана с 
Ак-су.

Источники: WKS, I, стр. 82—83, стк. 10—11=АВИИУ, 47 (10). WKS, I, стр. 
148—149, стк. 28—31=АВИИУ, 55. NAT, стр. 239—240. JSS, XXV, 2, стр. 243.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 71, 77. D. D. Luckenbill. ARAB, II, стр. 472'
МАРМ(У)АНИ (KURMarm(u)ani). В одной из надписей (фраг

мент летописи?) М.енуа, происходящих из Вана, повествуется о завое
вании стран Мармани, Улиба(ни), Диргу(ни), Ишала(ии) и т. д.

К тому же специалисты согласны в том, что страна Мармани 
надписи Менуа, по всей вероятности, идентична стране Мармуани 
Хорхорской летописи,,которая здесь выступает наряду с городом Пи- 
теира֊Питеиру(?). Этот последний в специальной литературе отож
дествляется с Питура (Питру), который, согласно надписи Ашшурна- 
сирапала II на каменном монолите из Тушхана, является укреплен
ным городом страны Дирра.

Здесь следует также иметь в виду, что „в специальной литературе, 
как правило, отождествляются Диргу-Дирйу упомянутой выше над
писи Менуа и Дирр (и) а ассирийских надписей.
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Исходя из всего сказанного, область Марм(у)ани урартских над
писей в специальной литературе обычно локализуется в Верхней Ме
сопотамии, юго-западнее оз. Ван, по соседству с областями Диргу- 
Дирйу-Дирриа (см.), Улиба-Уллуба (см.) и т. д.

Источники: CIC11, 19 = УКН, 28, верхи, стор., стк. 9—11. УКН, 127, II, стк. 17_
AKA, I, стр. 232—233, обор, стор., стк. 21—22=АВИИУ, 26 (лиц., J25) =ARI, II, 

§ 638.
Литература: Г. А. Мсликишвили, УК.Н, стр. 434, .436. И. М Дьяконов, ПАН, 

стр. 236. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 205.
МАТАРА (URUMatara). Согласно анналам и надписи Ашшур- 

насирапала II на каменном монолите из Тушхана, при одном из своих 
Походов ассирийцы перевалили через горы Кашийари и спустились в 
страну Наири. Далее в текстах сказано, что они переночевали в посе
лении Шин(и)гишу-Шигишу и попали в Матара (Мадара)—укреплен
ный город Лаптуру, сына Тубусу. Затем ассирийцы выступили из Ма
тары и вступили в1 город Тушха (совр. Карх на Верхнем Тигре), где 
°ни приняли дань страны Нирдун.

С другой стороны, из некоторых данных анналов Ашшурнасира- 
Пала II известно, что Лаптуру, сын Тубусу, которому принадлежал 
Интересующий нас укрепленный город Матара (см. выше), являлся 
правителем страны Нирдун, дань которой, согласно монолиту из Туш- 
Хана, Ашшурнасирапал II принял в соседнем с Матарой городе Туш- 
ха֊Дарх.

Исходя из сказанного, интересующее нас поселение Матара (resp. 
Мадара)—укрепленный город правителя Лаптуру, сына Тубусу, 
страны Нирдун (см.)—следует искать между горами Кашийари (Тур- 
Абдин) на юге (юго-востоке) и городом Тушха (н) (совр. Карх) на 
севере (северо-западе). Именно поэтому Матара (Мадара) ассирий
ских клинописных источников в специальной литературе отождествля
ется с византийск. ManSapwv, совр. Матра (Mathra), на право
бережном участке верхнего Тигра, к северо-западу от гор Каш(и)йа- 
Ри (совр. Горы Мардин или хр. Мидьят-даги), юго-восточнее Туш- 
Ха(н)-Карх-Керха, в пределах области Нирдун (см.).

Источники: AKA, I, стр. 331—332 (II, 97—98). AKA, I, стр. 230—231, обор, стор., 
стк. 14—19=АВИИУ, 26 (лиц., 25). АК.А, I, стр. 299 (II, 13) =АВИИУ, 23 (II, 2). См. 
Также ARI, II, §§ 569, 570, 636, 637. NAT, стр. 232.

Литература: AI. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, Weimar, 1898., стр. 79.
Forrer, PAR, стр. 21. N. Adontz, НА, стр. 70.

МАТЙАТИ/Е/У (URUMatiati/e/u). Согласно анналам ^Ашшурна- 
сирапала II, при одном из своих походов на север ассирийцы вышли 
Из Кадмухи и через какой-то Перевал богинь (другое чтение: страна 
Ищтарате) вступили в пределы Кибаки. Далее они вышли из Кибаки 
И подошли к поселению Матйати-Матйате, затем переночевали в 
Зазабухе, где приняли дань страны Хабхи.

Буквально те же сведения о Матйату приводятся в надписи Аш- 
П^Урнасирапала II на каменном монолите из Тушхана (совр. Карх).

— 137 —



Из указанных выше данных явствует, что поселение Матйату сле
дует искать недалеко от поселения Кибаку (совр. Кивах-Кувах на 
правом берегу Тигра, северо-западнее Джезирет-ибн-Омара).

Матйату (вариант: Маттейате) ассирийских источников ь спе
циальной литературе отождествляется с современным Мидяд-Мидья- 
том у верховьев Тигра, на южных склонах современного хребта Ми- 
дьят-даги (Кашийари ассирийских источников), к северо-западу от 
Кибаку-Кивах-Куваха, между Джезирет-ибн-Омаром (на совр. картах: 
Джизре) и Мардином.

Источники: AKA, I, стр. 326—327 (II, 87—89) =АВИИУ, 23 (II, 86) =ARI, П. 
§§ 567, 568. AKA, I, стр. 226—227, лиц. стор., стк. 38—43=АВИИУ, 26 (лиц. 25) = 
ARI, II, §§ 634, 635. NAT, стр. 243—244.

Литература: М. Streck. GHLA, ZA, XIII Band. 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 95- 
E. Forrer, PAR, стр. 18, 21. D. D. Luckenbill, ARAB, II, стр. 473. TV. Adontz, HA. 
стр. 67.

МАТКИУ (URUMatqiti). Согласно одному из отрывков из'ва
рианта анналов Тиглатпаласара 1(?), Маткиу, наряду с Судрун, Уп- 
рухунду (Аррухунду), Сака (Saqa), Иништи, Шуриа и т. д., являлось 
поселением страны Хабхи (слг.).

Вполне вероятно, что с этим хабхийским Matqiu совпадает Met- 
qia анналов Ашшурнасирапала II, которое здесь выступает опять-таки 
в качестве поселения страны Хабхи. В пользу справедливости такого 
отождествления свидетельствует, очевидно, также эмфатическое q в 
обоих вариантах названия этого поселения.

Ср. МЕТКИА-МИТКИА (URUMetqia-Mitqia).
Источники: AKA, I, стр. 122—123, лиц. стор., стк. 8—13=АВИИУ, 14 =ARI, Д 

§ 137. Ср. ARI, II, § 138. NAT, стр. 248.
Литература: И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, стр. 294. И. В. Арутюнлн, Биай- 

нили (Урарту), стр. 70 и прим. 238.
МАТНУ-МАТНИ (SADÜMatnu-Matni). По данным анналов Аш

шурнасирапала II и надписи того же царя на каменном монолите 
из Тушхана, гора Матни-Матну была расположена на территории 
области Дирр(и)а-Диргу(ни) (см.). У входа на перевал этой горы 
находилось поселение Кукуну (см.).

Источники: AKA, 1, стр. 337 (II, 110—111) =АКА, I; стр. 234-235, обор, стор., 
стк. 28—29. ARI, И, §§ 572, 573, 639, 640. NAT, стр. 244 .

МАХУННИА (SADÜMatiunnia). Согласно Луврской табличке 
Саргона II, Махунниа была горой страны Айаду (см.) на южном 
(восточном?) побережье оз. Ван. На ней была воздвигнута, по-види- 
мому, крепость Калланиа (см.); во всяком случае, текст гласит, что 
Аргиштиуна и Калланиа были воздвигнуты наверху гор Арциду и 
Ма^сточники: HCS, стк. 280-288=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 234.

МЕ(И)ШТА (URUMe(i)Sta). В заглавной декларации совместной 
надписи Ишпуини и Менуа, обнаруженной в Хараконис-Карагюндю- 
зе (северо-восточнее Вана) от имени бога Халди повествуется о по

— 138 —



корении города Мецшта и страны Баршуа (Парсуа). При описании 
же самого похода в надписи речь идет об отправлении упомянутых 
урартских царей в Л4еишта и завоевании городов Меишта, Куа(ни), 
Шариту, Нигиби страны Баршуа. ,

Примечательно, что й • заглавной декларации 'надписи Меишта 
занимает особое место—предшествует стране Баршуа. Примерно та
кая же картина наблюдается и при описании похода: среди городов 
области Баршуа Меишта упоминается на первом плане.

Меишта в урартских источниках выступает' также несколько поз
же—в надписи Менуа, высеченной на скале Таш-тепе, северо-западнее 
Миандуаб-Миандоаба, близ юго-восточного побережья Урмийского 
озера. Но если в Хараконисской надписи царей Ишпуипн и Менуа 
Меишта выступает в качестве города страны Баршуа, то ь Таштепин- 
ской надписи царя Менуа этот город уже упоминается в неотрывной 
связи со страной Мана.

Далее бросается в глаза тот факт, что в обоих случаях Меишта 
занимает вполне обособленное место: в хараконисской надписи он 
Предшествует стране Баршуа, а в Таштепинской—стране Мана. Ис
ходя из этого, можно думать, что Меишта являлась, очевидно, важ
ной пограничной крепостью между странами Баршуа и Ман(н)а—на 
северной периферии Баршуи или южной окраине Манны. Она, вероят
но, постоянно являлась яблоком раздора между упомянутыми стра
нами. Именно этим следует объяснить тот факт, что Меишта время от 
времени выступает в составе то Баршуи, то Манны.

С другой стороны, в специальной литературе, высказано мнение 
о том, что Меишта урартских источников тождественна, вероятно, с 
Мес(с)и-Мис(с)и (Месу) ассирийских надписей (в Меишта конечное 
4а является топонимическим суффиксом; ср. урартск. ’Арси-та и 
ассир. Харен; урартск. Баруата и ассир. Бит-Барруа).

Примечательно, что Месси-Мисси-Меса-Месу так же, как и в 
Урартских источниках Меишта, выступает на южной окраине Маней- 
ского царства. Разница лишь в том, что если согласно урартским 
надписям Менш (та) являлся городом, то в ассирийских источниках 
Месси-Мисси выступает в качестве и области, и города.

Исходя из сказанного, можно думать, что Меишта-Мешта (гезр. 
Месси) являлась областью с соименным центром на южной перифе
рии Маннейского царства или на северной окраине области Баршуа, 
Юго-восточнее Сердещта.

Отождествление Ме(и)шта с Мес (с) и, без ссылок на ранние ра
боты, в последнее время считает правомерным также Л. Д. Левин, 
однако эту область с соименным городом он локализует несколько 
южнее, в районе оз. Зерибор (гезр. Бахр-и-Зирба), восточнее Сулей-

См. также МЕС (С) И-МИС (С) И-МЕСА-МЕСУ.
Источники: УКН, 24, лиц. стор., стк. 5-Д7, 10—12, 16—20, 35—37, 40—42, обор, 

стор., стк. 5—7, 11-13. С1СЬ, 20, стк. 4-5 = УКН, 29, стк. 4-5.
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Литература: Г. А. Мелшшшвили, Иаири-Урарту, стр. 44; он же, УКН, стр. 434. 
Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 143—144. См. также Louis D. Levine, GSNAZ, 
»Iran*, ХИ. Toronto—London, 1973. стр. 110, 111, 114.

МЕЛИТЕ(Й)А-МЕЛИД(Д)У-МИЛИДИА-МИЛИДЕ-МАЛДИЙА 
(KoR/LRUMelite(l)a-.vie>iu(,d)u-.uiliciia-Maldiia). В надписи урартского 
царя Менуа из Балу (на правом берегу Арацани-Мурат), при описании 
похода на заевфратские территории, о подчинении царя города Мели- 
Tea упоминается вслед за завоеванием страны Цупани (см.). Здесь же 
Мелитеа выступает по соседству со страной Хате-Хатинили (см.).

Близость Мелитеа и Хате подтверждается также по сведениям 
Хорхорской летописи Аргишти I, где рядом упоминаются Хатинили, с 
одной стороны, и город Мелитеа или город царя Хиларуада (царь 
города-государства Мелитеа)—с другой.

Для локализации области Мелитеа с соименным центром пред
ставляет значительный интерес надпись Сардури II, обнаруженная на 
скале у сел. Изоглу-Изолу на левом (восточном) берегу Евфрата. В 
ней повествуется о покорении Мелите(й) а вместе со своими поселе
ниями Хазани-Хазан (см.), Гаурахи-Гаврек (см.), Тумеишки-Томиса 
(см.), Сасини, ’Асини, Манину(й), Аруши, Кулбитаррини, Таше, Куэ- 
раи-Таше, Мелуйани и сопредельными областями.

С другой стороны, примечательно, что в одной из надписей Тиг- 
латпаласара I Милидиа считается городом Великой страны хеттов 
(ср. сведения урартских источников). Согласно анналам же Салмана
сара III на «Черном обелиске» из Калху, ассирийцы переправились 
через Пуратту (Евфрат), затем покорили Уэташ (ср. урартск. Уита?) — 
укрепленный город Лаллы мелидского. Тогда «пришли к Салманаса
ру цари Табала» и платили ему дань.

Далее, по сведениям анналов Тиглатпаласара III, Мелид высту
пает в союзе с соседними областями Гургум (см.). Куммух (см.) и 
т. д. В анналах же Саргона II Мелиду считается царским городом 
страны Хамману (см.). В составе последней числится также город 
Тил-Гаримму (см.).

Приведенным выше сведениям урартских и ассирийских надписей 
вполне соответствуют и данные хеттских письменных источников, сог
ласно которым Малдийа выступает в кругу стран Исува, Паххува, 
Цухма (ассир. Сухму) и Кумаха.

Исходя из указанных выше данных, специалисты полностью со
лидарны в том, что под МеИ|е(1)а урартских, Melid-Milidia и т. д. 
ассирийских и Maklija хеттских источников подразумевается антич
ная МеДтт^т] и совр. Малатия-Малатья, на западном участке реки Евф
рат, юго-западнее места слияния с ней Тохма-су.

С другой стороны, имея в виду локализации поселений Хазани 
(ср. совр. Хазан казн Илиджа Диярбекирского вилайета), Гаурахи 
(древнеарм. Gawrêkh), Тумеишки (=To}naa-Thmnis-
Тмнис) и т. Д., можно думать, что некоторые восточные районы об- 
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֊ласти Мелитеа в то время были расположены на противоположном 
•левобережном участке реки Евфрат. Как известно, здесь была уста
новлена также Изоглинская надпись о завоевании Мелитеа.

Источники: УКН, 39, стк. 10—16; 127, II, стк. 14—16; 158, стк 1— 31 = AS, 1974, 
стр. 188—189. ARAB, I, § 278=АВИИУ, 11=ARI, II, § 96. SABT, I, стр. 142—143, 
стк. 107—110=АВ ИНУ, 28 (107). RKTP, I, стр. 12—13, стк. 61—62=АВИИУ, 41 (59). 
WKS, I, стр. 32—33, стк. 182—183=АВИИУ, 46 (178). KUB, XXIII, 72, обор, стор., 
стк. 36—37=ВПХИ, стр. 160 = CAD, стр. 90. См. также AGS, II, № 54, лиц. стор., 
стк. 2, 6, 7, 10 (с детерминативом mât—«страна») п.,№ 55, лиц. сюр., стк. 4 (с де
терминативом äl—«город»), NAT, стр. 244—245. CAD, стр. 90. Ср. OGHT, стр. 257. 
CPG, V, 7, 5; VIII, 17, 39.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 127. 
Г. А. Капанцян, Хамаса—колыбель армян, стр. 282. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 41, 
прим. 2. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 434. Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, 
стр. 3, 57. А, Goetze, Kleinasien, стр. 102 и прим. 8. В. Н. Хачатрян, ВПХИ, стр. 
112. М. V. Loon, The Euphrates mentioned by Sarduri 11 of Urartu, AS, Istanbul, 1974, 
стр. 187—194. Giuseppe F. del Monte, Johann Tischler, OGHT, стр. 257—258.

МЕЛУЙАНИ (URUMelujani). По данным надписи Сардури II, 
высеченной на скале у сел. Изоглу (Изоли-Изолу), Мелуйани, наря
ду с девятью другими поселениями (крепостями), как будто принад
лежало приевфратской области Мелитеа (слх.).

Мелуйани урартских источникор в специальной литературе с не
которой долей вероятности отождествляется с совр. Малиан на правом 
(западном) берегу реки Евфрат, к юго-западу от Кебанмадена (на 
совр. картах: Кебан).

Источники: УКН, 158 = Handbuch, 104, стк. 28—31=AS, 1974, стр. 188.
Литература: Я. А. Манандян, О некоторых спорных проблемах.... стр. 134. М. v. 

Loon, The Euphrates mentioned by Sarduri II of Urartu, AS, Istanbul, 1974, стр. 187— 
194.

МЕНАБШУ(НИ) (URUMenab§u-ni)- Согласно данным второго по- 
похода VI года Хорхорской летописи (781 г. до н. э.), по-видимому, 
один из городов (поселений)՛ области Бушту (см.), южнее Урмийско
го озера, по соседству с Маннейским царством.

Источники: УКН, 127, III, стк. 8. Ср. ХЛА, ЭВ, VII, стр. 98—99 (III, 8).
МЕНИЗАЙАНИ (URUMenizajani). В урартской надписи из Хо- 

танлу-Котанли (близ Ада, юго-западнее Маназкерта) в связи с 
проведением ирригационного канала поселение Менизайани упомина
ется наряду с некоторыми другими Соседними ■ поселениями: Уку ани, 
Зугухе, Ирнуни и Абасини.

Исходя из местонахождения надписи из Хотанлу, поселение Ме
низайани следует локализовать, вероятно, к юго-западу от Маназ- 
КеРТИсточники: CICh, 50=УКН, 60, стк. 6—13. См. также TKU, стр. 16 (№ 71).

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр,. 434.
МЕНУАХИНИЛИ (iMenuahinili). Город-крепость на территории 

страны племени Эрикуахи-Ирекуахи (ли.), о сооружении которого 
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повествует урартская надпись, обнаруженная в развалинах крепости 
Баш-булах, близ соименного селения в 5 км от Ташбуруна (на север
ном склоне горы Арарат), на правом берегу реки Араке.

В специальной литературе высказана точка зрения о тождествен
ности Менуахинили с Лухиуни (см.).

Имеется также другое поселение Менуахинили (ель) к югу от 
оз. Ван.

Источники: КНЗ, Ш=УКН, 70, стк. 1—7.
Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 16—17. Г. А. Меликишвили, УКН, 

стр. 435. А. А. Мартиросян, Армения в эпоху бронзы и раннего железа, Ереван, 
1964, стр. 232—233.

МЕНУАХИНИЛИ (iMenuafjinili). Согласно Ахтамарской надписи 
урартского царя Менуа, по-видимому, поселение области Эрину (см.), 
по соседству с областью Айду-Айаду (см.).

По-видимому, об этом же южном Менуахинили речь идет также 
в одной из надписей опять-таки царя Менуа, обнаруженной позже 
среди урартских надписей Ванского музея.

Данный Менуахинили, локализуемый на южном побережье оз. 
Ван, не имеет, разумеется, никакого отношения к соименному городу, 
расположенному на правом берегу Аракса, в районе Ташбуруна.

Источники: УКН, 62 = Handbuch, 31, обор, стор., стк. 2—5. Handbuch, 136=УКН;
376, стк. 24—25. I

Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, ВДИ, 1971, № 4, стр. 292.
МЕС(С)И-МИС(С)И-МЕСА-МЕСУ (KUR/URUMes(s)i-M։s(s)i-Mesa- 

Mesu). В надписи Шамши-Адада V на монолите из Калху повест
вуется о том, что этот ассирийский царь при своем третьем походе 
переправился через реку Заб, перевалил гору Цилар и поднялся в 
Наири; в качестве дани он получил упряжных лошадей Дади Хубуш- 
кийского, Шарцины, сына Мекдиры, сунбийцев, маннеев, парсуайцев, 
таурлайцев. Далее в тексте речь идет об устрашении мессийцев, ко
торые пустились на крутые горы. Шамши-Адад покорил мессийцев, 
а затем пошел в страну Гизилбунда.

В надписи Ададнерари III на каменной плите из Калху о поко
рении Месу упоминается опять-таки наряду с Гизилбундой.

Более конкретные сведения о местоположении Месси-Мисси 
приводятся в Луврской табличке, согласно которой, отправившись из 
Парсуаша, Саргон II прибыл в Мисси, область Страны маннеев, 
царь которой Уллусуну поджидал подхода ассирийского царя в сво
ей крепости Сирдакка (вариант: Зирдиакка). В разведывательных до
несениях времен Саргона II Меса вновь выступает наряду с Парсуа.

В специальной литературе высказано мнение о том, что урарт
ским вариантом области Месси-Мисси являлась, очевидно, Меишта 
(см.). Урартский топонимический суффикс -ta, как известно, бытовал 
в приурмийском районе и к югу от него (ср. ассир. Бит-Барруа и 
урартск. Баруа (та), ассир. Харси и урартск. ’Арси(та) и т. д.). При
мечательно, что Меишта урартских источников, как и Месси-Мисси 
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ассирийских надписей, закономерно выступает в' связи со страной 
Ман(н)а.

֊ Итак, выясняется, что область Мес(с)и-Мис(с)и-Меса-Месу 
с крепостью Сирдакка-Зирдиакка принадлежала Маннейскому цар
ству и была расположена на его южной окраине, по соседству с Бар- 
шуа-Парсуа (с юго-запада) и Гизилбундой (с востока), юго-восточ
нее совр. города Сердешт.

Ср. МЕ(И)ШТА.
Источники: SABT, I, стр. 178—181 (II, 34—59) =АВИИУ, 34. SABT, I, стр. 190, 

стк. 7=АВИНУ, 35. HCS, стк. 51— 52=АВИИУ, 49 (51). RCAE, I, № 61, лиц стор., 
стк. 10, обор, стор., стк. 2. NAT, стр. 246—248.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 23; он же, История Мидии, стр. 
161, прим. 3. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 238, 326. Н. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 140, 295.

МЕТКИА-МИТКИА (URUMetqia-Mitqia). Анналы Ашшурнасира- 
лала II свидетельствуют, что Меткиа (Миткиа), наряду с Хатту, Ха- 
тару, Ништун, Ирбиди (Сабиди), Арцаниа, Тэла и Халуа, являлось 
одним из поселений страны Хабхи (слт.), расположенных между ка
кими-то могучими горами Усу, Аруа и Арарди.

Очевидно, то же, что и Маткиу-Matqiu (слй) одного из отрывков 
из варианта анналов Тиглатпаласара I (?).

В наименовании Меткиа-Миткиа клинописных источников М. 
Штрек склонен видеть ..прототип названия современной области Мотки 
Битлисского вилайета. Соименное поселение Мотки (Мутки) располо
жено к северо-западу от Битлиса.

Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61)= АВИИУ, 23 (I, 58). AKA, I, стр. 
122—123, лиц. стор., стк. 8—13=АВИИУ, 14. ARI, II, §§ 137, 546. NAT, стр. 248.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 90.
МЕХРИ/У (KUR/SADÜMefjri/u), Эта область (гора) в ассирийских 

источниках упоминается у Тукульти-Нинурты I, Тиглатпаласара I и 
Ададнерари II.

Согласно надписям Тукульти-Нинурты I, ассирийцы покорили то 
кутиев, укуманиев, страны Элхуниа, Шарнида, Мехри, то—в горах 
Р1аури бабхийцев и укуманийцев до Шарниды и Мехри (Мехру), то 
в тех же горах Йаури одержали победу над кутиями, укуманиями, 
странами Элхуниа, Шарнида, Мехри, а также над воинами простран
ной Бабхи, то стали истребителями правителей кутиев до Мехри.

По данным одного из отрывков анналов Тиглатпаласара I асси
рийцы покорили страну куманийцев до страны (горы) Мехри (Мих- 
ри). .

Надписи же Ададнерари II в одном случае свидетельствуют о 
покорении хабхийских(?) поселений База, Сарбалиа, Дидуала вместе 
с поселениями на берегу реки Руру страны Мехри, а в другом—о 
победе над пространной страной куманийцев до стран Мехри, Салуа, 
Урарту.

Мехри известна также согласно хетским клинописным источни-
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кам. Урхи-Тешуп заключил договор с царем этой страны, в связи с 
которой упоминается город Нихирйа (resp. Нихриа ассирийских, Ни- 
хириани урартских источников—см.).

Исходя из приведенных выше данных, страну (гору) Мехри- 
Мехру следует искать, вероятно, недалеко от страны Кумани-Укума- 
ни (см.), кутиев (см.), города Нихириа-Нихриа (см.). Именно поэ
тому Н. Адонц локализует Мехри несколько севернее Кумани и отож
дествляет с названием горы (Мехри-Михри считают горой также 
Будге и Кинг, Луккенбилль) Мехри-нар (Mehri-nar) древнеармянских 
источников у истоков Восточного Хабура, притока Тигра. В этой связи 
бросается в глаза также современное соименное поселение Мехри к 
северо-востоку от Ширнака, на левом берегу реки Хезиль-Хазиль, 
притока Восточного Хабура.

Источники: ITN, 1 (III, 15—17); 2, стк. 22—24; 5, стк. 15—17; 17, стк. 25—26 = 
АВИИУ, 3, 6. 7, 8. ARA, I, стр. 119, лиц. crop., стк. 13=ARAB, I, § 321=АВИИУ, 
13. ARAB, I, §§ 360, 382 = 1А, стр. 14—15, стк. 24—25; стр. 36—37, обор, стор., стк. 
8=АВИИУ, 20, 21. ARI, I, §§ 691, 701, 714, 773, 783. КВо, IV, 14 (II, 9; III, 35, 
68)=ВПХИ, стр. 162—163. NAT, стр. 244. CAD, стр. 102. OGHT, стр. 281. OGBAZ, 
стр. 194.

Литература: N. Adontz, НА стр- 64. N. Harouthyounyan, La localisation du pays 
■Mejiri des sources cuneiform, „Ànatohca“, No. XI, 1984, стр. 85 — 88.

МИЛИАДРУНИ (SADÛMiliadruni). Согласно данным анналов 
Тиглатпаласара I, одна из 16 «могучих гор» стран Наири (см.), 
преодоленных ассирийцами во время похода к южным берегам Верх
него (Черного) моря.

Источники: ARA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) = АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, 
§ 30.

МИТКИА (URUMitqia). То же, что и МЕТКИА-МИТКИА выше.
МУММИ-МУММЕ-МУММУ (KURMummi-Mumnie-Mummu). По 

данным надписей ассирийского царя Тукульти-Нинурты I область 
Мумми (Мумме, Мумму), наряду с Бабхи, Кадмухи, Пушши (Буш- 
ши), Алзи, Мадани, Нихани, Алайа, Тебурзи, Пурулумзи (Пурулим- 
зи), а иногда также с горами Каш(и)йари, ялвялась составной частью 
пространной страны шубарейцев (хурритов) на Верхнем Тигре.

Источники: ITN, § 2, лиц. стор., стк. 24—30; § 5, стк. 23—29; § 22, стк. 8 9. 
ARI, I, §§ 701, 715.

МУСАСИ Р-МУЦАЦИР (=АРДИНИ—сж.) (KUR/URUMusasir-ArdinÇ. 
Согласно анналам Салманасара III на «Черном обелиске», ассирий
ский царь пошел на Цап(п)ариа (Зап (п) ариа), укрепленный город 
страны Мусасир, захватил Цапарию вместе с 46 мусасирскими посе
лениями и дошел до урартских крепостей. Далее он спустился к стра
не Гилзаи.

По данным же Луврской таблички при возвращении из Урарту 
Саргон II выступил из Хубушкии, перевалил могучую гору Ар>сиу, 
перешел Верхний Заб, который люди Наири и Хабхи называли Эла- 
муниа, прокладывал путь между горами Шейак, Ардикши, Улаиау, 
Аллуриу и после всего этого оказался в пределах области Мусасир,



В письме Урзаны, царя Мусасира, государственному глашатаю 
Ассирии говорится, что областеначальник города Уаси пришел и 
совершил обряд в Мусасирском храме. Затем, согласно одному из 
разведывательных донесений Ашшуррисуи царю Саргону II, Абалукуну, 
областеначальник Мусасира и Туннаун, областеначальник Кар-Сипар- 
ри (совр. Зибар) отправились к границе Страны маннеев для охран
ной службы.

В сохранившемся фрагменте разведывательного донесения царе
вича Синаххериба Мусасир выступает наряду с областями Уаси- 
Уайаис (слг.) и Хубушкиа (см.).

Мусасир-Ардини упоминается также в Келяшинской билингве Иш- 
пуини и Менуа и Топузавинской билингве Русы I. При этом стела с 
Келяшинской билингвой была установлена в районе нынешнего 
города Ревандуз, на перевале к юго-западу от оз. Урмия. Стела же 
билингвы Русы I была найдена в полутора километрах от сел. Топу- 
зава, по дороге в сел. Сидекан (Сидеке), в горах к юго-западу от оз. 
Урмия, на перевале дороги, ведущей из Ревандуз-Рувандиза в Ушну- 
Ошневийе.

Итак, приведенные выше данные указывают на то, что область 
Мусасир-Муцацир ( =Ардини) следует искать недалеко от Гилзана, 
Манны и т. д., в районах города Ревандуз и сел. Топузава, к юго-за
паду от Урмийского озера.

Исходя из сказанного, область Мусасир (resp. урартск. Ардини) 
с соименным центром в специальной литературе обычно локализует
ся к юго-западу от оз. Урмия, в левобережной полосе долины Боль
шого Заба, в районе города Ревандуз-Рувандиз, поселения Сидекан- 
Сидеке и на сопредельных территориях.

Город Musasir ассирийской клинописи в специальной литературе 
в последнее время отождествляется с современным поселением Муд- 
Жесир Mudjesir в 5 км западнее Сидекана.

Ср. МУСРУ/И-МУЦРУ/И.
Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 178—180 = АВИИУ, 28 (174). HCS, стк. 

307—308, 321—324=АВИИУ, 49 (306, 309). RCAE, I, № 409, лиц. стар., стк. 1—16, 
обор, стор., стк. 1—2; № 381, лиц. стор., стк. 1—12, обор, стор., стк. 1—2. ИСАЕ, 
II, № 1083, обор, стор., стк. 7—12=АВИИУ, 50 (2, 12, 27). УКН, 19; 264. NAT, стр. 
250. JSS, XXV, 2, стр. 243.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1-2 Heft. Berlin, 1899, стр. 
128-132. E. Forrer, PAR, стр. 39. И. Л4. Дьяконов, АВИИУ, 2, прим. 9. Г. А. Ме- 
ликишвили, УКН, стр. 417. Н. В, Арутюнян, Биаинили (Урарту), сгр. 130, 285. R. 
М. Boehmer, Zur Lage von Mu?asir. „Baghdader Mitteilungen“, Band 6. Berlin, 1973, 
стр. 35, 40. R. M. Boehmer—Fi. Fenner, Forschungen in und um Mudjesir (Irakisch- 
Kurdistan), AA, Heft 4, Berlin, 1973, стр. 489.

МУСРУ/И-МУЦРУ/И (KURMusru/i-Musru/i). Вероятно, то же, что и 
Мусасир-Муцацир (см.) ассирийских и Ардини (слг.) урартских ис
точников. Раннее упоминание страны Мусру относится к XIV в. до 
н. э., т. е. ко времени правления ассирийского царя Ададнерари I. А 
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затем у Салманасара I Мусри является соседней с Уруатрийским 
союзом областью.

Согласно анналам Тиглатпаласара I, Мусри находилась где-то 
между горами Эламуни (ср. название реки Эламуниа—местное назва
ние верховьев Большого Заба), Тала и Харуса. Мусру с городом 
Арини здесь упоминается по соседству с областью Кумани, царский 
город 1\ипшу которой в специальной литературе отождествляется с 
совр, Гефше на берегу Восточного Хабура, в 14 км к северо-востоку 
от Захо.

Исходя из приведенных выше данных, И. М. Дьяконов склонен 
Мусру-Мусри ассирийских источников раннего периода (в отличие 
от Мусру-Египет поздних источников) отождествить с областью Му- 
сасир у верховьев Большого Заба, на караванной дороге из долины 
Большого Заба к оз. Урмия.

Источники: ARAB, I, § 73= АВИИУ, ' IAK, стр. 114—117 (I, 31—II, 15) = 
АВИИУ, 2. AKA, I, стр. 75—76 (V, 67—83) =АВИИУ, 10 (V, 67, 73, 82). ARI, I 
§§ 384, 529; II, §§ 36, 37. NAT, стр. 249—252.

Литература: Е. Porrer, PAR, стр. 37- И. М, Дьяконов. АВИИУ, 2, прим. 9; .10 
прим. 63. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 20, 47, 55.

МУЦРУ/И (KURMusru/i). То же, что и МУСРУ/И-МУЦРУ/И (ель).
МУШАНИ (KURMuSani). Согласно данным Изоглинской над

писи Сардури II, область Мушани, наряду с областью города Запша, 
следует локализовать, по-видимому, в правобережной полосе Евфра
та, по соседству со страной города Мелитеа (ель). Не исключена 
возможность, что область Мушани была составной частью известного 
заевфратского города-государства Мелитеа-Малатия.

Источники: УКН, 158 = Handbuch, 104, стк. 14—15=ÄS, 1974, стр. 188.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 435.
МУШКУ-МУШКИ (KURMusku-muSkajames). Под Страной мущ- 

ков-мусков в ассирийских источниках, как правило, подразуме
вается историко-географическая единица за Евфратом, в Малой Азии, 
античн. Мба/oi ,по соседству с известной областью Табал. Страна муш- 
ков, согласно древневосточной традиции, это «царство Фригии».

Однако, кроме основной (первоначальной) территории Мушку 
(мушков) в Малой Азии, под этим географическим названием асси
рийские и урартские источники имеют в виду также некоторые другие 
районы, впоследствии приобретенные мушками путем военной экспан
сии. Об этом в клинописи сохранились следующие интересные дан
ные.

Так, согласно анналам Тиглатпаласара I, в начале его правления, 
20000 человек мушкийцев и 5 царей их (которые вот уже 50 лет как 
захватили страны Алзи и Пурулумзи) спустились с гор и захватили 
страну Кадмухи.

В анналах же Ашшурнасирапала II повествуется, что асси
рийцы при одном из своих походов выступили из поселений у подно
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жия гор Нибур и Пацате, переправились через Тигр и подошли к. 
стране Кадмухи, приняли дань стран Кадмухи и Мушку.

Что касается урартских источников, то в одной дефектной надпи
си Русы II, происходящей из Адыльджеваза (на северном побережье 
Ванского озера) вслед за страной Зиукуни, в не совсем ясном контекс
те, повествуется о странах Мушки (ни), Хате, Халиту.

Нам кажется, что под страной Мушки (ни) урартской надписи 
следует подразумевать не основную территорию мушкийцев, т. е. Фри
гию, а новое местообитание той их части, которая все еще в первой 
половине XII в. до н. э. в количестве 20 тысяч человек с 5 царями 
переселилась на юго-восток, завоевав юго-восточнее истоков Запад
ного Тигра страны Алзи и Пурулумзи-Пурулимзи. Эти же муш- 
кийгы, хак известно, впоследствии установили свое господство и над 
страной Кадмухи, лежавшей южнее указанных стран, между горами 
Тур-Абдин (ассир. Кашийари) и рекой Тигр.

Источники: AKA. L стр. 35—36 (I, 62—70)=АВИИУ, 10 (I, 62). AKA, I, стр. 
278—279 (I, 70—74) =АВИИУ, 23 (I, 69). УЮТ, 278, стк. 2—4. См. также ARI, II, 
§§ 12, 547. NAT, стр. 252—253.

Лцт ратура: Е. Forrer, PAR, стр. 71. Г. А. Меликишвнли, УКН, стр. 435—436. 
И. М. Дьяконов, АВИНУ, 10 прим. 1. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 
323 и прим. 54. Ср. A. Adontz, НА, стр. 320. /• Л4. Diakonoff, GNAUT, стр 59.

МУШУНИ (URUMusLini). Этот город (поселение) упоминается 
в одной из дефектных надписей царя Менуа, обнаруженных в сел. 
Норгюх (совр. Хасбей-Hasbey) близ Мохраберда, к западу от Рева
нш (= Вастана).

Исходя . из сказанного, поселение Мушуни следует искать, по- 
видимому, в районе обнаружения надписи, т. е. у юго-восточного 
побережья Ванского озера. В таком случае Мушуни следует отнести, 
очевидно, к стране Ай аду-Аиду (ни)-Айду (ни).

Источники: УКН, 77= Handbuch, 50b, стк. 4. См. также TKU, стр. 17 (№ 94).
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН. стр. 436.

н
НАБАЛА (URUNabala,). По сведениям анналов Ашшурбелкалы, 

Набала являлось одним из поселений страны Уруатри (полный пере
чень этих поселений см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 42)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
НАБУЛА (URUNabula). В надписях Ададнёрари I поселение 

Набула обычно упоминается наряду с городами Таиду, Шуру, Элухат, 
горами Кашийари. Вместе с горами Кашийари Набула выступает 
также у Ашшурбелкалы.

Исходя из приведенных выше данных, Набула клинописного пе
риода Э. Форрер в свое время отождествил с современным Нибл (на 
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новейших картах: Небиль) на притоке Hirmas реки Кёргабунизра- 
Гёргарбониз, в 25 км к северо-востоку от Нацибина-Нцебин-Нусайби- 
на, у южных отрогов гор Кашийари (совр. хр. Мидьят-даги).

Источники: ARI, I, §§ 381, 393; II, § 239.
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 21. Kh. Nashef, OGBAZ, стр. 201.

НАЗАБИА (Kb'RjXJazabia). В анналах Тиглатпаласара I, в опи
сании военного похода к южным берегам Верхнего (Черного) моря, 
среди 23 стран Наири (слг.), противостоявших ассирийскому нашест
вию, упоминается также Назабиа.

Назабиа анналов Тиглатпаласара I Н. Адонц склонен отождест
вить с римской стоянкой Насаби между Багаваном (около Диядина 
у истоков реки Арцаниа-Мурад-су) и Маназкерт-Малазгиртом.

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=AR1, II, § 30.
Литература: N. Adontz, НА, стр. 360.
НАЗИНИРИ (URUNaziniri). По данным надписи Ашшурбанапа- 

ла на так называемом «Цилиндре В», Назинири, наряду с Айу- 
сиаш, Паша [....] су, Бусуту, Ашди(й)аш, Уркийамун, Уппиш и Сихуа, 
являлся одним из 8 укрепленных городов Страны маннеев (сж.).

Источники: SHA, стр. 90 (III, 33—36) = АВИНУ, 73 (III, 16—IV, 14)=NAT, стр. 
260.

НАИРИ МОРЕ; МОРЕ НАИРИ (tamti Sa KURNairi). По данным 
надписи Салманасара III на монолите из Тушхана, ассирийский 
царь однажды вышел из Хубушкии (см.) и подошел к Сугунии (см.), 
укрепленному городу Араму урартского. Затем он вышел из Сугунии 
и спустился к морю страны Наири. При возвращении же от моря 
Салманасар принял дань Асу гузанского (resp. гилзанского).

Согласно другому отрывку указанной выше надписи, Салмана
сар вышел из Арзашку (см.) и поднялся на гору Эритиа, вышел из 
Эритии, подошел к Арамале (resp. Армарили—см.), а затем—к Зан- 
зиуна и морю страны Наири. Выступив далее от морского берега, 
ассирийский царь подошел к стране Гилзан.

Итак, имея в виду близость моря страны Наири с Хубушкией (в 
долине Бохтана), Арзашку-Арцашку (арм. Арцке на северном побе
режье оз. Ван?), Сугунией (Саган-Сокан-Сиканис у истоков реки Бох- 
тан, северо-восточнее Джуламерк-Чёлемерика), специалисты, как пра
вило, склонны в море страны Наири видеть Ванское озеро (иногда 
также Урмийское озеро?). _ _ еп

Источники: SABT, I, стр. 154—157, стк. 23 28; стр. 166 167, стк. 54 60 
АВИИУ, 27 (I, 23, 27; II, 54, 60). Ср. NAT, стр. 253—254. AS, XI, стр. 146 сл„ 
стк. 54—60.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 32, прим. 1. Г. А. Меликишвили, Наири- 
Урарту, стр. 14. Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 33. И. В. Арутюнян, Наири- 
пили (Урарту), стр. ЮЗ—104, ПО.

НАИРИ СТРА'НЫ (matatfmes Nairi). Согласно данным анналов 
Тиглатпаласара I, при походе к берегам Верхнего (Черного)
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моря (tamit elinite) ассирийцы преодолевали «16 могучих гор» 
(sadanimes dannute) — Элама, Амадана, Элхиш, Шерабели, Тархуна, 
Тиркахули, Кизра (Кисра, Кипра), Тарханабе, Элула, Хаштараэ, Ша- 
хишара, Убера, Милиадруни, Шулианзи, Нубанаше, Шеше.

Анналы Тиглатпаласара I одновременно свидетельствуют, что во 
время того же похода ассирийскому нашествию противостояли 23 
страны Наири—Тумме (Нимме?), Тунубе, Туали, Киндари, Узула, 
Унзамуни, Андиабе, Пилакинни, Атургини, Кулибарзини, Шинибирни, 
Химуа, Паитери, Уирам, Шуруриа, Абаэни, Адаэни, Кирини, Албайа, 
Угина, Назабиа, Абарсиуни, Дайаэни.

Таким образом, страну Наири (точнее: «страны Наири») здесь, у 
Тиглатпаласара I с указанными составными частями—горами и об
ластями—следует искать, по-видимому, между Диярбекиром и Верх
ним (Черным) морем. Страна же Наири в широком смысле то же, что 
и Урарту ассирийских и Биайнили урартских источников.

Источники: AKA, 1, стр. 64-67 (IV, 56-65, 68—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43) =
ARI, II, § 30. NAT, стр. 253—254.

Литература: Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 169—175. Н. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 39—46.

НАЛ(А) (SADONal(a). Согласно надписи Тиглатпаласара III на 
каменных плитах из Калху (совр. Нимруд), ассирийский царь вклю
чил в границы Ассирии всю область Уллуба—поселения Каштирру, 
Парису, Ташуха, Мантупа, город Сардаурри вплоть до Диуллы(?), 
что у горы Нала, Сикипса, Ашурдайа, Бабутта, Лусиа, Бисиа—крепо
сти Урарту, расположенные позади горы Нал.

В другой же надписи Тиглатпаласара III, опять-таки на камен
ных плитах из Калху, имеются сведения о том, что завоеванные им 
и включенные в границы Ассирии страны Уллуба и Хабху были распо
ложены у подножия Налы. Далее здесь сообщается, что ассирий
ский царь водрузил свое изображение в стране ՛ Куллиммери.

Из приведенных выше данных явствует, что область Уллуба (см.) 
со своими поселениями находилась у горы Нал, а крепости Урарту— 
позади той же горы; или же страны Уллуба и Хабху (сл*.) были рас
положены у подножия Налы, а страна Куллиммери (сл4.) находилась, 
по-видимому, недалеко от указанной горы.

Исходя из локализаций областей Уллуба (см.), Хабху (сл4.), 
Куллиммери (см.) и некоторых других подробностей приведенных 
выше надписей Тиглатпаласара ПК горы Нал (а) в специальной лите
ратуре, как правило, отождествиются с Армянским Тавром или Сасун-
скими горами. л „„„„ „Нал (а) ассирийских письменных источников II. Адонц склонен 

-связать с именем бога Налаини мхеркапусинской культовой надписи 
урартских царей Ишпуини и Менуа. ДШЛЬП7 л0 PKTD , тп

F Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 25—28=АВИИУ, 42 (23). RKTP, 1, стр. 
52_ 53 стк 41—43=АВИИУ, 43. NAT, стр. 257.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 85- N. Adontz, НА, стр. 94, 226. И. М.
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Дьяконов, АВИИУ, 42, прим. 6; 43, прим. 5. И. В. Арутюнян, Биайнили, стр. 275 в 
прим! 357.' <Л |i ujiHHqioOi; (оНпПэ tiinßl) кс|ОМ

НАМРУ/И (KÜRNamrtr/i). -Согласно 'ДанйВгм. йнпалов СалйЬнаса^- 
ра III՝ На «Черном?’ обелиске» из'՛ Калху, ассирийский -царь 'йри 
одном из своих ‘Пбходов пошел к посёйЬнйяд4 стрйньТ Парсуа, Захва
тил' укрепленные ՜ города ' Бушту,’ ШаЛахамНну, КйнйхаМану вместе с 
-3 поселениями?йх окрестностей, а затем спустился к стране Намру. 
Здесь он разрушил” 250' побейёйЙй иК-из' Нам^у ■спу(ДилёЙ:;«перёв<1:ЛоЙ 
'Симеси в нйчале области Халман»/' ՛

По сведениям же Луврской таблички, <прн своем знаменито^ 
VIII походе (714 г. до н. э.) Саргон II Спустился в Парсуаш, и в это 
время начальники поселений областей Намру, Бит-Абда’Да'ни, Страны 
мидян и т. д. принесли свою тяжкую дань, и в' Парсуаше они 'й^яИ»- 
лй: покорнО'сть ассйрййскому,:царю.(|”::'* 1)11 1 Ղ՝ ՛■Հ1

Из- приведённых' 'вййг'ё данйых ‘Видно, что; '^бширЙая (облить* ''ИдУ 
РУ со своими 250■՛ .поселениями4 Следует искать, по-виДймбму'.,1 'й'ёжду 
страной Парсуа՝ (см.) и перевалом Сймеси в начале области Хагман 
(совр. Хольван-Хельван северо-западнре Керманшаха); у среднего 
течения ՝ и՝ верКо'вьев !рёкй 'Дийла, не 'совсем даЛёко՛ от МиДйи,՝ Ъит- 
Абдадани и т. д. ■''՝ ' ՛՛ ՛ . ' .֊ ՛

В специальной ՛ ЛйтёраТурё1 существует точка1 Зр'ёния, что область 
Намру-Намри ассирийской клинописи, по 1 населению й культуре 
сильно вавилонизированиая, по существу то же, что и Бабилу (см.) 
урартских'источников. ֊ ■.' ■' * ■

То же, что и ЗАМУА выше. • ՛■' ''' ՝ ' ՚ Հ՛
Источники: SABT, I, стр. 148—151, стк. 185—190—АВИИУ, 28 (174). HCS, стк.

38—4Г=АВИИУ, 49՝ (6). ՝NAtJ ётр. 257.4 п л; г. ш 1՜ :: Հ. Л
! Лйтч'ратурР: МPStrec7i;՝ GHLA, ZA, 'XV Band,' 2֊^4 Heft, Berlin, 1901, e¥p. 288.. 

И. M. Дьяконов, АВИИУ, 28, приМ. 20; 38, Прим.Л’б. Fl А. ՝MeiiuKuiueuAU} 'Найрй- 
Урарту, стр. 39—40. И. В. АрутЮнян, Биайнйли-(УрарТД, стр. 134.11

НАНЗУ' (b'RUNarizu).’ Согласно 'Данным Луврской таблички,. 
Ьдно из՛ 13 «крепких побелений» области Ауйане (см.) страны Зикир- 
ту (ши.) к востоку от .Урмийского озера.

՛ ИстоКникН:'Д^\:сА<:. 87—88 = АВИИУ, 49’i(-79) = NAT, стр. 258. '• ” Հ- ՝
НАЦИБИНА '('U’RUNrtSibina). В надпи'сях’՝ Ададнерари II поселе

ние Нацибина (Наципина) выступает в связи с горами Кашииари 
А страной Хан-игаЛбаТ, а у Тукульты-Нпнурты II—вместе с Поселе
нием Хузирина. ' ՛ " 11 1 ՚ ՚ . „

Нацибина КЛинойисных источников в специальной литературе 
отождествляется с Niotß;.? античных и Մ՛ծբին Mtsbln древпёармян- 
ских источников (совр. Нусайбин южнее Кашийари—хр; МидьяТ;дагиг 
юго-восточнее Мардина).

Источники- ARI, И, §§ 424, 429, 476. NATi стр. 258—259. ՛ ' Д
Литература: М. Streck. GHLA, ZA, Х!П, V стр. 76. Е. Borrer, PAR, стр. 20-21-
НИБУР-НИПУР (§ADÜNibur-NIpur). По данным, анналов Ашшур- 

насирапала II, ассирийцы выступили из поселений у подножия 
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гор Нибур (Нипур) и Пацате (среди этих поселении упоминается 
также Ушху—совр. Шах в 12 км к северо-востоку от , Джезирет-ибн- 
Омара), переправились через Тигр и подошли к стране Кадмухи.

Из анналов же Синаххериба на шестигранной «призме Тэйлора» 
явствует, что поселения Кипшу-Кибшу-Кибшуна (совр. Гефше в 
бассейне Восточного Хабура, в 14 км к северо-востоку рт Захо) и Ту- 
мурру/а՛ (ср. Тморик֊5н„Л/^-Ттог1'кН древнеармянских источников 
между Восточным Хабуром и Хазиль-су) находились на острие интере
сующей нас горы Нибур.

По данным надписи Синаххериба на горе Джуди-даг-также Кип- 
ша (resp. Кипшу-Кибшу), что на границе области Кудмуху (Кадму
хи), находилось опять-таки на вершине горы. Нибур.

Итак, выясняется, что либо Ушху-Шах (недалеко от Джезирет- 
ибн-Омара, в его северо-восточном направлении) находился у подно
жия горы Нибур, либо поселения Кипшу-Кибшу (совр. Гефше в 
бассейне Восточного Хабура, недалеко от Захо) и Тумурру были на 
горе Нибур, либо надпись с упоминанием Кибшу (совр. Гефше) про
исходит с вершины горы Нибур, либо ассирийцы, после того как по
кинули пределы горы Нибур, переправились через Тигр и подошли к 
стране Кадмухи, либо же поселение Кипша-Гефше горы Нибур 
находилось на границе области՛ Кадмухи.

Таким образом, горы Нибур, естественно, нужно искать в райо
не Ушху-Шаха, Кибшу-Гефше и Тумурру-Тмори(к), недалеко от русла 
Восточного Хабура, юго-восточнее страны Кадмухи (слг.), в левобе
режной полосе Тигра. Нибур, как известно, упоминается также в 
надписи из Джуди-дага.

Исходя из всего сказанного, специалисты вполне солидарны в 
мнении о том, что под горами Нибур-Нипур ассирийских источников 
следует подразумевать совр...Джуди-даг ..на .лером.;(восточном) берегу 
Тигра южнее Шернак-Ширнака, напротив Джезирет-йбн-Омара.

Источники: AKA, I, стр. 278-279՛ (I, 70-74) =АбИИУ,՛ 2'.3 (Г, б9)^АЩ, I]. 
§ 547. SHS, стр. 79—84 (III, 6Ç—69) =АВИИУ, 57. ARAB,, II, §. 295 = АВИИУ, 58. 
NAT, стр. 268. ՝ ‘

Литератора: М. Streep dtiiAs'fa-XW Band, î֊2Béft, Berlin, 1899, стр. 170. 
Е. Fbrrer, P’ÀR,; ctp. 18, 37.' N.'Ad^ntz, HA, CÜp’՛ 122-ф!

НИГИБИ(НИ) (L’RUNigibini,). ' Согласно совместной надпи,- 
си. Ишпуини, й Менуа из Харакойиса (на берегу Эрчек-гёла, северо- 
восточнее Вана), Нигибц являлся городом страны Баршуа-Пар-

> . ' ИГ/. ,7СИ'Ш։ СП V. ՛ ■ ■. ՛ , < .......... . /пшуа {см.). ■ ■ ■ .....
, В, специальной литературе высказано предположение о том, что 

Название города ' Нигиби, урартской надписи, возможно, имеет отно- 
шение к наименованию горы Никиппа Луврской таблички Саргона II. 
В таком случае, быуь может, -именно на горе Никиппа, недалеко от 
Куллар-Колларадага, у 'уейер.о-'западных границ ' Баршуа-Паршуа, сле
дует локализовать город с идентичным Названием Нигиби'.
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Ср. НИКИППА.
Источники: УКН, 24, лиц. стор., стк. 19, обор, стор., стк. 23. Ср. HCS, стк 15 

418=АВИИУ, 49 (6, 415).
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 144—145.

НИКИППА (SADUNikippa). Гора Никиппа в клинописных ис
точниках упоминается дважды—в Луврской табличке ассирийского 
царя Саргона II. Никиппа здесь выступает между горой Куллар (совр. 
Коллара-даг у верховьев Малого Заба, около изгиба этой реки), 
Страны лулумейской (resp. Замуа) и областью Сумбу, с одной сторо
ны, и юго-восточной областью Сурикаш Страны маннеев, соседней с 
Караллу и Аллабрией—с другой.

Таким образом, гора Никиппа Луврской таблички находилась, 
по-видимому, близ горы Коллара-даг (ассир. Куллар), к западу (юго- 
западу от южноманнейской области Сурикаш, у северо-западных 
границ Баршуа-Паршуа. Возможно, здесь же следует локализовать 
город Нигиби (resp. Никиппа?). Как известно, согласно урартским 
источникам, Нигиби являлся городом страны Баршуа.

Ср. НИГИБИ.
Источники: HCS, стк. 11—34, 418 = АВИИУ, 49 (6,415) =NAT, стр. 261. Ср. УКН, 

24, лиц. стор., стк. 19, обор, стор., стк. 23.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 143—145. Ср. Г. А. Ме- 

ликишвили, УКН, стр. 436; он же, Наири-Урарту, стр. 38.
НИЛИПАХРИ (KURNijjpahri). Согласно одной из надпи

сей Салманасара I, повествующей о его победе над племенным объе
динением Уруатри, страна Нилипахри, наряду со странами Химме, 
Уаткун, Баргун (Машгун), Салуа, Халила, Луха и Зингун, являлась 
составной частью указанного объединения.

Источники: IAK, стр. 114 — 115 (1,35—40) = АВИНУ, 2=ARI,I, § 527.
НИМНУ (KURNimnu). Согласно анналам Тиглатпаласара I, 

одна из областей Хабхийской страны Сугу-Суги к югу от Ванского 
озера. То же, что и ТУМНУ-НИМНУ ниже.

Источник: ARI, II, § 27.
НИРБУ-НИРБЕ-НИРНБ-НИРИБЛ (KURNirbu’Nirbe-Nirib-Nlriba).

Согласно анналам Ашшурнасирапала II, при одном из своих походов 
на северо-запад ассирийцы перевалили горы Кашйарц и подошли к 
укрепленному городу Кинабу; жители Нирбу, что у подножия горы 
Ухира, вошли в поселение Тэла, свой укрепленный город.

Далее анналы рассказывают о выходе ассирийцев из Кинабу и 
- из Нирбу, Ашшурнасирапалвторжении в город Тэла. Выступив 

затем оказался в Тушхе (совр. Кар*)- й „
Еще более конкретные сведения о местоположении области ^Р՜ 

бу содержит другой отрывок анналов Ашшурнасирапала II. При 
возвращении ассирийцев из стран Наири они были осведомлены о 
восстании страны Нирбу, что в горах Кашийари (Тур-Абдии): 9 сво^их 
поселений они покинули и положились на Ишпилибриа, у р 
ленный город.
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В надписи Ашшурнасирапала II на каменном монолите из Туш- 
хана Нирбу выступает опять-таки средн областей верхнего Тигра и 
сопредельных территорий: Нирдун, Уллиба, Дирра, Арбаки и т. д.

Эта область под названием Kü’RNiribai-ljubi «страна Ннрибы- 
.долины» встречается также в урартских письменных источниках—в 
Хорхорской летописи Аргишти I. Здесь Нириба завоевывается, по- 
видимому, не доходя до страны правителя Хиларуада (resp. «страны 
Мелитеа»—совр. Малатия).

[KURNi-rl-b]a-i Iju-bi, вместе со своим поселением Калибилиа- 
ни (см.), мы склонны видеть и в одной из дефектных надписей (фраг
мент летописи?) царя Менуа, где речь идет также о завоевании Ули- 
ба (ни), Диргу (ни), Ишала(ни) и т. д.

Таким образом, исходя из приведенных выше данных, область 
Нирбу-Нириба (по-аккадски буквально «перевал») с городами (посе
лениями) Ишпилибриа (слп), Кинабу (см.), Тэла (см.) (быть может, 
также Калибилиани) следует локализовать у верховьев Тигра, юж
нее Тушхи (совр. Карх), очевидно, на северных склонах Кашийари= 
Тур-Абдина. Под горой же Ухира анналов Ашшурнасирапала, у 
подножия которой были расположены некоторые районы области Нир
бу, следует подразумевать, по-видимому, один из северных отрогов 
гор Тур-Абдин (на новейших картах: Горы Мардин).

См. также НИРИБА-ДОЛИНА.
Источники: AKA, I, стр. 291 (I, 106—107), 293 (I, 112 113), 295 296 (II, 2— 

3), 300 (II, 15—16) =АВИИУ, 23 (I, 101: П, 2, 15). AI\A, I, стр. 240—241, обор, 
стор., стк. 49=АВИИУ, 26 (обор., 36). ARI, П, §§ 549, 550, 552, 642. NAT, стр. 269. 
ХЛА, ЭВ, VII, стр. 92, столбец II, стк. 13— 14=УКН, 127 (II, 13—14). См. Также 
УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 6—И-

Литература: /И. Streck, GHLA, ZA, XHI Band, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 82— 
87. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 26, прим. 50. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 436. 
Я. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 72—73 и прим. 253.

НИРДУН (KURNirdun). Согласно анналам Ашшурнасирапа
ла II, ассирийский царь в Тушхе принял дань Лаптуру, сына Тубусу, 
страны Нирдун, Аммеба’лы из Бит-Замани, Анхите шуприйского, 
Внутренней Уруму—царей стран Наири.

Из соответствующего же отрывка надписи Ашшурнасирапала II 
на каменном монолите из Тушхана видно,' что ассирийцы при одном 
из своих походов против Наири «жатву этой страны пожали и ссы
пали» в поселениях Тушха, Дамдаммуса, Синабу и Тиду, покорили 
■поселения стран Нирдун, Лулута, города (читай «страны») Дирра, 
стран Аггуну, Уллиба, Арбаки, Нирбе.

Более конкретные сведения о местоположении страны Нирдун 
приводятся в других- отрывках анналов и надписи Ашшурнасирапа
ла II на каменном монолите "из Тушхана: ассирийцы перевалили 
Кашйари и спустились в страну Наири. После Кашйари переночевали 
они в поселении Шиг[ишу], откуда выступили и подошли к Матаре, 
■укрепленному городу Лаптуру, сына Тубусу.
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Далее ассирийские войска выступили из Матрры и вступили в- 
город Тушха, где они приняли дань страны Нирдун. В данной надписи 
имеются также сведения о том,՛ ' что Ашшурнасирапал II разрушил 
60 поселений с крепкими стенами у- подножия гор Кашйари, которые- 
принадлежали Лаптуру, сыну' Тубусу— правителю интересующей нас 
страны Нирдун. "

Таким образом, из приведенных выше данных наглядно видно, 
что страна Нирдун (с правителем Лаптуру,.сына Тубусу) находилась 
у верховьев Тигра, недалеко от северных отрогов Кашйари (несколь
ко десятков ее городов былб расположено у северного подножия 
этих гор)?и

Кроме того, ‘йзвестиЬ, что Названиё 'одного из ее центров—Мата
ры—сохранилось в имени современного поселений Матра-Матар (к. 
северу от гор Кашйари = Тур-Абдин (совр, МйЯьят-дагн), юго-восточ
нее Тушхан-'КДрхН).1 Следбр'ателйнЬ, территорию 'страйы Ниркун. со 
своими мнрйОчисленнйгми поселениями''еледуё^г локализовать 'нёдалёк‘0 
от' севёро-запад'нб’гб֊ подножия гор Тур-АбДин и в сопредельных рай
онах, по соседству с областью Нирбу-Ннриба. г

Нирдун клинописных 'источников в специальной литературе отож^- 
дествляется ё совр. Мирдон—населенный ՝ пункт южнее изгиба Тигра, 
к северу от Мадары-Матры, недалеко от устьев Батман-су (для чере
дования л(>т ср,- Mlqtlarä й'Nic|diaTa). . ՛ ,։Ч

Источники: AKA, I, стр. 299 (II, 12—13) =АВИИУ; 23 (II,..2), AKA, I,, стр. 
240—Ö41, обор, сто^р.,1 ՛՛ стк. 47—49'= АЙЙЙУ, Ö6 '(обор,,. Д.6) • - АКА, I, .стр. ЗЬ.1—334 
(II, 97—102) =АКА, Т стр. 230'—23$ оУор.^'стор^ стк. ՝14-20=АВЙ'ИУ, ՝26 (лиц., 25). 
ARI, !!,'§§ 551, 636, 637, 641, 642. NAT/стр. 269.՛ ՝ '°' ՛ . .'v

■ , ■ ; [ ( , ■yr ■ ■’ !....’. I [ ' ՛ . ’ .:■■■
Литература: M.՛ Streck', GHLA, ‘ZA, XlII Band, 1 Heft, yVeimaf, 1§98, ctj?.; 79- 

E. Forrer, PAR, стр. 21. N. Adontz, НА, стр. 67,. 69—70.
НИРИБА-Д0ЛЙНА (KU։RNirlbat-ptib.i). По данным ТУдгода- 

Хорхорской летописи, страну Нириба-долины , урарты завоевывают.. 
по-видимрму?. пр пути в страну правителя Хиларуадр (resp. страны;

' .г oZlllvT я .дшш йЛхзшщпэов ,Н ш.|. I •шицшрх.ш/Г н аФШ »нГионшпиэ:՝,
• ' .[КётхъгЬЬ^ай ,ди-Ь(. , (букв.. ;«Нприб,ц -дрдйна»; .. ворртгрновление 

наше), вместе со своим поселением Калибилиани, . мы ёклониы ви
деть и в одной., из надписей царя.,МЗДУ3. ^Р0՜
исхбДягци’х* дз/՛Бана,՜.где՛.՜рудом упоминаются также, области Ули- 
ба (ни), 14шала (ни)Диргуни и. т. д. , НЬнЬ11т ян 1'рои НО ЮГ.О'П /:!() ■ > ՛ и

’,՛՛ В; специальной,; лит.ёратурё .струну. Нурира'-долиры урартркиу 
йст.Ь.чнйков .'.обычно .убтождествляют .. с./10,^лас^ь'1р.,1Нирбу ^есдрийски^. 
Надписей1 и 'локализуют на 'севёрны^(^кдруу$( дор.6КаД1/,^)^РРН'\ (Р9?Р; 
хр, М.идьят֊даги=,Горы Мардин)-. \ ' Д.. :'՜

ты Вурулумзп |ва-
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-ОПТО Н+МЭ XRfiJ'VJUK ХШЭОр Н ЙЙН ЖУТИи)! 1 OHHPIWOOll ЭВИ 9: >9U9JJIII
р.и.апт:. Пурулимзи).,, Бабхи, Бушщи,. Мумми.д.1 т. д., являртсу.-одной ,из.

ИГ LI А '-’тл ■ ' *’НЯ 1 '- 1 ■ ■ о ' • ■ •՛' ՝ ■ ■

Нихани-Них^ну. ассириис^их истрчцикрр, в., спрциадьиой .дитера- 
эдре .предпрЛ’Ожнтельнс) отождествляется-р совр. Них'ангдагом на праг 
ном берегу Тигра... ՛ onJR1>) 5 ■ In !(1АЙ)

HtWuuiKui ITN, ,§ 1 (IV, 19—20); §2, диц.,стор.', стк, 24-тЗО; § .5. срс. 23—29;
§ 773, 783, 819.

• "Лиг^рат//ра< 5 7W. Льяконое, ЙАН, стр. 227, прим. 96.
„ НИХ(И)^ВД)Аиа 

стелах Ассирийских область
упоййнАетсй рядом с областью'{(удмухй (reSp. 'Кадмухи.)...

( Cfpr^acHo рдцрй,)113/|3рглаврых деклараций . Сардуро.вской летопи
си, Нихириа(ни) является царским городом известной страны Ар
ме (см.).

В хеттских клинописных источниках также имеются некоторые, 
не совсем определенные, сведения о городе Нихирйа. В одном случае 
этот город упоминается в договоре одного из хеттских царей, заклю- 
ченрр^ с ,рр:а|ВИтеле1м;||Стрд1дь|[ Мехри .-(/bw.hj а в-другом—наряду :с ка- 
кн^и-тп ^хурритс^мг1;55>анам^. ֊;; ft Ж >»и обо вй ]Н вдвэви

Туацоднц,,,’нд• основании^ приведенных дыще ,асснр-ийских( урарт- 
ских и хеттских письменных источников невозможно сказать что-ни
будь определенное'о локализации города Них'(и) риа "страны Арме или 
p^.,o6fla.CTH4UI1x (K)iPl։.IA- Ill B(J ■•.> лмги внйв о оынннтодвнД

■ "Б. '5? Пиотровский! ] НпХ՝1да,а.(;НР.):! УРДртр^их-..кИ|1Нп-хрн;а гассирийт 
ci(nx՛ п,гхетт;ских..^.тозни^ав 1ртождес,трлдет!.с цдзвацц^мдррода/Иефер-г 
Керт ' (Маяфаркй'н) поздних источников., (н§ ;месте которрго -был -паст? 
ро,ен.„Тигр,аца,керт;);,| срврро-рортрчнееиДмиДгДиярбеццран Ник-.(й)риа- 
^рферКерт|-.'Мау'фарвдр/51Ш;фар.'КиДи;Ч^|РовРйм фигу
рирует под названием Сильван. .п И > ՝. .՛՛• ■■.-.чг»

Источники: АВИИУ, 40 (б)-.| УКН, 156DI,; стк, ;1;1 —13, I^Bq,f;lV; 14. обор, ՝,(?тор., 
III, стк. 34—35; лиц. стар., II,'стк. 9— 10=6AD, стр. 102=OGHT, стр.|?81.<,j '//

’ Литература: Б., Б. Пиотровский. вопросу о ։ продсхрждении армянского народа, 
5зв!естия>>:\АИJAp.M.> С,СР (рбщес,тв‘ 'науки),1945, № 6, стр., jip-,13; он же^О про, 
исхожАешц!,'.армянского нйрода, ,Ер,евай,.,1946, утр. 9„,20, .27..^. Н. Хачаррян, .ВПХ11, 
стр J 1 Ьб՛—107. ՛ ՝ Ср. ՛ Г. А. Капанцйн, Хайаса—колыбель,сур:.(,.|98)-(1^9, Д, Д. 
й^анандян,. О некоторых спорных праблэдах:^утрр 135т-141, {. М.
Kashkai, GNAUT, стр. 60 ֊61." ' .10 ,11 д ; .

... , HHWTYH./p.RC'N^tun)..,,-.) Аннады: Дщщурнасирапала Н свиде- 
Тельётву^т,, ^что’-Нишууд,! наряду, с ^атр^у,, Дадару, Крбчди, (Сдбцди),, 
Меткий, Дрцйнца, '^Л՝.? ■Д1^ДДУ,а>).-?^;^Рсь‘:°Аним: из, поселении страт 
н.ь( ^$бхи. ,;(сл(,);) распрлржфнььх м₽ЖДУ нецзвесдны^и .гррами Усу, 
Ар, у а՛ ■ и, Ара рД и.’ оно«» (֊; «iriiieilBlI я г вбн<|П Г> <11

' ,„Не ' исключена,'; врздержиост,ь». что. прд чдстцчно поврежденным 
названием >прсёдецця П4т>Уй |страцы Хабад ,рдно1го;;из отрывков из 
зарианта;,;.‘;дцяалрв(;( Тиглатпадасара;, I. подразумевалось опять-таки 
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интересующее нас поселение Ништун, ибо в обоих случаях они отно
сятся к Хабхи. Здесь весьма важно и то обстоятельство, что в указан
ных двух источниках выступают также варианты названия другого 
поселения области Хабхи: Маткиу (Matqiu) и Меткиа (Metqia).

։ Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61) =АВИИУ, 23 (I, 58). AKA, I, стр. 
122—123, лиц. стор., стк. 8— 13=АВИИУ, 14. ARI, II, §§ 137, 546. NAT, стр. 269—270.

НУБАНАШЕ (SADL'NubanaSe). Согласно данным анналов 
Тиглатпаласара I, одна из «16 могучих гор» стран Наири (см.), прео
доленных ассирийцами при походе к южным берегам Верхнего (Чер
ного) моря.

Нубанаше здесь упоминается непосредственно перед Шеше (сл«.), 
горой, по-видимому, на территории страны Диаухи-Дайаэни или же по 
соседству с ней.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30.

ПАДДИРА (KUR URUpacidira). По данным анналов Салма
насара III на «Черном обелиске» из Калху (XXX год анналов), Пад- 
дира со своим царем Артасара находился недалеко от Страны ман- 
неев, по соседству с Парсуа и какой-то неизвестной областью Харру- 
на.

Аналогичные с анналами Салманасара III данные содержит над
пись Ашшурбанапала на так называемом «Цилиндре В», согласно 
которой окружающие Паддира поселения во времена царей-предков 
его маннеи отняли и взяли себе.

Исходя из приведенных выше данных, город Паддира следует ис
кать, по-видимому, у южных границ Маннейского царства (см.), по 
соседству с Парсуа.

Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 162—172. SHA, стр. 92 (III, 52—54).. 
NAT, стр. 271.

ПАИТЕРИ/У (KURPaiteri/ti). В анналах Тиглатпаласара I 
область Паитери-Паитеру выступает среди 23 стран Наири (см.), про
тивостоявших ассирийскому нашествию при походе к южным берегам 
Верхнего (Черного) моря. „

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43)—ARI, II, 
§ 30. Ср. ARI, II, §§ 80, 91.

ПАНЗИШ (URUpanziä birtu). Согласно данным Луврской 
таблички, при своем походе 714 г. до н. э. против Урарту Саргон II 
отправился из маннейской крепости Зирдиакка (см.), 30 „беру про
двигался между Страной маннеев, Бит-Капси и Страной могучих 
мидян, а затем прибыл в Панзиш, большую крепость маннейского֊ 
царя Уллусуну, заложенную для охраны против Зикирту и Андии.

Далее ассирийцы отправились из Панзиша, перешли через речку 
Иштараура (см.) и прибыли в Аукане, область страны Зикирту..
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Таким образом, из приведенных выше данных видно, что боль
шая крепость Маннейского царства—Панзиш—была воздвигнута на 
границе с Зикирту и Лидией, поэтому ее следует искать где-то к 
Юго-востоку или востоку от Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 74—76, 79=АВИИУ, 49 (74, 79)=NAT, стр. 272.
ПАНИРАСУ (URUPanirasu). В анналах Ашшурбелкалы упоми

нается среди многочисленных поселений страны Уруатри (полный пе
речень этих поселений см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 41)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ПАРАЛА(НИ) (URUParala-ni). По данным Сардуровской летопи

си, Парала(ни), как и Халпа(ни) (ель) и Унта (ни) (сж.), являлся од
ним из царских городов области Кумаха (см.).

Источники: стр. 18—19 (D, 48—52)=УКН, 155D, стк. 48—52.
Литература: Ср. М. Astour, Assur, 2 3. 1979, стр. 14.

ПАРДА (URUParda). По данным анналов Саргона II, Парда яв
лялся царским городом Митатти (Метатти) зикиртского. То же самое- 
Повторяется в Луврской табличке и в так называемой «Торжественной 
надписи» того же ассирийского царя: Парда—царский город страны 
Зикирту (см.).

Источники: HCS, анналы, стр. 68—70, стк. 105—106=АВИИУ, 46 (101, 106). 
HCS, стк. 79—84=АВИИУ, 49 (79). WKS, I, стр. 104—107, стк. 45—47=АВИИУ, 54 
(28). NAT, стр. 273.

ПАРИСУ (URUParisu). По данным надписи Тиглатпаласара III 
на каменных плитах из Калху, Парису, наряду с Каштирру, Ташуха, 
Мантупа (см.), Сардаурри (см.) и Диулла (см.), являлось одним из 
поселений, расположенных у горы Нала (см.).

Ср. название современного поселения Парис южнее бассейна ре
ки Бохтан, северо-западнее Эрух-Реха, на левом берегу реки 'Зерова- 
Зорава (приток Бохтана).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 25—27=АВИИУ, 42 (23)=NAT, стр. 273.
ПАРРА (URUParra). По данным Луврской таблички, один из ук

репленных городов страны Айаду (сж.), расположенных на уступах 
гор, на берегу «волнующегося моря» (южное или восточное побережье 
Оз. Ван).

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 274.
ПАРСУА (KURParsua). То же, что и БАРШУА-ПАРСУА(Ш) (см.).
ПАЦАТЕ-ПАЦАТА (§AD(jpasate-Pasata). Согласно анналам Аш- 

Шурнасирапала II, ассирийцы при одном из своих походов на север 
выступили из Ниневии к поселениям, лежавшим у подножия гор Ни
бур и Пайата. Здесь они покорили Аткун, Ушху, Пилази и 20 других 
Поселений. Далее Ашшурнасирапал II выступил из поселений у под
ножия гор Нибур и Пацате, переправился через Тигр и вступил в пре
делы страны Кадмухи.

Исходя из приведенного выше текста, горы Пацате-Пацата сле
дует искать по соседству с известными горами Нибур (совр. Джуди- 
Даг) на левом (восточном) берегу Тигра, недалеко от страны Кадмухи
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(в основном на противоположном правом берегу этой реки, северное 
Кашйари). По данным анналов Ашшурнасирапала ассирийцы как раз 
выступают из поселений у подножия гор Нибур и Пацате, переправля
ются через Тигр и оказываются на территории области Кадмухи (слс).

С приведенными выше данными, по-видимому, не увязывается за
манчивое мнение Н. Адонца о том, что Пацате ассирийских источни
ков напоминает Пашат (такое чтение предлагает Н. Адонц вместо 
Пагат-Palat) у истоков Восточного Тигра, совр. Бешель-даг.

Источники: AKA, I, стр. 278—279 (I, 70—74) =АВИИУ, 23 (I, 69) =ARI, II, 
§ 547. NAT, стр. 275.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 71. Ср. A'. Adontz, НА, 
стр. 66 и прим. 2. z

ПАША[...]СУ (URUPa§a[...]su). Согласно надписи Ашшурбанапала 
на так называемом «Цилиндре В», один из 8 укрепленных городов 
Страны маннеев (см.), наряду с Айусиаш, Бусуту, Ашди(й)аш, Ур- 
кийамун, Уппиш, Сихуа и Назинири.

Источники: SHA, стр. 90 (III, 32—36) =ARAB, II, § 851=АВИИУ, 73 (III, 16— 
IV, 14).

ПЕНЗА (URUPepza). Согласно одному из разведывательных писем 
времен Саргона II, Пенза aiPi-en-za-a) являлось поселением Шуприи 
(см.). Вероятно, то же, что и Бензу (см.) надписи Тиглатпаласара III 
на каменных плитах из Калху,—крепость Урарту.

Источники: RCAE, I, № 138, лиц, стор., стк. 9— 14=АВИИУ, 50 (32). NAT, 
стр. 277.

ПЕРРИА-ПИРРИА (URUperria-Pirria). Согласно данным анналов 
Салманасара III на «Черном обелиске» из Калху, Перриа-Пирриа 
вместе с Шитиуариа (Шитиуарйа) является укрепленным городом ка
кой-то области (название в тексте повреждено), соседней с Парсуа.

Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 183—185=АВИИУ, 28 (174)=NAT, стр. 
278. Ср. ARAB, I, § 588.

ПИДАРА (URUPidara). Согласно надписи Ашшурнасирапала II на 
каменном монолите из Тушхана, поселение области Дирра-Дирру.

То же, что и ПИТУРА-БИТУРА-ПИДАРА (см.).
Источники: AKA, I, стр. 235, стк. 29—30=ARAB, I, § 500 —АВИИУ, 26 (обор., 

30)=ARI, II, §640. NAT, стр. 279.
ПИЛАЗИ (URb-pilazi). Согласно анналам Ашшурнасирапала II, 

Пилази, наряду с Аткун и Ушху (совр. Шах), являлось одним из по
селений у подножия гор Нибур (совр. Джуди-даг) и Пацате.

Источники: AKA, I, стр. 278 (I, 70-71) = АВИИУ, 23 (I, 69)=NAT, стр. 277.
ПИЛАКИН(Н)И (KURPilaqin(n)i). В анналах Тиглатлаласара I 

страна Пилакин(н)и выступает среди 23 стран Наири (см.), противо
стоявших ассирийскому нашествию при походе к южным берегам 
Верхнего (Черного) моря. , ч

По мнению Г. А. Капанцяна, название Пйлакин(н)и сохранилось 
в позднем BeXyavta, которое упоминается у Птолемея. Согласно

V
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Н. Адонцу, между Мушаром и Харбердом (Харпут) известен город 
Белхан у подножия одноименных гор—ÖeXxavia Птолемея.

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43). Ср. ARI, 
II, §30, где вместо Pilaqln(n)i налицо чтение Plladarnu. CPG. V, 13, 19.

Литература: Др- Q.։u>|imGgjuiG, стр. 127—128 Н.
Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, стр. 33.

ПИРУАИНИ(?) (KURPiruainl ?). По сведениям Цовинарской над
писи Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, 
Пируаини(?) (Пируайни?) была одной из 19 стран, находившихся «с 
той стороны озера в горах высоких».

Исходя из указанных данных Цовинарской надписи, эти страны, 
в их числе область Пируаини(?)-Пируайни (?), следует локализо
вать, вероятно, южнее и восточнее оз. Севан, в Варденисском, Крас
носельском и Шамшадинском районах Армянской ССР, отчасти и в 
западных пределах Советского Азербайджана.

Источники: КНЗ, XVIII =УКН, 266, стк. 10.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, В ДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 436.
ПИТЕИРА(?) (URUpiteira?). Упоминается в Хорхорской летописи. 

Аргишти I. По-видимому, то же, что и поселение Питура-Пидара (ел։.) 
страны Дирра. ,, , о_ „

Источники: УКН, 127, II, стк. 17. Ср. Handbuch, 80, § 3, стк. 17.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 436.
ПИТУРА-БИТУРА-ПИДАРА (l'MUPitura-Bitiira-Pidara). В анна

лах и надписи ՛ Ашшурнасирапала II на каменном монолите из Туш- 
Хана (совр. Карх на верхнем Тигре), имеются сведения о том, что ас
сирийцы однажды выступили из Тушхи, на плотах переправились через 
Тигр всю ночь маршировали и подошли к Питуре-Битуре, укреплен
ному городу диррайцев (UKUdirraja). Далее ассирийский царь высту
пил из Битуры-Пидары и спустился к городу Арбаки (совр. Арвах-Ав- 
рах-Эврак в долине реки Бохтан) страны Внутренней Хабхи.

Из приведенных выше данных видно, что Битура-Питура-Пидара 
следует искать, по-видимому, к северо-востоку от Тушхан-Карха, где- 
то между Западным и Восточным Тигром.

В специальной литературе высказано мнение о том, что Питура- 
Битура-Пидара области Дирриа ассирииских источников совпадает, 
очевидно, с поселением Питеира(?) идентичной области Диргу(ни)- 
Диойу(ни) урартских источников.

По мнению Э. Форрера, Питура клинописных источников совпа
дает по-видимому, с Thalbasaris Певтингерскои карты (совр. Алма- 
Дин или Бишери). Ср., однако, поселение Бидар на правом берегу Бох
ана, южнее оз Ван. 334_335 (11 ЮЗ—104), 338 (II, 112). AKA, I, стр.

Источники: АКА, 1, стр. v ’ „. - nin,v T.
232-233, обор. c™p„ етк. 21-22; стр. Ж. ««Рч «ж. п
(лиц., 23; обор.. 30). AR1, и. » 571, 573, 038. 640. NAT, стр. 279. УКН, 127, И,- 

стк. 17.
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Литература: Е. Eorrer. PAR, стр. 30. В D. Luckenbill, ARAB, II, стр. 478. E- 
Unger, RLA, II, стр. 228—229. Г. А. Меликишвили, Наирп-Урарту, стр. 55; он же, 
УКН, стр. 425, 436. N. A ontz, А, стр 68.

ПУЗУНИА (KURPuzunia). То же, что и БУЗУНИА (слк).
ПУИНИАЛХИ (URuPiiinialhi). В Сардуровской летописи город Пур 

ни(алхи) выступает наряду с городом Ирдуа(ни), который, согласно 
Сисианской надписи Аргишти II, принадлежал стране Цулуку.

Исходя из сказанного, поселение Пуини-алхи (букв. «Пуиниевс- 
кий»), как и область в целом, которой он принадлежал, следует лока
лизовать, по-видимому, по соседству со страной Цулуку Сисианского 
района Советской Армении.

Источники: УКН, 155А = Handbuch, 103, §16, стк. 16—17.
Литература: И. В. Арутюнян, Заметки по урартской эпиграфике, ДВМК, стр. 78. 

Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, ста. 436.
ПУЛИ(Й)А(НИ/А)-БУЛИ(Й)А(НИ/А) (URL'Puli(j)a(ni/a)-Buli(J)a- 

(ni/a) Наряду с поселением Суриани, упоминается Пулиани в одном 
из писем ассирийского царского архива времен Саргона II. Здесь од
новременно указывается, что «из-за жителей этих поселений вся стра
на Урарту страшится».

Несколько более конкретные сведения о местоположении поселе
ния Пулийани-Булийани (Пулийана-Булийана) приводятся в анналах 
Ашшурнасирапала II: после покорения страны Нирбе (Нирбу), что в 
горах Кашйари, ассирийский царь вошел на перевал поселения Пу- 
лийани и взял путь вдоль реки Лукиа. Далее он покорил поселения 
страны Хабху, что на перевале, и вышел к городу Ардупа.

Исходя из приведенного текста, можно, по-видимому, думать, что 
перевалив горы Кашйари (Тур-Абдин) у их восточных отрогов, вой
ска Ашшурнасирапала осуществили переправу через Тигр и шли да
лее на северо-восток к поселениям страны Хабхи (см.).

В таком случае поселение Пулийа(ни)-Булийа(ни) следует лока
лизовать где-то недалеко от восточных (северо-восточных) отрогов 
гор Кашийари, возможно, на противоположном (восточном) берегу 
Тигра.

Источники: AKA, I, стр. 301—302 (II, 19—21) =АВИИУ, 23 (II, 15)=ARI, II, 
§§ 552, 553. RCAE, I, № 112, обор, стор., стк. 4—7=АВИИУ, 50 (8). NAT, стр. 94.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 78.
ПУЛУАДИ (KURPuluadi) В Сардуровской летописи повествуется 

о походе урартийцев против страны Пулуади и завоевании ее укреп
ленного царского города Либлиуни. Далее летопись сообщает об ос
тавлении урартским царем в Либлиуни надписи, сооружении крепос
тей в стране Пулуади и включении этой области в территориальный 
состав государства Урарту.

В упомянутой летописи, в описании похода, к сожалению, нет аб
солютно никаких данных, способствующих установлению локализации 
страны Пулуади и ее царского города Либлиуни, ибо в эту страну 
урартским царем был совершен отдельный, самостоятельный поход.
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Впоследствии, в 1950 г., была найдена установленная в Либлиуни 
надпись, о которой ранее повествовала Сардуровская летопись. Над
пись выясняет местонахождение царского города Либлиуни, в част
ности, и страны Пулуади в целом. 1

Упомянутая надпись Сардури П о завоевании страны Пулуади 
была обнаружена в Иранском Азербайджане, в области Арасбаран 
или Карайа-даг, севернее поселения Секендел (в 5 км восточнее ад
министративного центра Варжаган-Варзакан).

Судя по тому, что надпись наскальная (а это означает, что она 
не могла быть перевезена сюда с другого места) и Сардуровская ле
топись повествует, что она была установлена в городе Либлиуни 
страны Пулуади, трудно сомневаться в том, что Либлиуни находился 
в районе местонахождения надписи, а страна Пулуади в целом на 
сопредельных территориях. В этой стране урарты разгромили 21 кре
пость и захватили 45 (44?) городов. Эти факты свидетельствуют об 
обширности территории Пулуади.

Таким образом, выясняется, что область Пулуади с царским го
родом Либлиуни следует локализовать в ^Иранском Азербайджане, в 
области Арасбаран или Карайа-даг, в районах Секендела, Варзакан- 
Варжагана й на сопредельных территориях, к северо-востоку от Ахара. 

источники: АЭВ, столбец Е, стк. 8—l8=NtJI. стр. 16—17 (Е, стк. 8 18)=УКН, 
155Е, стк. 8—18. УКН, 417, стк. 1— 8=ДВМК, стр.. 72, стк.1-8 надписи.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 436. Н. В. Арутюнян, Биайнилн 
(Урарту), стр. 257. М. Сальвини, ДВМК, стр. 72 73.

ПУРАНАДИ (i'DPuranadl). По данным Изоглинской надписи 
Сардури II так называли урарты реку Евфрат (Кара-су). То же, что 
и Пуратту ассирийских, Пуратти-Пурамти-Пуранти-Пуруна-Пуран(а) 
хеттских и Пуранти хурритских клинописных источников.

Источники; FS Güterbock, стр. 188, стк. 6. OGHT, стр. 543 544. Ср. УКН, 158, 
стк. 6. Handbuch, 104, с к. 6.

Литература: Maurits van Loon.. The Euphrates mentioned by Sarduri II of 
Urartu, FS Güterbock, Istanbul, 1974, стр. 192. L M. Diukonoff, S. M. Kashkai, 
GNAUT, стр 1Ц.

ПУРУЛУМЗИ/У-ПУРУЛИМЗИ/У (KURPurulumzi/u-Purulimzi/u). В 
ряде надписей Тукульти-Нинурты I Пурулумзи-Пурулимзи (Пурулум- 
зу-Пурулимзу) вместе с Бабхи, Кадмухи, Алзи, Мадани (вариант: 
Амадани) и т. д. выступает в качестве области пространной страны 
Шубарейцев (хурритов). Иногда Пурулумзи (вариант: Пурулимзи) в 
текстах фигурирует лишь только с областью Алзи.

О местоположении Пурулумзи-Пурулимзи несколько более кон
кретных сведений содержат анналы Тиглатпаласара I, согласно кото
рым мушкийцы, захватившие ранее страны Алзи и Пурулумзи, впос- 

-ледствии—в начале царствования Тиглатпаласара I—спустились с гор 
и захватили страну Кадмухи. Ниже, по данным второго похода Тиг-

а 1—520
— 161



латпаласара I, Пурулумзи в тексте выступает опять-таки наряду с 
Алзи.

На основании приведенных выше данных область Пурулумзи- 
Пурулимзи (Пурулумзу-Пурулимзу) следует локализовать, по-види- 
мому, где-то у истоков Тигра, к северо-западу от Кадмухи (см.), по 
соседству с Алзи.

Источники: ITN, § 1 (III, 40—43; IV, 19—20); § 2, лиц. стор., стк. 24—29; 
§ 5 (I, 23—11, 28); § 16 (II, 34—36); § 17, лиц. стр., стк. 28—30. ARI, I, §§ 692— 
693, 701, 715, 773, 783, 819. ARAB, I, §§ 143, 149, 152, 164, 171. АВИИУ, 3, 4, 5, 
6, 7. AKA, I, стр. 35—36 (1, 62—70); стр. 47 (II, 91)=АВИИУ, 10 (1,62; II, 89).

■Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 3, прим. 7; он же, ПАН, стр. 87—89. 
Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 176. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), 
стр. 23.

ПУШШИ/У-БУШШИ/У (KURpuSsi/u-BusSI/u). Согласно надписям 
Тукульти-Нинурты I, Пушши-Бушши (Пушшу-Бушшу), наряду с Кад
мухи, Мумми, Алзи, Мадани (вариант: Амадани), Нихани, Алайа, 
Тебурзи и Пурулумзи (Пурулимзи), являлась одной из областей об
ширной страны шубарейцев (хурритов) на верхнем Тигре и на сопре
дельных территориях.

Ср. совр. Буши-Боши на левом (южном) берегу реки Бохтан, 
юго-восточнее Ширвана.

Источники: ITN, § 2, лиц. стор., стк. 24—-30; § 5, стк. 23—29: § 16, стк. 34—37,- 
§ 21, стк. 2—3; § 22, стк. 8—9. ARI, I, §§ 690—693, 701, 715, 773.

р
РАКСИ (URURaksi). Согласно данным Луврской таблички, Ракси 

являлось одним из 13 «крепких поселений» области Аукане (ext.) стра
ны Зикирту (см.) к востоку от Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 291.
РИЙАР (URPRüar). Согласно данным анналов и Луврской таб

лички Саргона II, Рийар—поселение Сардури на территории страны 
Армарили (см.) к востоку от Ванского озера.

Источники: HCS, анналы, стк. 116—118=АВИИУ, 46 (116). HCS, стк. 269— 
277= АВИИУ, 49 (269). NAT, стр. 294.

РИШУАИНИ (KURRlSuaini). Согласно Цовинарской надписи Ру
сы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, одна из 19 
стран, расположенных «с той стороны озера в горах высоких» (ièani 
aptini s inlani SADûbabania kurunie).

Упомянутые выше страны вообще, как и область Ришуаини, сле
дует искать, по-видимому, к югу и востоку от Севанского озера, т. е. 
в Варденисском, Красносельском и Шамшадинском районах Армян
ской ССР, отчасти в западных районах АзССР.

Источники: КНЗ, ХУШ=УКН, 266, стк. 7.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Me՜ 

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 438.
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РУИШИАНИ (KURRuiSianl). В одной из заглавных деклараций 
Сардуровской летописи страна Руишиани выступает наряду со стра
ной Этиухи. К сожалению, о походе этого года мы не имеем никако
го представления и вполне вероятно, что указанные выше страны за
главной декларации относятся к разным направлениям (маршрутам).

В таком случае мы склонны думать, что страна Руишиани заглав
ной декларации относится, возможно, не к северному (как Этиуни 
этого года), а к юго-западному направлению. И тогда привлекает 
к себе внимание название города Рашаина (совр. Рас-эль-Айн) гео
графии Армении VII века, находившегося у истоков Евфратского Ха
бура.

Исходя из сказанного, область Руишиани, как нам кажется, мож
но предположительно локализовать у истоков Евфратского Хабура, к 
юго-западу от гор Каш(и)йари (resp. Тур֊Абдин = Горы Мардин), в 
районе города Рас-эль-Айн.

Источники: NtJI, стр. 12—13 (С, 50—52)=УКН, 155С, стк. 50—52.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 254—255. Ср. Г. А. Ме- 

ликишдили, УКН, стр. 438. / М Diakonoff, S. М. Kashkai. GNAUT, стр 73.
РУРУ (IPRurti). Согласно данным надписи Ададнерари II в стене 

набережной города Ашшура (совр. Калат-Шергат), река Руру при
надлежала стране Мехри (см.) у истоков Восточного Хабура.

Источники: ARAB, I, § 282 = 1А, стр. 38—39, обор, стор., стк. 7—8=АВИИУ, 
20=ARI, II. § 405. NAT, стр. 296.

РУСАЕВСКАЯ ДОЛИНА(’Rusainf-ljubi). Упоминается в Зварт- 
ноцской надписи Русы II и находилась в пределах страны ’Аза (сж.). 
То же, что и Куарлини-долина (см.) той же надписи.

Источники: УКН, 281 = Handbuch, 126, стк. 16—17.
РУСАХИНИЛИ (bKURnsatjInili). Неоднократно упоминается в 

Урартских письменных источниках в качестве города (поселения). 
Совр. Топрах-кале на северо-восточной окраине гор. Вана на восточ
ном побережье оз. Ван; один из кварталов Тушпы—столицы Урарту, 
основанный, по всей вероятности, урартским царем Русой II в VII в. 
До н. э.

См. также ТУШПА.
Источники: УКН, 268==Handbuch. 121. стк. 5, 9. 13, 22, 24, 29, 32. УПД, 12= 

УКН, 286 (ВДИ, 1971, № 3), лиц. стор., стк. 5.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН. стр. 440. /. М. Diakonoff. S. М. Ка- 

shkai, GNAUT, стр. 74.

С
САБИДИ (икиЗаЫЛ). Это поселение упоминается в анналах 

Ашшурнасирапала II. Другое возможное чтение этого названия— 
ИРБИДИ (см.).
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Источники: AKA, I, стр. 274, стк. 59 и прим. 8=ARI, II, § 546.
САКА (URUSaqa).B одном из отрывков варианта анналов Тиглат֊ 

паласара 1(?) Сака выступает в качестве поселения страны Хабхи 
(ли.).

Кстати здесь налицо два поселения с указанным названием: Сака 
и «другое Сака».

Ср. САККА.
Источники: AKA, I, стр. 122—123, лиц. стор., стк. 9—13=АВИИУ, 14=AR1, II,. 

§ 137.
САККА (URUSakka). В анналах Тиглатпаласара III поселение 

Сакка выступает наряду с поселениями Даиканша, Иппа, Элизаншу, 
Лукаданшу, Куда, Элугиа, Даниа, Данзиун, Улай, Лукиа, Абраниа, 
Эуса.

Из упомянутых выше поселений Куда-Кута, Улай-Уаллиа и Лу
киа локализуются у верховьев Тигра, Абраниа (византийск. ’Apipw;, 
совр. Джермук, турецк. Чермик)—к югу от озера Гёльджик (исток 
Западного Тигра), Элугиа (античн. ’Ллера у совр. сел. Енидже)—на 
восточном берегу Евфрата. Поэтому Сакка, как и другие поселения, 
следует искать, по-видимому, у верховьев и истоков Тигра, а также 
между указанными территориями и Евфратом.

Ср. САКА (Saqa)—поселение страны Хабхи.
Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 =АВИИУ, 41 (176) =NAT, стр.. 

299.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 267—269.
САКТАТУШ (UR’֊:Saktatu§). Согласно данным Луврской таблички, 

одно из 13 поселений области Аукане (см.) страны Зикирту (см.) к 
востоку от Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 299.
САЛАНИБА-САЛАНИБЕ (URL'Salaniba-Salanibe). Согласно анна

лам и надписи Ашшурнасирапала II на каменном монолите из Тушха- 
на (совр. Карх), Саланиба-Саланибе, как и Ийайа (см.), являлся ук- 
укрепленным городом страны Арбакки (ел.) в левобережной полосе 
Бохтана (Восточный Тигр), к югу от оз Ван.

Источники: AKA, I, стр. 340 (II, 116)=АКА, I, стр. 236, обор, стор., стк. 34 = 
АВИИУ, 26 (обор., 30) = ARI, Ц, §§ 573, 640. NAT, стр. 299.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 86.
САЛУА (KURSalua). Согласно одной из надписей Салманасара I, 

Салуа являлась областью страны Уруатри. У Тиглатпаласара I она՛ 
выступает наряду с Кумени (см.), Кадмухи (см.) и Алзи (см.).

В надписи же Ададнерари II (в титулатуре царя) в перечислении 
покоренных областей Салуа упоминается наряду с Урарту, Кумани,. 
Мехри и Кадмухи. Отсюда как будто видно, что при правлении Адад
нерари II Салуа уже находилась за пределами Уруатри.

Исходя из приведенных выше данных, область Салуа племенного 
объединения Уруатри следует искать, по-видимому, в бассейне верх
него Тигра. В специальной литературе высказано мнение о том, что 
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Салуа ассирийских источников, возможно, имеет отношение к нынеш
нему Сули, лежащему к востоку от Нибур-Джудидага, между облас
тями Кумани и Мехри.

Источники: IAK, стр. 114—115 (I, 34—40)=ARAB, I, § 114=АВИИУ, 2=ARI, 
I. § 527. ARAB, I, § 278=АВИИУ, 11= ARI, II, §94. ARAB, I, §312=АВИИУ, 12. 
ARAB, I, § 360=АВИИУ, 21 = IA, стр. IA, стр. 14—15, стк. 24—25=ARI, II, §§ 419 
420. NAT,' стр. 300.

Литература: Я. А. Манандян, О некоторых спорных проблемах..., стр. 8 и карта 
на стр. 7. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту)., стр .15 и прим. 18.

САЛУРИЙА (URUSaluriia). Согласно надписи Салманасара Ш на 
монолите из Тушхана, Салурийа являлось, очевидно, поселением об
ласти Энзите (см.), которая, в свою очередь, частично находилась в 
пределах страны Ису(в)а-Ишуа (см.).

Источники: SABT, I, стр. 164—165 (II, 42—44)=АВИИУ, 27 (II, 40)=AS, XI, 
стр, 146 ел., стк. 42—44. NAT, стр. 300.

САМАНУНА/У (IDSamanuna/u).rio данным анналов Ашшурбелка- 
лы ассирийцы при одном из своих походов преодолевали горы Хи- 
ни[....] и Йаткун (слт.), совершили переправу через реки [.....]да и
Самануна-Самануну, а затем вступили в пределы Уруатри.

Источники: WAKA, стр. 82—83, стк. 32—35=АВИИУ, 19=ARI, II, § 216.
САНГИБУТУ= БИТ-САНГИБУТИ (KURSangib'utu^Bit-Sanglbuti). 

Согласно сведениям Луврской таблички Саргона II, Аниаштаниа— 
«дом табунов» Русы I—был построен на границе Сангибуту, между 
Ушкайей и Тармакисой.

Аналогичные сведения приводятся и в анналах Саргона II, по дан
ным. которых город Аниаштаниа находился на границе области Бит- 
Сангибути. Здесь упоминаются также города Таруи и Тармакиса 
Страны далайцев.

Далее известно, что область Бари—«упованье скота» урартского 
Царя—была расположена в пределах страны Сангибуту (по словам, 
надписи: «называлась Сангибуту»), причем Саргон II прибыл в Бари 
после отправления из Ушкайи. В связи с Бари здесь упоминаются так
же Таруи и Тармакиса, сильные укрепления, построенные в стране да
лайцев.

Затем в Луврской табличке имеются сведения о том, что, отпра
вившись из Тармакисы, Саргон прибыл в укрепленный город Улху у 
подножия горы Кишпал, а на самой горе находилась крепость Сарду- 
рихурда. Несколько ниже речь идет о местонахождении крепости 
Сардурихурда вместе с 57 ее окрестными поселениями опять-таки в 
области Сангибуту.

Среди поселений области Сангибуту в Луврской табличке упоми
наются также Хурнуку, Харданиа, Гизуарцу, Шашзисса, Хундурна 
Верхняя, Уаднаунза, Арацу, Шадишциниа, Хундурна Нижняя, 
Эл[....]нак, Циттуарцу, Зирма, Сурзи, Элийадиниа, Даг[....], Цурзиал- 
Диу, Армуна, Кинаштаниа. Они красовались на утесах горы Арцабиа.

В Луврской табличке, наконец, имеются важные сведения о том, 
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что, отправившись из укрепленных городов области Сангибуту, Сар
гон II прибыл в область Армарили.

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литературе 
существует точка зрения о том, что территория обширной страны Сан- 
гибуту/Бит-Сангибути (вместе с Бари) простиралась, очевидно, 
вдоль северо-восточного и северного берегов Урмийского озера, меж
ду Уишдиш, Ушкайа (см.) и Суби (см.), с одной стороны, и Армарили 
(см.)—с другой.

Имеется и другая, соименная область Сангибуту = Бит-Сангибути 
(см.) на юге, у Мидии.

Источники: HCS, анналы, стр. 70, стк. 113 = АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 184, 
188—189, 199—200, 233—239, 269=АВИИУ, 49 (167, 188, 213, 233, 269). NAT, 
стр. 303.

Литература: Fr. Thureau-Dangin, HCS, стр. VIII. И. М. Дьяконов, АВИНУ, 49, 
прим. 15, 48. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 30—31. Б. Б. Пиотровский, 
Ванское царство (Урарту), стр. 104. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 302 
и прим. 517.

САНГИБУТУ= БИТ-САНГИБУТИ (KURSangibutu=BIt-SangIbüti). 
Согласно данным Луврской таблички, Саргон II в 714 г. до н. э. в Ал- 
лабрии принял дань Белапаладдины аллабрийского и спустился в 
Парсуаш, куда принесли ассирийскому царю из своих стран тяжкую 
дань также начальники поселений стран Намру, Сангибуту, Бит-Аб- 
дадани и Страны мидян.

Интересующая нас область, на сей раз в форме Бит-Сангибути, 
опять-таки вместе с Намри (resp. Намру), Парсуа (resp. Парсуаш), а 
также с Барруа, Бустус, Кар-Зибра и т. д. выступает также у Тиглат- 
паласара III.

Исходя из сказанного, область Сангибуту южного направления 
(в отличие от Сангибуту на севере) можно локализовать, по-видимому, 
где-то у восточных пределов страны Парсуа-Баршуа (см.), недалеко 
от Мидии (с востока), Аллабрии (с северо-востока), Намру-Намри (с 
юго-запада).

Южная Сангибуту = Бит-Сангибути, разумеется, не имеет отноше
ния к северной соименной области Сангибуту = Бит-Сангибути (сти.) 
к северу от Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 37—39 = АВИИУ, 49 (6). SABT, I, стр. 62—63, стк. 29 
31. NAT, стр. 303.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 15. Н. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 294.

САРБАЛИА/У (URUSarbalfa/u). По сведениям надписи Ададнера- 
ри II в стене набережной города Ашшура Сарбалиа-Сарбалиу (вари
ант: Сирбали), как и База (см.) и Дидуалу, было, по-видимому, посе
лением области Мехру (см.).

Об этом подробнее см. БАЗА. autamv
Источники: ARAB, I, § 382 = 1А, стр. 38—39, обор, стор., стк. 6—8-АВИИУ, 

20=ARI, II, § 405. NAT, стр. 305.
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САРДАУРРИ (URUSardaurri). В надписи Тиглатпаласара III на 
каменных плитах из Калху Сардаурри, наряду с Каштирру, Парису, 
Ташуха, Мантупа (сл.) и Диулла (ел.), выступает в качестве одного 
из поселений, расположенных у горы Нала (см.).

Как уже на это обратили внимание в специальной литературе, 
Сардаурри надписи Тиглатпаласара III совпадает, по-видимому, с Сар- 
дебар Певтингерской карты и Eapw/ia Птолемея—на левом берегу 
Тигра, в 14 км к востоку от Тушхан-Карх-Керха. Ср. Сардаре—дерев
ня в Сильване.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 25—27=АВИИУ, 42 (23)=NAT, стр'. 
305. Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц, стор., стк. 9—12, CPG, V, 13, 22.

Л пн р тура: Е. Forrer PAR, стр. 85. N. lAdontz, НА, стр. 93—94, 226.
САРДУРИХУРДА (URUSarduriljiKda). Согласно Луврской таблич

ке Саргона II, крепость Сардурихурда была заложена на горе Киш- 
пал и предназначена для охраны укрепленного города Улху (cjw.), 
расположенного у подножия той же горы.

Крепость Сардурихурда вместе с 57 ее окрестными поселениями 
находилась на территории области Сангибуту (ел.) к северу от Урмий
ского озера.

Истон - кц: АВИИУ, 49 (199, 213)=NAT, стр. 305.
САРУАРДИ-ШАРУАРДИ (URUSaruardi-Saruard։). Согласно дан

ным Луврской таблички Саргона II, Саруарди-Шаруарди (быть мо
жет, Сару-Арди или Шару-Арди) являлся одним из 30 укрепленных 
городов страны Айаду (слг), расположенных «на уступах больших 
гор, на берегу моря», т. е. на южном (восточном) побережье оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280). NAT, стр. 332.
САСАЛХИА (URUSasalljia). В анналах Ашшурбелкалы встречает

ся среди поселений страны Уруатри (полный перечень этих поселений 
см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 40)=АВИИУ, 19 —ARI, И, § 217.
САСИНИ (URL'SasOli). По данным Изоглинской надписи Сардури 

П Сасини является укрепленным царским городом Хиларуады, царя 
Мелитеа (см.), на правобережном участке реки Евфрат,

Источники: УКН, 158 = IIandbuch, 104, стк. 19—20 = AS, 1974, стр. 188.
Литература: Ср. I М Diakonoff, S. М. KashbaL, GNAl.If, стр. 75

САССУ (URUSassu). Согласно надписи Тиглатпаласара III на ка
менных плитах из Калху, Сассу вместе с некоторыми другими поселе
ниями (Эну, Лубба(?)-Лупсуа(?), Лукиа, Шимирра, Ушурну, Узурра, 
Ауиби, Гидбула)—вплоть до горы Бирдашу—ассирийский царь при
числил к «Области главного кравчего» (resp. Кадмухи).

Исходя из приведенных выше данных, поселение Сассу можно 
локализовать в районе горы Бирдашу (совр. Шернах-даг), к северу 
от Джуди-дага и востоку от упомянутой области Кадмухи. Примеча
тельно, что выступающее с Сассу поселение Ушурну в специальной 
литературе отождествляется с современным Шернак-Ширнак к севе
ро-востоку от Джезире-Джизре. х
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С указанной точки зрения трудно согласиться с мнением Г. А. Ха- 
латянца об отождествлении Сассу клинописных источников с армян
ским Сасун.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 30—31=ARAB, I, §785=АВИИУ, 42 (28). 
NAT, стр. 307. Ср. Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк .14—15.

Литература: Ср. Г. А. Халатянц, О некоторых географических названиях древ
ней Армении в связи с данными Ванских надписей, ДВ, том II, вып. II, М., 1901, 
стр. 126.

САТКУРИ/У (URUSatkuri/u). По данным надписи Ададнерари II о 
построении храма богини Гулы, Саткури-Саткуру, как и Йасабду 
(Йасадду), Кунну и Тапсиа (Табсиа), являлось поселением страны 
Хабху (см.), и все они были расположены вокруг Кумму (сАг.).

Источники: ARAB, I, § 372 = IA, стр. 14 сл„ стк. 94—95=АВИИУ, 21=ARI, II, 
§ 432. NAT, стр. 307.

СИКИПСА (CRlISikipsa). Согласно надписи Тиглатпаласара III 
на каменных плитах из Калху, Сикипса, наряду с Ашурдайа, Бабут- 
та, Лусиа (сж.) и Бисиа (см.), являлось одним из поселений Урарту, 
расположенных позади горы Нал (см.).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 27—28=АВИИУ, 42 (23)=NAT, стр. 
308—309.

СИМЕСИ (KL'RSimesi). Согласно анналам Ашшурнасирапала II, 
выступив из Тумме, ассирийский царь спустился в Киррури, где и по
лучил дань стран Киррури, Симеси, Симерра (Симирра), Улманиа и 
т. д.

В надписи же Салманасара III на монолите из Тушхана (совр. 
Карх) Симеси, наряду с Улманиа, выступает по соседству с Ариду: 
ассирийский царь прошел перевалом страны Симеси и подошел к 
Ариду, укрепленному городу некоего Нинни.

По данным анналов Салманасара III на «Черном обелиске» из 
Калху (совр. Нимруд), после захвата укрепленных городов Бушту, 
Шалахаману и Кинихаману страны Парсуа, ассирийцы прибыли в 
страну Намру и, разрушив и опустошив здесь 250 поселений, спусти
лись перевалом Симеси в начале области Халман.

Таким образом, область и перевалы Симеси следует искать, не
видимому, по соседству с областью Намру (см.), где-то у среднего те
чения реки Дияла, на северной окраине области Халман (resp. Алман), 
название которой, по мнению специалистов, сохранилось, вероятно, в 
наименовании современного поселения Хольван-Хельван к северо-за
паду от Керманшаха. _ _

Источники: AKA, I, стр 272 (I, 54—55)=АВИИУ, 23 (I, 54)=ARI, II, § 545. 
SABT, I, стр. 154—155 (I, 15-18) =АВИИУ, 27 (I, 14). SABT, I, стр. 148-151, стк. 
185—190 = АВИИУ, 28 (174). NAT, стр. 310.

Литература: И. М. Дьяконов, История Мидии, стр. 156—159 (ср. он же, АВИИУ, 
27, прим. 1). И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 101 и прим. 1.

СИНАБУ (URU/KURsinabu).no данным надписи Ашшурнасирапала 
II на каменном монолите из Тушхана (совр. Карх), ассирийцы обо- 
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Драли кожу битзаманского грешника Бурраману и одели ею стену го
рода Синабу. Далее здесь повествуется, что жатву наирийской области 
Бит-Замани они «пожали и ссыпали» в поселениях Тушха, Дамдамму- 
са, Синабу и Тиду.

А в период правления Саргона II, при наместнике Насхур-Бел 
(705 г. до н. э.), Синабу выступает в качестве города-государства— 
«страны города Синабу» (։Dät äibi-na-bu).

Из указанных выше данных очевидно, что город Синабу и соимен
ную область следует отнести к стране Бит-Замани и локализовать по 
соседству с совр. Кархом у верховьев Тигра. Об этом свидетельству
ют как местонахождение указанной выше надписи Ашшурнасирапала 
II (совр. Карх), так и, равным образом, упоминание в ней Синабу на
ряду с Тушхан-Кархом.

Исходя из сказанного, Синабу (вариант: Шинаму? älgi-na-mu 
ассирийских клинописных источников в специальной литературе отож
дествляется с Ситае Певтингерской карты и совр. Дженаб на левом 
берегу Тигра, в 7 км к северу (северо-востоку) от Карха (resp. Керх, 
Керхидиджлекёй).

Ср. КИНАБУ анналов того же Ашшурнасирапала II, который, 
как и Синабу, находился недалеко от гор Каш(и)йари и города Дам- 
Даммуса.

Источники: AKA, I, стр. 239—240, обор, стор., стк. 42, 47—48=АВИНУ, 26 
(обор., 36). ARI, II, § 641. АЮ, Band III, Heft 1, Berlin, 1926, стр. 2, ассир. текст, 
стк. 9. Ср. AKA, I, стр. 291—292 (I, 106— 110) =АВИИУ, 23 (I, 101). NAT, стр. 310.

Jliimepamypa: М. Streck, GHLA. ZA, XIII Band, I Heft, Weimar, 1898, стр. 74— 
75. £. Forrer, PAR, стр. 28. E. F. Weidner, Assyrische Emailgemälde vom achten. 
Feldzuge Sargons II, AfO, Band III, Heft 1, Berlin, 1926, стр. 1—2.

СИНИХИНИ (URUSinihlni birtu). В Луврской табличке повествуется 
о том, что когда ассирийский царь спустился в Сурикаш (см.), об
ласть Страны маннеев (см.), «соседящей с Караллу и Аллабрией», 
тогда Уллусуну маннейский «вышел из Изирту, своего царского горо
да, до Синихини, пограничной крепости страны своей, принес ему 
Дань».

Исходя из приведенных выше данных, пограничный город-кре
пость Маннейского царства Синихини в специальной литературе отож
дествляется с совр. Симахом к северо-востоку от Банэ, около 10 км 
от него. Согласно приведенному выше тексту Луврской таблички, 
Синихини как будто была крепостью области Сурикаш Маннейского 
Царства. кт._

Источники: HCS, стк. 31—36=АВИИУ, 49 (6)=NAT, стр. 311.
Литератара: N. Adontz, НА, стр. 100—101.
СИРБАЛИ (URUSirbali). То же, что и поселение САРБАЛИА/У 

выше.
СИРДАККА (URUSirdakka birtu). Согласно данным Луврской таб

лички, гор од-крепость области Месси-Мисси (Меишта урартских ис-
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точников) Маннейского царства. То же, что и ЗИРДИАККА-СИР- 
ДАККА выше.

СИРИМУТАРА (SADusjrirnutara SADùbabani). Согласно данным 
второго похода II года Хорхорской летописи, гора Сиримутара находи
лась, по всей вероятности, недалеко от Чалдырского озера, где-то по 
соседству с областями Забаха или Ига (ни).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 9—10)=УКН, 127, I, стк. 9—10.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 441. И. В. Арутюнян, Биайнй- 

ли (Урарту), стр. 195. /. A4. Diakonoff. S. М. Kashkal, GNAUT. стр 75 KURsi- 
rimv tara).

СИТЕРА (URVSltera). По данным Луврской таблички, Ситера яв
лялась одним из 13 «крепких поселений» области Аукане (см.) страны 
Зикирту (сл4.) восточнее Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 313.
СИХУА (L'RL'Siliüa). В надписи Ашшурбанапала на так называе

мом «Цилиндре В» Сихуа выступает в качестве одного из 8 укреплен
ных городов Страны маннеев (см.), наряду с Айусиаш, Паша[...]су, 
Бусуту, Ашди(й)аш, Уркийамун, Уппиш и Назинири.

Источники: SHA, стр.. 90 (III, 32—36) =ARAB, II, §851=АВИИУ, 73 (III, 16— 
IV, 14). NAT, стр. 308.

СУБИ (KURSübi). Согласно Луврской табличке Саргона II, при 
походе 714 г. до н. э. против Урарту ассирийцы «отправились из Уиш- 
диша и прибыли к Ушкайе, большой крепости, началу пределов Урар
ту, которая на перевале области Заранда, ...и на горе Маллау блесте
ла, как веха, над окрестностью Суби».

Далее в указанном тексте имеются ценные сведения о том, что 
область Суби люди Урарту называли Страной маннеев. После отправ
ления же из крепости Ушкайа, ассирийские войска прибыли в страну 
Бари, называемую Сангибуту.

Исходя из приведенных выше данных, область Суби следует ис
кать, очевидно, восточнее оз. Урмия, между областями Уишдиш-Угиш- 
ти (см.), Ашкайа-Ушкайа (см.) и Бари (см.), возможно, к северо-за
паду от горы Сохенд-Сахенд (Уауш ассирийских источников?).

Источники: HCS, стк. 167—169, 172, 188=АВИИУ, 49 (167)=NAT, стр. 315.
Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 43; он же, История Мидии, 

сто. 216.
СУБНАТ (*DSubnat). В анналах Тукульти-Нинурты II река Суб- 

нат упоминается в связи с областью Бит-Замани (с центром в Амид- 
Диярбекире) и горами Кашийари (Тур-Абдин, или Горы Мардин).

Аналогичные данные о реке Субнат содержат надписи Ашшурна,- 
сирапала II: истоки реки Субнат находились недалеко от областей 
Ицалла (см.) и Нирбу, города Кинабу (см.) правителя Хулайа, севе
ро-западнее гор Кашийари.

Исходя из указанных выше данных и сходства названий, Субнат 
клинописных источников в специальной литературе отождествляется 
с совр. Себене||3ибене-су (на новейших картах: Дибни, Берклинзюль- 
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каркейн), восточным притоком Западного Тигра севернее Диярбекира.
Источники: ATN, стр. 10—11, § 4, стк. 14—15. AKA, I, стр. 290—291 (I, 104— 

107). ARI, II, §§ 467, 549, 589. NAT, стр. 315.
Литература: М- Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, Weimar, 1898-, ■ стр. 

92—93.
СУГИ/У (KURSugi/u). По данным анналов Тиглатпаласара I, стра

на Суги-Сугу входила в состав обширной страны Хабху (в тексте она 
названа «Хабхийской страной Суги»). В составе Сугу, в свою очередь, 
числились области Химу, Духу, Ариргу, Ал-амун, Тумну (Нимну?). 
Кроме того, известно, что область Суги соседствовала с Бабху (в՝ рай
оне слияния Западного и Восточного Тигра).

При установлении местоположения Сугу следует обратить внима
ние также на то, что из ее областей Хим(м)е֊Химму (сл։.) в специаль
ной литературе отождествляется с совр. Тхумом (в 30 км к юго-вос
току от Джуламерка), Лухи-Луха ( = ?Халци-Луха около пункта Гю- 
заль-шехр) локализуется юго-восточнее Амид-Диярбекира, Аламун- 
Эламуниа—в районе реки Эламуниа (так называли «люди Наири и 
Хабхи» верховья Большого Заба) и т. д.

Следовательно, исходя из приведенных выше данных, хабхийскую 
страну Суги-Сугу следует искать, по-видимому, южнее оз. Ван, меж
ду верховьями Большого Заба (Эламуниа) и Тигра.

Источники: AKA, I, стр. 60 (IV, 8— 12)=АВИИУ, 10 (IV, 7) =ARI, II, § 27.
Литература: Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 23, 151—154. И. М. Дьяко

нов, ПАН, стр. 87 и прим. 32. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 38.
СУГУНИА (URUSugunia). В надписи Салманасара III на монолите 

из Тушхана имеются сведения о том, что ассирийцы при одном из 
своих походов вышли из Хубушкии и подошли к Сугунии, укреплен
ному городу Араму урартского, и захватили его. Затем они вышли из 
Сугунии и спустились к морю страны Наири.

В надписи Салманасара III на так называемых «балаватских во
ротах» также упоминается, что покоренный ассирийцами город Сугу- 
ниа принадлежал Араму урартскому.

В надписи же Салманасара III на базе трона Сугуниа, как и в 
надписи на монолите из Тушхана, вновь выступает наряду с Хубушки- 
ей.

Исходя из приведенных выше данных, можно, по-видимому, прий
ти к выводу, что город Сугуниа ассирийских клинописных источников 
следует искать где-то по соседству с Хубушкией (см.), недалеко от мо
ря Наири (оз. Ван?).

С другой стороны, привлекает к себе внимание высказанная в 
специальной литературе точка зрения об идентичности Сугуниа ас
сирийских источников с поздними Сукан-Саган-Сокан или Сикианис- 
Сикянис-Сиканис в районе Большого Агбака. На десятиверстной кар
те отмечены Сакунис и Сюкюнис в районе между Джуламерком и Баш- 
кала, на пути из Джуламерка к реке Бохтан, у ее истоков.

Источники: SABT, I, стр. 154—155, стк. 23—26=ARAB, I, § 598=АВИИУ, 27 (I,
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23). PSB, стр. 7=ARAB, I, § 614=АВИИУ, 29. NAT, стр. 315. larq, XXV, стр. 48—69 
и стк. 14 надписи.

Литература: N. Adontz, НА, стр. 75 и прим. 1. В. Т. Маевский, Военио-статисти- 
ческое описание Ванского и Битлисского вилайетов, Тифлис, 1901, стр. 364, 368. Я. А. 
Манандян, О некоторых спорных проблемах..., стр. 10 и прим. 2.

СУДРУН (URUSudrun). Согласно данным одного из отрывков из 
варианта анналов Тиглатпаласара I, наряду с Маткиу (вариант: Мет- 
киа), Упрухунду (Аррухунду), Сака, Иништи, [,...]тун (ср. Ништун) 
и Шуриа, Судрун являлось одним из поселений страны Хабхи (см.).

Источники: AKA, I, стр. 122—123, лиц. стор., стк. 8—13=АВИИУ, 14 = ARI, II, 
§ 137.

СУЙА(3ADUSuja). По данным Луврской таблички, в знаменитом 
восьмом походе против Урарту (714 г. до н. э.) войска Саргона II пе
ревалили горы Синахулзи, Бируатти, Туртани, Синабир, Ахшуру, Суйа, 
переправились через реки Раппа и Аратта, после чего спустились в 
Сурикаш, область Страны маннеев, соседней с Караллу и Аллабриа. 

* Исходя из местоположения областей Сурикаш (слг), Караллу 
(см.) и Аллабриа (см.), под названием горы Суйа Луврской таблички 
можно видеть, по-видимому, прототип современного Шуйа—поселения 
на южном склоне какой-то горы (высотой 2170 м над уровнем моря), 
юго-восточнее Сердешта и юго-западнее Секкыза, восточнее русла 
Малого Заба, к северо-западу от Банэ. Примечательно, что именно 
здесь (к северо-востоку от Банэ) локализуется также пограничная 
крепость Манейского царства Синихини (совр. Симах), которая, опять- 
таки по данным Луврской таблички, как будто находилась в преде
лах области Сурикаш Страны маннеев.

Источники: HCS, стк. 28—31 =АВИИУ, 49 (6)=NAT, стр. 316.
СУККУ-СУККИА (URUSukku-Sukkia). Согласно анналам Саргона 

II, Сукку (Суккиа), наряду с Абитикна и Бала, являлось поселением 
или Манейского царства, или страны Зикирту.

Суккиа-Сукку вместе с Абитикна и Бала упоминается также в 
титулатуре в надписи Саргона II на глиняном цилиндре, однако этот 
текст, к сожалению, нисколько не способствует локализации указан
ных поселений.

Источники: WKS, I, стр. 8—9, стк. 33—40=АВИИУ, 46 (32). ARAB, II, § 118 = 
ДВИНУ, 53. NAT, стр. 316.

Литература: Ср. И. М. Дьяконов, История Мидии, стр. 206. И. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 289 и прим. 431.

СУМБУ-СУНБУ (KURSumbu-Sunbu). В надписи Шамши-Адада V 
на монолите из Калху (совр. Нимруд) дважды упоминается племя 
«сунбийцев»: в одном случае наряду с поселениями Шарцины, сына 
Мекдиары (правитель Внутренней Замуа, позднее «Страна маннеев»), 
а в другом—как вместе с Шарциной, сыном Мекдиары (вариант: Нек- 
диара; ср. Сумбу-Сунбу), так и с маннеями, парсуайцами и т. д.

Согласно же Луврской табличке, Саргон II в 714 г. до н. э. пе
реправился через Нижний Заб, вступил в перевалы Куллара, высокой 
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горы страны Лулумейской, называемой Замуа, а затем устроил смотр 
■своему войску в области Сумбу, прошел между горами Никиппа и 
Упа, вступил в Урарту.

Из приведенных выше данных как будто явствует, что область 
Сумбу-Сунбу следует искать южнее Урмийского озера, в районе Ниж
него Заба, по соседству со страной Ман(н)а (а временами в ее со
ставе) и горой Куллар (совр. Коллара-даг у изгиба Нижнего Заба), 
возможно, севернее Коллара-дага.

Источники: SABT, I, стр. 178—179, стк. 23—31, 38—40=ARAB, I, §§ 17, 718= 
АВИИУ, 34. HCS, стк. 10—15, 418=АВИИУ, 49 (6, 415). NAT, стр. 317.

Литература: М, Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 152. 
N. Adontz, НА, стр. 89. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 34, прим. 10; он же, История 
Мидии, стр. 165, 174, 187. И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 138 и прим. 
163.

СУРА (URUSüra). Согласно данным анналов Ашшурнасирапала II, 
поселение Сура находилось у Матйату (совр. Мидьят), на подступах 
к горам Кашийари (совр. хр. Мидьят֊даги = Горы Мардин).

Исходя из указанных выше данных, Сура клинописного периода 
в специальной литературе отождествляется, как правило, с ТСаора<; 
византийских источников, совр. Сор-Шури-Шор к северо-западу от 
Мидьята, у юго-западных склонов Кашийари = Мидьят-даги.

То же, что и ШУРА-СУРА (ель) ниже.
Источники: AKA, I, стр. 328—330 (II, 91— 94) =АВИИУ, 23 (II, 86) =ARI, II, 

§ 568, NAT, стр. 340.
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 21. N- Adontz, НА, стр. 67.
СУРЗИ (URUSurzi). По данным Луврской таблички Сурзи, как и 

Хурнуку, Харданиа, Гизуарцу (быть может, Гизу-Арцу), Шашзисса, 
Хундурна Верхняя, Уаднаунза, Арацу, Шадишциниа, Хундурна Ниж
няя, Эл[... ]нак, Циттуарцу (быть может, Цитту-Арцу), Зирма,
Элийадиниа, Даг[....], Цурзиалдиу (быть может, Цурзи-Алдиу), Ар- 
муна и Кинаштаниа (быть может, Кин-Аштаниа), являлось одним из 
поселений на утесах горы Арцабиа (см.), в пределах области Санги- 
буту (см.) к северу от Урмийского озера.

Источники: HCS стк. 233-238=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр. 319.
СУРИКАШ (KURSurikaä n.agü). Согласно данным Луврской таблич

ки Саргона II, Сурикаш являлась областью Страны маннеев (см.) и 
соседствовала с Караллу \(см.) и Аллабрией (см.).

Исходя из сказанного, Сурикаш можно локализовать, по-видимо- 
му, к юго-западу от Аллабрии, в юго-восточных пределах Маннейско- 
го царства. Следует иметь в виду, что находящаяся, вероятно на тер
ритории Сурикаша, пограничная крепость Маннейского царства Сини- 
хини (см.) в специальной литературе отождествляется с совр. Сима- 
хом, примерно в 10 км к северо-востоку от Банэ.

Источники: HCS, стк. 31=АВИИУ, 49 (6)=NAT, стр. 319.
Литература: N. Adontz, НА, стр. 100—101.
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СУРРА (URUSurra). Согласно анналам Ашшурнасирапала П, од
но из поселений (наряду с Абуку—см., Либе, Арура, Арубе) страны 
Тумму (см.) юго-восточного направления, по соседству с Киррури.

Источники: AKA, I, стр. 269—270 (I, 46—47) =АВИИУ, 23 (I, 43)=ARI, II, 
§ 544. NAT, стр. 319.

СУСУКУ (URUSusukii). Согласно анналам Ашшурбелкалы, одно 
из многочисленных поселений страны Уруатри (полный перечень см. 
под АДАРРАШКА). Ср. название курдской деревни Зизак в нахии 
Мотки-Мутки Битлисского вилайета.

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 38) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
CyXMy-CyXHy-U,yXMA(KbRSuljmu-Si’t)iiu-Zuhma). Согласно од

ному из фрагментов победных текстов Тиглатпаласара I, ассирийцы 
доставили в свою страну подати стран Ишуа и Сухму.

В анналах же Салманасара III на «Черном обелиске» из Калху 
(совр. Нимруд) повествуется о том, что в третий год правления упо
мянутого ассирийского царя, при возвращении из верхнеевфратских и 
сопредельных территорий, ассирийцы прошли перевалом страны Алзи 
и в это время покорили Алзи, Сухну и т. д.

Затем, в надписи Салманасара III на монолите из Тушхана име
ются весьма ценные сведения о том, что, выступив из Энзите; асси
рийский царь переправился через реку Арцаниа и подошел к стране 
Сухму, захватил ее укрепленный город Уаштал, разрушил Сухму до 
пределов. По словам надписи, Салманасар далее вышел из Сухму и 
спустился к стране Дайаэни.

В хеттских клинописных источниках также, как и в некоторых 
ассирийских надписях, Цухма (resp. Сухма) выступает в связи с Ису- 
ва (resp. Ишуа), а также с Паххува, Куммаха, Малдийа.

Исходя из приведенных выше данных, область Сухму-Сухну- 
Цухма в специальной литературе, как правило, локализуется по со
седству с Исува-Ишуа, к северу от реки Арацани, не совсем далеко от 
места слияния ее с Евфратом. Следует иметь в виду, что ассирийцы 
однажды подошли к стране Сухму после переправы реки Арцаниа- 
Арацани (совр. Мурад-су).

Источники: Materialien, стр. 15—16, стк. 1—7=АВИИУ, 17=AR1, II, § 96. 
SABT, I, стр. 132—133, стк. 40—42=АВИИУ, 28 (35). SABT, I, стр. 164—165, стк. 
45—46=АВИИУ, 27 (II, 45)=AS, XI, стр. 146 сл„ стк. 45—46. KUB, XXIII, 72 = 
ВПХИ, стр. 160, обор, стор., стк. 36—37. CAD, стр. 169. OGHT, стр. 516. NAT, стр. 
315—316.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, Weimar, 1808, стр. 108. 
E. Forrer, PAR, стр. 29. A. Goetze, Kizzuwatna and the Problem of Hittite Geogra
phy, New-Haven, 1940, стр. 47 и прим. IM N. Adontz, НА, стр. 80—81. И. М. 
Дьяконов, АВИИУ, 27, прим. 12. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 106 и 
прим. 28. В. Н. Хачатрян, ВПХИ, стр. Ill, И4-

СУХНУ (KURSuhnu). Вариант названия области Сухму. То же, 
что и СУХМУ-СУХНУ-ЦУХМА выше.
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T
ТАБА (URUTaba). По сведениям надписи Тиглатпаласара III на ка

менных плитах из Калху, поселения Таба (Тасу?), Кута, Урра, Арана 
(см.) и Уаллиа были расположены, по-видимому, у верховьев Тигра 
и Евфрата и на сопредельных территориях.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 32—33=ARAB, I, § 785=АВИИУ, 42 (28). 
Ср. NAT, стр. 349, где налицо чтение U R U Ta-SU.

ТАБАЛ(У) (KL!R/URUTabäl(u).'no данным анналов Салманасара 
III на «Черном обелиске» из Калху, в 23-й год своего правления ас
сирийский царь переправился через Евфрат, покорил Уэташ, укреп
ленный город Лаллы мелидского, и в это время пришли к нему с 
данью цари Табала.

В надписи Тиглатпаласара III на глиняной табличке Табал опять- 
таки выступает наряду с Мелидом, а также с заевфратским царством 
Туна-Атуна (античн. Ttwa, совр. Ярпуз), каскейцами Понтийских гор 
и т. д.

В титулатуре Саргона II (надпись на глиняном цилиндре) Табал 
упоминается рядом с Каску и Муску, в так называемой «Торжествен
ной надписи»—с Тунна (Тунни) и Муску.

Для установления локализации Табала далее представляют опре
деленный интерес сведения фрагментированной надписи Синаххериба 
о том, что известный заевфратский город Тил-Гаримму (совр. Гюрюн) 
находился у пределов Табала. То же самое повторяется и в надписи 
на каменной плите из Ниневии.

Таким образом, согласно ассирийским письменным источникам 
видно, что область Табал находилась недалеко от Мелидду (см.), 
Тун(н) а-Атуна (античн. Tiwa). ). Каску, Муску, по соседству с Тил- 
Гаримму (совр. Гюрюн).

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литературе 
Табал (то же, что и Бит-Буруташ) обычно отождествляется с поздней 
Каппадокией и, поэтому, локализуется в Малоазийском Тавре.

Ср. БИТ-БУРУТАШ = БИТ-БУРИТИШ.
Источники: SABT, I, стр. 142—143, стк. 107—110=АВИИУ, 28 (107). RRTP, I, 

стр. 70—73, обор., стор., стк. 8—9=АВИИУ, 44 (обор., 7). ARAB, II, § 118=АВИИУ, 
53. WKS, I, стр. 102—103, стк. 29-31 =АВИНУ, 54 (28). ARAB, II, § 290=АВИИУ, 
59 (V, 1). SHS, стр. 86, стк. 24—25; стр. 87. стк. 19=АВИНУ, 61. NAT, стр. 341—343. 
JSS, XXV, 2, стр. 244.

Литература: Е. Forcer. PAR, стр. 72—73. N. Adontz, НА, стр. 313. И. М. 
Дьяконов, АВИНУ, 29, прим. 5; 49, прим 95; 50 (10), прим. 10. Г .А. Меликишвили, 
Наири-Урарту, стр. 305. И. В. Хазарадзе, К вопросу о местонахождении Табала, 
«Кавказско-ближневосточный сборник», III, Тбилиси, 1970, стр. 64—84.

ТАИДУ (URUTaidu). О покорении крепостей Таиду, Ирриду, Шура, 
всей области Кашийари до Элухата и т. д. повествуется в одном из 
вариантов стандартного введения к надписям Ададнерари I.
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Имея в виду местоположение крепостей Шура (совр. Сор к запа
ду от Мидьята) и Элухата (на верхнем Тигре, недалеко от Дамдам- 
муса—около Гюзельшехра), гор Кашийари (Тур-Абдин), в специаль
ной литературе Таиду надписей Ададнерари 1 отождествляется с Ти- 
ду надписи Ашшурнасирапала II на каменном монолите из Тушхана, 
где Тиду выступает вместе с Синабу (совр. Дженаб), возможно, в 
территориальных пределах арамейской области Бит-Замани с центром 
в Амеду (совр. Амид-Диярбекир).

Исходя из сказанного, Таиду в специальной литературе обычно 
локализуют северо-восточнее Тушхан-Карха, на противоположном ле
вом берегу Тигра, недалеко от Синабу-Дженаба, у устьев реки Батман.

Ср. ТИДУ.
Источники: ARAB, I, § 73=АВИИУ, 1 и прим. 9=ARI, I, §§ 393, 496, 531.
ТАКТУМНИА(?)(URUTaktumpia(?) asuni). По данным надписи Ар- 

гишти II из сел. Хаги (совр. Топраклы Хаки, провинция Ван) область 
города Тактумниа(?) следует локализовать в районе Арчеша и на 
сопредельных территориях, к северу от Ванского озера.

Источники: УКН, 276= Handbuch, 124, лиц. стор., стк. 36. См. также TKU, стр. 
16 (№ 75).

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442.
ТАЛПА (URUTalpa) Согласно данным летописи хеттского царя 

Суппилулиумы, составленной Мурсилием II, Талпа являлся городом 
ч страны Тегарама = Тил-Гаримму ,(см.).

Источники: КВо, V, 6, лиц. стор., II, стк. 28 = ВПХИ, стр. 95 (ЛС, II, 28) = 
CAD, стр. 132 = OGHT, стр. 391.

ТАПЛАНИ (KURTaplani). Эта область упоминается в одной из 
урартских дефектных надписей, происходящих из Адыльджеваза (на 
северном побережье оз. Ван), и ее можно локализовать, по-видимому, 
к западу (северо-западу) от страны Зиукуни (см.), северо-западнее 
Ванского озера. Ср., быть может, совр. Топалан к северо-западу от 
Чапакчура.

Источники: AS, IX, 1959, надпись № 2 = УКН, 452, стк. 8.
Литература: P. Hulin, New Urartian Inscriptions from Adilcevas, AS, IX, 1959, 

стр. 195, прим. 31. H. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 323.
ТАПСИА-ТАБСИА (URUTapsia-Tabsia). Надпись Ададнерари II 

о построении храма богини Гулы свидетельствует, что Тапсиа-Табсиа, 
как и Саткури, Йасабду (Йасадду) и Куину, являлось поселением 
страны Хабху (см.) и было расположено вокруг Кумме (см.)

Источники: ARAB, I, § 372 = JA, стр. 14 сл., стк. 94—95 = АВИИУ, 21=ARI, И, 
§ 432. NAT, стр. 343. Ср. Iraq, vol XVIII, part 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 12, 
где топоним Tap-si-a снабжен детерминативом mat »страна“,

ТАРЗУ’АНА(НИ) (URUTarzu’ana-nl). Согласно идентичным надпи
сям царя Менуа (фрагменты летописи?), происходящим из Анзавур- 
тепе (у верховьев Арацани, около Бадноца), Тарзу’ана (ни), как и Ху- 
радина-куни (см.) и Гидимару-ни (см.), являлось, по-видимому, посе
лением области Шатиру-ни (см.), к югу от Урмийского озера, недале
ко от страны Бушту (см.).
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Источники: «Anatolia», V, I960, стр. 116, надпись № 1=УКН, 372, стк. 14—16. 
«Anatolia», V, 1960, стр. 122, надпись № 2 = УКН, 373, стк. 12—14.

ТАРИУНИ (KURTariuni). Название страны Тариу(ни) упомина
ется лишь в знаменитой Хорхорской летописи Аргишти I, причем три 
разных контекста, в которых оно выступает, имеют далеко не одина
ковое значение для ее локализации.

Ценные сведения содержит описание второго похода II года ле
тописи (785 г. до н. э), по данным которого урартский царь направ
ляется в страну Диаухи и отстранив, вероятно, ее царя от власти, за
воевывает далее страну Шериази и достигает города Путе, соседнего 
с областями Биа (ни) и Хуша(ни). После этого Аргишти покоря
ет страну Тариуни, направляется в страну Забаха и завоевывает ее.

Из приведенного отрывка Хорхорской летописи, очевидно, явству
ет, что территорию страны Тариуни следует искать где-то между Диа- 
ухи и Хушани, с одной стороны, и Забаха—с другой.

Другие сведения о стране Тариуни, к сожалению, весьма скудны 
и отрывочны, поэтому фактически ничего нового не содержат для ее 
локализации. Так, Тариуни встречается в заглавной декларации VII 
года Хорхорской летописи вместе с Ассирией и Бушту. При этом Ас
сирия здесь относится к первому походу этого года, а Бушту—ко 
второму. Что касается страны Тариуни, то при описании походов она 
нигде не упоминается. Это означает, что в Тариуни, вероятно, был 
совершен отдельный поход, описание которого опущено, быть может, 
по причине совершения его не самим Аргишти.

В последний раз Тариуни упоминается в заглавной декларации и 
в описании первого похода XIV года Хорхорской летописи (773 г. 
До н. э.). К сожалению, здесь повествуется лишь только о покорении 
Тариуни, поэтому невозможно привлечь данные о других географи
ческих единицах для локализации этой страны. Однако видно, что в 
Данном случае на Тариуни был совершен вполне самостоятельный по
ход, который, как и второй поход II года, несомненно, был направлен 
на север, т. е. на территории к юго-западу от Чалдырского озера.

Итак, приведенные выше данные показывают, что на территории 
Урарту существовала, очевидно, одна страна с названием Тариуни, 
притом ее территория, по достоверным данным второго похода II го
да Хорхорской летописи, простиралась, по всей вероятности, северо- 
восточнее Эрзерум-Эрзурума, на левом берегу реки Араке, не совсем 
Далеко от ее истоков, юго-восточнее известной страны Диаухи.

Быть может, в то время территория страны Тариуни урартской՛ 
эпохи с юго-запада простиралась до средневековой армянской облас
ти Басен у верховьев реки Араке. В таком случае, естественно, мож
но полагать, что в наименовании поселения Даруйнк Da-
rojnkh, совр. Хасанкале=Пасинлер) области Басен сохранилось на
звание страны Тариуни клинописного периода.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 5—9)=УКН, 127, I, стк. 5—9. ХЛА,.
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ЭВ, VII, стр. 98—99 (III, 20—22)=УКН, 127, III, стк. 20—22. ХЛА, ЭВ, VII, стр. 
114-115 (V, 71—74)=УКН, 127, V, стк. 71—74.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайпили (Урарту), стр. 402—408. Ср. Г. А. 
Капанцян, ИЛТДА, стр. 41—42; ОН Же, ւհ-ւ՚ւսրտուի պատմությունը, СТр. 164—165. 
Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442. /. М. Diakonoff, S. .44. Kashkai, GnAUT, стр.

• 83—84
ТАРМАКИСА (UKUTarmakisa). Согласно анналам Саргона II, 

при походе 714 г. до н. э. ассирийцы завоевали город Аниаштаниа на 
границе области Бит-Сангибути, города Таруи и Тармакиса в стране 
далайцев, окрестности города Улху, у подножия горы Кишпал.

Аналогичные сведения о городе Тармакиса, естественно, приво
дятся и в Луврской табличке, посвященной подробному описанию то
го же VIII похода Саргона II против Урарту: ассирийцы снесли и 
сравняли с землей Аниаштанию, дом табунов урартского царя Русы I, 
построенный на границе Сангибуту, между городами Ушкайа и Тар
макиса. Далее здесь повествуется, что Таруи и Тармакиса, сильные 
укрепления, были построены в какой-то стране далайцев. Отправив
шись из Тармакисы, войска Саргона прибыли в Улху, укрепленный 
город, расположенный у подножия горы Кишпал.

Таким образом, выясняется, что поселение Тармакиса, вместе с 
поселением Таруи, было расположено в какой-то стране далайцев— 
в окрестности города Улху: отправившись из Тармакисы, ассирийцы 
прибыли в Улху. С другой стороны, оказывается, поселение Тармаки
са находилось недалеко от Ушкайи; во всяком случае, между Ушкай- 
ей и Тармакисой упоминается лишь поселение Аниаштаниа.

Исходя из всего сказанного, поселение Тармакиса следует ло
кализовать, по-видимому, у северо-восточного угла Урмийского озе
ра, северо-западнее Ушкайи (см.) и юго-восточнее города Улху (см.). 
По данным Луврской таблички, Тармакиса и Таруи (ель) принадле
жали, по-видимому, какой-то стране далайцев (см. ДАЛАИЦЫ выше), 
которая, в свою очередь, равнозначна, возможно, известной стране 
Бари у северо-восточного угла Урмийского озера, по соседству с Сан
гибуту (см.).

Тармакиса (читай Тарвакиса?) в специальной литературе пред
положительно отождествляется с современным Тавриз-Тебризом.

Источники: HCS, анналы, стр. 70, стк. 113—114=АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 
184, 189, 199—200=АВИИУ, 4’9 (167, 188, 199). NAT, стр. 348.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 49, прим. 47. Г. А. Меликишвили, Наи- 
ри-Урарту, стр. 338—339. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 302—303 и 
прнм. 518.

ТАРРАБА (L'RUTarraba). Город Тарраба вместе с Аринун и рядом 
других поселений упоминается в анналах ассирийского царя Ашшур- 
белкалы (полный перечень см. под АДАРРАШКА).

С другой стороны, Аринун анналов Ашшурбелкалы имеет, по 
всей вероятности, прямое отношение к Арина одной из надписей Сал
манасара I и Арини анналов Тиглатпаласара I. В этих последних
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Арина-Арини выступает в качестве поселения страны Мусру (resp. 
Мусасир у верховьев Большого Заба и на караванной дороге из доли
ны этой реки к озеру Урмия).

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в соименных 
названиях области и реки (совр. Бердесур-чай) Траби (Р'ршр^ Thrabi) 
Древнеармянских источников сохранилось наименование поселения 
Тарраба анналов Ашшурбелкалы. В таком случае интересующее нас 
поселение (область?) Тарраба клинописных источников нужно ис
кать, вероятно, к западу от Урмийского озера, в известной позднее 
области Парскахайк.

В связи с Тарраба ассирийских источников привлекают к себе 
внимание также данные второго похода III года Хорхорской летописи 
(784 г. до н. э.), где, опять-таки среди областей приурмийского рай
она (Иркиуни и др.), упоминается кикГаг-га [...]. Нам кажется, что 
вместо недостающего окончания названия этой страны следует вос
становить знак -Ьа. В таком случае как будто подразумевается, что в 
анналах и Ашшурбелкалы, и Аргишти I мы имеем дело с одним и 
тем же названием Тарраба. Разные детерминативы («город» в анна
лах Ашурбелкалы и «страна» в летописи Аргишти I) не могут быть 
серьезной помехой для их отождествления, ибо в клинописи эти де
терминативы нередко чередуются и при других топонимических на
званиях (ср. Дирра, Арбак(к)у, Изала-Ицала-Ишала и т. д.).

Источники: WAKA, АЮ, VI, 2/3, Berlin, 1930, стр. 82—83 (I, 38) =ARAB, I, 
§ 334=АВИИУ, 19=ARI, II, §217.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 55, 202. Ср. М. Salving 
Nairi е Ur(u)atri, Roma, 1967, стр. 60.

ТАРУИ (URL'Tarui). Согласно данным анналов Саргона II, город 
Таруи (читай Tarwi), как и город Тармакиса, находился в Стране да- 
лайцев (слп), в окрестности города Улху у подножия горы Кишпал.

Аналогичные сведения о Таруи и Тармакиса (см.) приводятся 
также в Луврской табличке того же царя: Саргон II «отправился из 
Ушкайи, прибыл в страну Бари, называемую Сангибуту. Таруи и Тар
макиса, сильные укрепления в Стране далайцев...».

Из приведенных выше данных видно, что Таруи являлся городом- 
крепостью Страны далайцев (resp. страны Бари?), локализуемой у 
северо-восточного угла Урмийского озера, по соседству с областью 
Сангибуту.

Источники: HCS, стр. 70, анналы, стк. ИЗ—И4=АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 
188—189=АВИИУ, 49 (188). NAT, стр. 348.

ТАРХАНАБЕ (SADÜTarhanabe). Согласно анналам Тиглатпаласара 
I, одна из 16 могучих гор стран Наири (см.), преодоленных ассирий
скими войсками при походе к берегам Верхнего (Черного) моря.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65)=АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, 
§ 30.

ТАРХИГАМА(НИ) (URüTarhi^ama-ni). По данным одной из над
писей (фрагмент летописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, Тар- 
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хигама(ни), как и Шуришили(ни) (см.), являлось, по-видимому, по
селением племени Шада’лиехи (см.), обитавшего, возможно, юго-за
паднее Ванского озера, недалеко от страны Алзи.

Источники: УКН, 28 = Haudbuch, 16, лиц. стор., стк. 5—8.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442.
ТАРХУНА (SADUTафипа). Упоминается в качестве горы в ан

налах Тиглатпаласара I при походе на север—к долине Чороха и юж
ным берегам Черного («Верхнего») моря. Согласно указанным источ
никам, Тархуна, возможно, находилась недалеко от Тумме.

С другой стороны, Тархуна анналов Тиглатпаласара I, быть может, 
имеет отношение к области Тарахна (Дарахна) хеттских источников, 
упоминаемой наряду с Туманной, Палой и Турмиттой (Дурмиттой).

Туманна (ср. античн. Aopaw—севернее Саталы, по дороге в Тра- 
пезунд) хеттских надписей Дж. Гарстанг и О. Гэрни локализуют не
далеко от Евфрата, севернее Малатии, на реке Тохма-су.

Г. Г. Гиоргадзе же Туманну и Пала помещает в треугольнике 
между Сивасом, Кайсери и Гюрюном. Одновременно он склонен вос
точные границы областей Пала и Туманна довести до Тегарамы.

Таким образом, Тарахна-Дарахна хеттских источников, как и 
Тархуна анналов Тиглатпаласара I, следует локализовать, по-видимо
му, недалеко от Туманны (ассир. Тумме—см.), у верховьев Евфрата, 
севернее (северо-западнее?) Малатии. Примечательно, что в хеттских 
источниках рядом упоминаются Тарахна (Дарахна)' и Туманна, в то 
время как в ассирийских—Тархуна и Тумме. Эти факты, как нам ка
жется, намекают на идентичность Тархуны с Тарахной и Тумме с 
Тум(м)ан(н)ой.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, 
§ 30. КВо, III, надпис. VI, стлб. II, стк. 37—39 = ВПХИ, стр. 28 = CAD, стр. 136 = 
OGHT, стр. 405.

Литература: J. Garstang, О. R- Gurney, GHE, стр. 31. 42 Г. Г. Гиоргадзе, 
ВДИ, 1960, № 1, стр. 83. Г. А. Меликишвили, ВДИ, 1963, № 2, стр. 118—120. Н. В. 
Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 40—41, 412—413. В. Н. Хачатрян, ВПХИ, стр. 
28, 39.

ТАСА/У (URUTasa/u). Согласно надписи Тиглатпаласара III на 
каменных плитах из Калху, наряду с Килисса (см.), Иззеда (см.), 
Диуабли (см.), Аббисса (см.) и Харбисинна, Таса-Тасу являлось од
ним из поселений страны Энзи (см.).

По данным же фрагментарной надписи того ассирийского царя, 
происходящей опять из Калху-Нимруда, Тасу, наряду с Килисса, Из
зеда, Диуйабли-Диуйапли, Уаллиа и Ура, выступает в составе облас
ти Базу (вероятно, составной части страны Энзи).

В специальной литературе высказано мнение о том, что Таса-Та
су ассирийских источников, возможно, совпадает с Таше Изоглинской 
урартской надписи, где оно уже выступает в качестве поселения го
рода-государства (букв, «страны города») Мелитеа (см.). В пользу 
такого отождествления, быть может, говорит и тот факт, что некото- 
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1>ые восточные районы страны Мелитеа (см.) простирались на проти
воположном (левобережном) участке реки Евфрат. Именно этим сле
дует объяснить то обстоятельство, что Таса-Тасу-Таше выступает в 
составе то Мелитеа, то Базу или Энзи (возможно, Базу являлась од
ной из наиболее западных, прибрежных с Евфратом, областей стра
ны Энзи).

См. также ТАШЕ-ТАСА/У ниже.
Источники: RKTP, I, стр. 46—47, ста. 33—34=АВИИУ, 42 (28)=NAT, стр. 349. 

■Ср. „Beliefen", XX, 1956, стр. 349—354=“Istanbuler Mitteilungen“, 7, 1956, стр. 133— 
145 = УКН, 158, ста. 30. Iraq. XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 19—20.

Литература: F. W. König, Handbuch, II, стр. 132, прим. 6.
ТАШЕ-ТАСА/У (URUTa§e-Tasa/u). Поселение Таше в Изоглинской 

урартской надписи (недалеко от сел. Кюмюрхана на левом берегу 
Евфрата) упоминается среди городов «страны города» или города- 
государства Мелитеа: Гаурахи, Тумеишки и т. д.

Имея в виду идентичность Мелитеа с поздней Мелитеной-Мала- 
тией, Гаурахи с Гавреком и Тумеишки с Томисой, нетрудно прийти к 
выводу, что интересующее нас поселение Таше следует искать где-то 
у верховьев реки Евфрат, недалеко от Мелитеа-Малатии, Тумеишки- 
Томисы и Гаурахи-Гаврека.

В этой связи далее привлекает к себе внимание мнение Фр. Кё
нига об идентичности Таше урартских источников с Таса-Тасу анна
лов Тиглатпаласара III. Таса (Тасу) ассирийских источников высту
пает вместе с поселениями Элугиа и Абраниа, которые в специальной 
литературе отождествляются соответственно с ’Hke-ра и ’Aßapv?/ антич
ного времени и локализуются, как и выступающие с Таше поселения 
Изоглинской урартской надписи, опять-таки у верховьев Евфрата.

Исходя из приведенных выше данных, поселение Таше-Таса (ср. 
DQuerai-Taäe) следует искать, по-видимому, где-то у верховьев ре
ки Евфрат, южнее места слияния с ней Арацани, не совсем далеко от 
Гаурахи-Гаврека (см.), Тумеишки-Томисы (см.), Элугиа-Элегии (см.) 
и Абраниа-Абарне (ел.).

См. также ТАСА/У.
Источники: „Istanbuler Mitteilungen“, 7, 1956, стр. 133—145, надпись, ста. 28—31 

=УКН. 158, ста. 28—31=AS, 1974, стр. 189. RKTP, I, стр. 30-33, стк. 177—181 = 
АВИИУ, 41 (176)=NAT, стр. 349.

Литература: F. W. König-, Handbuch, II, стр. 132, прим. 6. Н. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 462. Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442. I- М. Diakonoff, 
S. М. Kashkai. QNAUT, стр. 84.

ТАШТАМИ (URUTaStami). Луврская табличка свидетельствует, 
что Таштами, наряду с 12 другими поселениями (Иштаиппа, Сакта- 
туш, Нанзу, Аукане, Кабани, Гуррусупа, Ракси, Гимдакрикка, Бару- 
яакка, Убабара, Ситера, Тесаммиа), являлось неотъемлемой частью 
области Аукане (см.) страны Зикирту (Зигирту) восточнее Урмийско
го озера.

Источники: HCS, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 349.
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ТАШУХА (URUTaSuha). По сведениям надписи Тиглатпаласара III 
на каменных плитах из Калху Ташуха, наряду с Каштирру, Парису 
(см.), Мантупа (см.), Сардаурри (см.) и Диулла (см.), являлось од
ним из поселений, расположенных у горы Нала (слс).

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 25—27= ARAB, 1, § 785=АВИИУ, 42 
(23)=NAT, стр. 349.

ТЕБУРЗИ/У (KURTebiirzl/u). Согласно данным надписей Тукуль- 
ти-Нинурты I, наряду с Бабхи, Кадмухи, Бушши, Мумми, Алзи, Ма- 
дани (вариант: Амадани), Нихани, Алайа и Пурулумзи (Пурулимзи), 
Тебурзи/у (Тепурзи/у) являлась одной из областей обширной страны 
шубарейцев (хурритов), локализуемых в бассейне верхнего Тигра. Ср. 
URUTepurzfja хеттских текстов.

Источники: ITN, § 1 (IV, 19—20); § 2, стк. 24—30; § 5, стк .23—29; § 16, стк. 
34—37; § 17, лиц. стор., стк. 28—31. ARI, I, §§ 692—693, 701, 715, 773, 783, 819. 
OGHT, стр. 496.

ТЕГАРАМ(М)А (KUR L'RUTegaram(m)a). Такое чтение, как и Teqa- 
ram(m)a, Tagarama, Takarama, встречается в хеттских письменных ис
точниках. Разночтение заевфратской области ТилТаримму ассирий
ских клинописных текстов.

Подробнее см. ТИЛ-ГАРИМ.МУ=ТЕГАРАМ(М)  А.
ТЕЙШЕБАИНИ DTel§ebaini URU = DIM-ni URU). Город Тейше- 

баини (букв, «город бога Тейшебы») упоминается на՜ бронзовом запо
ре двери, обнаруженном при раскопках Кармир-блура. На основании 
этого факта было установлено, что Тейшебаини являлось названием 
урартского города-крепости, развалины которого сохранились на Кар֊ 
мир-блуре и в его окрестностях, на юго-западной окраине Еревана.

Впоследствии при раскопках Кармир-блура была найдена про
странная надпись Русы II, в которой также дважды .упоминает
ся город Тейшебаини, на сей раз не в фонетическом чтении, а в идео
графической форме (DlM-ni URU—«город бога Тейшебы»). Согласно 
указанной надписи, Тейшебаини являлся городом страны (племени) 
’Аза (см.).

Источники: УКН, 283 = Handbuch, 130А. НУН, текст I, стк. 2, 19 = УКН, 448, стк. 
2 ,19.

Литература: Б. Б. Пиотровский, «Город Тейшебаини» в урартской клинообраз֊ 
ной надписи, ЭВ, II, 1948, стр. 83—85. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 443. И. В. Ару
тюнян. НУН, стр. 9, 82—84. Ср. /. М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 
84-85.

ТЕРИАНИ (KURTerlani). По данным Сардуровской летописи стра
на Териани (Терйани), как и страны племен Аркукини, Адахуни, Луи- 
бруни, Эшумуа, Камниу, страны Ку’албани и Ухуни, выступает средн 
областей и племен Севанского бассейна и сопредельных территорий.

Согласно упомянутой летописи, все эти области вместе с 20 их 
крепостями и 120 поселениями были захвачены урартами в течение 
одного дня.
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Источники: АЭВ, F, стк. 22—24=№1, стр. 22—23 (F, 22—24)=УКК 155F, 
•стк. 22—24.

ТЕРИУИШАИНИ (KURTeriuiSaini) Согласно Цовинарской над
писи Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, од
на из 19 стран, лежавших «с той стороны озера в горах высоких» 
(iSani aptini sul lianl SADObabania kurunie).

Указанные выше страны, как и область Териуишаини, следует ис
кать, по-видимому, к востоку и югу от Севанского озера—в Варденис- 
ском, Красносельском и Шамшадинском районах Армянской ССР и 
в западных районах Аз. ССР.

Источники: 1<НЗ, ХУШ = УКН, 266 = Handbuch, 118, стк. 6.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликиисвили, УКН, стр. 443.
ТЕСАММИА (URUTesamrnia). Согласно данным Луврской таб

лички, Тесаммиа, наряду с Иштаиппа, Сактатуш, Нанзу, Аукане, Ка
зани, Гуррусупа, Ракси, Гимдакрикка, Барунакка, Убабара, Ситера и 
Таштами, являлось «крепким поселением» области Аукане (см.) 
страны Зикирту (см.) восточнее Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 351.
ТИДУ-ТИДИ (URUTIdti-TIdi). В надписи Ашшурнасирапала II 

на каменном монолите из Тушхана (совр. Карх на верхнем Тигре) 
имеются сведения о том, что крепости Синабу и Тиду, которые в свое 
время были основаны в Наири Шулмануашаредом (resp. Салманаса
ром I) и силой отняты арамеями, Ашшурнасирапал вернул себе.

Далее текст гласит, что 1500 воинов-ахламейцев арамейской стра
ны Аммипа’ли из Бит-Замани ассирийцы переселили и увели в свою 
страну, «жатву страны Наири они пожали и ссыпали в поселениях 
Тушха, Дамдаммуса, Синабу и Тиду»-

В одном из вариантов стандартного (повторяющегося) введения 
к надписям Ададнерари I речь идет о покорении крепостей Таиду, Шу
ра и т. д., всей области Кашийари до Элухата. Исходя из локализации 
крепостей Шура (совр. Сор к западу от Мидьята), Элухата (на верх
нем Тигре, недалеко от Гюзалыпехра, юго-восточнее Амеду-Диярбе- 
кира) и гор Кашийари (Горы Мардин), в специальной литературе 
Таиду надписей Ададнерари I отождествляется с Тиду надписи Ашшур
насирапала II на каменном монолите из Тушхана. В этой последней, 
как сказано выше, Тиду выступает наряду с Синабу (совр. Дженаб 
на левом берегу Тигра, в 7 км к северу от Карха), возможно, в пре
делах арамейской области Бит-Замани с центром в Амид-Диярбекире.

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют, что 
город-крепость Тиду-Тиди следует локализовать к северу от Тушхан- 
Карха, на противоположном левом берегу Тигра, недалеко от Синабу- 
Дженаба (см.).

См. также ТАИДУ.
Источники: AKA, I, стр. 239—240, обор, стор., стк 43—48=АВИИУ, 26 (обор.,
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36) . ARAB, I, § 73 = АВИИУ, I и прим. 9. ARI, I, §§ 381, 393, 398, 496, 497, 531-, 
ARI, II, §641. NAT, стр. 351.

Литература: E. Forrer PAR, стр. 28. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 26, прим. 45.
ТИЛ-БАРСИБ, ТИЛ-БАРСИП (URU/KURTil-Barsib, Til-Barsip). То 

же, что и Кар-Шулмануашаред (см. выше).
Тил-Барсиб (Тил-Барсип) в специальной литературе обычно отож

дествляется с современным Телль-эль-Ахмаром (на новейших картах: 
Эт-Телль-эль-Ахмар) в районе устья реки Саджур, на противополож
ном (левом) берегу Евфрата, к юго-востоку от Каркемиш-Джераблу- 
са

Ср., однако, мнение М. Штрека: Тил-Барсип= Кар-Шулмандаша- 
ред = совр. Биреджик.

Источники: ARAB, I, §§ 559, 560, 601, 602, 608, 634, 635; II, §§ 350, 390, 411. 
NAT, стр. 353.

Литература: Е. Forrer. PAR, стр. 25. RLA, I, стр. 402. Ср. М. Streck, GHLA, 
ZA, XIV Band, 1-2 Heft, Berlin, 1899, стр. 152-

ТИЛ-ГАР ИММУ = ТЕГАРАМ(М) A (KUR/URUTll-Garimmu = Tega- 
ram(m)a). По данным X года анналов Саргона II Тил-Гаримму, наря
ду с Мелидду, выступает в качестве՛ города страны Камману. После 
разрушения царского города Мелидду, Тархунази мелидский бежал в 
город Тил-Гаримму. Здесь же отмечается, что некоторые города страны 
Камману Саргоном были основаны на границе со Страной мусков.

Согласно же фрагментированной надписи Синаххериба, город 
Тил-Гаримму находился у пределов известной каппадокийской облас
ти Табал. Те же сведения имеются и в надписи Синаххериба- на ка
менной плите из Ниневии.

Данные хеттских письменных источников, естественно, в полной 
мере соответствуют ассирийским. По имеющимся в них сведениям, в 
одном случае хетты совершили вооруженное нападение на страну Хур- 
ри из страны Тегарамы с городом Талпа, а в другом—страна Исува 
разорила Тегараму.

Итак, из приведенных выше данных видно, что город-государство 
Тил-Гаримму = Тегарама следует искать по соседству с Мелидду (совр. 
Малатия). Примечательно, что Тил-Гаримму и Мелидду когда-то яв
лялись городами страны Камману.

Выясняется также, что Тил-Гаримму находился к западу или се
веро-западу от Малидду-Малатии, если иметь в виду, что согласно 
некоторым данным, Тил-Гаримму был расположен у пределов Табала. 
С другой стороны, вполне очевидна близость области Тегараммы со 
странами Хурри и Исува.

Исходя из сказанного, Тил-Гаримму=Тегарам(м)а клинописных 
источников в специальной литературе справедливо отождествляется с 
Гаиратрт] Птолемея, Тогармой Библии, ազդ տանն ք<է-„րղոմալ azg tann 
Thorgomaj „племя дома Торгома“ (ср- названия древневосточных 
областей с компонентом bit—„дом“) Мовсеса Хоренаци и совр. 1 го
рюном.
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Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 182— 183=ДВИИУ, 46 (178). ARAB, II, 
§ 290=АВИИУ, 59 (V, I). SHS, стр. 86, стк. 24—25; стр. 87, стк 19=АВИИУ, 61. 
КВо, V, 6, лиц. стор., II, стк. 26—31=ВПХИ, стр. 95. КВо, VI, 28, стк. 12 = ВПХИ, 
стр. 151. OGHT, стр. 383—384. CAD, стр. 140. NAT, стр. 353—354. CPG, V, 6, 13. Ис
тория Армении Моисея Хоренского (пер. Н. О. Эмина), М., 1893, стр. 17= Մո<|ս|>սի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1913, стр. 33.

Литература: Е. Forcer, PAR, стр. 75. Д'- Adontz, НА, стр. 316. И. М. Дьяко
нов, АВИИУ, 46, прим. 53. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 82. В. И. Ха
чатрян, ВПХИ, стр. 94—96.

ТИЛЛЕ (L’RL'Tillê). ^Многократно упоминается в ассирийских 
клинописных источниках.

В специальной литературе это поселение обычно отождествляется 
с поселением Тилули (сл.) анналов и надписи на каменном монолите 
из Тушхан-Карха Ашшурнасирапала II. i

Источники: ARI, II, § 867. NAT, стр. 356—357.
Литература: Е. Forrer. PAR, стр. 14, 17, 27'.
ТИЛУЛИ (URUTiluli). Согласно данным анналов Ашшурнаси

рапала II и его надписи на каменном монолите из Тушхана, Тилули 
было поселением области Кадмуху (сл/.). Возможно, то же, что и по
селение Тилле (ел«.).

Ср. название современного поселения Тилила к северо-западу от 
Джизре, на той же правобережной полосе Тигра.

Источники: AKA, I, стр. 326 (II, 87)=АВИИУ, 23 (II, 86). AKA, I, стр. 226, 
лиц. стор., стк. 35—37 = АВИИУ, 26 (лиц., 25). ARI, И, §§ 567, 634. Ср. ARI, II, 
§ 867. См. также, NAT, стр. 357.

ТИРКАХУЛИ-ТЕРКАХУЛ И (SADÛTirkabuli-Terkabuli). По сведе
ниям анналов Тиглатпаласара I Тиркахули-Теркахули являлась 
одной из 16 могучих гор стран Наири (ел։.), преодоленных ассирийца
ми во время похода к берегам Верхнего (Черного) моря.

По-видимому, не исключена возможность, чтобы Тиркахули клино
писных источников сохранилось в названии современного поселения 
Теркилох (Тиркилох) к северо-востоку от Илича, на противоположном 
правом берегу верхнего Евфрата.

Источники: AKA, I, стр. 64—68 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, И, § 30.
ТУАЛИ/У (KURTuali/u). Согласно данным анналов Тиглатпала

сара I, при походе к южным берегам Верхнего (Черного) моря асси
рийскому нашествию противостояли 23 страны Наири (см.), в их чис
ле и страна Туали-Туалу.

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, Ц, 
§ 30.

ТУАРАЦИ, ТУАРАЦИЙСКАЯ ДОЛИНА (KURTuarasiniei-bubi).
В заглавной декларации XII года Хорхорской летописи повествуется о 
покорении страны Туарацийской долины до горы (страны?) Гурку.

Туарацийская долина урартских источников, как известно, в спе
циальной литературе отождествляется со средневековой армянской 
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областью Туарацатап, локализуемой к северо-западу от Ванского озе
ра, у верховьев реки Арацани, в Караязской равнине.

С другой стороны, данные Хорхорской летописи о «покорении 
страны Туарацийской долины до горы (страны?) Гурку» намекают, 
очевидно, на то, что Гурку либо находилось на территории Туараций
ской долины, либо же граничила с ней. При этом Гурку урартских, 
источников Г. А. Капанцяном отождествляется с горой (Khar-
khe) средневековых армянских источников, находившейся в области 
Тарой, близ поселения Аштишат, к юго-западу от упомянутой выше 
области Туарацатап.

В таком случае северо-восточные границы Туарацийской долины,, 
возможно, доходили вплоть до раннеармянской области Туарацатап, 
а юго-западные—до горы Дарке (урартск. Гурку) у верховьев Араца
ни, близ поселения Аштишат.

В связи с локализацией Туарацийской долины привлекает к себе 
внимание также тот факт, что в описательной части текста XII года 
Хорхорской летописи отсутствует сообщение о походе против страны 
Туарацийской долины (до горы Гурку) заглавной декларации; вместо 
него здесь речь идет о проведении канала от реки Даинала. Этот 
факт свидетельствует, по-видимому, о том, что оросительный канал от 
реки Даинала был проведен именно на территории Туарацийской до
лины.

Здесь следует также иметь в виду, что под Даинала урартских 
источников, по нашему мнению, подразумевается, по-видимому, река 
Арацани (во всяком случае, верхнее ее течение). Подобная интерпре
тация реки Даинала (сл.) в определенной мере способствует локали
зации страны Туарацийской долины у верховьев Арацани (Арцаниа 
ассирийских источников) и отождествлению ее с Туарацатапом сред
невековых армянских источников.

И. М. Дьяконов склонен Туараци урартских источников отождест
вить с Туарицу (Туаризу) ассирийских источников, которое выступает 
среди завоеванных Тиглатпаласаром III поселений стран Энзи и Урар
ту.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 108—111 (V, стк. 12—18)=УКН, 127, V, стк. 
12—18. RKTP, I, стр. 84, стк. 12—24=АВИИУ, 45.

Литература: J. Sandalgian. ICU, стр. 428. Г. А. Капанцян, ИЛТДА, стр. 44. 
И. М. Дьяконов, АВИНУ, 45, прим. 2. Н. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 38—39; он же, Би- 
айнили (Урарту), стр. 227—229, 378—390. Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 443. 
/• М. Diakonoff, S М. Kashkai. GX’ALJT, стр. 87

ТУАТЕХИ (’Tuatebini KUR-nl). Страна племени Туатехи под IV гор
дом Хорхорской летописи (783 г. до н. э.) выступает по соседству со 
страной города Мелитеа (см.), локализуемой в основном в правобет 
режной полосе реки Евфрат, южнее (юго-западнее) места слияния с 
ней Арацани.

Исходя из сказанного, территорию страны племени Туатехи сле-
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Дует локализовать, по-видимому, недалеко от Мелитеа-Малатии, воз
можно, опять-таки на западном побережье Евфрата.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 92—93 (II, 16)=УКН, 127, II, стк. 16.
Литература: Г. Д. Меликишвили, УКН, стр. 443. Н. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 205. Ср. /. М. ГНаРотЛ/, 5- М. Кас!г/:а1, ОМА1)Т, стр. 85.
ТУИШДУНИ (КиКТиНбиш). Согласно наскальным надписям 

Аргишти II, обнаруженным в Иранском Азербайджане (к востоку от 
Сараба, близ дороги, ведущей из Тавриза в Ардабил), область Туиш- 
дуни следует искать по пути к Каспийскому морю, вдоль маршрута 
урартского похода Сараб (Сераб)—Ардабил (Эрдебиль), по соседству 
с областями Буку (ель), Арху (см.), Ушулуни (сле), Гирдуни (см.), 
Гитухани (сл1.).

Источники: ЗСБ, XIX, № 2, 1965, надпись № 1=УКН, 445, стк. 1—6. ЗСБ, XIX, 
№ 2, 1965, надпись № 2 = УКН, 446, стк. 3—7.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 321. Г. А. Меликишврли, 
ВДИ, 1971, № 4, стр. 293.

ТУЛИХУ ^икиТиПЬи) Ки£-п1). В дубликате Сардуровской лето
писи, в заглавной декларации, о покорении Циналиби, сына Луэху, 
царя «страны города Тулиху», речь идет вслед за повествованием о 
покорении Мурини, царя страны Уеликухи, и до сведений о покорении 
Ашшурнирари, сына Ададнирари, царя страны Ашшур (гезр. Асси
рии), и страны Арме с царским городом Нихириани.

К сожалению, на основании приведенных выше данных заглав
ной декларации невозможно сказать что-нибудь определенное по по
воду локализации страны города Тулиху, тем более, что упоминаю
щийся в ней Уеликухи, с одной стороны, и Ассирия и Арме (с горо
дом Нихириани)—с другой, находились на противоположных направ
лениях.

Следовательно, очевидно, что в данном году царем Сардури II бы
ло совершено по крайней мере два похода: один на север (северо-вос
ток)—против Уеликухи, а другой на юг—против Ассирии и. Арме. Но 
к какому именно из этих походов следует отнести Тулиху—в данном 
случае трудно сказать.

Здесь привлекает к себе внимание Тулиху другой победной над
писи Сардури II, которая была высечена на скале около сел. Атамхан- 
Адяман на западном берегу оз. Севан, близ его юго-западного угла. 
Согласно этой последней, завоевав в боях город Тулиху, царский го
род правителя Циналиби, сына Луэху, урартийцы дошли до страны 
Удури-Эти(у)ни.

Исходя из приведенных выше данных, можно заключить, что 
страна Тулиху с соименным центром являлась городом-государством 
(по словам урартской надписи: «страна города Тулиху») в районе мес

тонахождения Атамханской (между Ераносом и Дзорагюхом) надписи 
и в сопредельных местностях у юго-ззпадного берега оз. Севан.

Источники: С1СЬ, табл. XXXI, № 129'а!, стк. 3—13 = УКН, 15601 + 011, стк. 3— 
13. КНЗ, ХУ1 = УПМГ, 21=УКН, 160, стк. 2—7.
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Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 111—116. Н. В. Арутюнян, Бнайнили 
(Урарту), стр. 243, и прим. 226. Ср. N. Adontz, НА, стр. 205. Г. А. Меликишвили,. 
УКН, стр. 433, 443./. М Dlakonoff, S. М Kashkat, GNAUT, стр. 85—86.

ТУМЕИШКИ (URUTumeiäki). В одном из плохо сохранившихся от
рывков дубликата Сардуровской летописи город Тумеишки упомина
ется вместе с городами Сасини и Мелитеа.

Аналогичные сведения приводятся также в Изоглинской надписи 
Сардури II, высеченной на скале недалеко от сел. Кюмюрхан, на ле
вом берегу Евфрата. Здесь с Тумеишки выступают не только упомя
нутые выше Сасини и Мелитеа, но и ряд других поселений и крепос
тей, которые как будто все относятся к стране города Мелитеа заглав
ной декларации.

В описании похода Изоглинской надписи сообщается, по-видимо- 
му, о смотре (?) (kadi) войску перед городом Тумеишки и о подчине
нии в тот же день страны Кала’ни, достижении горы Карниши, сосед
ней с городом Мелитеа, и страны Мушани и города Запша, о захва
те за один день 14 крепостей и 80(?) городов.

В конце надписи перечисляются названия завоеванных и вклю
ченных в состав Урарту десяти крепостей, в их числе также интересу
ющего нас поселения Тумеишки, которое здесь фигурирует наряду с 
поселением Гаурахи (см.).

Из приведенного выше текста Изоглинской надписи как будто 
явствует, что, во-первых, город Тумеишки являлся начальным объек
том при походе урартийцев в заевфратскую область Мелитеа и, во- 
вторых, Тумеишки следует искать где-то у верхнего Евфрата, неда
леко от Гаурахи-Гаврека, Мелитеа-Малатии и т. д.

Исходя из указанных выше данных, в специальной литературе 
высказана точка зрения о возможности отождествления Тумеишки 
урартских источников с крепостью Тбрлза античного времени, хоро
шо известной в истории царства Софене-Цопка и локализуемой к 
северо-востоку от Мелитеа-Малатии, на противоположном левом бе
регу реки Евфрат, южнее Гаурахи-Гаврека (см.)

Тумеишки-Томиса в ранних армянских источниках известна под 
идентичным названием friFufiu Thmnis (совр. Изолу-Изоглу). Отсюда, 
как известно, происходит урартская надпись с упоминанием Тумеишки.

Источники: CICh, табл. XXX, 129BI, стк. 13—29=УКН, 156BI, стк. 13—29. 
Beliefen, XX, 1956, стр. 349—354=Js(anbu1er Mitteilungen, 7, 1956, стр. 133—145= 
УКН, 158, стк. 1—31=AS, 1974, стр. 188-1^9.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 75. N. Adontz, НА, стр. 199. Ср. Г. А. 
Меликишвили, УКН, стр. 443. М. v. Loon, The Euphrates mentioned by Sardur1 П of 
Urartu, AS, 1974, стр. 187—194 [. м. Diakonoff, S’. M. Kashkai, GNAUT, стр. 88.

ТУММЕ-ТУММУ-ТУМ(М)АН(Н)А(КиРТип1те/и-Тит(т)ап(п)а). Ус
тановление локализации этой области является одним из наиболее спор
ных вопросов древневосточной топонимики. Ряд фактов ассирийских 
надписей как будто намекает на то, что существовали две соименные 
области под названием Тумме-Тумму: одна у верховьев Евфрата, се-
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веро-западнее Л1алатии, другая—на юго-востоке, по соседству с Кир- 
РУри, у среднего течения Большого Заба.

Исходя из сказанного, в специальной литературе было высказано 
предположение о том, что вместо Тумме юго-восточного направления 
следует, по-видимому, предложить чтение Нимме. Однако наличие 
формы mat 1 u-um-mi в надписи Тиглатпаласара I из Юнджалу, оче
видно, исключает возможность чтения МЬЩ?)-ше вместо Tum-ше.

О стране Тумме северного направления содержат сведения анна
лы Тиглатпаласара I, согласно которым ассирийцы однажды пере
правились через Евфрат и оказались на территории области Тумме.

Кстати, в специальной литературе, не без основания, существует 
точка зрения о том, что Тумме верховьев Евфрата ассирийских источ
ников то же самое, что и Тум (м) ан (н) а хеттских надписей, которая 
обычно отождествляется с античной <i opava (севернее Саталы, по до» 
роге в Трапезунд-Трабзон) и вместе с Палой локализуется недалеко 
от Евфрата, северо-западнее Малатии, в треугольнике между Сивасом, 
Кайсери и Гюрюном. С юго-востока границы Пала и Туманна, как по
лагают, достигали Тил-Гаримму = Тегарамы (см).

С другой стороны, в некоторых других надписях Тиглатпаласара 
I имеются не совсем определенные сведения о покорении им стран 
Наири от Тумме до Дайаэни: Химуа, Паитери, Хабхи; или же: обшир
ные страны Наири от Тумме до Дайаэни и Верхнего моря (вариант: 
страны Наири от Тумме до Дайанн, страну Хабхи до Великого моря).

Однако позже, анналы Ашшурнасирапала II содержат бо
лее конкретные сведения о местоположении Тумме юго-восточного на
правления. Ассирийский царь прошел с юга «крутыми горами» и по
шел на страну Тумме, покорил Либе, ее укрепленный город, поселе
ния Сурра, Абуку, Арура, Арубе, лежавшие между могучими горами 
Урини, Аруни и Этини, а затем выступил из Тумме и спустился в 
Киррури.

Из приведенных выше данных как будто видно, что на Древнем 
Востоке существовали две разные области под одним и тем же на
званием Тумме-Тумми: одна на северо-западе, северо-западнее Мала
тии, между Сивасом, Кайсери и Гюрюном (она же хеттск. Tumanna,. 
античн. Aôp.ava)։ а другая—на юго-востоке, южнее (юго-восточнее) 
Киррури (см.), т. е. южнее Джуламерк-Чёлемерика.

Источники: AKA, I, стр. 66 (IV, 71)=АВИИУ, 10 (IV, 43). ARAB, I, § 278 = 
АВИИУ, 11. AKA, I, стр. 111—112, лиц. стор., стк. 15— 16=АВИИУ, 12. AKA, I, стр. 
117—118, лиц стор., стк. 8—9=АВИИУ, 13. Materialien, стр. 15—16, стк. 1—7 = 
АВИИУ, 17. AKA, I, стр. 269—270 (I, 46—47), 272 (I, 54) =АВИИУ, 23 I, 43, 54). 
ARI, II,’ §§ 30, 69, 80, 91, 155, 544, 545. NAT, стр. 359. CAD, стр. 146— 147=OGHT, 
стр. 437—438.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 18, 21. М Adontz, НА, стр. 67. J. Garstang, 
О. R, Gurney, GHE, стр, 31. 42. Г. Г. Гиоргадзе, К вопросу о локализации хетт
ских областей Pala и Та manna, ВДИ, I960, № 1. стр. 93. Г. А. Меликишвили, Ассирия.
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и „Страны Наири* на рубеже XII —X! вв. до н. Э...ВДИ, 1963, № 2, стр. 118—120. 
В. Н. Хачатрян, ВПХИ, стр 73—76.

ТУМНИ/У-НИМН И/У? (KURTumni/u-Nlmni/u?). Согласно данным 
анналов Тиглатпаласара I, одна из областей хабхийской страны Суги 
(сл1.) к югу от Ванского озера.

Источники: AKA, I, стр. 60 (IV, 8—12)=АВИИУ, 10 (IV, 7)=ARI, II, § 27.
ТУМУР(Р)У-ТУМУР(Р)А(икиТитиг(г)и/а).Согласно данным V по

хода анналов Синаххериба на шестигранной «призме Тэйлора», по
селение Тумурру, наряду с поселениями Шарум, Эзама (Эцама), 
Кипшу (Кибшу), Халбуда, Куа, Кана, находилось «на острие крутой 
горы Нибур».

О Тумурру-Тумурра приводятся некоторые дополнительные све
дения в надписи того же Синаххериба на горе Джуди-даг (Нибур ас
сирийских источников). Здесь указывается на то, что интересующее 
нас поселение Тумурра, а также Шарим, Халбуда, Кипша (Кибша), 
Эзама, Куа и Кана находились на вершинах гор Нибур и на границе 
области Кадмуху. ՛

В надписи Синаххериба на каменной плите из Ниневии опять-та
ки упоминается, что тумуррийцы жили в «крутых горах Нибур». О 
расположении поселения Тумурру в горах Нибур повествуют также 
некоторые другие тексты Синаххериба.

Итак, из приведенных источников видно, что поселение Тумурру- 
Тумурра находилось недалеко от Кипшу-Кипша (совр. Гефше), к 
юго-востоку от Кадмуху-Кудмуху (см.), на вершине горы Нибур 
(совр. Джуди-даг). На основании этих данных Тумурру-Тумурра ас
сирийских источников в специальной литературе сопоставляется с 

античных и Sdnpftp Tmorikh раннеармянских источников, 
областью между верховьями Восточного Хабура и его притока Хе- 
зиль, восточнее Нибур-Джудидага.

Не исключена возможность, чтобы под URUTumur(r)u-Tumur(r)a 
подразумевалось не только поселение, но и соименная область, кото
рая была расположена на горе Нибур (Джуди-даг) и сопредельных 
территориях. Восточные границы Тумурру клинописных источников, 
возможно, временами доходили до западных пределов поздней области 
Тар.о)р1Т1с-Т morikh.

Источники: SHS, стр. 79—80 (III, 66—70) =ARAB, II, §244=АВИИУ, 57. ARAB, 
II, § 295=АВИИУ, 58. SHS, 86, стк.’ 22—23=ARAB, II, § 348 = АВИИУ, 61. ARAB, 
II, §§316, 328. NAT, стр. 359.

Литература: N. Adontz. НА. Стр. 122.
ТУНИБУНИ (KURTunibunl). Упоминается в анналах Салмана

сара III. То же, что и ТУНУБЕ/У-ТУНИБУНИ ниже.
ТУНУБЕ/У-ТУНИБУНИ (KURTunube/u-Tu ilbuni).' В анналах Тиг- 

латпаласара I при походе ассирийцев на север (вплоть до страны 
Дайаэни и далее до южных берегов «Верхнего»—Черного моря), сре
ди завоеванных областей Тунубе в тексте занимает второе место (пос
ле Тумме).
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Для локализации страны Тунубе-Тунубу, с другой стороны, при
влекает к себе внимание Тунибуни анналов Салманасара III, под ко
торым М. Штрек склонен видеть разновидность обозначения Тунубе 
(ср. Арзашку и Арзашкуну, Дата и Датана) анналов Тиглатпала- 
сара I.

По данным XV года анналов Салманасара III ассирийцы пред
приняли поход против Наири, у истоков Тигра на скалах высекали 
Изображение царственности Салманасара, и, преодолев перевал облас
ти Тунибуни, разрушили и предали огню поселения Араму урартско
го вплоть до истока Евфрата.

По мнению Н. Адонца, под перевалами Тунибуни следует видеть 
иное название перевалов Энзите-Анзитене (см.), один из отрогов Ар
мянского Тавра у Биркалена (в районе истока Тигра), который ны
не именуется Гёк-дере. Указанные перевалы носят название соимен
ной области, расположенной напротив, на Арацани.

Источники: AKA, I, стр. 66 (IV, 71— 72'=АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, §30. 
PSB, стр. 148, стк. 104=ARAB, I, §§ 660, 661=АВИИУ, 31. NAT, стр. 362. CPG, V, 
13, 19.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, Weimar, 1898. стр. 63. 64,. 
HO. N. Adontz, НА. стр. 54. 55, 85. Г. А Меликишвилп, Наири-Урарту, стр I/O

ТУШПА (URUTiispa). Согласно урартским надписям, название 
столицы древневосточного государства Биайнили (Урарту). То же, что 
TuruSpa ассирийских клинописных источников и антич
ных авторов.

В древнеармянских источниках Тушпа сохранилось в идентичной 
форме SnUu{ Tosp—совр. город Ван на восточном побережье Ванского 
озера.

См. также РУСАХИНИЛИ.
ТУШУРИЕХИ ('ITuS iriehi). Согласно одной из надписей (фраг

менту летописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, Тушуриехи как 
будто являлось названием племени (именем правителя?), которому 
принадлежало поселение Хулмеру(ни) (см.).

Племя Тушуриехи здесь упоминается наряду с областями Ули- 
ба(ни), Диргу(ни) и т. д., поэтому место обитания его следует искать 
где-то по соседству с указанными странами, к западу или юго-западу 
от Ванского озера.

И если сможет найти оправдание высказанное в специальной ли
тературе предположение о тождественности Хулмеру(ни) с Кулмери- 
Кул(л)им(м)ери-Кул(л)ам(м)ери, то само собой разумеется, что здесь 
также, возможно, в конечном счете подразумевается широко извест
ная страна Шуприа. В таком случае под Тушуриехи следует видеть 
не что иное, как название'племени, населявшего Шуприю.

Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, сТор., стк. 7—41.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 443.
ТУШХА(Н) (URCI KURTuSbafn-k Согласно анналам Ашшурна- 

сирапала II, выступив из Нирбу, ассирийский царь подошел к Тушхе..
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Обедневших ассирийцев, которые из-за нужды и голода поднялись в 
другие горы, в Шупре, Ашшурнасирапал поселил в Тушхе. Здесь он 
«насыпал ячмень и солому страны Нирбу».

Анналы Ашшурнасирапала одновременно сообщают, что когда 
он находился в Тушхе, принял дань царей стран Наири: Аммебалы из 
Бит-Замани, Анхите Шуприйского, Лаптуру, сына Тубусу, страны Нир- 
дун, а также Внутренней Уруму.

В другом отрывке анналов Ашшурнасирапала II и в надписи то
го же царя на каменном монолите из Карха говорится, что ассирий
ский царь выступил из Матары (совр. Матра-Матар) и вступил в го
род Тушха. Здесь он принял дань страны Нирдун.

Далее Ашшурнасирапал выступил из Тушхи, на плотах перепра
вился через Тигр, всю ночь маршировал и подошел к Питуре, укреп
ленному городу страны (в тексте детерминатив «город») Дирра (сл։.). 
Здесь сообщается также о том, что жатву страны Наири (resp. Бит- 
Замани) ассирийцы «пожали и ссыпали» в поселениях Тушха, Дам- 
даммуса, Синабу (совр. Дженаб—см.) и Тиду.

Таким образом, из приведенных выше сведений видно, что Туш
ха (н) находился в пределах области Нирдун, по соседству с областя
ми Нирбу, Бит-Замани (с центром в Амеду—совр. Амид-Диярбекир), 
недалеко от поселений Синабу (совр. Дженаб), Дамдаммусу (см.) и 
т. д. При этом очевидно, что Тушха (н) был расположен на правом бе
регу Тигра, ибо, выступив из Тушхи, Ашшурнасирапал переправился 
через Тигр, всю ночь маршировал и подошел к городу Питура страны 
Дирра (см.).

Исходя из указанных выше данных, в специальной литературе 
Нирдунский город Тушха (н) ассирийских источников единодушно 
отождествляется с современным Кархом (resp. Керх, Керхидиджле- 
кёй) на правом берегу верхнего Тигра, северо-западнее Матар (а)- 
Матры и юго-восточнее Амеду-Диярбекира.

Источники: AKA, I, стр. 295—297 (II, 2, 7—8), 299 (II, 12—13)=АВИИУ, 23 
(II, 2). AKA, I, стр. 231—233, обор, стор., ста. 18—22; стр. 240, обор, стор., ста. 
47—48=АВИИУ, 26 (лиц. 25; обор., 36). NAT, стр. 360—361.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр 21 Е. Unger RLA, I, стр. 95. N. Adontz, 
НА, стр. 65, 93, 184. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 26, прим. 19. Г. А. Меликишвили, 
Наири-Урарту, стр. 49. Н. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 41, 68. 69.

ТЭЛА (URUTela). Согласно данным анналов Ашшурнасирапала 
II, имелись два разных поселения с именем Тэла: ՛

а) в одном случае, наряду с Хатту, Хатару, Ништун, Ирбиди, 
Меткиа, Арцаниа и Халуа, Тэла выступает в качестве поселения стра
ны Внутренней Хабхи (см.). Все эти поселения, как гласит текст, бы
ли расположены между могучими горами Усу, Аруа, Арарди;

б) другое соименное поселение Тэла является укрепленным горо
дом страны Нирбу, расположенным у подножия гор Ухира, недалеко 

’От Кинабу.
Таким образом, выясняется, что одно поселение Тэла находилось 
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в пределах Внутренней Хабхи (см.), а другое—на территории стра
ны Нирбу-Нириба (<ж), недалеко от Кинабу (см.).

Источники: АКА, I, стр. 274—275 (I, 59—61) =АВИИУ, 23 (I, 58). ARI, II, 
§ 546. AKA, I, стр. 293 (I, 112—113)=АВИИУ, 23 (I, 101)=ARI, II, § 549. NAT, 
стр. 350.

У
УА (D[_Ja URU). То же, что и ’А БОГА ГОРОД (resp. город бо

га ’А)— см. Наблюдение Г. X. Саркисяна (ИФЖ, 1959, № 2—3, стр. 
92).

УАДНАУНЗА (URUUadnaunza). Согласно данным Луврской таб
лички, Уаднаунза являлось одним из многочисленных поселений (ук
репленных городов) области Сангибуту (ель) к северу от Урмийского 
озера, на утесах горы Арцабиа (ель).

Источники-. АВИИУ, 49 (233). Ср. HCS, стк. 233—238.
УАЙАИС-УА(Й)СИ-УЭСИ (KUR/URUuajais-Ua(l)si-Uesi). В анна

лах Саргона II страна Уайаис вместе, с 30 поселениями упоми
нается наряду с областью Айаид (resp. АЙАДУ).

Соседство Уайаиса с Айаду видно также по данным Луврской 
таблички, согласно которой Саргон отправился из Айаду, перешел ре
ки Аллуриа, Калланиа и Иннайа, прибыл в Уайаис, «конец пределов 
Урарту». Здесь же упоминается соименный укрепленный город— 
«большая крепость» Уайаис, как и «сильные крепости» Барзуриани, 
Уалтукуйа, Кутта, Киппа, Асапа.

Для локализации Уайаиса представляют значительный интерес 
сведения Луврской таблички о том, что, отправившись из Уайаиса, 
Саргон прибыл в область Йанзу, царя На’ири (Хубушкии).

Далее привлекает к себе внимание тот факт, что среди^поселений 
области Айаду в Луврской табличке упоминается Старый Уайаис. 
Разночтения Уайаиса—Уа (й) си, Уэси—неоднократно встречаются в 
разведывательных донесениях ассирийского царского архива времен 
Саргона II.

Г. А. Меликишвили обратил внимание на то обстоятельство, что 
если в Луврской табличке в связи с областью Айаду выступает посе
ление Старый Уайаис, то в Ахтамарской надписи урартского царя 
Менуа в связи со страной Айду (ни) упоминается поселение Уиши(ни).

Исходя из этого, он склонен Старый^Уайаис ассирийских источни
ков отождествить с Уиши(ни) урартской надписи. Нам кажется, что 
не исключена также возможность, чтобы под^Уиши(ни) Ахтамарской 
урартской надписи Подразумевалась область Уайаис вообще с соимен
ным центром ассирийских клинописных источников^

Приведенные данные свидетельствуют о том, что область Уайаис- 
Уа(й)си-Уэси (ср. Уазаэ, Уаз_аун?) с одноименным центром следует 
локализовать южнее оз. Ван, (между странами Айаду (см.) и Хубуш-

Источника: WKS, I. стр. 24—25, стк. 119—121=HCS, анналы, стр. 70—72, стк.
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119—121=АВИИУ, 46 (116). HCS, стк. 285, 197—299, 304, 306=АВИИУ, 49 (280, 
297, 306). RCAE, I—II, К»№ 112, 198, 380, 409, 444, 492, 515, 1079, 1083, 1196. УКН, 
62, обор, стор., стк. 5—8. NAT, стр. 362—363.

Литература: М Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 133. 
дг. Adontz. НА, стр. НО, 209. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445. Б. Б Пиотровский, 
Ванское царство (Урарту), стр 106, 108. Н. В. Арутюнян, ЗСУ, стр. 106, 206; он же, 
Биайнили (Урарту), стр. 306.

УАЙАИС СТАРЫЙ (URU(jajais labiru). По сведениям Луврской 
таблички Саргона II Старый Уайаис являлся одним из 30 укреплен
ных городов страны Айаду (см.)՝, расположенных на уступах гор, на 
берегу «волнующегося моря», т. е. на южном и восточном побережьях 
оз. Ван.

В специальной литературе высказано мнение о том, что поселение 
Уайаис Старый области Ай(а)ду Луврской таблички тождественно, 
по всей вероятности, с поселением Уишини той же(?) области, упоми
наемым в Ахтамарской надписи урартского царя Менуа.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 363.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445.
УАЛЛИА (URU(Jal 1 ia). По данным надписи Тиглатпаласара III 

на каменных плитах из Калху (совр. Нимруд), Уаллиа, Кута (resp- 
Куда), Урра, Арана (см.) и Таба выступают в качестве поселений, 
расположенных, по-видимому, у верховьев Тигра и Евфрата и на со
предельных территориях.

Вполне вероятно отождествление Уаллиа этой надписи Тиглатпа
ласара III с поселением Улай (см.) наместничества На’ири анналов 
того же ассирийского царя. Подтверждением сказанному могут слу
жить также другие факты совпадения в указанных двух текстах: Ку՜ 
та, Лукиа, Харбисинна (надпись из Калху) и Куда, Лукиа, Харабиси- 
на (анналы)—поселения страны На’ири.

Более полноценные данные о локализации Уаллиа содержит 
фрагментарная надпись того же Тиглатпаласара III из Нимруда- 
Здесь Уаллиа, наряду с поселениями Килисса, Иззеда, Диуйабли- 
Диуйапли, Тасу и Ура, выступает в составе области Базу (вероятно, 
составной части известной страны Энзи).

Источники-. RKTP. I, стр. 46-47, стк. 32—33 = ARAB, I, § 785=АВИИУ, 42 (28) = 
NAT, стр. 362. Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 19—20.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 268, 277.
УАЛТУКУЙА (URUjaltuquia bit düri). Согласно данным Луврской 

таблички, одна из 5 сильных крепостей области Уайаис (см.) к югу 
от Ванского озера.

Источники: HCS, стк. 304—306=АВИИУ, 49 (297)=NAT, стр. 362.
УАРГИН (URUUarg|n).Согласно данным анналов Саргона II, Уар- 

гин, как и Уси и Усиан(?) (Уси-илу?), являлся одним из городов об
ласти Камману (см.) в Малой Азии, основанных ассирийцами на гра
нице со страной мусков (resp. Мушку—Фригия).
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Под Уаргином клинописных источников Э. Форрер склонен ви
деть прототип названия позднего армянского селения Арегин (на 
еовр. картах—Алабашлы), в 14 км к северу от Марата.

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 192—193=АВИИУ, 46 (178)=NAT, стр. 362.
Литература: Е. Forcer, PAR стр. 76.
УАТКУН-АТКУН-ЙАТКУН (KURUatqun-URUAtkun-SADOjatkun). 

Уаткун одной из надписей Салманасара I в специальной литературе 
обычно отождествляется с Аткун анналов Ашшурнасирапала II и 
Иаткун анналов Ашшурбелкалы.

Уаткун надписи Салманасара I упоминается наряду с областью 
Хим(м)е—составной частью хабхийской страны Суги. Аткун же анна
лов Ашшурнасирапала II выступает среди поселений у подножия гор 
Нибур (совр. Джуди-даг) и Пацате. Что касается Иаткун анналов 
Ашшурбелкалы, то здесь мы имеем дело с горами, которые однажды 
ассирийцы преодолели, затем переправлялись через какие-то реки 
[.... ]да, Самануна и после этого уже оказывались в пределах страны
Уруатру.

Исходя из приведенных данных, Уаткун-Аткун-Иаткун следует 
Искать, по-видимому, в районе совр. гор Джуди-даг, между Тигром и 
Верхним Забом, восточнее совр. Джсзирет-ибн֊Омара.

Источники: IAK, стр. 114—115 (I, 32—33) =ARAB, I, § 114=АВИИУ, 2=ARI, I, 
§ 527. AKA, I, стр. 278 (I, 70—71) =АВИИУ, 23 (I, 69)=ARI, II, § 547.. WAKA, AfO, 
Vl, 2/3, 1930, стр. 82—83 (I, 32—35) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 216. NAT, стр. 55.

Литература: E. Forrer, PAR, стр. 18, 37. E. F. Weidner, WAKA, AfO, Band VI, 
Heft 2/3, Berlin, 1930. стр. 82. прим 42. И. M. Дьяконов, АВИИУ, 2, прим. 4. Н. В. 
■Арутюнян, Биайиили (Урарту), стр. 14, 54.

УАУШ (SADUUatiS). Гора восточнее оз. Урмия; по-видимому, 
совр. Сохенд (хр. Кухе;Сахенд). То же, что и Ууши-Уауш (см.).

УАШДИРИККА (SADCuaSdirlkka). Согласно данным Луврской 
таблички, Уашдирикка была горой на территории области Аукане (см.) 
страны Зикирту (см.) к востоку от Урмийского озера.

Источники-. HCS, стк. 79-86=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 363.
УАШТАЛ (URUUastal). Согласно данным надписи Салманасара III 

На монолите из Тушхана, укрепленный город страны Сухму-Сухну- 
Цухма (см.). t „„

Источники: SABT, I, стр. 164—165 (II, 45) =АВИИУ, 27 (II, 45)=AS, XI. стр. 
146 сл., стк. 45. NAT, стр. 363.

УБАБАРА (URUUbabara). Согласно данным Луврской таблички, 
Убабара являлось одним из 13 «крепких поселений» области Аукане 
(см.) страны Зикирту (см.) к востоку от Урмийского озера.

Источники: HCS, стк. 87—88=АВИИУ, 49 (79)=NAT, стр. 363.
УБАРУГИЛДУ(НИ) (NRL'Ubarugilduni). Согласно данным III года 

Хорхорской летописи, Убаругилдуни являлся царским городом какой- 
то страны (название в тексте повреждено), которая находилась, по- 
видимому, по соседству с областью Тарраба-Траби (см.), западнее 
Урмийского озера.
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Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 88—91 (I, 27—28)=УКН, 127, I, стк. 27—28.. 
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 444.
УБЕРА pADÜLJbera). По сведениям анналов Тиглатпаласара I 

Убера была одной из 16 «могучих гор» стран Наири (см.), которые 
преодолевали ассирийцы при походе к южным берегам Верхнего 
.(Черного) моря.

Убера здесь упоминается рядом с Шахишара (сл«.) и Хаштараэ 
(см.).

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30.
УБИАНДА ( Sad Ü(jblan da). Согласно данным анналов и Луврской 

таблички Саргона II, гора Убианда находилась на территории страны 
Армарили (см.). У подножия ее были расположены семь укрепленных 
городов (вместе с 30 окрестными поселениями): Бубузи, Хундур, Ай
але, Цинишпала, Циниунак, Арна, Шарни.

И если считать правдоподобным отождествление горы Уизуку 
Луврской таблички с Зымзымдагским хребтом, то горы Убианда сле
дует искать к востоку от Ванского озера, по соседству с Зымзымдагом, 
так как ассирийцы разрушили укрепленные города у подножия горы 
Убианда и лишь после этого отправились из Армари (йа) ли, перевали
ли через гору Уизуку (Зымзым-даг?) и прибыли в Айаду.

Источники: HCS, стр. 70, анналы, стк. 116—117. HCS, стк. 269—272=АВИИУ, 
49 (269). NAT, стр. 364.

t УБУРДА-ЛХИ (KURuburda-lhi). Под V годом (см. сведения вто
рого похода) Хорхорской летописи область Убурда с центром Ирдуа 
упоминается наряду с областями Хахи (см.) и Уишуши (см.).

Исходя из возможности отождествления названия области Хахи 
с Хаххум хеттских, Хах древнеармянских источников и локализации 
ее в пределах области Екелесена Высокой Армении, область Убурда 
с царским городом Ирдуа следует искать, по-видимому, на крайнем 
севере (северо-западе), недалеко от области Хахи (сл*.), у. верховьев 
реки Евфрат.

Соименные царские города Ирдуа областей Убурда и Цулуку, 
разумеется, совершенно разные центры, расположенные на противо
положных северо-западных и северо-восточных окраинах государства 
Урарту.

Убурда Хорхорской летописи Ф. В. Кёниг отождествляет с 
’OßopSv/vT) Птолемея (CPQ. V. 13. 13).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 94—95 (II, 40-43) =УКН, 127, II, стк. 40—43. 
См. также УКН, 428А2, стк. 29—30.

Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 444. F. W. König, Handbuch, II, 
стр. 9'', прим. 8

УГИНА (KUR[jgina). В анналах Тиглатпаласара I Угина высту
пает в качестве одной из 23 стран Наири (ель), противостоявших ас
сирийскому нашествию после переправы через Евфрат (Арацани)г 
при походе к южным берегам Верхнего (Черного) моря.

Источники: AKA, I, стр. 66-67 (IV, 71-83) =АВИИУ. 10 (IV, 43). ARI, II, § 30.
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УГИШТИ(НИ)-УИШДИШ (KURUpi§ti(nn-UiSdi§). Согласно дан
ным Хорхорской летописи и ее дубликата, при одном из своих похо
дов Аргишти I направился в страну Бушту и, вероятно по пути, завое
вал страны Ашкайа-долины, Шатирарага(ни), Угишти(ни).

Текст здесь указывает и на то, что страна Угишти находилась^ 
по-видимому, по соседству (salmathi) с горой (страной?) Ууши (ни)'... 
Далее в Хорхорской летописи повествуется о достижении урартскими 
войсками какой-то горы Алате (Алатей?).

В связи с приведенными выше сведениями привлекает к себе 
внимание тот факт, что в заглавной декларации данного года речь 
идет о покорении стран Мана и Бушту. Из этого факта во всяком 
случае видно, что покоренные в начале единственного похода года 
страны были, несомненно, неотъемлемыми частями известного Маней- 
ского царства в приурмийском районе и на сопредельных территориях.

С другой стороны, исследователи согласны в том, что Угишти (по 
произношению, вероятно, Уйишти!) Хорхорской летописи совпадает, 
очевидно, с Уишдиш ассирийских источников. В этой связи бросается 
в глаза тот факт, что если в Хорхорской летописи и в ее дубликате 
вместе упоминаются Угишти-Уйишти, Ашкайа и Ууши, то в ассирий
ских источниках рядом выступают их ассирийские соответствия—Уиш- 
Диш, Ушкайа и Уауш.

Итак, более конкретные сведения о стране Уишдиш-Уйишти-Угиш- 
ти приводятся в ассирийских письменных источниках. В анналах и 
«Торжественной надписи» Саргона II Багдатти Уишдишский выступает 
в качестве наместника Страны маннеев. В другом отрывке анналов 
Саргона Уишдиш считается областью Маннейского царства, которая 
в то время находилась под надзором урартского царя Урсы (Русы I).

Уишдиш неоднократно считается неотъемлемой частью Страны 
Маннеев и в Луврской табличке Саргона И. Последняя одновременно 
Уточняет местонахождение области Уишдиш—по соседству с Аукане 
(см.) и Ушкайа (см.).

Таким образом, из приведенных выше данных явствует, что об
ласть Угишти-Уйишти-Уишдиш урартских и ассирийских письменных 
Источников следует считать составной частью широко известного Ман
нейского царства и локализовать на восточном побережье Урмийского- 
озера, рядом с областями Аукане (см.) и Ушкайа\ (см.).

Источники՛. ЭВ, VII, стр. 104—107 (IV, 42 57)—УКН, 127, IV, стк. 42—57 = 
128В2, стк. 14—28. WKS, I, стр. 12—13, стк. 53—57; стр. 22—23, стк. 110=АВИИУ,. 
46 (52, 109). HCS, стк. 91. 163, 167=АВИИУ, 49 (91, 156, 167). WKS, I, стр. Юб- 
107, стк. 49—50=АВИИУ, 54. NAT, стр. 365.

Литература: М. Streck. GHLA, ZA, XIV Band. 1—2 Heft, Berlin, 1899, стр. 140. 
Pr. Thureau-Dangin.HCS, Paris, 1912, стр. VII. И M. Дьяконов, АВИИУ, указа
тель, стр. 301; он же, История Мидии, стр. 88, 171 и прим. 3. И. В. Арутюнян, Хор- 
Хорская летопись Аргишти I, царя Урарту (автореф. дисс.), Л., 1951, стр. 17. Ср. 
Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 444. Louls'D. Levine, Sargon’s Eighth Campaign, 
-Bibliotheca Mesopotamica“, Maiibu, 1977, стр. 147 и карта на стр. 145.
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УДА-УДУ (URUUda-Udu). По данным анналов Ашшурнасирапала 
II, выступив из Амеду (совр. Амид-Диярбекир, центр страны Бит-За
мани), ассирийцы вошли на перевал гор Кашийари и, вероятно в на
чале этого перевала, подошли к Уда—укрепленному городу правителя 
Лаптуру, сына Тубусу (resp. царь страны Нирдун).

О том, что Уда в самом деле следует искать где-то в начале пе
ревала или у северного подножия гор Кашийари (совр. Горы Мардин), 
свидетельствуют некоторые данные надписи Ашшурнасирапала II на 
каменном монолите из Тушхана (совр. Карх). Здесь, с одной сторо
ны, Матара (совр. Матра-Матар) также считается укрепленным го
родом той же страны Нирдун, а с другой—60 поселений этой области, 
согласно надписи, были расположены у подножия гор Кашийари.

Затем, в анналах Тукульти-Нинурты II, при описании маршрута 
возвращения ассирийских войск из стран Наири, в нехорошо сохра
нившемся отрывке текста упоминается страна Бит-Замани, а несколь
ко ниже—поселения Уду и Ша [....]. Не исключена возможность, что
бы под этим Уду подразумевалось не что иное, как Уда анналов 
Ашшурнасирапала II, ибо, возможно, и здесь Уду следует искать 
юго-восточнее страны Бит-Замани, в пределах страны Нирдун.

Исходя из всего сказанного, город Уда страны Нирдун анналов 
Ашшурнасирапала II (как и Уду анналов Тукульти-Нинурты II?) 
следует локализовать у северных отрогов гор Кашйари (совр. хр. 
Мидьят-даги = Горы Мардин), недалеко от Матары (совр. Матра-Ма
тар). Поэтому Н. Адонц думает, что Уда клинописных источников, 
по-видимому, то же, что и византийск. Xo688u>v.

Источники: AKA, I, стр. 379 (III, 109—111) =АВИИУ, 23, (III, 109). AKA, I, 
стр. 230, обор, стор., стк. 15; стр. 232, обор., стор.. стк. 20=АВИИУ, 26 (лиц., 25). 
ARI, II, §§ 465, 587. NAT, стр. 364.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 21. N. Adontz, НА, стр. 70.
У(Е)ДУРИ-ЭТИУ(НИ/ХИ) (lUduriKUREtlubi,KURU(e)durI-EtI(u)ni). 

По данным III года Хорхорской летописи, урартский царь завоевал 
страну Этиуни и дошел до страны [.......], до племени(?) Удури стра
ны Этиухи (EJduri KUREtiuhini).

Согласно одной из заглавных деклараций Сардуровской же лето
писи, урарты покорили четырех правителей страны Удури-Этиуни: 
царя племени Аркукиуни, царя племени Каманиу, хцаря племени Лу- 
эруниу (название одного из покоренных племен в тексте почему-то 
опущено).

Далее, в надписи Сардури II, высеченной на скале около сел. 
Атамхан-Адяман (на западном берегу оз. Севан), повествуется о за
воевании города Тулиху(ни), города царского правителя Циналиби, 
сына Луэху, и достижении страны Удури-Этиу (ни).

Страна города Тулиху (resp. город-государство Тулиху) вместе 
со своим царем Циналиби, сына Луэху, выступает также в дубликате 
Сардуровской летописи (в заглавной декларации). И хотя она^упо
минается здесь с другой известной областью Севанского бассейна
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Уеликухи—тем не менее этот текст, к сожалению, ничего нового не 
содержит ни для локализации Тулиху, ни для уточнения пределов 
Удури-Этиуни.

Таким образом, из приведенных выше данных видно, что, в од
ном случае, урарты доходили до пределов Удури-Этиу(ни) вслед за 
покорением Этиуни, в другом—Аркукиуни (см.), Каманиу (см.) и Луэ- 
руниу (ель) выступают в составе племенного объединения Удури-Эти
уни, а в третьем—урарты покорили соименный центр области Тулиху,, 
достигнув, таким образом, Удури-Этиуни.

Из сказанного явствует, что территорию племенного объедине
ния Удури-Этиуни следует локализовать в бассейне озера Севан, на
чиная от северо-западного его угла до, по крайней мере, юго-запад
ного, Хотя не исключена также возможность, что юго-восточные пре
делы Удури-Этиуни доходили вплоть до юго-восточного угла Севан
ского озера и сопредельных районов.

Связь собирательных названий Этиуни (сл<.) и Удури-Этиуни не 
является, по-видимому, случайностью. Удури-Этиуни, возможно, срав
нительно поздний ареал распространения этиунских племен. Именно 
этим следует объяснить также территориальное их соседство.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 88—89 (I, 21—22)=УКН, 127, I, стк. 21—22. 
Nl.il, стк. 14—15 = УКН, 1550, стк. 45—52. УКН, 160=ЫапдЬисЬ, 106, стк. 2—7. УКН, 
156О1 + О11 = ЫапёЬисЬ, 102, правая сторона, стк. 1—7.

Литература: Б. Б. Пиотровский, ИКУ> СТР- 84; он же, Ванское царство, стр. 80. 
Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 56; он же, УКН, стр. 444. И. В. Арутюнян, 
Биайнили, стр. 200.

УЕЛИКУ(ХИ/НЙ'))(КикиеИки-Ь’/п։')- Страна Уеликуни упомина
ется в одном из отрывков Сардуровской летописи. К сожалению, в дан
ном случае Уеликуни выступает изолированно от соседних с ней стран 
и областей, поэтому на основании этого текста трудно сказать что- 
нибудь определенное о местоположении указанной области. Текст 
здесь лишь сообщает, что в это время правителем Уеликуни был не
кий Нидини, причем эта область имела 22 крепости (укрепленных го
рода).

В дубликате Сардуровской летописи, в заглавной декларации, 
Уеликухи-Уеликуни выступает наряду с присеванской областью Тули
ху («страной города Тулиху»), а в описании похода сохранился лишь 
текст о завоевании Уеликухи. Кстати, согласно надписи Сардури II, 
найденной около сел. Атамхан, соседнюю с Уеликухи страну Тулиху 
-следует локализовать у юго-западного угла озера Севан.

Далее, в известной Цовинарской надписи (на южном побережье 
Севанского озера) Уеликухи, наряду с Адахуни, Луэрухи и Аркукини, 
считается страной «с этой стороны озера».

Наконец, о завоевании страны Уеликухи Руса I оставил специаль
ную надпись в Нор-Баязете (совр. Камо), на основании которой эту 
страну можно с достоверностью локализовать на западном побережье 
озера Севан, по соседству с областями Тулиху (ель), Адахуни (см.) и
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т. д. В специальной литературе высказано мнение о том, что название 
Уеликухи-Уеликуни урартского периода сохранилось в раннеармян
ской топонимике в форме Gelakhuni (в районе Нор-Баязе-
та).

Источники: NfcJI стр. 20—22 (F, 16—20)=УКН, 155F, стк. 16—20. УКН, 156DI + 
DII, стк. 3—7, 22—29. УКН, 265 = Handbuch, 119, стк. 1—6. УКН, 266=Handbuch, 
118, стк. 1—5.

Литература: 1*Р* Ь П [1 - /■ ш J Ш Г[Ь 1Л р Ш [! 111 1J [! п l֊[l jn

Ьс^иЛ, 1930, стр. 1—34. Гр. Капанцян, ИЛТДА, стр. 22. Г. А. Меликишвили, УКН, 
стр. 44 1.

УЗБИА (URUUzbia). Согласно надписи Ашшурбанапала на так 
называемом «Цилиндре В», укрепленный город Страны маннеев. Упо
минается вместе с Изирту и Урмейате.

То же, что и ЗИБИА-ИЗИБИА-УЗБИА выше.
Источники: SHA, стр. 91 (III, 46—47) =ARAB, II, § 851=АВИИУ, 73 (III, 16— 

IV, 14). NAT, стр. 378.
УЗИНАБИТАРНА (URU(Jzinabitarna). Согласно данным второго 

похода II года Хорхорской летописи, Узинабитарна являлось, по всей 
вероятности, поселением известной области Забаха (см.) на далеком 
севере—западнее, севернее и северо-западнее Чалдырского озера.

Источники: ХЛА. ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 9—10)=УКН, 127, I, стк. 9—10.
Литература-. Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 446. И. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 195.
УЗУЛА (KURUzula). Эта страна упоминается в анналах Тиглат- 

паласара I среди 23 стран Наири (слг.), противостоявших ассирийско
му нашествию при походе к южным берегам Верхнего (Черного) мо
ря.

По мнению Н. Адонца, Узула клинописных источников, возможно, 
является прототипом совр. Изола—курдской деревни между Балу- 
Палу и Пагином (совр. Багын к юго-востоку от Назымие, на реке 
Пери-су).

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83)=АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30.
Литература: N. Adontz, НА. стр 55 и прим. 1.

УЗУРРА (URUUzurra). По сведениям надписи Тиглатпаласара Ш 
на каменных плитах из Калху, поселение Узурра вместе с Эну, Сассу, 
Лубба(?), Лукиа, Шимирра, Ушурну, Ауиби и Гид бул а—вплоть до 
горы Бирдашу—ассирийский царь причислил к «Области главного 
кравчего» (resp. Кадмухи).

Исходя из вышесказанного, поселение Узурра можно предполо
жить на левом (восточном) берегу Тигра, к северу от Джуди-дага и 
Джезирет-ибн-Омара (resp. Джезире, Джизре), в районе горы Бпрда- 
шу (совр. Шернах-даг) и в сопредельных местностях, к востоку 
от Кадмухи. т т,

УИДУАИНИ (KURLUdualni). В Цовинарской надписи Русы 1, вы
сеченной на скале на южном берегу оз. Севан, Уидуаини (читан, и-
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Дуайни, Уйдвайни!) выступает в качестве одной из 19 стран, располо
женных «с той стороны озера в горах высоких».

Указанные выше данные свидетельствуют о том, что эти страны, 
в их числе и область Уидуаини, можно искать южнее и восточнее Се
ванского озера—в Варденисском, Красносельском и Шамшадинском 
районах Советской Армении, а также на западных пограничных тер
риториях Аз. ССР.

Источники: КНЗ, ХУШ=УКН, 266, стк. 10.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов. ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, сур. 444.
УИЗУКУ (5АООсЛгики). По данным текста Луврской таблички 

при знаменитом восьмом походе (714 г. до н. э.) против Урарту, Сар
гон II «отправился из Армарийали (гезр. Армарили), перевалил через 
гору Уизуку из пестрого мрамора, поросшую кипарисом, прибыл в Ай- 
аду».

Приведенные выше сведения указывают на то, что гору Уизуку 
следует искать между известными областями Армарили (см.) и Айа- 
ду (см.), т. е. восточнее Байского озера.

Исходя из этого, К. Ф. Леманн-Гаупт в свое время горы Уизуку 
Луврской таблички не без основания отождествил с Зымзымдагским 
хребтом, действительно имеющим выходы мрамора.

В таком случае следует, по-видимому, несколько уточнить лока
лизацию страны Айаду, и северо-восточные ее границы довести вплоть 
До Зымзымдагского хребта (согласно тексту, горы Уизуку были рас
положены между Армарили и Айаду).

Источники-. HCS, стк. 280=АВИИУ, 49 (280) =NAT, стр. 365.
Литература: С. F. Lehmann-Haupt, Armenien, II, 1, стр. 320.
УИРАМ (KURUiram). В анналах Тиглатпаласара I- страна Уирам 

выступает среди 23 стран Наири (см.), противостоявших ассирийскому 
нашествию при походе к южным берегам Верхнего (Черного) моря.SX. AKA I, стр. 66-67 (IV, 71—83) =АВИИУ, Ю (IV, 43) =ARI, II, § 30.(IV, 71—83) =АВИИУ, Ю (IV, 43) =ARI, II, § 30.

УИТА(НИ) (икииИа-п!). 
си, наряду с Халпа(ни) (см.) 
ним из царских городов 
(СЛ1.).

Быть может, то же, что и

Согласно данным Сардуровской летопи- 
и Парада (ни) (см.), Уитани являлся од- 
(URU LUGÄL-nusl) области Кумаха

Уэташ (см.) ассирийских источников.
Источники: NHI, стр. 18—19 (Е, 48-52) =УКН, 155Е, стк. 48-52.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445. /■ М. Diakonoff, S. М. Kashkai,

О'ХЛ'у(иТтЕРУХИ-У(И)ТИРУХИ (։/Кики(1)|егиЬ!-и(011гиЬ1). Со
гласно некоторым совместным надписям Ишпуини и Менуа, урартийцы 
снарядили военный поход против Уитерухи, Луша и Катарза, которым 
оказали помощь подкрепления царей племенного объединения Этиухи. 
Далее эти надписи повествуют о победе над указанными выше стра
нами и об установлении стелы с надписью в городе Анаше.

Для установления локализации области Уитерухи здесь важны:
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а) порядок упоминания стран в надписях—Уитерухи, Луша, Катарза; 
б) местонахождение области Катарза и племенного объединения 
Этиу(хи)-Этиу(ни); в) место обнаружения надписи УКЫ, 23 (Алаш- 
керт у истоков Арацани) и отождествление названия этого города с 
Анаше надписи С1СЬ, 13 ( = УКН, 20).

Итак, о порядке упоминания областей: Уитерухи, Луша, Катарза. 
Этот порядок в надписях, по-видимому, не является случайным. Воз
можно область Уитерухи была завоевана урартийцами в самом нача
ле похода, поэтому ее следует искать ближе к коренной территории 
Биайнили-Урарту. В таком случае крайним северным объектом заво
евания могла быть область Катарза, промежуточным же—Луша.

Далее весьма важно, что область Катарза, согласно данным Хор- 
хорской летописи, локализуется к западу (северо-западу) от Эриахи 
(см.), где-то между этой областью и Диаухи-Дайаэни (см.). Кроме 
того, известно высказанное в специальной литературе мнение о тож
дественности Катарзы урартского времени с Кларджети (зсуоАэдсоо)
древнегрузинских и Кгарджк (Կղ՚^ւ՚չք) древнеармянских источников. 
Армянское этническое название Голердзакан (Գոդերձական) также 
обычно связывают с урартской Катарзой.

Итак, если конечный объект этого похода—Катарза—локализо
вать на месте поздней области Кларджети-Кгарджк и на сопредель
ных с ней с юга территориях, промежуточный объект Луша—несколь
ко юговосточнее, то получается, что территорию Уитерухи начального 
объекта похода следует искать, по-видимому, где-то недалеко от бас
сейна реки Араке.

Для локализации страны Уитерухи имеют весьма важное значение 
сведения надписи УКН, 20 об установлении надписи урартскими ца
рями Ишпуини и Менуа в городе Анаше и факт обнаружения надпи
си УКН, 23 в районе позднего армянского города Алашкерт (к севе
ро-западу от Каракёсе). Исходя из этого, в специальной литературе 
высказано мнение о тождественности позднего Алашкерта с Анаше 
урартского времени. Возможно, недалеко от Алашкерта следует лока
лизовать город Могучее (Большое) Кукуру(?) (Макуру?), который в 
одной из надписей Ишпуини и Менуа выступает наряду с городом 
Анаше.

В таком случае, все же, район Анаше-Алашкерта следует считать 
юго-западными пределами страны Уитерухи; с северо-востока же эта 
страна простиралась, вероятно, вплоть до правого берега реки Араке.

Таким образом, согласно надписям УКН, 20—23, территория об
ласти Уитерухи и с севера (со стороны Этиуни, Эриахи, Катарзы), и 
с юга примыкает к бассейну реки Араке.

Далее, согласно данным первого похода II года Хорхорскои лето
писи (785 г. до н. э.), при возвращении из Диаухи войска Аргишти 1 
вначале через Луша и Катарза (так в тексте; на самом же деле долж
но быть: через Катарза и Луша) попали в пределы области Эриахи 
на левобережном участке реки Арпачай-Ахурян, а затем спустились 
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на юго-запад, где через Гулутахи и Уитерухи дошли до страны Абу- 
ни.

Из указанного выше текста Хорхорской летописи, как видно, яв
ствует, что область Уитерухи (а также Гулутахи—см.) следует ис
кать недалеко от Эриахи и Абуни. Имея в виду, что конечный объект 
данного похода—Абуни (древнеарм. Авнуник—см.)—находился на 
правом (южном) берегу Аракса, здесь же, между районом слияния 
Арпачай-Ахуряна с Араксом и древнеармянской областью Авнуник, 
т. е. в районе Кагызмана и на сопредельных территориях, следует ло
кализовать страну Уитерухи. Границы ее с юго-запада доходили, оче
видно, вплоть до Анаше-Алашкерта и сопредельных районов.

Сведения второго похода II года Хорхорской летописи также пол
ностью подкрепляют выводы о предложенной выше локализации стра
ны Уитерухи. Как и при первом походе этого года, здесь также Уите
рухи покоряется при возвращении урартских войск из Диаухи (в бас
сейне Чороха), причем после завоевания страны Ига(ни) с царским 
городом Макалтуни (у южного побережья оз. Чалдыр) урартийцы 
вторглись в Эриахи, а затем направились на Абуни и по пути завое
вали город Урейуни, город царский страны Уитерухи. В Сардуровской 
Же летописи налицо вариант названия этого города—Урайани.

Таким образом, как и ожидалось, здесь также Уитерухи выступа
ет между Эриахи (древнеарм. Ширак) и Абуни (древнеарм. Авнуник). 
в бассейне верхнего течения реки Араке, к юго-западу от места слия
ния с ней Арпачай-Ахуряна и в сопредельных местностях.

Итак, на основании всего сказанного можно заключить, что об
ласть Уитерухи-Уитирухи следует локализовать к юго-западу от Эри
ахи (см.) и востоку от Абуни (см.), к юго-западу от места слияния 
Арпачай-Ахуряна с Араксом, в правобережной полосе реки Араке. С 
юго-запада территория этой области доходила, вероятно, до района 
современного Алашкерта (Анаше урартских клинописных источников).

Источники: CICh, 13, лиц. стор., стк. 1—33, обор, стор., стк. 1— 14=УКН, 20, лиц, 
стор., стк 1—33, обор, стор., стк. 1 — 14. CICh, 14 = УКН, 21, стк. 5—20. УКН.22, стк. 
5—6 CICh, 28 = УКН, 23, стк. 1—4. CICh, 112В1=УКН, 128В1, стк. 27—40. ХЛА, ЭВ,. 
VII, стр. 86—87 (I, стк. 5-12) =УКН, 127, I, стк. 5-12.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 390—399. Ср. Г. А. Ме- 
ликишвили, УКН, стр. 445. Тр. П.шфшйд/шй, П‘-[։шР,пп։-[՛ ^шипГп^рстр. 170, 184, 
186. Ср. 1. М, Dlakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 102-103.

УИХИКА (URUUihika). Под XII годом Хорхорской летописи (775г. 
до н. э.) Уихика выступает в качестве города (поселения) страны 
Бушту (см.) к югу от Урмийского озера, по соседству с Манейским 
царством.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. ПО— Ш (v> 25)=УКН, 127, V, стк. 25.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили, стр. 230. /. М. Dlakonoff, S. М. Kash

kai, GNAUT. стр. 101.
УИШДИШ (KURUiSdiS). То же, что и УГИШТИ-УИШДИШ выше.
УИШИНИ (URUUiâini). В Ахтамарской надписи царя Менуа Уи- 

шини как будто выступает в качестве поселения страны Айду-Айаду 
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(см.), локализуемой на южном и восточном побережьях оз. Ван.
В специальной литературе высказана точка зрения о том, что по

селение Уишини области Ай(а)ду урартской надписи, по всей вероят
ности, тождественно с городом «Старый Уайаис» той же области, упо
минаемым в Луврской табличке Саргона II.

См. также УАЙАИС СТАРЫЙ.
Источники: УКН, 62, обор, стор., стк. 5—8. Ср. CICh, 52, обор, стор., стк. 5—8.
Литература-. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445. Ср./. Л/. Diakonoff, S. М. Kash- 

kai, GNAUT, стр. 101.
УИШУШИ(НИ) (KUR(jj§usi-nj). Согласно данным второго похо

да V года Хорхорской летописи, область Уишуши(ни) следует искать, 
по-видимому, по соседству со странами Хахи (см.) и Убурда (см.), 
у верховьев Евфрата.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 94—95 (II, 40—43)=УКН, 127, II, стк. 40—43.
УКУ’АНИ (L'RUUqu’ani). В надписи урартского царя Менуа из 

Хотанлу-Котаили (близ Ада, юго-западнее Маназкерта, провинция 
Муш) поселение Уку’ани выступает наряду с Менизайани, Зугухе, 
Ирнуни и Абасини.

Исходя из местонахождения надписи из Хотанлу, упомянутые вы
ше поселения, в их числе также Уку’ани, следует локализовать, по- 
видимому, в районе Хотанлу, к юго-западу от Маназкерта.

Источники: CICh, 50=УКН, 60, стк. 6—13. См. также TKU, стр. 16 (№ 71).
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445. /. М. Diakonoff, S. М Kashkai, 

GNAUT, стр. 94.
УКУМАНИ/У-УКУМЕНИ/У (KURU’qumani/u-Uqurneni/u). Эта об

ласть упоминатся в надписях Тукульти-Нинурты I. Очевидно, то же, 
что и КУМАНИ/У-КУМЕНИ/У (KURQumani/u-URUQurneni/u) выше.

Источники: ITN. § 1 (Ц, 15; Ц1։ 2); § 2, стк. 22; § 3, стк. 7; § 5, стк. 17; § 6, 
стк. 4; § 14, стк. 5; § 16, стк. 31; § 17, стк. 25; § 20, стк. 2. ARI, I, §§ 689а, 701, 
707, 714, 721, 760, 773, 783, 798, 806.

УЛАЙ(А) (URUUlaj(a). По данным анналов Тиглатпаласара III 
Улай(а), наряду с Даиканша, Сакка, Иппа, Элизаншу, Лукаданша, Ку
да, Элугиа, Даниа, Данзиун, Лукиа, Абраниа и Эуса, выступает в ка
честве поселения, которое ассирийский царь завоевал и прибавил к 
наместничеству На’ири.

Вполне вероятно отождествление Улай(а) анналов Тиглатпаласара 
III с поселением Уаллиа (по-видимому, где-то между Кадмухи и 
Куммуху) надписи того же царя из Калху. Подтверждением сказан
ному могут служить также совпадения в указанных текстах Кута, Лу
киа, Харбисинна и т. д. (надпись из Калху) и Куда, Лукиа, Хараби- 
сина и т. д. (анналы).

Источники: RKTP, I, стр. 32-33, стк. 180-181 = ДВИНУ, 41 (176)=NAT, стр. 336.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 268, 277.
УЛАЙАУ(SADuuiajau). В Луврской табличке и соответствующем 

отрывке анналов Саргона II (см. сведения VIII года) гора Улайау 
выступает наряду с горами Шейак-Шийак, Ардикши, Аллуриу-Аллу- 
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риа и, согласно указанным текстам, локализуется где-то между Ху- 
бушкией и Мусасиром или, точнее, между рекой Эламуниа (другое 
название верховьев Большого Заба) и областью Мусасир.

О локализации Улайау подробнее см. гора АЛЛУРИА-АЛЛУРИУ 
выше.

Источники: НС5, стр. 72, анналы, стк. 125=АВИИУ, 46 (121). НС5, стк .324— 
350 = АВИИУ, 49 (309). МАТ, стр. 366.

Литература: Ср. И. М. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, стр. 301.
УЛ(Л)ИБА-УЛЛУБА-УЛЛИВИ (КиПи1(1)1Ьа֊и11иЬа-иШцО. Вод

ной из надписей урартского царя Л'Тенуа страна Улиба(ни) с поселени
ем Кирпунуни (слг.) упоминается наряду с областями Диргу(ни)- 
Дирйу(ни) (ассир. Дирр(и)а—см.), Ишала(ни) (ассир. Ицала-Изала— 
см.) и т. д. Здесь же, в не совсем понятном контексте, упоминается 
какой-то город Хулмеру(ни).

В надписи ассирийского царя Ашшурнасирапала II на каменном 
монолите из Тушхана (совр. Карх) Уллиба опять-таки выступает 
вместе с Дирра ( = ? урартск. Диргу-Дирйу), а также с Нирдун, Арба- 
ку, Нирбу и т. д. Согласно надписи же Тиглатпаласара III на камен
ных плитах из Калху (совр. Нимруд), область Уллуба находилась у 
горы Нал (восточные отроги Армянского Тавра?).

По сведениям другой надписи того же Тиглатпаласара III на ка
менных плитах из Калху область Уллуба (а также Хабху) была рас
положена опять-таки у подножия горы Нал. Из этой же надписи как 
будто видно, что некоторые северные районы Уллубы находились не
далеко от Куллимери (см.). Аналогичные сведения о стране Уллуба 
повторяются и в надписи Тиглатпаласара III на глиняной табличке.

В таком случае, быть может, Куллимери, как на это указано в 
специальной литературе, совпадает с Хулмеру (см.) упомянутой вы
ше надписи Менуа, хотя в урартских письменных источниках, как из
вестно, этот город выступает также в написании Кулмеру.

Далее в специальной литературе установлено, что Уллуба-Уллиба 
ассирийских и Улиба(ни) урартских надписей совпадает со страной 
города Улливи хеттских текстов.

Таким образом, выясняется, что область Улиба-Уллуба в урарт
ских и ассирийских клинописных источниках выступает то наряду со 
страной Диргу-Дирйу-Дирриа (см.), то недалеко от города Куллимери 
( = Хулмеру?); то ее поселения были расположены у подножия горы 
Нал, то одним из ее городов является Сардаурри ( Еардуойа Птолемея 
восточнее Тушхан-Карха, на противоположном, левом берегу Тигра) 
и т. д.

Исходя из указанных данных, название Ул(л)иба-Уллуба-Улливи 
в специальной литературе, как правило, отождествляется с совр. Хул- 
пом (на новейших картах: Кулп или Пасур), примерно в 45—50 км к 
юго-западу от гор. Муша, севернее Маяфаркин-Сильвана, у истоков 
реки Батман (притока Тигра). В таком случае в районе Хулп-Кулпа 
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и в сопредельных местностях следует искать территорию этой облас
ти.

Источники: CICh, 19, верхи, стор., стк. 8—11=УКН, 28, верхи, стор., стк, 8—И. 
AKA, I, стр. 240—241, обор, стор., стк. 49=АВИИУ, 26 (обор., 36). RKTP, I, стр. 
46—47, стк. 25—27=АВИИУ, 42 (23, 28). RKTP, I, стр. 52—53, стк. 41—43 = АВИИУ, 
43. RKTP, I, стр. 66—67, стк. 43=АВИИУ, 44 (43). NAT, стр. 366—367. Ср. CAD, 
стр. 151. OGHT, стр. 453.

Литература: Е.Forcer, PAR, стр. 85. Bedrich Hrozny, Narâm-Sln et ses en
nemis d après un texte Hittite, AO, vol. 1, № 1, Praha, 1929, стр. 68. M Adontz, HA՛ 
стр. 196. Г. А. Меликишвили, УКН. стр. ч45. И. Л1. Дьяконов, АВИИУ, 42, прим. 
6- Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 174—175 ./. N. Postgate, The Inscrip- 
ton of Tigiath-Pileser 111 at Milla Mergi. Sumer, vol. XXIX, № 1—2, Baghdad, 1973, 
стр. 57—59. I. AI. Diakonoff, S. AI. Kashkul, GNAUT, стр. 93.

УЛМАНИА (ORU/KljR(jjmania). в анналах Ашшурнасирапала II 
Улманиа выступает в качестве области (вариант: поселения), нахо
дившегося по соседству с областью Киррури (с>и.). А в надписи Сал
манасара III на монолите из Тушхана под Улманиа мы имеем дело с 
областью, которая ..здесь упоминается наряду с областями харгайцев, 
хармасцев, симесийцев, симерцев, сиришайцев. Кстати, эти области 
(кроме сиришайцев) нашли место также в указанном выше тексте ан
налов Ашшурнасирапала II.

Те же поселения (города-государства), кроме Симеси, повторяют
ся также в надписи Салманасара III на базе трона. Здесь одновре
менно упоминается Гилзан (издатель надписи П. Хюлин, однако, 
вместо â Ul-ma-lni'-а-а з tecb ошибочно читает äiui-ma-lsa։֊а֊а).

Ср. название совр. поселения Уламан-Оламан в верховьях реки. 
Шатак (приток Бохтана), недалеко от ее истоков.

По-видимому, то же, что и ЭЛАМУНИА-АЛАМУН (сж.).
Источники: AKA, I, стр. 272—273 (I, 54—56) =АВИИУ, 23 (I, 54). ARI, II, § 545. 

SABT, I, стр. 154—155 (I, 17—18) =АВИИУ, 27 (I, 14). NAT, стр. 367. Iraq, XXV, 
стр. 48—69 и строки 16—17 надписи.

УЛМИШ (URG(jlini§). В анналах ассирийского царя Ашшурбел- 
калы Улмиш упоминается среди поселений страны Уруатри (полный 
перечень этих поселений приведен под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 42)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
УЛУАНИ (;KUR(Jluani). В эларской надписи Аргишти I в заглав

ной декларации повествуется о покорении богом Халди страны Этиу- 
ни, а в описании единственного похода речь идет о завоевании урарт
ским царем страны Улуани—страны города Дарани.

Из указанных выше сведений явствует, что, во-первых, область 
Улуани была, по-видимому, составной частью обширной территории 
широко известного в урартской эпиграфике племенного объединения 
Этиуни (см.); во-вторых, область Улуани следует локализовать в 
районе Элара (совр. Абовян северо-восточнее Еревана, по дороге 
Ереван—Севан) и в сопредельных местностях.
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С другой стороны, из фразы эларской надписи «завоевал (я) 
■страну Улуани—страну города Дарани» видно, что здесь в обоих слу
чаях речь идет об одной и той же историко-географической единице, 
которая выступает то по названию самой области («страна Улуани»), 
то по наименованию ее центра («страна города Дарани»).

Согласно урартским письменным источникам, юго-западным со
седом области Улуани с центром Дарани являлась страна ’Аза 
(см.), северным—страна города Ки(е)хуни (см.), а юго-восточным— 
страна Гиарниани (см.).

Источники: КНЗ, VI, стк. 1—7=Халдоведение, стр. 171, надпись II, стк. 1—7=
УКН, 131, стк. 1—7.

Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 101—105. И. И. Мещанинов, Халдо- 
ведение, стр. 26. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 208, 429. Ср. Б. Б. Пиот
ровский, Ванское царство (Урарту), стр. 70. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 424, 445. 
I- М. Di.akon.off, Б. М. Ka.sh.kai, ОМАИТ, стр. 94.

УЛУРУШ (ID/KUR(_j|uru§). Согласно данным анналов Тиглатпа
ласара III, ассирийцы покорили поселения Хиста, Харабисина, Бар- 
бас, Таса до реки Улуруш и прибавили их к наместничеству Наири.

Здесь следует иметь в виду, что по сведениям надписи Тиглат- 
паласара III на каменных плитах из Калху Харбисинна-Харабисина 
и Таса являлись поселениями страны Энзи (см.), а Таса, в свою оче
редь, в специальной литературе отождествляется с Таше изоглинской 
урартской надписи (на восточном берегу Евфрата).

Примерно те же данные приводятся и в фрагментарной надписи 
Тиглатпаласара III из Нимруда. Здесь, однако, вместо реки Улуруш 
упоминается страна (гора) Улуруш и вновь поселения Харбисинна, 
Тасу и т. д. С другой стороны, в отличие от вышеназванной надписи 
на каменных плитах, где все это связывается со страной Энзи, в дан
ном случае вместо Энзи выступает область Базу (matBa-zi na-gi-e)> ко- 
тора, возможно, была составной частью страны Энзи.

Исходя из сказанного, реку Улуруш и соименную страну анналов 
и фрагментарной надписи Тиглатпаласара III следует искать в облас
ти Энзи-Энзите или на сопредельных территориях, где-то у истоков 
западного Тигра и в соседних районах.

Источники-. RKTP, I, стр. 30—33, стк. 177—180-АВИИУ, 41 (176). RKTP, I, 
стр 46-47, стк. 33—34=АВИИУ, 42 (28). Iraq, vol. XVIII, part 2, стр. 124-125, 
лиц стор., стк. 17—20. NAT, стр. 367.

УЛХУ (URUUlhu). В анналах Саргона II упоминается, что город 
Улху был расположен у подножия горы Кишпал. То же самое под
тверждается сведениями Луврской таблички. К .тому же здесь име
ются еще важные данные о том, что ассирииский царь прибыл в ук
репленный город Улху после отправления из Тармакисы, на горе 
Кишпал была воздвигнута крепость Сардурихурда, которая вместе с 
57 ее окрестными поселениями принадлежала области Сангибуту.

В Луврской табличке затем повествуется об отправлении асси
рийских войск из Улху и прибытии в [....] униате, первый из укреплен
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ных городов области Сангибуту. Согласно этим данным, на первый 
взгляд создается ложное впечатление, будто город Улху находился вне 
пределов области Сангибуту.

Здесь, вероятно, речь идет о том, что [....] униате был «первым»
не вообще в области Сангибуту (на восточной ее периферии), а как 
гласит текст, «среди укрепленных городов» этой территории. Что ка
сается города Улху той же области Сангибуту, то он, по-видимому, 
не был «укрепленным».

В связи со сказанным следует обратить внимание и на то, что 
гора Кишпал находилась в области Сангибуту, в то время как сан- 
гибутская крепость Сардурихурда была воздвигнута на этой горе для 
охраны города Улху, расположенного у ее подножия. Следовательно, 
вполне очевидно, что как Улху, так и Сардурихурда были располо
жены на территории области Сангибуту.

Исходя из приведенных выше данных, город Улху анналов и 
Луврской таблички Саргона II в специальной литературе обычно ло
кализуют северо-западнее Тармакисы (совр. Тавриз-Тебриз?), при
мерно в районе совр. Маранд-Меренда к северо-востоку от Урмийского 
озера.

Источники: HCS, стр. 70, анналы, стк. 114 = АВИИУ, 49 (109). HCS, стк. 199— 
200, 233=АВИИУ, 49 (199, 213, 233). NAT, стр. 366.

Литература: Fr. Thureau-D ngin HCS, стр. VIII. Б. Б- Пиотровский, ИКУ, 
стр. 118; он оке, Ванское царство (Урарту), стр. 105, 151. И. М. Дьяконов, АВИИУ, 
49, прим. 50. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 30. Н. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 303.

УМАЛИА/У (-URUUmalia/u). Согласно данным анналов Ашшур- 
насирапала II, поселение Умалиа-Умалиу вместе с Хирану, Караниа 
и 150 другими поселениями находилось в стране Адану (см.).

Источники: AKA, I, стр. 376 (III, 97—99) =АВИИУ, 23 (III, 92)=ARI, II, § 587. 
NAT, стр. 367.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 94 и прим. 374.
УНЗАМУНИ/У (KURUnzamuni/u). В анналах Тиглатпаласара I эта 

область выступает среди 23 стран Наири (см.), противостоявших асси
рийскому нашествию при походе к южным берегам Верхнего (Черно
го) моря.

Источники: AKA, I, стр. 66—67 (IV, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, § 30.
УППИШ (URUUppiS). По данным надписи Ашшурбанапала на 

так называемом «Цилиндре В» Уппиш, как и Айусиаш, Паша [....] су, 
Вусуту, Ашдиаш, Уркийамун, Сихуа и Назинири, являлся одним из 
8 укрепленных городов Страны маннеев (щи.).

Источники: SHA, стр. 90 (III, 32—36) =ARAB, II, § 851=АВИИУ, 73 (III, 16— 
IV, 14)= NAT, стр. 368.

(У)П(П)УМ(М)У-(У)П(П)УМ(М)Е (URU/KL’R(U)p(p)am(m)u/e). 
Согласно надписи Салманасара III на «Балаватских воротах», поко
ренный ассирийцами Упуму (Убуму) являлся городом Анхити, царя 
Шуприи.
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В письме же Асархаддона богу Ашшуру, содержащем реляцию о 
походе 673 г. до н. э. на Шуприю, имеются сведения о том, что Уппу- 
му—царский город Шуприи—был расположен, «как туча, на могучей 
горе».

Затем, в запросах Асархаддона к оракулу бога Шамаша по поли
тическим делам повествуется, что Пуму-Буму (resp. Уп(п)уму) и Кул- 
лиммери (см.) были крепостями Шуприи. Уппуме и Куллиммери 
вместе выступают также в надписи Ашшурнасирапала II на так на
зываемом «Цилиндре В», причем оба эти географические названия 
здесь снабжены детерминативом KUR—«страна» (несколько ниже 
Куллиммери уже выступает с детерминативом URU—«город»).

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литературе 
Давно господствует точка зрения о том, что под городом Уппуму-Уп- 
пуме-Ипуме-Пуму области Шуприа (см.) ассирийских источников под
разумевается, очевидно, византийский A®oüp.iöv и совр. Фум в трех 
километрах к югу от Илидже, в Сасунских горах.

Источники: ARAB, I, § 614=АВИИУ, 29. ZA, N. F., VI (XL), 3/4, Berlin und 
Leipzig, 1931, стр. 240—241 (I, 36) =АВИИУ, 67(e). AGS, № 48, лиц. стор., стк. 9, 
10. Ср. АВИИУ, 68 (а, 1). SHA, стр. 98 (IV, 7, 9)=АВИИУ, 73 (III, 16—IV, 14). 
NAT, стр. 368—369.

Литература: J. Marquart, Eransahr, стр. 159. Е. Forrer, PAR, стр. 87. D. D. 
Luckenbill. ARAB. II, стр. 488. N. Adontz, НА, стр. 134. И. М. Дьяконов, АВИИУ. 
29, прим. 1

УПРУХУНДУ (URL'Upruhundu).rio данным одного из отрывков из 
варианта анналов Тиглатпаласара I Упрухунду (Аррухунду) вместе 
с Маткиу, Сака, Шуриа, Судрун и Иништи являлось одним из поселе
ний страны Хабхи (см.).

Источники-. AKA, I, стр. 122—123, лиц. стор., стк. 8-13=АВИИУ, 14=ARI, П, 
§ 137.

УРА (URUUra). По данным анналов Тиглатпаласара III Ура яв
лялось поселением области Муканиа и было расположено на какой- 
то горе Мусурну(?). Поселение Ура (как и область Муканиа в целом) 
вместе с другими многочисленными поселениями ассириискии царь 
прибавил к наместничеству На’ири.

Не исключена возможность отождествления Ура анналов Тиглат
паласара III с поселением Урра (см.) надписи того же царя из Калху 
(по данным последней Урра было расположено, по-видимому, к восто
ку от Куммуху, между верховьями Тигра и Евфратом). Подтвержде
нием сказанному могут служить также некоторые другие совпадения 
надписи из Калху (Уаллиа, Харбисинна, Кута и т. д.) и анналов 
(Улай, Харабисина, Куда и т. д.) Тиглатпаласара III.

Более конкретные данные о локализации поселения Ура содер
жит фрагментарная надпись Тиглатпаласара III из Нимруда. Ура, 
как и Килисса, Иззеда, Диуйабли-Диуйапли, Уаллиа и Тасу, здесь 
выступает в качестве поселения области Базу (вероятно, составной 
части страны Энзи).
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Источники: АВИИУ, 41 (176). Ср. RKTP, I, стр. 32—33, стк. 184—185. См. так
же NAT, стр. 374. Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стар., стк. 19—20.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 41, прим. 16.
УРАЙАНИ (С R U Urajani). Согласно данным Сардуровской лето

писи, Урайани являлся городом (поселением) страны Уитерухи (см.). 
Вероятно, то же, что и Урейуни Хорхорской летописи.

См. УРЕИУНИ-УРАИАНИ ниже.
Источники: АЭВ, D=NfclI, стр. 14—15 (D, 26—29)=УКН, 155D, стк. 26—29. '
УРЕЙУНИ-УРАЙАНИ (URU[jrejiini-Uralani). Согласно данным 

второго похода II года Хорхорской летописи (785 г. до н. э.), Урейуни 
(графически: Уриеиунн) являлся царским городом племени Уитеру
хи (см.).

В Сардуровской же летописи в связи со страной Уитирухи высту
пает город Урайани, который в специальной литературе рассматрива
ется как вариант названия города Урейуни Хорхорской летописи.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 12)=УКН, 127, I, стк. 12.N0I, стр. 
14-15 (D, 26-29) =УКН, 155D, стк. 26-29.

Литература-. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445. 1. М. Dlakonoff, S. М. Kashkai, 
GNAUT, стр. 94.

УРИНИ ($ADÜ(jrini.) Согласно анналам Ашшурнасирапала II, 
одна из могучих гор (наряду с Арунн и Этини) страны Тумме (с-м.) 
юго-восточного направления (по соседству с Киррури).

Между горами Урини, Аруни и Этини были расположены поселе
ния Либе, Сурра, Абуку, Арура и Арубе страны Тумме.

Источники: AKA, I, стр. 269—270 (I, 46—47) =АВИИУ, 23 (I, 43) =ARI, II, 
§ 544=NAT, стр. 374.

УРЙАНИ (KURUrlani). По данным III года Хорхорской летописи 
область Урйани следует искать где-то западнее (юго-западнее) Ур
мийского озера, по-видимому недалеко от страны Тарраба (слс).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 88—91 (I, 25—31)=УКН, 127, I, стк. 25—31.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445. Ср. /. Л4. Diakonoff, S М. Kash- 

kai, GNAUT. стр. 95-
УРКИЙАМУН (URUUrkiiamun). По данным надписи Ашшурбана- 

пала на так называемом «Цилиндре В» Уркийамун, как и Айусиаш, 
Паша [....] су, Бусуту, Ашдиаш, Уппиш, Снхуа и Назинири, являлся од
ним из 8 укрепленных городов Страны маннеев (см.).

Источники: SHA, стр. 90 (III, 32—36) =ARAB, II, § 857=АВИИУ, 73 (III, 16 
IV, 14)= NAT, стр. 374.

УРМЕ (KURUrme). Надписи Менуа, происходящие из Муша и 
Трмерда (совр. Алазлы в 18 км восточнее Муша) повествуют о завое
вании страны Урме и, по-видимому, ее города Кулмери. Отсюда, оче
видно, вытекает, что область Урме и город Кулмери следует искать 
юго-западнее оз. Ван, в районе Сасуна и на сопредельных территориях.

С другой стороны, Кулмери надписей Менуа в форме Куллимме- 
ри или Кулламмери упоминается также в ассирийскихписьменных 
источниках. При этом если Кулмери урартских надписей выступает, 
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по-видимому, в качестве города страны Урме, то Куллиммери-Куллам- 
мери ассирийских источников является городом Шуприи.

Далее известно, что город Кулмери-Куллиммери-Кулламмери об
ласти Урме-Шуприи в специальной литературе, как правило, отож
дествляется с византийским X/.uijiapwv. армянским Khlimar и иранским 
Kutemran, локализуемым в Арзанене, напротив Неферкерт-А'аяфар- 
кин-Сильвана, по ту сторону реки Батман.

Возможно также, что в названии поселения Урман (Ороман) 
Мушской котловины (к западу от оз. Ван, северо-восточнее Муша) 
сохранилось наименование интересующей нас урартской области Ур
ме.

Исходя из всего сказанного, можно заключить, что область Урме 
(resp. Шуприа?) находилась к западу и юго-западу от Ванского озе
ра. Северные ее пределы доходили, быть может, до района Муша, а 
южные (юго-западные)—когда-то вплоть до позднего армянского го
рода Кгимар (урартск. Кулмери).

В специальной литературе было высказано мнение о тождествен
ности области Урме урартских источников с Внутренней Уруме-Уруму 
(см.) ассирийских текстов, однако в этом у нас нет полной уверен
ности.

Источники: УКН, 40=Handbuch, 27—28, лиц. стор., А, стк. 3—9; В, стк. 5. УКН, 
41=Handbuch, 26, b, стк. 5; с, стк. 3—5. RKTP, I, стр. 52, стк 43. ЕА, ZA, N. F„ VI 
(XL) Band, 3/4 Heft, Berlin und Leipzig, 1931, стр. 248 (IV, 6). AGS, стр. 150, 
№ 48, лиц. стор., стк. 9. SHA, стр. 98 (IV, 7, 9). NAT, стр. 376.

Литература: J- Marquart, Eransahr, стр. 141 и прим 60 на стр. 158—160. Е. 
Forcer, PAR, стр. 87. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 446. И. М. Дьяконов, ПАН, 
стр. 139. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 169—170. Ср. ДВ. 2, стр. 121— 
133. I. М. Diakonoff, S. М Kashkai, GNAL'T. стр. 96.

УРМЕ(ЙА)ТЕ (L'RUUrme(ia)te). Согласно сведениям надписи Аш- 
шурбанапала на так называемом «Цилиндре В», укрепленный город 
Страны маннеев. То же, что и АРМАИД-АРМЕД/Т-УРМЕ(ИА)ТЕ 
(см.).

Источники: SHA, стр. 91 (III, 46) =АВИИУ, 73 (III, 16-IV, 14). NAT, стр. 374.
УРРА (URUUrra). По данным надписи Тиг-латпаласара III на ка

менных плитах из Калху, Урра, как и Кута, Арана (см.), Таба и Уал- 
лиа, были расположены, по-видимому, У верховьев Тигра и Евфрата и 
на сопредельных территориях, между областями Кадмухи («Область 
главного кравчего») и Куммуху.

Не исключена возможность отождествления Урра этой надписи 
Тиглатпаласара III с поселением Ура (см.) страны Муканиа анналов 
того же царя. Подтверждением сказанному может служить также 
факт совпадения в указанных двух текстах Уаллиа, Харбисинна, Кута 
и т д (надпись из Калху) и Улай, Харабисина, Куда и т. д. (анналы).

'Источники: RKTP, I, стр. 46—47. стк. 32—33=АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 374.
УРТЕХИНИ (’KURUrtehlni). По данным надписи Сардури II, об

наруженной около сел. Загалу (совр. Цовак на юго-восточном берегу 
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страныВуртехиниТЬ1 П°К°РИЛИ страну племени Аркукини и дошли до 
^С*°дя из пРивеДенных данных, область Уртехини следует искать, 

очевидно, по соседству со страной племени Аркукини, у юго-восточного 
угла Севанского озера.

Источники: КНЗ, ХУ=УКН, 161, стк. 1—5.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 446.

итЯ|У,т«'?УпВНУТ₽ЕНтЯЯ’ у₽УМЕИЦЫ(КиКигити Sa bltanl, KURur- 
՛ В > Ти»латпаласара 1 ° связи с шубарейскими

гид ппл странами Алзи и Пурулумзи (Пурулимзи) упоминают- 
ны 4кпт°пптаСКеИЦе “ И урумейдев. «непокорных людей» хеттской стра
ны, которые силой захватили поселения страны Шубарту, подчинен
ные Ашшуру. Далее в тексте речь идет о походе в Кадмухи (Катму-

4 000 урумейцев и абешлайцев (то же, что и каскейцы анналов— 
ср. выше), «непокорные люди» хеттской страны, упоминаются также 
в некоторых других надписях Тиглатпаласара I.

В анналах же Ашшурнасирапала II Внутренняя Уруму выступает 
качестве области стран Наири и дань ее и некоторых других наи- 

рииских областей (Бит-Замани, Шуприи, Нирдуна) ассирийский царь 
получил в Тушхе (совр. Карх на верхнем Тигре).

сходя из приведенных выше данных, территорию области Внут
ренней Уруму-Уруме, или урумейцев, следует локализовать на верх
нем 1 игре, по соседству с областями Алзи, Пурулумзи-Пурулимзи, 
Бит-Замани, Нирдун.

Источники: AKA, I, стр. 47—48 (II, 89—102; III, 1—2)=АВИИУ, 10 (II, 89). 
ARAB, I, § 278=АВИИУ, Ц. АКА, I. стр. 112, лиц. стор., стк. 21=АВИИУ, 12. АКА, 
I, стр. 117, лиц. стор., стк. 4-5=АВИИУ, 13. AKA, I, стр. 299 (II, 12—13) =АВИИУ, 
23 (II, 2). ARI, II, §§ 18, 67, 93, 551, 716. NAT, стр. 376.

УРУНИАШ (uRU[Jrunla§). По данным анналов АшшурбелкалЫ 
Уруниаш являлось поселением страны Химме (см.).

Источники: WAKA, стр. 84 ([j[t 15—17), 87 (IV, 3). АВИИУ, 19. ARI, II, §§ 222, 
255.

УРУСУ (SADU[jriisu). По сведениям анналов Тиглатпаласара I 
Урусу являлась одной из 8 гор страны Хариа (см.), локализуемой, 
по-видимому, по соседству со страной Бабхи (или на ее территории), 
недалеко от места слияния Западного и Восточного Тигра.

Источники: AKA, I, стр. 54—55 (III, 58—61) =АВИИУ, 10 (III, 35)=ARI, II, § 21-
УСИ (URUUsi). Согласно данным анналов Саргона II, Уси, как 

и Усиан, Уаргин, являлся городом области Камману (ель) в Малой 
Азии, основанным ассирийцами на границе со страной мусков (resp- 
Фригии).

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 192—193=ARAB, II, § 27=АВИИУ, 46 (178)- 
NAT, стр. 376.

УСИАН(?) (uR4Usian?). Согласно данным анналов Саргона П, 
Усиан(?) (Уси-илу?), как и Уси, Уаргин, являлся одним из городов 
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области Камману (см.) в Малой Азии, основанных ассирийцами на 
границе со страной мусков (Мушку—Фригия).

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 192—193=АВИИУ, 46 (178). NAT стр 
376—377.

УСУ (SADLUjsu). По данным анналов Ашшурнасирапала II Усу, 
вместе с Аруа и Арарди, являлась одной из гор широко известной 
страны Хабхи (сл։.). Между этими горами были расположены хабхий- 
ские поселения Хатту, Хатару, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Арцаниа, 
Тэла, Халуа.

Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61) =АВИИУ, 23 (I, 58) =ARI, II, 
§ 546. NAT, стр. 377.

УСУСУАНИ (KURUsusuani). По данным одной из надписей 
(фрагмент летописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, область 
Усусуани вместе со своим городом (поселением) Арпуйани (см.) 
становится объектом завоевания наряду со странами Улиба, Диргу и 
т. д.

Исходя из сказанного, область Усусуани следует локализовать, 
по-видимому, юго-западнее оз. Ван, где-то по соседству с известными 
областями Улиба-Уллуба (см.), Диргу-Дирр(и)а (см.).

Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 7—11.
Литература: Г. А. Меликишвили. УКН, стр. 446. /.՛ М. Diakonoff, S. М. Kashkal, 

GNAUT, стр. 96.
УТУХА (HRUUtuhai asuni). Область города Утуха числится в сос

таве страны ДиаухшДайаэни и упоминается в Язылыташской (совр. 
Эшек Илйас в области Хорасан провинции Эрзерум) надписи царя 
Менуа.

Название города Утуха, при наличии метатезы, возможно, имеет 
отношение к наименованию поныне существующего селения Ухта 
(согласно карте Линча: Охда), северо-западнее Ольты, на одном из 
восточных притоков реки Тортум, впадающей в Ольты-чай, а в конеч
ном счете—в Чорох.

В таком случае область Утуха с соименным центром урартских 
источников следует, по-видимому, локализовать на территории из
вестного на северо-западе племенного объединения Диаухи-Дайаэни 
(см.), на месте современного соименного (?) „поселения Ухта-бхда (на 
новейших картах: Охта) и в сопредельном районе.

Источники-. CICh, 27, стк. 11=УКН, 36, стк. И. См также TKU, стр. 15 (№ 66).
Литература; Н. В. Арутюнян, Биаинили (J рарту), стр. 159, 417. Ср. /. М. 

Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 97.
УУШИ-УАУШ (§ADCUu§i-Uau§-Waus). Согласно анналам Сар

гона II, Уауш-Вауш выступает в качестве^ горы в пределах (по со
седству?) Страны маннеев. Именно на этой горе маннейские намест
ники Багдатти уишдишский и Митатти зикиртский по велению Урсы 
урартского совершили убийство маннейского царя Азы. Аналогичные 
сведения приводятся также в так называемой «Торжественной надпи
си» Саргона II.
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По сведениям другого отрывка анналов Саргона пять беру (око
ло 35—40 км) пути, от горы Уауш-Вауш до горы Зимур, ассирийцы 
преследовали урартского царя, отняли у него Уишдиш, область Стра
ны маннеев, и отдали ее Уллусуну маннейскому.

В Луврской табличке также Уауш упоминается то в связи с об
ластью Уишдиш, то по соседству с горой Зимур.

С другой стороны, в специальной литературе существует точка 
зрения о том, что под Ууши урартских источников следует подразу
мевать Уауш ассирийских надписей. К тому же примечателен тот 
факт, что если в ассирийских источниках вместе выступают Уауш, 
Ушкайа и Уишдиш, то в Хорхорской летописи и в ее дубликате рядом 
упоминаются урартские их соответствия: Ууши (Буши?), Ашкайа (ель) 
и Угишти-Уйишти (слг.).

Исходя из всего сказанного, Ууши-Уауш следует локализовать 
восточнее оз. Урмия, недалеко от области Уишдиш-Угишти-Уйишти. 
Ууши-Уауш в специальной литературе обычно отождествляется с 
современной горой Сохенд (resp. хр. Кухе-Сахенд) к востоку от Ур
мийского озера.

Источники: WKS, I, стр. 12—13, 22—23, стк. 56, 109— 110=АВИИУ, 46 (52, 109). 
HCS, стк. 91—96, 145=АВИИУ, 49 (91, 125). WKS, I. стр. 104—105, стк. 38=АВИИУ, 
54 (28). ХЛА, ЭВ, VII, стр. 106—107 (IV, 54—56)=УКН, 127, IV, стк. 54—56. 
CICh, табл. XXVIII, 112В2, стк. 25—27=УКН, 128В2, стк. 25—27. NAT, стр. 363.

Литература: Fr. Thureau-Dangin, HCS, стр. VII. М. Streck , GHLA, ZA. XIV 
Band, 1-2 Heft, Berlin. 1899, crp. 117. PI. AI. Дьяконов, ИДИ, 1951, № 4, стр. 300’ 
он же, История Мидии, стр. 171, прим. 3. Б. Б. Пиотровский. Ванское царство 
(Урарту), стр. 102. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 224—236. Ср. Г. А. 
Меликишвили, УКН, стр. 446. Louis D. Levine, Sargon's Eighth Campaign, „Biblio- 
theca<Mesopotamica“, Malibu, 1977, crp. 147 и карта на стр. 145.

УХИМЕ (KURUhime). g надписи Сардури II, высеченной на скале 
в сел. Даш-керпи (Ташкёпрю) в 2 км к западу от оз. Чалдыр (рай
он Ардагана, провинция Карс), повествуется, что когда урарты заво
евали страну Ухиме (Ухимеашу?), при возвращении покорили также 
город Макалту(ни).

Из приведенных выше данных видно, что область Ухиме следует 
искать где-то недалеко от Чалдырского озера, по соседству с областью 
Ига(ни)-Ийа(нй) (см.) с центром в Макалту(ни) (см.).

Источники: Einführung, стр. 37, надпись 7=УКН, 159 = Handbuch, 108, стк. 4 6. 
О местонахождении надписи см. также TKU, стр. 13 (№ 48).

УХИРА (SADûUhira). Согласно анналам Ашшурнасирапала II, 
во время ассирийского похода жители Нирбу, что у подножия горы 
Ухира, вошли в поселение Тэла, свой укрепленный город. Ассирийцы 
выступили из Кинабу и подошли к Тэле. Далее в анналах речь идет о 
том, что, выступив из Нирбу, Ашшурнасирапал подошел к Тушхе.

Из приведенных выше данных видно, что а) некоторые террито
рии страны Нирбу находились у подножия горы Ухира; б) покинув 
пределы Нирбу, ассирийцы подошли к Тушхе (совр. Карх).
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Таким образом, имея в виду то обстоятельство, что страна Нир- 
бу в целом была расположена в горах Кашйари (Тур-Абдин), гору 
Ухира следует искать между Тур-Абдином ( = Горы Мардин) и’Туш- 
хан-Кархом, причем под Ухира, возможно подразумевался один из се
верных отрогов гор Кашйари.

Источники: AKA, I, стр. 293 (I, 112—113), 295—296 (II, 2—3) =АВИИУ, 23 
(I. 101)=ARI, II, § 549.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 89, прим. 346; стр. 97, 
прим. 295 и др.

УХУ НИ (KURUhuni). Согласно данным Сардуровской летописи, 
страна Ухуни, как и страны племен Аркукини, Адахуни, Луибруни, 
Эшумуа, Камниу, страны Ку’албани и Териани, числится среди облас
тей и племен Севанского бассейна и сопредельных территорий. Текст 
содержит также важные сведения о том, что все эти области и пле
мена были «приведены в покорность» в течение одного дня.

Источники:Щ$\, стр. 22—23 (F, 22—24)=УКН, 155F, стк. 22—24.,
УШКАЙА (LRULEqaja blrtu). Согласно анналам Саргона II, кре

пость Ушкайа была установлена на перевале к области Заранда, на 
Маллау, кипарисовой горе.

Несколько более подробных сведений содержит об Ушкайе Лувр
ская табличка, по данным которой Саргон «отправился из Уишдиша 
и прибыл к Ушкайе, большой крепости, началу пределов Урарту, ко
торая на перевале области Заранда была закрыта, как дверь... и на 
Маллау, кипарисовой горе, блестела, как веха, над окрестностью Су- 
би». Далее ассирийцы отправились из Ушкайи и прибыли в страну 
Бари.

Из приведенных выше данных видно, что крепость Ушкайа сле
дует искать восточнее оз. Урмия и известной маннейской области 
Уишдиш-Угишти (см.), юго-восточнее Бари.

В специальной литературе Ушкайа ассирийских источников обыч
но отождествляют с Ашкайа (см.) Хорхорской летописи Аргишти I 
и видят в них прототип современного Уски на северном склоне горы 
Сохенд, южнее (юго-восточнее) Тебриза.

Источники: HCS, стр. 70, анналы, стк. Ш—112—АВИИУ, 46 (109). HCS, стк. 
167—169, 188=АВИИУ, 49 (167, 188). NAT, стр. 377.

Литература: Иг. Thureau-Dangin, HCS стр. VII.
УШКИАНИ (KUR/§AD0u§kiani). В Сардуровской летописи об

ласть (гора?) Ушкиани выступает вместе с областью (горой?) Бамни, 
а также с известными присеванскими областями Аркукини, Адахуни, 
Луипруни, Эшумуа, Камниу, Ку’албани, Ухуни, Териани.

Исходя из сказанного, страну (гору?) Ушкиани в специальной 
литературе обычно локализуют в районе Севанского озера, возможно, 
v южных его берегов.
' Источники: АЭВ, F=N(41, стр. 22—23 (Е 22—27)=УКН, 155F, стк. 22—27.

Литература: Г. А. Меликшивили, УКН, стр. 446.
УШУЛУНИ (KURUSuhmi). Согласно наскальной надписи Аргиш-
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тй И, происходящей из Иранского Азербайджана (к востоку от Сараб- 
Сераба, близ дороги, ведущей из Тавриз-Тебриза в Ардабил-Эрде- 
биль), страну Ушулуни следует искать по пути к южной части за
падных берегов Каспийского моря, вдоль маршрута урартского похо
да Сараб (Сераб)—Ардабил (Эрдебиль), по соседству с областями 
Буку (ши.), Арху (см.), Гирдуни (см.), Гитухани (см.), Туишду- 
ни (см.). ,

Источники: JCS, XIX, № 2, 1965, стр. 37, надпись № 1, стк. 2—6=УКН, 445, 
стк. 2—6.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 321. Г. А. Меликишвили, 
В ДИ, 1971, № 4, стр. 293.

УШУРНУ (b'RUUSurnu). По данным надписи Тиглатпаласара III 
на каменных плитах из Калху, поселение Ушурну вместе с Эну, Сассу, 
Лубба(?), Лукиа, Шимирра, Узурра, Ауиби и Гидбула—вплоть до го
ры Бирдашу—-ассирийский царь причислил к «Области главного крав
чего» (resp. Кадмухи-Кудмухи).

Исходя из приведенных выше данных, поселение Ушурну (быть 
может, то же, что и Мусурну—см.) в специальной литературе спра
ведливо отождествляется с современным Шернах-Ширнак, к северо- 
востоку от Джезире-Джизре, т. е. к юго-востоку от Кадмухи-Катмухи 
клинописного периода.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 30—31=АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 378. 
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 86.
УШХУ (URU[jshu). Согласно данным анналов Ашшурнасирапа- 

ла II, в 882 г. до н. э. ассирийцы совершили поход против поселений, 
лежавших у подножия гор Нибур и Пацате. Здесь они покорили Ат- 
кун, Ушху, Пилази и т. д. Далее они выступили из этих поселений, 
переправились через Тигр и подошли к стране Кадмухи.

Среди писем: же царского архива времен Саргона II поселение 
ушхайцев (al amelu§hala) выступает наряду с поселением кудайцев 
(см. Куда других текстов), но этот текст, к сожалению, ничего ново
го не содержит для установления местоположения поселения Ушху.

Итак, единственным полноценным текстом, способствующим ло
кализации Ушху, является соответствующий отрывок анналов Ашшур- 
насирапала II, который свидетельствует о том, что поселение Ушху 
было расположено где-то недалеко от подножия гор Нибур (совр. 
Джуди-даг на левом берегу Тигра), по соседству с Аткун-Уаткун- 
Йаткун (см.).

Здесь важно и то обстоятельство, что после покорения Ушху и 
некоторых других поселений у подножия Нибура и Пацате, ассирийцы 
переправились через Тигр и подошли к стране Кадмухи (см.) на про
тивоположном западном берегу этой реки.

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литературе 
справедливо господствует точка зрения о том, что под Ушху ассирии- 
ских источников следует подразумевать прототип современного Ша
ха в 12 км к северо-востоку от Джезирет-ибн-Омара.
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Источники: AKA, I, стр. 278—279 (I, 70—74) =АВИИУ, 23 (I, 69)= ARI, II, § 547. 
RCAE, I, № 246, лиц. стор., стк. 4—5=АВИИУ, 50 (39). NAT, стр. 377.

Литература: Е. Forrer, PAR. стр. 37. И М Дьяконов, АВИИУ, 23, прим. 20. 
Н- В. Арутюнян, Биайнили (Урарту՛, стр. 71.

УЭТАШ (URUüetaS). Согласно данным анналов Салманасара III 
на «Черном обелиске» из Калху, Уэташ являлся укрепленным горо
дом Лаллы мелидского (сл։. Мелите (й) а-Мелидду) на западном 
участке Евфрата.

Возможно, то же, что и Уита (сл1.) Сардуровской летописи, где 
он уже выступает в качестве поселения (царского города) соседней 
с юга (юго-запада) с Мелите(й)а-Мелидду области Кумаха {см.).

Источники: ARAB, I, § 580. Ср. SABT. I, стр. 142—143, стк. 108—109. АВИИУ, 
28 (107). См. также NAT, стр. 365.

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 445. И. М. Дьяконов, ПАН, стр.155. 
прим. 200; стр. 161, прим. 230.

ХАБХИ-ХАБХУ (КиРЦаЬЬ1/и). В анналах Тиглатпаласара I име
ются сведения о том, что однажды он, «с помощью множества воин
ских сил», пошел на хабхийскую страну Суги. Здесь ассирийский 
царь на горе Хириху сразился со странами Химе, Лухи, Ар (р) ирги, 
Аламун, Тумни(?) и всеми многочисленными бабхийцами. А по дан
ным одного из отрывков из варианта анналов этого царя Маткиу 
(ср. Меткиа ниже), Судрун, Упрухунду, Сака, Иништи, [.... ]тун (ср.
Ништун ниже), Шуриа являлись поселениями страны Хабхи.

Согласно надписи Ададнерари II в стене набережной города Аш- 
шура, ассирийский царь пошел на страну Хабху, покорил База, Сар- 
балиа, Дидуала вместе с другими поселениями на берегу реки Руру 
страны Мехри.Иного рода интересные сведения о локализации Хабхи содержит 
надпись того же Ададнерари II о построении храма богини Гулы. В 
эпонимат Ина-илийа-аллак (895 г. до н. э.) ассирийский царь вышел 
на помощь городу Кумме. Поселения Хабху, врагов Кумме, он сжег 
в огне. В эпонимат Ададии(?) (894 г. до н. э.) он вторично вышел 
на помощь городу Кумме. Саткури, Йасабду, Кунну, Тапсиа—посе
ления Хабху, расположенные вокруг Кумме, он покорил.

Затем, в анналах Ашшурнасирапала II имеются сведения о том, 
что этот ассирийский царь при одном из своих походов на север вы
шел из Киррури, вступил на перевал города Хулун, в страну Внут
реннюю Хабхи, Хатту, Хатару, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Арцаниа, 
Тэла, Халуа—поселения страны Хабхи, расположенные между могу
чими горами Усу, Аруа и Арарди, он покорил.
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В другом же отрывке анналов Ашшурнасирапала II и в его над
писи на каменном монолите из Тушхана (совр. Карх-Керх) повеству
ется, что в эпонимат Шаилимадамку (879 г. до н. э.) ассирийцы вы
ступили из Матйату, переночевали в Зазабухе, где приняли дань стра
ны Хабху.

Далее, в надписи Ашшурнасирапала II на каменном монолите из 
Тушхана имеются также важные данные о том, что, выступив из Пи- 
дары (вариант: Питура), укрепленного города страны Дирр(и)а, ас
сирийцы спустились к поселению Арбаку страны Внутренней Хабхи.

Для локализации страны Хабхи имеет первостепенный интерес 
одна из надписей Тиглатпаласара III на каменных плитах из Калху, 
согласно которой Уллуба и Хабху были расположены у подножия го
ры Нала. Хабху вместе с Уллуба выступает также в надписи Тиглат
паласара III на глиняной табличке.

Наконец, по данным Луврской таблички, в 714 г. до н. э. Саргон 
II перешел Верхний Заб, который люди Наири и Хабхи называли 
Эламуниа.

Таким образом, на основании приведенных выше данных терри
торию обширной страны Хабхи следует локализовать между верховь
ями Тигра на западе и Большого Заба (Эламуниа) на востоке. С юга 
Хабхи, очевидно, соседствовала с Мехри (см.), Кумме (см.), Кирру-' 
ри (см.), с запада—с Кадмухи и Бабхи-Бабанахи (см.), с севера—с 
Хубушкией (см.).

Источники: AKA, I, стр. 60 (IV, 8—13)=АВИИУ, 10 (IV, 7). AKA, I, стр. 122 
123, лиц. стор., стк. 8—13=АВИИУ, 14. ARAB, I, § 382=АВИИУ, 20. ARAB, 1, 
§ 372=АВИИУ, 21. AKA, I, стр. 273—275 (I, 58-61) =АВИИУ, 23 (I, 58). AKA, I, 
стр. 328—329 (II, 91—92) =АВИИУ, 23 (И, 86). AKA, I, стр. 228, обор, стор., стк. 
3—6=АВИИУ, 26 (лиц., 25). AKA, I, стр. 235, обор, стор., стк. 30—31=АВИИУ, 26 
(обор., 30). ARI, II, §§ 27, 137, 405, 431, 432, 546. 568, 635, 640. RKTP, I, стр. 52— 
53, стк. 41=АВИИУ, 43. RKTP, I, стр. 66—67, лиц. стор., стк. 43=АВИИУ, 44 (43). 
HCS, стк. 323=АВИИУ, 49 (309). NAT, стр. 140. JSS, XXV, 2, стр. 242. OGBAZ, 
стр. И2_Ц4.

Литература: N. Adontz, НА, стр. 70. Г. А. Мелините или, Наири-Урарту, стр- 
22—25. Н. В. Арутюнян, Бнайнили (Урарту), стр. 366-367. Ср. И М. Дьяконов, 
АВИИУ, 10, прим. 37 и карту. L. D. Levine, RLA, IV, стр. 12 13.

ХАБХИ-ХАБХУ ВНУТРЕННЯЯ (KURtfabhi/u §а/§а2 betani). Соглас-
но данным анналов Ашшурнасирапала II, при одном из своих похо
дов на север ассирийцы выступили из Киррури, вступили на перевал 
города Хулун, в страну Внутреннюю Хабхи. Далее здесь речь иде 
о покорении Хат(т)у, Хатару, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Арцаниа, 
Тэла, Халуа—поселений страны Хабхи, расположенных между могу
чими горами Усу, Аруа и Арарди. й

Затем, в другом отрывке анналов и надписи того же ассиР^^°; 
го царя на монолите из Тушхана (совр. Карх-Керх) имеются 
ния о том, что в эпонимат Шаилимадамку (879 г. до н. э.) а^сиРа 
цы выступили из Битуры-Пидары, укрепленного города стран р
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Р(и)а, и спустились к поселению Арбаку страны Внутренней Хабхи. 
Несколько ниже в этих источниках повествуется также о покорении 
Ийайа и Саланибу-Саланиба-Саланибе, укрепленных городов облас
ти Арбакку.

Как видно из приведенных выше данных, при наступлении на се
вер ассирийцы попали в пределы страны Внутренней Хабхи после 
выступления из страны Киррури и вступления на перевал пока не
известного города Хулун. С другой стороны, выясняется, что Внут
ренняя Хабхи соседствовала с Хабхи (являлась ее составной частью?), 
ибо вслед за Внутренней Хабхи в анналах Ашшурнасирапала II по
вествуется о покорении хабхийских поселений.

Примечательно, что при продвижении же с севера, после выступ
ления из Пидары-Питуры-Битуры, укрепленного города страны Дир- 
р(и)а, ассирийцы уже оказываются в пределах города и соименной 
области Арбак(к)у страны Внутренней Хабхи.

Итак, выясняется, что Внутреннюю Хабхи следует искать к се
веру от Киррури (см.) и к юго-востоку, от Дирриа-Дирйу-Дургуни 
(слг), в северной полосе широко известной области Хабхи (см.).

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что прав был 
Э. Форрер, когда Арбак(к)у (город и соименная область) страны 
Внутренней Хабхи отождествил с совр. Арвах-Аврах-Эврак в долине 
реки Синебер, притока Бохтана. Поэтому Внутреннюю Хабхи с ее 
неотъемлемой частью Арбак(к)у-Арбак(к)и следует локализовать 
между Хубушкией (см.) и Хабхи (см.), на прилегающей к реке Бох- 
тан с юга территории.

Источники-. AKA, I, стр. 338 (II, 112), 340 (II, 116)=АКА, I, стр. 273—275 (I, 
58—61)=АВИИУ, 23 (I, 58). AKA, I, стр. 235, обор, стор., стк. 30—31; стр. 236, 
обор, стор., стк. 34=АВИИУ, 26 (обор., 30). ARI, II, §§ 546, 640. NAT, стр. 140.

Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 27 RLA, I. стр. 142. Н. В. Арутюнян Биай. 
пили (Урарту), стр. 59, 86.

ХАЗАНИ (URUyazanl). В надписи Сардури II, высеченной на 
скале у сел. Изоли (на восточном берегу Евфрата, область Баскил 
провинции Элязыг), поселение Хазани упоминается наряду с Гаурахи, 
Тумеишки, Сасини, ’Асини, Манину, Аруши, Кулбитаррини, Таше, 
Куераи-Таше, Мелуйани.

Примечательно, что из упоминаемых с Хазани поселений Гаурахи 
в специальной литературе отождествляется с древнеармянским

Gawrekh к югу от устья Арап.ани, Тумеишки—с Тбрюа ан
тичного времени, Thmnis армянских источников, совр. Изоли
к северо-востоку от Мелитене-Малатии, на противоположном (вос
точном) берегу Евфрата, Кулбитаррини—с «olo'oerd в райо
не Харберд-Харпута, Манину—с совр. Менаин к северо-востоку от Ке- 
банмадена, на западном берегу Евфрата, Мелуйани—с совр. Малиан, 
селение к юго-западу от Кебанмадена и.т. д.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что не исклю
чена также возможность, что в названии современного поселения Ха- 
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зан-Хезан казн Илиджа Диярбекирского вилайета сохранилось на
именование Хазани урартского времени.

Источники: УКН, 158, стк. 28—31 =Handbuch, 104, стк 28—31= AS 1974 стр 
188—189.

Литература: Г. А. Капанцян, Хайаса—колыбель армян, стр. 41. Н. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 241, прим. 219. Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 429.

ХАЛБУДА (и R СЦа 1 buda). Согласно анналам Синаххериба сна 
«шестигранной призме Тэйлора» и надписи того же царя на гореДжу- 
ди-даг, поселение Халбуда вместе с Тумурру, Шарум, Эзама, Кипшу 
(Кипша), Куа и Кана было расположено на горе Нибур (совр. Джуди- 
даг у верховьев Тигра).

Источники: SHS, стр. 79—80 (III, 66—70) =АВИИУ, 57. ARAB, II, § 295 = 
АВИНУ, 58 (в издании ARAB вместо Халбуда налицо чтение Халгидда) NAT стр. 
142.

ХАЛДИРИУЛХИ (URUyapiic’iiihj KURebanj). g надписи урарт
ского царя Менуа, высеченной на скале около селения Язылыташ 
(Эшек Илйас в области Хорасан провинции Эрзурум) повествуется о 
завоевании широко известного на севере (северо-западе) племенного 
объединения Диаухи (см.) со своими составными частями. Среди пос
ледних упоминается также «страна города Халдириулхи».
, Халдириулхи урартской клинописи в специальной литературе 
обычно связывают с поздним Чалдыран (Калдыран)—областью се
вернее Карса, вокруг Чалдырского озера, с названием самого озера 
Чалдыр-гёль, реки Чалдыр-су и горного хребта Чалдыр-даг.

Источники: CICh, 27, стк. 12—13, 26=УКН, 36, стк. 12—13, 26. О местонахож
дении надписи см. также TKU, стр. 15 (№ 66).

Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 428.
ХАЛЗИЛУХА-ЭЛУХАТ (URUyalziluha-Eluhat). Согласно данным 

анналов Ашшурнасирапала II, в 882 г. до н. э. стало известно, что ас
сирийцы и Хулай, их начальник поселения (области) в Халзилухе, 
восстали и пошли захватить Дамдаммусу. В связи с этим ассирийцы 
перевалили горы Кашйари и подошли к укрепленному городу Хулая.

Из приведенных выше данных видно, что город Халзилуха нахо
дился к северо-западу от гор Кашйари (Тур-Абдин), недалеко от бит- 
заманского города Дамдаммуса.

С другой стороны, примечательно, что Халзилуха (Халцилуха) 
в специальной литературе обычно интерпретируют как halsi Luha 
(Eluha) «крепость Духа (Элуха)». В таком случае аналогичные с ан
налами Ашшурнасирапала II сведения содержит одна из надписей 
Салманасара I, в которой Элухат выступает опять-таки в связи с го
рами Кашийари. Здесь упоминаются также поселения Таиду и Ирри- 
ду (...i£tu alTaidi adi alIrrldi sihirti sadKaSiari adi a>Eluhat halsi). Кроме- 
того, известны области Духа в одной из надписей Салманасара I и 
Духи в анналах Тиглатпаласара 1.

Таким образом, из приведенных выше источников видно, что для 
локализации Халзилухи-Элухата содержат более конкретные сведения 
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анналы Ашшурнасирапала II, согласно которым этот город-крепость- 
следует локализовать, по-видимому, северо-западнее гор Кашийари 
(совр. хр. Мидьят-даги), недалеко от Битзаманокого города Дамдам- 
муса (около пункта Гюзальшехр-Гюзелшейх на правом берегу Тигра, 
юго-восточнее Амид-Диярбекира).

См. также ЭЛУХАТ.
Источники: AKA, I, стр. 290—291 (I, 102—107) =АВИИУ, 23 (I, 111). ARAB, I, 

§ 73=АВИИУ, 1. IAK, стр. 118—119 (III, 1—3). ARAB, I, § 114=АВИИУ, 2. АКА,’ 
I, стр. 60 (IV, 10)=АВИИУ, 10 (IV, 7). ARI, §§ 381, 393, 527, 531; II, §§ 27, 549՛ 
NAT, стр. 144—145.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heff, стр. 89. E. Forrer, PAR,, 
стр. 22. E. Unger, RLA, 11, стр. 358—359. И- M Дьяконов, АВИНУ, 2, прим. 4; 10,. 
прим. 40.

ХАЛИЛА -(KURyallla). По данным известной надписи Салмана
сара I, Халила—одна из областей союза Уруатри. Очевидно, она не 
имеет отношения к соименному городу хеттских источников (у Мурси- 
ли II), находившемуся далеко на северо-западе, по соседству с из
вестной областью Гасга (Каска)—по-видимому, южнее Черного мо
ря, в Понтийских горах.

В специальной литературе высказано мнение о том, что название՛ 
области Халила ассирийских клинописных источников сохранилось, 
вероятно, в наименовании современного поселения Халилан-Халилян 
в районе между верхним Тигром и городом Мидьят, примерно в 50 км 
северо-западнее Джезире-Джизре. В таком случае Халила могла быть, 
по-видимому, соседней с горами Кашийари (совр. Горы Мардин) с 
востока областью в правобережной полосе верхнего Тигра.

Однако, с другой стороны, на современной карте налицо также 
поселение Хелал к юго-востоку от Ширнака на другой (левобережной) 
полосе Тигра, недалеко от Джуди-дага.

Источники: IAK, стр. 114-115 (I, 34-40) =ARAB, I, § 114=АВИИУ, 2=ARI, I, 
§ 527.

Литература-. Я. А. Манандян, О некоторых спорных проблемах..., стр. 8. Н. В. 
Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 15—16.

ХАЛМАН (URU/KURyalman). В анналах Салманасара III на «Чер
ном обелиске» из Калху повествуется о том, что ассирийский царь в 
828 (или 827) году до н. э. разрушил, опустошил и сжег огнем 250 
поселений страны Намру (см.) и «спустился перевалом Симеси в на
чале области Халман».

Страна Намру ассирийских источников, как известно, в специаль
ной литературе отождествляется с урартским Бабилу и локализуется 
у среднего течения и верховьев реки Дияла, поэтому название сосед
него с ней города (области) Халман (ранее Алман) считается прото
типом современного Хольван-Хельвана северо-западнее Керманшаха. 
Область Халман с соименным центром, следовательно, можно лока
лизовать в районе Хольван-Хельвана и далее к западу, в сторону рус
ла реки Дияла.
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Источники: SABT, I, стр. 148—151, стк. 187—190 = АВИИУ, 28 (174). NAT, стр. 
143.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XV Band, 2-4 Heft, Berlin, 1901. стр. 301. 
E. Forrer, PAR, стр. 45. RLA, I, стр. 71. И. М. Дьяконов, История Мидии, стр. 126՜ 
См. также Louis D. Levine, GSNAZ, .Iran“, XI, Toronto—London, 1973, стр. 24 и 
прим. 123.

ХАЛПА-НИ (UKUyalpa-ni). По данным Сардуровской летописи, 
наряду с Парала(ни) и Уита(ни), Халпа(ни) являлся одним из царс
ких городов области Кумаха (см.).

То же, что и ХАЛПУ-ХАЛПА (см.), совр. Халфати (Халфети) 
на левом (восточном) берегу Евфрата, несколько к югу (юго-востоку) 
от места слияния Мерзумена с Евфратом.

Источники: Syi, стр. 18—19 (Е, 48—51)=УКН, 155F, стк. 48—51.
ХАЛПУ-ХАЛПА (URUyalpLi-Halpa). По данным надписей Тиглат- 

паласара III Халпу, наряду с Киштаном (совр. Кюштем), являлся 
центров известной прие'вфратской области Куммух (античн. Koppa ,v^)- 
В урартской же клинописи он выступает под идентичным названием 
Халпа(ни) (см.).

Исходя из сказанного, Халпа(ни) урартских и Халпу-Халпи ас
сирийских источников в специальной литературе, как правило, отож
дествляется с совр. Халфати-Халфети в 26 км к северо-западу от 
Биреджик-Береджика, на левом (восточном), берегу Евфрата, к юго- 
западу от Киштан-Кюштема (ель) на противоположном западном бе
регу этой-же реки.

Не смешивать с соименным Халпу (совр. Халеб-Алеппо) асси
рийских источников.

Источники: RKTP, I, стр. 44—45, стк. 21=АВИИУ, 42 (20). RKTP, I, стр. 50— 
53, стк. 31—32=АВИИУ, 43. RKTP, I, стр. 66—67, лиц. стор., стк. 47=АВИИУ, 44 
(43). NAT, стр. 143. №1, стр. 18—19 (Е, 48—51)=УКН, 155Е, стк. 48—51.

Литература-. Е. Forrer. PAR, стр 79. N- Adontz, НА, стр. 92- И. М. Дьяконов, 
АВИИУ, 42, прим. 1. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 429. Н. В. Арутюнян, Биай- 
нили (Урарту), стр. 259.

ХАЛУА (URUyalua). По данным * анналов Ашшурнасирапала II 
Халуа, вместе с Хатту, Хатару, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Арцаниа и 
Тэла, являлось одним из поселений страны Хабхи (см.), расположен
ных между какими-то горами Усу, Аруа и Арарди. , .„т ТТ

Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61)= АВИИУ, 23 (I, ‘58)—ARI, II, 
§ 546. NAT, стр. 144.

ХАР(А)БИСИН(Н)А (URUyar(a)bisin(n)a). В одном из плохо со
хранившихся отрывков анналов Тиглатпаласара III город Харбисинна 
выступает наряду с поселениями Кукусаншу и Иззеда.

Согласно другому отрывку тех же анналов, Харабисина 1иглат- 
паласаром покоряется вместе с поселениями Хиста, Барбас (Барбаз), 
Таса до реки Улуруш, и все это включается в состав наместничества 
На’ири.

Более конкретные данные о локализации города Хар (а) бисин (н) а

— 222 —



содержит надпись Тиглатпаласара III на каменных плитах из Калху 
(совр. Нимруд). Здесь Харбисинна, как и Килисса, Иззеда, Диуабли, 
Аббисса, Таса, считается поселением страны Энзи. Кроме того, в над
писи на каменных плитах повторяются сведения анналов Тиглатпала
сара III о том, что эти поселения ассирийский царь прибавил к на
местничеству На’ири.

Аналогичные сведения встречаются в фрагментарной надписи 
Тиглатпаласара III из Нимруда. Здесь Харбисинна выступает вместе 
с поселениями Кукусаншу, Барзунна, Килисса, Иззеда, Диуйабли, Уал- 
лиа, Тасу, Ура, горой Улуруш и т. д. Надпись как будто свидетель
ствует о том, что вышеназванные поселения принадлежали к неизвест
ной области Базу (... äa matßa-zi па-gl-e), в то время как последняя, 
в конечном счете являлась составной частью страны Энзи.

Таким образом, выясняется, что Хар (а) бисин (н) а является одним 
из городов страны Энзи(те) (см.), ’А^ттрг, античных и UAi&ftm Andzit 
древнеармянских источников. Здесь следует иметь-в виду также то 
обстоятельство, что в ассирийских клинописных источниках Энзи (те) 
и Алзи в известной мере совпадают.

Следовательно, указанные выше поселения страны Энзи-Алзи, как 
и интересующее нас Хар (а) бисин (н) а нужно искать у истоков и вер
ховьев Тигра. В этой связи известно, например, что выступающее 
вместе с Хар(а)бисин(и)ой поселение Иззеда в специальной литера
туре сопоставляется с совр. Аздин в казе Сильван (район города 
Сильван-Маяфаркина) Диярбекирского вилайета, Диуабли отождест
вляется с Дибли (сел. у Хани), Аббисса—с византийским Oetaöv,. 
совр. Фис-Аффис в 16 км к юго-востоку от Хани.

Источники: RKTP, I, стр. 14—15, стк. 77—81=АВИИУ, 41 (67). RKTP, I, стр. 
30—33, стк. 177— 180=АВИИУ, 41 (176). RKTP, I, стр. 46—47, стк. 33—34=АВИИУ, 
42 (28). NAT, стр. 150. Iraq, vol. XVIII, part 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 17—20.

Литература: М. Streck, ÖHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, Berlin. 1899. стр. 116. 
E. Forrer, PAR. стр. 85- И. Л'. Дьяконов. АВИИУ, ВДИ, 1951, № 4, стр. 302. Н. В. 
Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 277.

ХАРАРИА (URUyararia). Согласно данным анналов Ашшурбел- 
калы, одно из многочисленных поселении страны Уруатри (полный 
перечень этих поселений см. под АДАРРАШКА),

Ср. современное поселение Харар (Хирар) к западу от Мардина 
и Харара—к юго-востоку от того же города

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 43)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ХАРДА (URUyarda). В одном из ассирийских разведывательных 

писем времен Саргона II сообщается о несении урартами окраинной 
службы в поселении Харда. «От поселения к поселению до самой Ту- 
рушпы они построены в боевой порядок».

Далее в указанном письме имеются сведения о возвращении 
дворцовых иту’айцев от Евфрата, о несении охранной службы в Шу- 
рубе (Шуприи?!).
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nDVr?p охРДНн°й слУжбы в Харде повествует также
другое письмо Упаххир-Бела (?) царю Саргону II.
ИР епй3е₽ДиН;ЫХ пеРвог° письма видно, что поселение Харда находилось 
Шуппии НН ле“° °т ТУРУШПЫ (столицы Урарту) и, быть может, от 
Шуприи (Шурубе), с одной стороны, и от Евфрата—с другой.
ности гоСпппЯР1улпп!еТ К Себе внимание мнение Н. Адонца об идентич- 
беппп J vX £ клинописного периода с поздним армянским Харт- бердом или Харбердом (совр^ Харпут) у низовьев Аравии (совр. Mv- 
рад-су), к северо-востоку от Элязыга.
ХЯп£ТГ0Й с™ропы> н® исключена возможность отождествления 
Харды времен Саргона II с Хардиа (поселение страны Уруатру) ан
налов Ашшурбелкалы. Ср., однако, современное поселение Херде се
веро-восточнее Сильвана, у нижнего течения Шадак-дере, притока ре
ки Ьатман. r г

Источники: RCAE, I, № 424, лиц. стор., стк. 11—14, обор. стор. стк. 1—18 = 
mow’ 9°/4(3r)'iRCAE’ I։ № 548> обор՜ СТОр" СТК֊ 7=АВИИУ. 50 (35). Ср. WAKA, 
Koi/iiT3’ ВеГ1П’ 193°’ Стр՜ 82—83 (1> 44)=А^АВ. I, § 334=АВИИУ, 19=ARI, II, 
§ 217. NAT, стр. 150.

Литература. N. .4 dont г, НА, стр. 120. И. В. Арутюнян, Биайнпли (Урарту), стр. 
.53 и прим. 174. v

(и^С’Цагс!anfa), По данным Луврской таблички, 
рданиа являлось одним из более двух десятков поселений (укреп

ленных городов) области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского 
озера, на утесах пока что неизвестной горы Арцабиа (см.).

Источники: ARAB, II, § 163=АВИНУ, 49 (233). Ср. HCS, стк. 233—238.
ХАРДИА (u^uyardia). Согласно анналам Ашшурбелкалы, одно 

из многочисленных поселений страны Уруатру (полный перечень на- 
звании^см. под АДАРРАШДА). Возможно, то же, что и Харда (см.) 
ассирииских разведывательных писем времен Саргона II.

Источники: WAKA, AfO, VI, 2/3, Berlin, 1930, стр. 82—83 (I, 44) =АВИИУ, 19 = 
ARI, II, § 217.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 53 и прим. 174.
ХАРИА (KURbaria). Согласно данным анналов Тиглатпаласара I 

(Ш поход), ассирийцы совершили военное нашествие против страны 
Хариа и обширной страны бабхийцев. Они держали путь между го
рами Идни (Итни) и Айа (ниже данного текста сказано, что эти го
ры принадлежали стране Хариа); бабхийцы же укрепились на горе 
Азу.

Далее в тексте повествуется, что ассирийцами было покорено 25 
поселений страны Хариа, лежавших у подножия гор Айа, Шуира, Ид
ни, Шезу, Шелгу, Арзанибиу (Арцанибиу), Урусу, Анитку.

Из приведенных выше данных наглядно видно, что область Ха
риа (ср. хурри-урартское слово hari—«дорога, поход» и имя урарт
ского божества Pÿara) со своими многочисленными горами и посе
лениями выступает в связи со страной Бабхи, поэтому ее следует счи
тать, -по-видимому, или соседней с Бабхи, или же неотъемлемой частью 
Бабхи (совр. Телль-Фафан) в районе слияния Западного и Восточно- 
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го Тигра и на сопредельных территориях.
Источники-. AKA, I, стр. 52—55 (III, 36—61) =АВИИУ, 10 (III, 35) =ARI II 

§ 21.
Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1—2 Heft, стр. 160—161. N. 

Adontz, НА, стр. 51—52. /7. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 36—37 и прим. 
103.

ХАРСИ (5ADùyarsi). Согласно надписи Ашшурбанапала на 
так называемом «Цилиндре В», гора Харси находилась недалеко от 
Страны маннеев (см.), южнее Урмийского озера. На этой горе был 
расположен город Айаканани (Азаканани?) (см.).

В специальной литературе высказана точка зрения о том, что 
Харси ассирийских источников совпадает, по-видимому, с ’Арен (та) 
(ель) Хорхорской летописи, однако это сомнительно.

Источники: SHA, стр. 93 (III, 58—61)=В1А, стр. 102 (III, 58—61) =АВИИУ, 73 
(III, 16—IV, 14). NAT, стр. 154.

Литература: И. М. Дьяконов, АВИИУ, 73, прим. 7. Н. В. Арутюнян, Хорхорская 
летопись Аргишти I, царя Урарту (автореф. дисс.), Л., 1951, стр. 16.

ХАРУРУ (URUyaruru). В анналах Ашщурбелкалы Харуру упо
минается среди поселений страны Уруатри (полный перечень этих 
уруатрийских поселений см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 40)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ХАРУСА (SADÛHarusa). По данным анналов Тиглатпаласара I 

при одном из своих походов на север ассирийцы выбрали маршрут 
между горами Эламуни, Тала, Харуса и покорили страну Мусру. Эти 
же анналы несколько ниже уточняют, что гора Харуса находилась пе
ред страной Мусру.

Исходя из приведенных выше данных, не исключена, по-видимо
му, возможность горы Харуса анналов Тиглатпаласара I отождест
вить с горами Харси (см.) одной из надписей Ашшурбанапала.

Согласно клинописным текстам, в указанных случаях Харуса-Хар- 
си как будто следует локализовать по соседству с Манейским цар
ством и Мусасиром. Ср., однако, название совр. поселения Харус се
веро-восточнее Джуламерк-Чёлемерика.

Источники: AKA, I, стр. 75 (V, 67-70), 77 (V, 91)=АВИИУ, 10 (V, 67, 82) =ARI, 
II, §§ 36, 37.

Литература: Ср. Kh. Nashef, OGBAZ, стр. 121.
ХАСМЕТУ (URUyasmetu). Согласно надписи Салманасара III на 

базе трона, Хасмету являлся одним из царских городов страны Шу- 
приа. Эта надпись одновременно свидетельствует о том, что Хасмету 
следует искать по соседству с другим известным центром той же 
страны: Ипуме-Упуму (см.), ибо, покинув Хасмету, Салманасар III 
уже оказывается в пределах Ибуме-Ипуме (aItJas-me-tu âl âârru-ti-§û 
û-maê-Slr ana аЧ-bu-me ërub«b).

Источники: Iraq, XXV, стр. 48—69 и строки 44 сл. NAT, стр. 155.
Литература: P- Hulin, The Inscriptions on the carved Thron-Base of Shalmane

ser III, Iraq, vol. XXV, Spring, 1963, стр. 48—69.
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ХАСРАНЛ (URUIJasrana). По данным Луврской таблички, одно 
из поселений (укрепленных городов) области Айаду (см.), располо- 
женных на уступах гор, на берегу моря, т. е. на южном или восточном 
побережье оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 155.
ХАТАРУ (URUyataru). По данным анналов Ашшурнасирапала II 

Хатару, как и Хатту, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Арцаниа, Тэла и Ха- 
луа, являлось одним из поселений страны Хабхи (сл։.), расположен
ных между какими-то могучими горами Усу, Аруа и Арарди.

Источники-. AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61) =АВИИУ, 23 (I, 58) =ARI, II, 
§ 546. NAT, стр. 156.

ХАТ(Т)Е-ХАТ(Т)И-ХАТИНИЛИ (KURyat(t)e֊yat(t)i֊batinili). В 
одной из надписей царя Менуа (фрагмент летописи?), в плохо сохра
нившемся контексте (описание похода), страна Хати (Хатинили) вы
ступает наряду с областью Алзи. Кстати, в анналах Ашшурнасирапа
ла II также поселения страны Ашша (resp. Алее, Алзи) и Хабхи на
ходились перед страной Хатте.

Затем в надписи царя Менуа из Палу (на правом берегу реки 
Арацани) повествуется о завоевании страны города Шебетериа, стра
ны города Хузана, страны Цупани и достижении страны Хати (Хати
нили). Направление похода (вдоль северных берегов Арацани на за
пад) и место упоминания Хатинили вслед за областью Цупани (см.) 
подсказывают, что страну Хати-Хатинили следует искать западнее 
Цупани-Софене-Цопка, за Евфратом.

К тому же примечательно, что Хате и Цупани вместе выступают 
под V годом Хорхорской летописи, в связи с переселенцами этих 
стран в Эребуни в 782 г. до н. э.

Далее привлекают к себе внимание сведения предыдущего IV го
да Хорхорской летописи (783 г. до н. э.), где речь идет о покорении 
страны Хате-Хатинили и страны царя Хиларуада с центром Мелитеа. 
Любопытно, что эти данные летописи урартского царя Аргишти I на
ходятся в полном соответствии с некоторыми фактами надписи ас
сирийского царя Тиглатпаласара I о построении храма Ану и Адада 
в Ашшуре: была наложена дань на Или-Тешуба, царя Великой страны 
хеттов, городом которой являлся Мелиде.

Следовательно, наглядно видно, что если в одном случае страна 
Мелитеа-Мелиде с соименным центром выступает по соседству с Ха
те-Хатинили или Великой страны хеттов, то в другом—город Мелиде 
(вместе с соименной областью) уже являлся составной частью Вей
кой страны хеттов. Кстати, нам известен и третий случай, когда Ме- 
литеа-Мелиде—город другой соседней страны (Камману—см.).

Известно также, что надписи Русы II из Адыльджеваза Хате 
упоминается вместе с Мушки (см.) и Халиту.

Наконец, в двух идентичных надписях Тукульти-Нинурты 1 о по 
строении города Кар-Тукульти-Нинурта имеются важные сведения 
том, что в первый год своего правления упомянутый ассирийскии цар
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увел 28 800 хеттских воинов с той стороны Евфрата, а в анналах Сар
гона II Страна хеттов как раз выступает наряду с заевфратской об
ластью Куммух-Коммагене (см.).

Таким образом, из данных урартских и ассирийских письменных 
источников видно, что территория страны Хат(т)е-Хат(т)и-Хатинили 
была расположена недалеко от Алзи-Ашша (древнеарм. Агдзник) и 
Цупани-Софене-Цопка (см.), рядом с Мелитеа-Мелидом (последний 
иногда даже выступает в составе Великой страны хеттов) и Куммух- 
Коммагеной (слп).

Исходя из всего сказанного, под страной Хат(т)е-Хат(т)и-Хати- 
нили клинописных источников конца XIII—первой половины VII вв. 
до н. э. следует видеть остатки уже сошедшего с арены истории Хет- 
тского царства и локализовать их территорию в правобережной поло
се Евфрата, к югу (юго-западу) от места слияния Арацани с Евфра
том, в районе Мелитеа-Мелид-Малатии и к юго-западу, до северных 
пределов Куммух-Коммагены. В период наивысшего могущества этой 
заевфратской страны южные границы ее простирались вплоть до Гар- 
гамиш-Каркемиша (совр. Джераблус), Арпада (совр. Телль-Эрфад) и 
т. д.

Источники: CICh, 19=УКН, 28, лиц. стор., сук. 7—8. CICh, 31=У1<Н, 39, стк. 
8—11. ЭВ, VII, стр. 90—91 (II, 5—6), 92—93 (II, 12—16)=УКН, 127, II, стк. 5—6, 
12—16. УК И, 127, II, стк. 33—37=128А2, стк. 15—22. УКН, 278, стк. 4. ITN, № 16. 
17=АВИИУ, 6, 7. ARAB, I, § 278=АВИИУ, И. AKA, I, стр. 376 (III, 97) =АВИИУ,’ 
23 (III, 92). WKS, I, стр. 32—35, стк. 195—196=АВИИУ, 46 (178). ARI, I, §§ 773, 
783; II, §§ 18, 34, 40, 43, 67, 70, 72, 82, 83, 93, 95, 96, 143, 234, 498, 553, 584, 587, 
601, 634, 766. NAT, стр. Г57—158.

Литература: R Landsberger, Sam’al, [, Ankara, 1948, стр. 30 сл. Г. А. Капан- 
цян, Хайаса -колыбель армян, стр. 125 И- М- Дьяконов, АВИИУ, 13, прим. 1; 23, 
прим. 49, 63; 26, прим. 6. Г. А. Мели кише и ли. УКН, стр. 429. Н. В. Арутюнян, 
Биайнили (Урарту), стр. 167-169, 203—207. Ср. I. М. Diakonoff, S. М. Kashkai, 
GNAUT, стр. 39-40. K.h. Nashef, OGBAZ, стр. 193—194.

ХАТ(Т)У (URUUat(t)u). Согласно данным анналов Ашшурнасира- 
пала II, Хатту, наряду с Хатару, Ништун, Ирбиди, Меткиа, Арцаниа, 
Тэла (см.) и Халуа, являлось одним из поселений страны Хабхи (см.), 
расположенных между какими-то могучими горами Усу, Аруа и Арар- 
ДИ.

Источники: AKA, I, стр. 274—275 (I, 59—61)= АВИИУ, 23 (I, 58)= ARI, II, § 546. 
NAT, стр. 158.

ХАХИ(KURyahi).Под V годом (сведения второго похода) Хорхор- 
ской летописи область Хахи выступает наряду с областями Убурда и 
Уишуши.

Эти данные, к сожалению, не позволяют сказать что-нибудь опре
деленное о маршруте указанного похода, а следовательно, о местопо
ложении упоминаемых в нем географических единиц.

Однако, с другой стороны, судя по данным заглавной деклара
ции указанного года Хорхорской летописи, где фигурируют Этиуни
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nn,5HeXiT М0ЖН0 дУмать- что походы интересующего нас 
vïïnwn,? бЩе бЫЛИ пРедпРиняты на север, поэтому Хахи, Убурда и 
Уишуши следует искать где-то в северных направлениях.
ППРИ „Х°дя И3 сказанного’ нам кажется, что Хахи Хорхорской лето- 
кп и тп Т °™ошеиие> возможно, к Хахха-Хаххум хеттских источни- 

’ угда °ба пвляются прототипами названия раннеармянско- 
X „Р Т Екеледсена (Jekeleaç gawap) упоминаемого у армян
ских историков V века Мовсеса Хоренаци и Фавстоса Бузанда.

Следовательно, не исключена, по-видимому, возможность локали
зации страны Хахи в пределах раннеармянской области Je-
keleaç Высокой Армении, у верховьев Евфрата (район Ерзнка-Эрзин- 
джана и сопредельные территории).

Ср современные соименные поселения Хах то юго-западнее Бай- 
бурта (к югу от Черного моря), то к востоку (северо-востоку) от Ис- 
пира, юго-западнее Олту. 1
г&т^СТОЧНоои:^^\ЭВ’ Vn’ стр- 94—95 <П> 40֊43)=УКН, 127, II, стк. 40-43. 
CAD, стр. 33—34. OGHT, стр. 61.

Литература. Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 427 // в. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 406.

($ADÛyastarae). В анналах Тиглатпаласара I Хаш- 
тараэ упоминается среди 16 могучих гор страны Наири, преодоленных 
ассириицами при знаменитом походе к Верхнему (Черному) морю, 
лаштараэ в перечислении занимает десятое место. Исходный пункт 
(район Диярбекира) и направление похода указывают на то, что от
меченные горы следует искать где-то у верховьев Евфрата или на 
сопредельных территориях.

В связи с локализацией Хаштараэ далее привлекают к себе вни
мание идентичные названия Хаштера и Хаштери(йа) хеттских источ
ников. В одном из них Хаштера в качестве города как будто высту
пает по соседству с^известным городом Нерик, локализуемым на гра
нице хеттов с каскейцами, вероятно, где-то на верхнем Евфрате.

Город Хаштери(йа) же в хеттских надписях выступает в составе 
страны Катала. А Катала, в свою очередь, в одной из хеттских над
писей упоминается наряду с Туманной. И если учесть идентичность 
Туманны с Тумме анналов Тиглатпаласара I, то, естественно, пред
полагается соседство Туманны и Катапы (вместе с городом Хаште- 
рийа).

На основании приведенных выше данных город Хаштера-Хаш- 
тери(йа) (а также страну Катапа в целом) и соименные горы Хаш
тараэ следует локализовать, по-видимому, по соседству со страной 
Туманна-Тумме, где-то у верховьев Евфрата, возможно, севернее 
(северо-западнее) Малатии.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30. 
KUB, XIX, 64, стк. 20—26. НТ, № 2, столбец I, стк. 11—27. Ср. CAD, стр. 45. OGHT, 
стр. 96.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 413—414.
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ХИМ('М)Е-ХИМУ (Кику!т(щ)е-У1ти). В надписи Салманасара I, 
повествующей о победе над племенным объединением Уруатри, Хим
ме, наряду с Уаткун, Баргун (Машгун), Салуа, Халила, Луха, Нили- 
Пахри и Зингун, выступает в качестве одной из 8 областей уруатрий- 
ского союза. К тому же страну Химме указанной надписи Салманаса
ра I в специальной литературе обычно отождествляют с Химу анна
лов Тиглатпаласара I и Химме анналов Ашшурбелкалы.

Согласно анналам Тиглатпаласара I, область Химу находилась ь‘ 
составе хабхийской страны Суги, локализуемой к югу от Ванского՜ 
озера. Что касается Химме (с поселением Уруниаш) анналов Ашшур
белкалы, то она, как и в упомянутой выше надписи Салманасара I., 
наряду с Баргун (Машгун), выступает в качестве области Уруатру.

Название страны Хим(м)е Я- А. Манандян отождествляет с совр. 
Тхумом в 30 км к югу от Джуламерк-Чёлемерика.

Исходя из всего вышесказанного, область Хим(м)е-Химу ассирий-
ских источников следует локализовать, по-видимому, юго-восточнее 
оз. Ван, в пределах Хабхийской страны Суги (см.).

Источники: IAK, стр. 114—115 (I, 32—40)=ARAB, I, § 114=АВИИУ, 2=ARI, I, 
§ 527. AKA, I, стр. 60 (IV, 8— 10)=АВИИУ, 10 (IV, 7). AfO, VI, 2/3, стр. 84 (III, 
15—16) =АВИИУ, 19, а также АЮ, VI, 2/3, стр. 87 (IV, 3). ARI, II, §§222, 233, 255.

Литература: Е. F. Weidner, WAKA, АЮ, Band VI, Heft 2-3, Berlin, 1930, стр. 
84—55 и прим 61. Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 150—151. Я. А. Мананд
ян, О некоторых спорных проблемах истории и географии древней Армении, Ере
ван, 1956, стр. 7, 8, 11. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 12—14, 54—57. 
Н. Klengel. RL А, IV, стр. 411.

ХИМУА-ХИМ(М)УВА (KUR/URUyimua-öim(m)uwa). Согласно ан
налам и некоторым надписям Тиглатпаласара I, страна Химуа нахо
дилась где-то на обширной территории между Тумме и Дайаэни. Что 
касается идентичной области Химмува (Хеммува) хеттских источни
ков то она упоминается в связи со странами Исува (на левом бере
гу Евфрата в районе слияния с ней Арацани) и Тегарам(м)а (Тил- 
Гаримму ассирийских надписей, Гсюр^г, Птолемея, Тогарма Биб
лий, ազգ աանն Թորգոմաւ azg tann T horgomaj ранних армянских ис
точников, совр. Гюрюн).

Исходя из сказанного, область Химуа-Хим (м)ува-Хем (м)ува сле
дует локализовать, по-видимому, между Исувои и Тилгаримму-Тега- 
пяммпй т е где-то недалеко от места слияния Арацани с Евфратом. ’’Ti-'/S. “трД (IV. 71֊83)-АВИИУ, (0 (IV, 43). ARAB, I. 
« 278-АВИИУ, II. ARAB, I, § 312-АВЙИУ. 12- KUB. ХШ, 2 (Ш, 33-34)-ВПХИ, 
СТР. 163, § 27. ARI, II, §§ 30, 80, 91. CAD, стр. 48. OGHT, стр. 108-109.

Питеоатира՛ Г А. Меликишвили, Наири-УраРтУ> СТР- 150—151. Н. В. Арутюнян, 
Б, (Урарту), стр. 13-14. 414-415. « О««,. « RLA, IV. с,р. 323-
324 411 Ср. КА. Nashef, OGBAZ, стр. 126 12'

ХИНИГ ] (SADÛyinf[. ]). В анналах ассирийского царя Аш
шурбелкалы горы Хи.ни[...] выступают наряду с горами Иаткун (см.), 
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которые, в свою очередь, в специальной литературе обычно отождест
вляются с Уаткун-Аткун (см.).

Исходя из сказанного, горы Хини следует искать, по-видимому, 
недалеко от гор Иаткун, в районе совр. гор Джуди-даг, между Тиг
ром и Верхним Забом.

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 32) =АВИИУ, 19= ARI, II, § 216.
ХИНЦУТА-ХЕНЦУТА (URUHinznta-yenzuta). Согласно хеттским 

письменным источникам, Хинцута (Хенцута), наряду с Мандана, яв
лялось одним из поселений страны Исува (см.)

Ср. ЭНЗИТЕ-ЭНЗАТА ниже.
Источники: KUB, XXIII, 72, обор, стор., стк. 33 = ВПХИ. стр. 160, § 18(e). КВо, 

XVI, 42, лиц. стор., стк. 19. CAD, стр. 49. OGHT, стр. ПО.
Литература: В. И. Хачатрян, ВПХИ, стр. 112. Н. Klengel, Nochmals zu läuwa, 

OA, XV. (i976). стр. 86. /-/. Otten, RLA. IV, стр. 325—326

ХИППУ (URUyjpp[,y ij0 данным анналов Ашшурбелкалы, Хиппу 
выступает в качестве одного из многочисленных поселений страны 
Уруатри (полный перечень этих поселений см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 43) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 217, прим. 202.
ХИРАНУ (BRUyiränu). По данным анналов Ашшурнасирапала П, 

поселение Хирану, как и Умалиа (Умалиу), Караниа и 150 других 
селений, было расположено на территории страны Адану (см.).

Источники: AKA, I, стр. 376 (III, 97—99) = АВИИУ, 23 (III, 92) =ARI, II, § 
NAT, стр. 164.

ПО-

587.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 94 и прим. 374.
ХИРИХУ-ХИРИХА (SADüyirihu-Ijiriha). Согласно данным ан

налов Тиглатпаласара I, гора Хириху (Хириха) находилась на терри
тории Хабхийской страны Суги (см.). На этой недоступной горе ас
сирийцы сразились со странами Химе (см.), Лухи (см.), Ар(р)иргН 
(см.), Аламун (см.), Тумни (?) (см.) и всеми многочисленными баб- 

хийцами (см. Бабхи).
См. также ХАБХИ.

Источники: AKA, I, стр. 60—61 (IV, 8—22) =АВИИУ, 10 (IV, 7). ARI, II, § 27-
ХИРИШТУ (URUyirßtu). В одном из отрывков из варианта ан

налов Тиглатпаласара I поселение Хиришту упоминается наряду со 
страной Хабхи.

По данным анналов же Ашшурбелкалы Хиришту являлось одним 
из многочисленных поселений Уруатри (полный перечень названий 
указанных поселений см. под АДАРРАШКА).

Исходя из сказанного, уруатрийское поселение Хиришту следует 
искать, по-видимому, где-то недалеко от широко известной в ассирий
ских письменных источниках страны Хабхи.

Источники: AKA, I, стр. 123 (лиц. стор., стк. 13)=АВИИУ, 14. WAKA, AfO, VI. 
2/3, 1930, стр. 82—83 (I, 42) =АВИИУ, 19. ARI, II, §§ 137, 217.

Литература: В. Е. Weidner, WAKA, AfO, Band VI, Heft 2—3, Berlin, 1930, 
стр. 83.

ХИРУА (§ADÜyirua). По данным анналов Ашшурбелкалы гора

— 230 —



Хируа была расположена, по-видимому, на границе между странами 
Баргун (сл։.) и Химме (см.), т. е. недалеко от Хабхийской страны Су
ти (см.).

Источники: WAKA, стр. 84 (III, 15—17)=АВИИУ, 19. ARI, II, §§ 222, 255.
ХИСТА (URUyista). В анналах Тиглатпаласара III Хиста вы

ступает наряду с поселениями Харабисина, Барбас (Барбаз), Таса до 
реки Улуруш. Все это ассирийским царем покоряется, включается в 
Пределы Ассирии и прибавляется к наместничеству Наири.

С другой стороны, следует обратить внимание на тот факт, что 
Упомянутые выше Харабисина (в написании Харбисинна) и Таса в. 
надписи того же царя на каменных плитах из Калху считаются по
селениями страны Энзи.

Наирийское поселение Хиста следует искать, быть может, где-то 
к северо-востоку от области Энзи-Энзите. Ср., например, современное 
поселение Хешто к западу (юго-западу) от Агры (Каракёсе).

Источники: RKTP, I, стр. 30—33, стк. 177— 180=АВИИУ, 41 (176). RKTP, I. стр. 
46—47, стк. 34=АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 165.

ХУБУШКИА (KUR URüyubuSkia). Согласно надписи Салманасара 
III на монолите из Тушхана, ассирийский царь вышел из Хубушкии и 
Подошел к Сугунии, укрепленному городу Араму урартского. Далее 
он вышел из Сугунии и спустился к морю страны Наири (оз. Ван). 
Покинув же территорию Гилзана, Салманасар оказывается в преде
лах Шилайа, укрепленного города Каки, царя Хубушкии.

Хубушкиа по соседству с Сугунией (см.) выступает также в над
писи Салманасара III на базе трона.

По данным анналов Салманасара III на «Черном обелиске» из 
Калху, Хубушкиа находилась недалеко от Мусасир-Муцацира, ибо 
после поселений Даты хубушкийского ассирийский царь пошел на 

- Цаппариа, укрепленный город страны Мусасир. Примерно то же са
мое подтверждается и по сведениям анналов Саргона II.

Луврская же табличка Саргона II свидетельствует о том, что 
область Хубушкиа с соименным центром была расположена между 
Уайаисом и Мусасир-Муцациром.

Не совсем большое расстояние между Хубушкией и Мусасиром 
наглядно видно и по письмам (разведывательным донесениям) асси
рийского царского архива времен Саргона II.

В ассирийских источниках Хубушкиа нередко совпадает с Наири, 
т. е. считается областью страны Наири.

Хубушкиа в урартских письменных источниках пока что не за
свидетельствована. Однако в Хорхорской летописи дважды упомина
ется имя ее правителя: Дади-Дада.

Итак, выясняется, что область Хубушкиа с соименным центром 
следует искать по соседству с Уайаисом (см.), Гилзаном (см.) и Су
гунией (см.), не совсем далеко от Мусасир-Муцацира (см.), где-то 
между Уайаисом и Мусасиром.

Исходя из приведенных выше данных, специалисты область Ху-
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Ван™междуу“еа™ ov п S°“ л“ализУ»т. как правило, южнее оз. 
бережной ее полосы ” баССеине Рек" Б°х™. вдоль право-
<11 63)֊AS Xi“™' 1«CIU»154՜'55 "• 23֊26>֊АВИИУ, 27 (I, 23). АВИИУ, 27 
US, 23'(1Х74)Х 4txv’lS Л “Г '• "Р- ‘,48֊149' 177-'78)- 

налы, стк. 122-123=АВИИУ4б Н2П НсГ о?™ И՜15' HCS’ СТр' П' 
RCAE I-П № 107 nfinn ’ ( )֊ С ’ СТК- 306֊309=АВИИУ, 49 (306, 309).
50 (16, 27). NAT, стр. 166-167՜’S mV 1083,’Об°р- СТОр” стк֊ 7֊8=АВИИУ, 
20), 100=УКН, 127 (III, 5, 32) S> ₽֊ ЭВ> VH’ СТр֊ 96~97 <п пРиМ֊

153—158 РFr^Thur^au-Dan^'in ^НС^’ 'L В‘‘П0, 1—2 ВегПп> 18"' СТр֊ 
10. Б. Б. Пиотровский I? НС°’ СТР՜ " ’ И՛ М՛ Дьяконов, АВИИУ, 28. прим. 
Наири-Урарту, стр „ЦарсТВ° (УРартУ). стр. 59. Г. А, Меликишвили,
стр. 479. 1 ]8- ■՛■ В- Арутюнян, ЗСУ, стр. 156. L. Levine. RLA, IV,

нуа из Балу^ (Палу)"«стпят KURebani^. Согласно надписи царя Ме
но, в правобепежипй тРаиУ города Хузана» следует искать, очевиД- 
бетериа (см ) в \яйпП0ЛрСе ^еки ^раиани, между страной города Ше- ~ 1ЙаиВиРсаЁ°։“фераБта0ЛмУ И СТРа“°Й (“Ч » Районе

урартской Я оипппВеДеННЫХ выше данных, исследователи город Цигапа 
ХвнеапмянеЛйТ отожДествляют либо с византийск. X6:a-,ov и 
3VD-MVH3VD (ппитпРеПл°СТЬЮ bozan в нижнем течении реки Му-от Палу-БяХ^и Арацани), либо же с совр. Хозат к северо-западу 
Арапани) пп2югоп беРегУ Хозат-су (другого правобережного притока 
нутого Ynmuz г Н° около —55 км к северо-западу от вышеупомя-
урэптгипгп -nm ледовательно> область Хузана с соименным центром 
avn Mvuown Р 0Да можно локализовать между бассейнами рек Му- 
1илим™ХУР Зат- Южные пРеделы области Хузана доходили, по-

Дз? РУСЛЭ РеКИ Арацани֊источники. CICh, 31, стк. 2—4, 8— 11=УКН, 39, стк. 2—4, 8—11.
итература: Е. Forrer, PAR, стр. 30. П. Adontz, НА, стр. 199. II. S. bpb.Iju.G.

л,„,„ Л21ишр^Шдп/д]։_[։1 СТр 55 м Astour, Ässur. 2/3, 1979 /. .44, Dia- 
Honoff. s. M. Kashkai, GNAUT, стр. 41—42
пяп X (^’-’btilmeruni). В одной из надписей урартского
царя I1енуа (фрагмент летописи?) в не совсем понятном контексте 
упоминается город Хулмеруни, а затем области Улиба(ни), Диргу(ни), 
Ишала(ни) и т. д. к

Исходя из приведенных выше данных, можно думать, что город 
улмеру(ни) находился где-то к юго-западу от Ванского озера, неда

леко от Улиба-Уллуба (см.), Диргу-Дирйу-Дирриа (см.) и т. д.
С другой стороны, в одной из надписей ассирийского царя Тиг- 

латпаласара III на каменных плитах из Калху вместе с Уллубой упо
минается Куллиммери.

На основании указанных выше данных в специальной литературе 
высказана точка зрения о тождественности Хулмеру с Куллиммерн-
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Кулмера-Кулмери, которое являлось поселением (областью) страны 
Шуприа.

Источники: CICh, 19=УКН, 28, верх, стор., стк. 8—11. RKTP, I, стр 52—53 
стк. 41—43=АВИИУ, 43. NAT, стр. 213—214.

Литература: N- Adontz, НА. стр. 196—197. F. W- König, Handbuch, I, стр. 58; 
Ц. стр. 186.

ХУЛУН (URU(julun). По данным анналов Ашшурнасирапала II, 
при одном из своих походов ассирийцы выступили из Кпррури, всту
пили на перевал города Хулун, в страну Внутренняя Хабхи.

Из сказанного вытекает, что город Хулун следует искать к северу 
от Киррури, где-то у южных пределов Внутренней Хабхи (см.).

Источники: ARA, I, стр. 273—274 (I, 58—59) =АВИИУ, 23 (I, 58). ARI. II, § 546. 
^АТ, стр. 169.

ХУНДУР (URüyundur). Согласно Луврской табличке Саргона II,. 
один из семи укрепленных городов (наряду с Бубузи, Айале, Циниш- 
Пала, Циниунак, Арна, Шарни) страны Армарили (см.), расположен
ных у подножия горы Убианда (см.), к востоку от Ванского озера.

Источники: HCS, стк. 269—272=АВИИУ, 49 (269)=NAT, стр. 169.
ХУНДУРНА ВЕРХНЯЯ (URUyundiirna elü) Согласно данным 

Луврской таблички, Хундурна Верхняя являлось одним из многочис
ленных поселений (укрепленных городов) области Сангибуту (см.) к 
северу и северо-востоку от Урмийского озера, на утесах горы Арца- 
биа (см.).

На современной карте Ирана, примерно в 40 км от северо-восточ
ного угла Урмийского озера, северо-западнее Тебриза и юго-восточнее 
Маранд-Меренда, имеется поселение Кюндур. Другое идентичное по
селение—Кундуры—на карте отмечено юго-восточнее Тебриза. Под 
Породами Хундурна Верхняя и Хундурна Нижняя области Сангибуту 
Клинописного периода заманчиво видеть прототипы современных по
селений Кюндур и Кундуры.

ср. хундурна нижняя.
Источники: HCS, стк. 233-238=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр. 169.
ХУНДУРНА НИЖНЯЯ (URUyundurna äaplü). Согласно данным 

Луврской таблички, Хундурна Нижняя, наряду с Хундурной Верхней, 
Являлось одним из многочисленных поселений (укрепленных городов) 
области Сангибуту (см.) к северу и северо-востоку от Урмийского 
Озера, на утесах горы Арцабиа (см.).

Ср. ХУНДУРНА ВЕРХНЯЯ. /пО(П
Источники: HCS, стк. 233—238=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр. 169.
ХУРАДИНАКУ(НИ) (URUyuradinakuni). Согласно идентичным 

Надписям царя Менуа, происходящим из Анзавуртепе (около Бадно- 
Ца), Хурадинаку(ни) (ср., быть может,. урартские нарицательные сло
ва 'huradi(ni)—«воин», «войско» и kuni?)> как и Гидимару(ни) и Тар- 
3У’ана(ни), возможно, являлось поселением области Шатиру(ни) (см.) 
К югу от Упмийского озера, по соседству со страной Бушту (см.).

Источники: «Anatolia», V, 1960, стр. 116, надпись № 1=УКН. 372, стк. 9—17. 
«Anatolia», V, 1960, стр. 122=УКН, 373, стк. 7—15.
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ХУРНУКУ (URUHurnuku). По данным Луврской таблички, Хур- 
нуку являлось одним из более двух десятков поселений (укрепленных 
городов) области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского озера, на 
утесах какой-то неизвестной горы Арцабиа (см.).

Источники: ARAB, II, § 163=АВИИУ, 49 (233). Ср. HCS, стк. 233—238.
ХУСИШИЛИ (URUyUSj§Uj). Согласно надписи Русы II из Маз- 

гирт-Калекёя, поселение неизвестной области (в тексте сохранилось 
лишь окончание ее названия: ...]-hi֊kl-e). локализуемой, по-видимому> 
в низовьях реки Харджик, притока Мунзура, впадающего с севера в 
Арацани-Мурад.

Источник: SMEA, Fase. XVIII, стр. 256, стк. 6—7.
Литература: Н.-Р. Schäfer, Die Inschrift Rusa II, Arglstebinis in Mazgirt-Ka 6 

köy, SMEA, XVIII, Roma, 1977, стр. 249—268.
ХУША(НИ)-ХУША(ЛХИ) (KURHuéa(ni)-HuSa(lhi). Согласно дан

ным второго похода II года Хорхорской летописи, урартийцы «напри 
вились в Диаухи, царя которого отстранили от власти, завоевали з 
тем страну Шериази, дошли до города Путе, соседнего (?) (salma 3 
со странами Биани, Хушани, одолели далее страну Тариуни» и т. ՛

По сведениям же одного из отрывков дубликата Хорхорской 
тописи, Аргишти I, совершив поход на север (северо-запад), до 
до стран Биани и Хушани, а потом направился в страну Дидини, 
город Зуани; сжег город Зуани—город царский страны Диаухи.

В Сардуровской летописи имеются сведения о том, что урар 
ские войска однажды направились в страну Кулха; Хаха(ни), Ц Р 
страны Хуша(лхи), вместе с его народом оттуда увели в плен.

Из приведенных выше данных, по-видимому, следует, что Т^РР 
торию страны Хуша(ни) (а также Биа-ни) надо искать южнее ( 
западнее) Кулха (ext.), по соседству (возможно, 
^^Источники:ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 6—8) =УКН, 127, I, стк_^՜^' 

112В1, табл. ХХУ1=УКН, 128В1, стк. 1—4. Nyi, стр. 8—9 (Ç, 1—5)-УКН, 
стк. 1—5.

с юго-запада), с

Литерчтура. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 429—430. Н. В. Арутюнян, БиайнйЛ11 
(Урарту), стр. 404—406.

ЦАП(П)АРИА-ЗАБ(Б)АРИА(ики$арГр)аг1а-гаЬ(Ь)аг1а). По даН 
ным анналов Салманасара III на «Черном обелиске» из ^ал\У ՝ иР- 
Нимруд), Цап(п)ариа был укрепленным городом страны Д1у а р. 
Муцацир (см.)—юго-западнее Урмийского озера, в рай ՛ ьнЫ^ 
Ревандуз (Рувандиз), поселения Сидекан (Сидеке) и на Р 
территориях.
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Исходя из сказанного, нам кажется, что не исключена возмож
ность под Цап(п)ариа-3аб(б)ариа клинописных источников видеть 
прототип современного Зебар-Зибара к северо-западу от Ревандуза, 
северо-восточнее Акры, на левом берегу Большого Заба, несколько 
западнее слияния с ним притока Ру-Кючюк.

Прототипом Зебар-Зибара, как известно, в специальной литера
туре обычно считается Кар-Сппарри ассирийских разведывательных 
писем времен Саргона II, которая здесь выступает в качестве сосед
ней с Мусасир-Муцациром и Манейским царством области.

Ср. КАР-СИПАРРИ выше.
Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 178—179=АВИИУ, 28 (174).
ЦИЙАДХИ (KUR$ijadhl). Согласно новой урартской надписи 

царя Менуа из Горцот-Кёрзюта, область Цийадхи следует локализо
вать, по-видимому, у северо-восточного угла оз. Ван, в районе обна
ружения надписи и на сопредельных территориях.

Источник: IM, 26 (1976), стр. 26, стк. 6.
Литература: А. /И. Dinfol, Die neuen urarfäischen Inschriften aus Körzüt, IM, 2 

(1976), стр. 19—30.
ЦИКАРРА (URU$iqarra). В Луврской табличке Саргона II Ци- 

карра выступает в качестве одного из 30 укрепленных городов стра
ны Айаду (см.), расположенных «на уступах гор на берегу моря», 
т. е. на южном или восточном побережье оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 324.
ЦИНИУНАК (ики$1ш’ипак). По данным Луврской таблички Сар

гона II, Циниунак (читай Цини-унак; ср. Арди-унак) был одним из 
семи укрепленных городов (наряду с Бубузи, Хундур, Айале, Циниш- 
пала, Арна, Шарни) страны Армарили (см.), расположенных у под
ножия горы Убианда (см.) к востоку от Ванского озера и Уизуку = 
Зымзым-дага(?).

Источники: НС5, стк. 269—272=АВИИУ, 49 (269)=1ЧАТ, стр. 324.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 305, 355.
ЦИНИШПАЛА (ики$1ш’§ра1а). По данным Луврской таблички 

Саргона II, Цинишпала был одним из семи укрепленных городов (на
ряду с Бубузи, Хундур, Айале, Циниунак, Арна, Шарни) страны Ар
марили (см.), расположенных у подножия горы Убианда (см.), к 
востоку от Ванского озера и Зымзымдагского хребта (Уизуку Лувр
ской таблички?).

Источники: НСБ, стк. 269—272=АВИИУ, 49 (269)=ИАТ, стр. 324.
ЦИТТУАРЦУ (ШШ$Шиаг?и). Согласно данным Луврской таб

лички, Циттуарцу=Цитту-Арцу=Циттуарзу являлось одним из много
численных поселений (укрепленных городов) области Сангибуту (см.) 
к северу от Урмийского озера, на утесах горы Арцабиа (см.).

Источники: НС5, стк. 233—237=АВИИУ, 49 (233)=МАТ, стр. 324.
ЦУА(^°$йа). Согласно данным анналов , Ашшурнасирапала II, 

при одном из своих походов ассирийцы выступили из области Малла
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ну, что на горе Арканиа, спустились к поселениям стпашт Чямбя я S։’Zr։“b терез Р“? Цу*, наврав™™ь к Тигру.
Исходя из приведенных выше данных, реку Цуа следует искать

-циальной литературе Цуа обы™ оА^етвляетсГе^Х™” Т™'-

Л1иЛп7п. m^er' PAR’ Стр- 28-29- И- М- ^нов. АВИИУ, 23, прим. 66. 
дала как A ni«XU даниым Сардуровской летописи Цу-
области Бчзчния (см SCM‘^’ являлся>, очевидно, городом (поселением) 
Ига (ни) иХпияур тл ՜ ’ локализУемои> по-видимому, между областями ига (ни) и Эриахи, юго-восточнее оз. Чалдып

Источники: Ntfl, Стр. 20-21 (F, 6-12) =УКН, 155F, стк. 6-12.

^«лГуКнХ 4413՜ АРУТ'°НЯН- Биай™ (УРАРТУ), стр. 270. Ср. Г. А. Мелики- 

Аогишти'^П^nrtiïn^UllJCIU^՜ Опоминается в новой урартской надписи 
на беоегч пр™ аруженн°й в 1975 г- в развалинах храма Танаат 
минский ССР Воротан- в 17 км от районного центра Сисиан Ар- 

селения^ Ирдуа ИХуша.ЦуЛУКУ * НаДПИСИ Упоминаются города (по- 
ТТгхпНУЛ/^У УраРТХ°й клинописи является, очевидно, прототипом 
_ У_ 4nLb Tsiuk) «Армянской географии» VII в.—одного из 12

ров исторического Сюника. Цгук «Ашхарацуйца», как и «Истории 
провинции Сисакан» Стефанноса Орбелеана (конец XIII—начало 
пяйп В ’ КЭК «РЭЗ представляет древнее наименование Сисианского 
Ln„Ha’ ГДе И ^ла найдена урартская надпись, повествующая о за- 

евании страны Цулуку с ее центрами Ирдуа и Амуша.
период урартского владычества аборигены (протоармяне) так

ие интересующую нас территорию называли, вероятно, именно Цгу- 
ком но слоговая урартская клинопись могла передать его лишь в форме Цу-лу-ку ($u-lu-qu). F н

В Сисианской надписи упоминается также широко известная в 
Урартской клинописи страна Этиухи (вариант: Этиуни), которая яв
лялась, по-видимому, общим собирательным названием областей, за
падные пределы которых, согласно имевшимся до последнего времени 
Данным, доходили до Карса и Сарыкамыша, а восточные— до Элара 
(совр. Абовян). Новая Сисианская надпись призвана расширять наши 
представления о восточных границах Этиухи и довести их вплоть до 
области Цулуку—совр. Сисианского района Армянской ССР.

Исходя из всего сказанного, обалсть Цулуку вмсте с ее городами 
(поселениями) Ирдуа и Амуша следует локализовать в районе обна
ружения новой урартской надписи—храма Танаат и на сопредельных 
территориях, т. е. в Сисианском районе Советской Армении.
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Источники: GKAVA, стр. 82, стк. 11—12, 23 оборотной стороны надписи.
Литература: Н. В. Арутюнян, Заметки по урартской эпиграфике, ДВМК, стр. 

78—79. N. V. Harouthiounlan, La nouvelle inscription Ourartéenne découverte en Ar
ménie soviétique, GKAVA, Berlin, 1982, стр. 83—85. I). S. Երեմյան, Հայաստանը ըստ 
ՀԱշխարհացոյցւ-ի, ЕреВЗН, 1963, CTp. 109 — 1)0- Սւոեփաննոս OppbjbuiG, Պատմոսթիսն 
նահանգին Աէսական, Тифлис, 1911, стр. 12, 34, 35, 41. 158, 229, 325, 509, 535.

ЦУПА(НИ) (KURßupani). В Хорхорской летописи и в ее дубли
кате Цупа(ни) упоминается в связи с хеттскими и цупанийскими пе
реселенцами в Эребуни.

В надписи же царя Менуа, происходящей из Балу-Палу (на пра
вом берегу Арацани) область Цупани выступает между областями 
Шебетериа, Хузана, с одной стороны, и страной Хате-Мелитеа—с дру
гой.

Имея в виду направление урартского похода на запад, возмож
ность локализации страны Шебетериа (сл*.), Хузана (см.), Хате-Ме
литеа (см.) и порядок упоминания их в надписи (Шебетериа—Хуза
на—Цупани—Хате-Мелитеа), территорию Цупа(ни), естественно, сле
дует искать западнее Хузаны, к западу от реки Хозат-су, между пос
ледней и Евфратом.

С другой стороны примечательно, что на этой же территории, где 
локализуется Цупа(ни) урартских источников, в хеттских и ассирий
ских надписях выступает область под идентичным названием Исува- 
Исуа-Ишуа, поэтому в специальной литературе за последнее время 
высказано мнение о том, что в данном случае наука имеет дело с раз
новидностью названий одной и той же историко-географической едини
цы в районе слияния Арацани с Евфратом и в сопредельных местнос
тях.

Ср. область Цуппа ( mât$u-up-pa na-gi-e),которая в фграментарной 
надписи Тиглатпаласара III из Нимруда выступает наряду со страной 
Энзи.

Как известно, на указанной выше территории позднее находилась 
область, именуемая в античных источниках Sco^v^-Scucpav^vij, а в древ
неармянских— Ծոփք Tsophkh. Прототипом именно этих названий ис
следователи обычно считают ßupanl урартских надписей.

См. также Ису(в)а-Ишуа-Цупа(ни).
Источники: CICh, 31=УКН, 39, стк. 2—4, 8—16. УКН, 127, II, стк. 33—37= 

128А2, стк 15—22. Iraq, vol. XVIII, part 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 23. NAT, 
стр. 325- CPG, V, 13, 13.

Литература: Е. Barrer, PAR, стр. 30- N- Adontz, НА, стр. 199. Г. А. Капанцян^ 
Хайаса, стр. 162, 286. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 441. И. В. Арутюнян, Биайнили 
(Урарту), стр. 163—167. И. В. Арутюнян, В. И. Хачатрян, Исува-Ишуа-Цупа, V Все
союзная сессия по древнему Востоку (тезисы докл.), Тбилиси, 1971, стр. 104—105. Ср. 
/. М. Diakonoff, S. М. Kashkal, GNAUT, стр. 77.

ЦУРЗИАЛДИУ (URUÇurzialdiu)- По данным Луврской таблич
ки Цурзиалдиу (быть может, Цурзи-Алдиу; ср. Сурзи), как и Хурнуку, 
Харданиа, Гизуарцу (читай: Гизу-Арцу), Шашзисса, Хундурна Верх



няя, Уаднаунза, Арацу, Шадишциниа, Хундурна Нижняя, Эл[...]нак, 
Циттуарцу (гезр. Цитту-Арцу), Зирма, Сурзи, Элийадиниа, Даг [...], 
Армуна, Кинаштаниа, являлось одним из поселений на горе Арцабиа 
области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского озера.

Источники: НСБ, стк. 233—238=АВИИУ, 49 (233)=МАТ, стр. 326.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 359—360.
ЦУХМА (КОК Вариант названия области СУХМУ-

СУХНУ (см.) в хеттских источниках.
См. СУХМУ-СУХНУ-ЦУХМА.

ШАДА’ЛИЕХИ (1§ada’liehi). В одной из надписей (фрагмент ле
тописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, племя Шада’лиехи (не
видимому, с поселениями Шуришилини (слг.) и Тархигамани—см.) 
выступает наряду с областями Хатинаштани (resp. Хате?) и Алзи (сл«.).

Исходя из сказанного, место обитания племени Шада’лиехи следу
ет искать, по-видимому, где-то юго-западнее Ванского озера, недалеко 
от Алзи и Хате(?).

Источники: УКН, 28=Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 5—8. х
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 441. Н. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 376 и прим. 191.
ШАДИШЦИНИА (URU§adi§sinia). Согласно данным Луврской 

таблички, Шадишциниа (б. м. Шадиш-Циниа? ср. Цини-Унак, Арди- 
Унак) являлось одним из многочисленных поселений (укрепленных 
городов) области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского озера, «на 
утесах горы Арцабиа» (см.).

Источники: HCS, стк. 233—238=АВИНУ, 49 (233). Ср. NAT, стр. 327, 330.
ШАЛАХАМАНУ (URUgalpharnanu). По данным анналов Салмана

сара III на «Черном обелиске» из Калху (совр. Нимруд), Шалахама- 
ну, наряду с Бушту (ел.) и Кинихаману, являлся одним из укреплен
ных городов страны Парсуа (см.).

Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 185—186=АВИИУ, 28 (174).
ШАЛЗИ (URUgalzi). По данным Луврской таблички Саргона II, 

Шалзи являлся одним из 30 укрепленных городов страны Айаду (см.), 
расположенных на южном или восточном побережье оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВ.ИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 330.
ШАЛЛАГИДУ (URU§alla°ddu). В анналах Ашшурбелкалы Шал- 

лагиду упоминается среди многочисленных поселений страны Уруатри 
(полный перечень этих уруатрийских поселений приведен под АДАР- 
РАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 38) — АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ШАНАТУАИНИ (KURganatuaini). Согласно Цовинарской надпи

си Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, одна 
из 19 стран, лежавших «с той стороны озера в горах высоких» 
(iSani aptini suiniani SADObabania kurunie).
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Упомянутые выше страны, как и интересующую нас область Ша- 
натуаини, следует искать, по-видимому, к югу и востоку от Севанско
го озера: в Варденисском, Красносельском и Шамшадинском районах 
Советской Армении, а также в западных районах Аз. ССР.

Источники: КПЗ, XVIII=УКН, 266, стк. 6.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 441.
ШАРАРА (URU§а га га). По данным второго похода VI года Хор- 

хорской летописи (781 г. до н. э.), Шарара являлся одним из городов 
(поселений) страны Бушту (с/t.) к югу от Урмийского озера.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 98—99 (Ili, 10)=УКН, 127; III, стк. 10.
ШАРИМ (URUÖarim). Согласно надписи Синаххериба на горе 

Джуди-даг, поселение на вершине горы Нибур (совр. Джуди-даг). То 
же, что и ШАРУМ-ШАРИМ (слг.) ниже.

Источники: ARAB, II, § 295=АВИИУ, 58. NAT, стр. 332—333.
ШАРИТУ(НИ) (ÜRU§arituni). По данным совместной надписи 

Ишпуини и Менуа из Харакониса (турецк. Карагюндюз восточнее оз. 
Ван, на северо-восточном берегу Эрчек-гёла) поселение Шариту(ни), 
наряду с поселениями Меишта (см.), Куа (см.) и Нигиби (слк), вы
ступает в составе известной области Баршуа-Парсуа (см.), локали
зуемой у истоков Малого Заба и Диялы.

Источники: УКН, 24 = Handbuch, 7, лиц. стор., стк. 18—20, обор, стор., стк. 22— 
24. О местонахождении надписи см. также TKU, стр. 15 (№ 56).

ШАРНИ (URUgarni). Согласно Луврской табличке, один из се
ми укрепленных городов (наряду с Бубузи, Хундур, Айале, Цинишпа- 
ла, Циниунак, Арна) страны Армарили (см.), расположенных у под
ножия горы Убианда (слг.) восточнее Ванского озера и Зымзымдаг- 
ского хребта (Уизуку Луврской таблички?).

Источники: HCS, стк. 269—272=АВИНУ, 49 (269)=NAT, стр. 332.
ШАРНИДА (KURÖarnida). В надписях Тукульти-Нинурты I обыч

но упоминается наряду с областями Кути, Укумани, Элхуниа, Мех- 
ри и т. д.

Источники: ITN, § 1 (III, 12—17), § 2, лиц. стор, стк. 22—24; § 5 (I, 17—19); 
§ 16 (II, 31—32); § 17, лиц. стор, стк. 25—26. ARI, I, §§ 690—693, 701, 773, 783.

ШАРРУ-ИКБИ (URU§arru-lqbi). По данным надписи Ашшурба- 
напала на так называемом «Цилиндре В», Шарру-икби (§arru-iqbi)) 
являлось поселением, по-видимому, соседним с Ассирией. Надпись 
указывает также на то, что это поселение во времена царей—предков 
Ашшурбанапала было отнято маннеями.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что поселение 
Шарру-икби, как и Бируа(?), Гусуне, Бируте, было расположено, 
очевидно, недалеко от северо-восточных пределов Ассирии и юго-за
падных границ Маннейского царства.

Источники: SHA, стр. 94 (III, 70—75) =АВИИУ, 73 (III, 16—IV, 14). NAT, стр. 
332.

ШАРУМ-ШАРИМ-ШАРМА (URU§arum-§arim-§arma). Согласно 
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анналам Синаххериба на шестигранной «призме Тэйлора», поселение 
Шарум вместе с Тумурру, Эзама, Кипшу, Халбуда, Куа и Кана было 
расположено на горе Нибур.

Примерно те же сведения повторяются и в надписи Синаххериба 
на горе Джуди-даг: поселения Тумурра, Шарим (ср. Шарум выше), 
Халбуда, Кипша, Эзама, Куа, Кана, что на границе области Кудмуху 
(Кутмуху), расположены на вершинах горы Нибур.

Из приведенных выше данных видно, что поселение Шарум-Ша- 
рим-Шарма было расположено на горе Нибур (совр. Джуди-даг) в 
верховьях Тигра, в левобережной полосе этой реки.

Источники: SHS, стр. 79—80 (III, 66—70) =ARAB, II, § 244=АВИИУ, 57. ARAB, 
II, § 295=АВИИУ, 58. NAT, стр. 332—333.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, Weimar, 1898, стр. 99.
ШАТИРАРАГА(НИ) (KURSatiraraga-ni). Под X годом Хорхор- 

ской летописи (777 г. до н. э.) повествуется об отправлении урартий- 
цев в страну Бушту и завоевании стран Ашкайа-долины и Шатирара- 
га(ни), затем о подчинении страны Угишти (ни), соседней (?) с Ууши- 
(ни), и т. д. То же самое—в соответствующем отрывке дубликата этой 
летописи.

Если иметь в виду возможность отождествления Ашкайа, Угишти 
и Ууши урартских источников соответственно с Ушкайа, Уишдиш и 
Уауш ассирийских надписей, то выясняется, что указанные выше со
бытия 777 г. до н. э. происходили у восточных берегов Урмийского 
озера.

С другой стороны, согласно анналам и Луврской табличке Сар
гона II, а также другим ассирийским источникам, Уишдиш, Ушкайа 
и Уауш (совр. Сохенд?) выступают в составе Страны маннеев. При
мечательно, что этим данным не противоречат также сведения Хор- 
хорской летописи, ибо и здесь Ашкайа, Угишти и Ууши описания 
похода 777 г. до н. э. относятся, несомненно, к стране Мана заглавной 
декларации того же года. Поэтому не случайно в описательной части 
похода ничего не говорится о стране Мана заглавной декларации; под 
Ашкайа, Угишти и Ууши как раз подразумеваются составные час
ти обширного Манейского царства.

Исходя из всего сказанного, интересующая нас область Шатира- 
рага (читай: Шатирарайа?!), согласно данным упомянутого похода X 
года Хорхорской летописи, также следует отнести, по-видимому, к 
стране Мана и локализовать между областями Ашкайа-Ушкайа и 
Угишти-Уишдиш, восточнее Урмийского озера.

Область Шатирарага, как и упомянутые выше другие области 
данного похода, очевидно, была завоевана по пути в страну Бушту, 
локализуемую южнее Урмийского озера (по соседству с Маной). Это 
подразумевается также по тексту Хорхорской летописи, если учесть, 
что урарты отправились в Бушту и завоевали Ашкайа, Шатирарага, 
Угишти и т. д. Вполне очевидно, что Бушту здесь упоминается в связи 
с указанием общего направления данного похода.
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То же самое наблюдается в сведениях VII года Хорхорской лето
писи (780 г. до н. э.), когда урартийцы направляются в страну Бушту 
и по пути завоевывают область Шатирарага (ни) с поселениями Абур- 
зани и Кадуканиуни.

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, область Шати
рарага с поселениями Абурза(ни) и Кадуканиу (ни) можно локализо
вать восточнее оз. Урмия, между странами Ашкайа-Ушкайа (см.) и 
Угишти-Уишдиш (см.).

Источники: УКН, 127, IV, стк. 42—57=УКН, 128В2, стк. 14—28. Ср. также УКН, 
127, III, стк. 36—38 и ЭВ, VII, стр. 100—101 (III. 36—38).

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 219—220, 224—225. Ср. 
Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 441. /• М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 80.

ШАТИРУ(НИ) (KURgatiruni). В двух идентичных надписях ца
ря Менуа (дубликат летописи?), происходящих из кладки стены 
урартского сооружения на Анзавуртепе (в двух км к северо-западу 
от Бадноца), повествуется о завоевании города Хурадинаку(ни), го
рода Гидимару(ни), страны Шатиру(ни), города Тарзу’ана(ни) и дос
тижении страны Бушту, страны Малмали.

Из приведенных выше данных, как будто, видно, что, во-первых, 
Хурадинаку(ни), Гидимару(ни), возможно, и Тарзу’ана(ни), являлись 
поселениями области Шатиру(ни), во-вторых, эту последнюю, а так
же область Малмали, следует искать южнее Урмийского озера, по со
седству с известной страной Бушту (см.).

Ср. ШИТИУАРИА, ШАТТЕРА.
Источники: «Anatolia», V, 1960, стр. 116—117, надпись № 1=УКН, 372, стк. 5— 

16. «Anatolia», V, 1960, стр. 122—123, надпись № 2=УКН, 373, стк. 5—15.
ШАТТЕРА (KURgattera). В одном из писем ассирийского цар

ского архива времен Саргона II область Шаттера упоминается вместе 
с областями Мусасир и Кар-Сипарри.

Исходя из сказанного, Шаттера следует искать где-то у верховь
ев Большого Заба, по соседству с Мусасиром (см.) и Кар-Сипарри 
(совр. Зибар в левобережной полосе Большого Заба, недалеко от мес
та слияния с ним Ру-Кючюка, северо-западнее Ревандуз-Рувандиза).

Ср. ШАТИРУ(НИ), ШИТИУАРИА.
Источники: RCAE, I, № 646, лиц. стор., стк. 9—13=АВИИУ, '50 (1). NAT, стр. 

333.
ШАХИШДРА (§ADLJ§ahi§ara). Согласно данным анналов Тиг- 

латпаласара I, Шахишара являлась одной из 16 могучих гор стран 
Наири (сл!.), преодоленных ассирийцами при походе к южным бере
гам Верхнего (Черного) моря (tamti elinite).

Шахишара здесь упоминается рядом с горой Хаштараэ-Хаште- 
рийа (см.), локализуемой, по-видимому, по соседству с востока (?) с 
областью Туманна-Тумме, где-то у верховьев Евфрата, возможно се
вернее или северо-западнее Малатии.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) = АВИНУ,' 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 414.
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ШАШЗИССА (URU§aszissa). По данным Луврской таблички, 
Шашзисса являлось одним из более двух десятков поселений (укреп
ленных городов) области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского 
озера, на неизвестной горе Арцабиа (см.).

Источники: HCS. стк. 233—238=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр. 333.
ШАШИЛУ (URU§a§iliii KUR-ni). Согласно победной надписи Ме- 

нуа из Язылыташа (совр. Эшек Илйас в области Хорасан провинции 
Эрзурум), Шашилу являлся царским городом (URU LUGAL-si) 
страны племени Диаухи.

О покорении города Шашилу упоминает также другая надпись 
урартского царя Менуа, обнаруженная в Зивине (северо-восточнее 
Эрзурума и юго-западнее Сарыкамыша).

По данным же дубликата Хорхорской летописи Шашилу выступа
ет в качестве центра соименной области: URU§a§ilui KUR-ni —«стра
на города Шашилу». Наряду с Шашилу, здесь опять-таки упоминает
ся город Зуани, царский город племени Диаухи, а также другие со
ставные части этого племенного объединения—области Ашкалаши и 
Када.

Исходя из отождествления Зуаина-Зуани урартской эпохи с совр. 
Зивином и местонахождения язылыташской (эшек-илйасской) надпи
си, можно полагать, что область Шашилу с соименным центром нахо
дилась где-то у южных пределов обширной территории Диаухи, не
далеко от Зуаина-Зуани-Зивина.

К тому же не исключена возможность, что территория Диаухи 
при Менуа с юга простиралась вплоть до района язылыташской над
писи, т. е. за Араксом, между Эрзурумом и Алашкертом. В противном 
случае следует думать, что язылыташская надпись урартами была ос
тавлена за пределами Диаухи, при возвращении урартских войск на 
родину.

Источники: CICh, 27=УКН, 36, стк. 7—8. УПМГ, 10—11=УКН, 37, стк. 2—3. 
CICh, 112В1=УКН, 128В1, стк. 3—10. О местонахождении язылыташской (эшек- 
илйасской) надписи см. также TKU, стр. 15 (№ 66).

ШАШКИ (l§a§ki). В одном из отрывков дубликата Хорхорской 
летописи Шашки, наряду с Ардаракихи, Балтулхи и Кабилухи, высту
пает в качестве племени (правителя?) широко известного на северо- 
западе мощного объединения племен и стран Диаухи-Дайаэни (см.). 

Источники: CICh, табл. XXVI, 112В1=УК.Н, 128В1, стк. 15—17.
ШАШНУИНИ (Kl’R§a5nuini). Согласно идентичным надписям 

царя Менуа, происходящим из Анзавур-тепе (в верховьях Арацани, 
около Бадноца) урарты завоевали области Алзи и Шашнуини.

Из приведенных данных видно, что область Шашнуини следует 
искать по соседству с Алзи (см.), где-то у истоков или верховьев Тиг
ра.

Источники: «Anatolia», V, I960, стр. 116, надпись № 1=УКН, 372, стк. 24—25. 
«Anatolia», V, 1960, стр. 122, надпись № 2=УКН, 373, стк.24—25.

ШЕБЕТЕРИА (URUgebeteriani KUR-nie/asuni). «Страна (область) 
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города Шебетериа» упоминается в победной надписи царя Менуа, об
наруженной в Балу, на правом (северном) берегу реки Арацани.

В надписи (и в заглавной декларации, и в описании похода) Ше
бетериа выступает в самом начале текста, перед областями Хузана 
(см.) и Цупани (см.).

Имея в виду маршрут данного похода и порядок упоминания 
стран (Шебетериа—Хузана—Цупани) область Шебетериа мы склон
ны локализовать в районе обнаружения надписи, т. е. у города Балу- 
Палу и на сопредельных территориях. В таком случае, естественно,, 
можно предположить, что интересующая нас надпись царя Менуа бы
ла установлена не в конечном объекте завоевания, а в начальном, т. е. 
при завершении похода и возвращении урартских войск на родину. 
Примечательно, что и сама надпись вполне определенно указывает՜ 
на составление (букв, «написание») надписи в городе Шебетериа 
(NA4pulusi kuguni URU§ebeteria).

Для локализации области Шебетериа имеет большое значение 
также отождествление названия покоренной далее к западу области 
Хузана с именем поздней армянской крепости Хозан (в нижнем тече
нии реки Музур, притока Арацани) или совр. Хозат на берегу соимен
ной реки Хозат-су (другого правобережного притока Арацани).

Исходя из всего сказанного, область Шебетериа (ср. имя урарт
ского бога Шебиту) с соименным центром следует локализовать, не
видимому, в правобережной полосе нижнего течения реки Арацани,. 
в районе города Балу-Палу и на сопредельных территориях, восточ
нее (юго-восточнее) области Хузана (ели).

Источники: CICh, 31, стк. 2—4, 8—10, 12—14=УКН, 39, те же строки.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442. Н. В .Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 163—166. Ср. В. Forcer, PAR, стр. 30. N. Adontz, НА, стр. 199, 226.
ШЕЗУ (SADtlgezu). Согласно данным анналов Тиглатпаласара I, 

Шезу являлась одной из 8 гор страны Хариа (см.), локализуемой, не
видимому, недалеко от района слияния Западного и Восточного Тиг
ра, по соседству с Бабхи (см.).

Источники: AKA, I, стр. 54-55 (III, 58-61) =АВИИУ, Ю (III, 35) =ARI, II, § 21..
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту),-стр. 37 и прим. ЮЗ.
ШЕЙАК-ШИЙАК (5ADO§elak-§Hak). Под VIII годом анналов 

Саргона II и в Луврской табличке, посвященной тем же событиям, 
Шейак (вариант: Шийак) в качестве горы выступает наряду с гора
ми Ардикши, Улайау, Аллуриа (вариант: Аллуриу) и локализуется, ве
роятно, между Хубушкией и Мусасиром, точнее, между рекой Эламу- 
ниа (так называли жители Наири и Хабхи верхнее течение Большого 
Заба) и Мусасиром.

Шейак-Шийак ассирийской клинописи в специальной литературе 
в последнее время отождествляется с современными горами Шакиу- 
Шакев к северу от Мусасир-Муцацир-Муджесира (см.).

О локализации горы Шейак-Шийак см. также раздел гор АЛЛУ- 
РИА-АЛЛУРИУ.
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Источники: HCS, стр. 72, анналы, стк. 122—126=АВИИУ, 46 (121). HCS, стк. 
323—350=АВИИУ, 49 (309). NAT, стр. 335.

Литература: R. М. Boehmer, Zur Lage von Mu$a$lr, „Baglidader Mitteilungen“, 
Band 6, Berlin, 1973, стр. 40 и прим. 26. Ср. И. И. Дьяконов, ВДИ, 1951, № 4, стр. 
304.

ШЕЛГУ (SADÜ§elgu). Согласно данным анналов Тиглатпаласа- 
ра I, Шелгу выступает в качестве одной из 8 гор страны Хариа (см.), 
локализуемой, по-видимому, по соседству со страной Бабхи (или на 
ее территории), недалеко от района слияния Западного и Восточного 
Тигра.

Источники: AKA, I, стр. 54—55 (III, 58—61) =АВИИУ, 10 (III, 35) =ARI, II, 
§2!.

ШЕРАБЕЛИ (SADügerabeli). По данным анналов Тиглатпаласа- 
pa I, Шерабели являлась одной из 16 могучих гор стран Наири (см.), 
преодоленных ассирийцами при походе к берегам Верхнего (Черного) 
моря.

Шерабели в анналах упоминается между горами Амадана (см.) 
и Тархуна (см.).

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, 
§ 30.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 40—41.
ШЕРЕШ(Ш)Е/У-ШЕРИШ(Т11)Е/У (URU§ere§(§)e/u-§eri§(§)e/u) 

Согласно анналам Тиглатпаласара I, при одном из своих походов на 
север ассирийцы преодолели горы Кашийари, а затем покорили стра
ну Кадмухи. Далее текст гласит о том, что часть кадмухийцев, бе
жавших перед натиском оружия Тиглатпаласара, переправились в 
Шерешше-Шерешшу, что на том берегу Тигра, и сделали этот город 
своей опорой. Ассирийцы перешли Тигр, покорили город Шерише- 
Шеришу, «кровью бойцов заставили течь Тигр и высоты гор».

Страну Кадмухи, как и ее город Шереш(ш)е-Шериш(ш)е, спе
циалисты обычно локализуют на западном (правом) берегу Тигра, 
между горами Тур-Абдин (ассир. Кашийари) и Западным Тигром. 
Однако по данным анналов Тиглатпаласара I как будто создается 
впечатление о том, что город Шереш(ш)е страны Кадмухи находил
ся на противоположном (левом) берегу Тигра. Можно полагать, что 
ассирийский царь здесь имел в виду не основное русло Тигра, а один 
-из правобережных притоков этой реки (быть может, реку Наме?).

В этой связи следует учесть установленную уже в специальной 
литературе тождественность кадмухийского Шереш(ш)е-Шериш(ш)е 
с античным Säpsiaa и современным Шериш в правобережной полосе 
Тигра, примерно в 15—20 км юго-западнее Хасан-кейфа. Такое отож
дествление SereSe (§erise)-Sapetoa -Шериш в полной мере способ
ствует также локализации страны Кадмухи (см.) в целом.

Источники: AKA, I, стр. 36 (I, 72—76), сгр. 38—39 (II, 2—13)=АВИИУ, 10 (I, 
62, 89)=ARI, II, § 13. OGBAZ, стр. 247.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XV Band, 2—4 Heft, Berlin, 1901, стр. 303.
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N. Adontz, НА, стр. 49. H. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 30—31 и прим. 
77, 79.

ШЕРИАЗИ (KUR§eriazj). Согласно данным второго похода II 
года Хорхорской летописи (785 г. до н. э.), область Шериази являлась 
соседней с широко известной на севере страной Диаухи-Дайаэни (сд։.).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87 (I, 6—7) =УКН, 127, I, стк. 6—7.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 196.
ШЕШЕ (SADU§e§e). Согласно анналам Тиглатпаласара I, Ше- 

ше являлось одной из 16 «могучих гор» (Sadanimes dannute), преодолен
ных ассирийскими войсками при походе против Наири: Элама, Ама- 
дана, Элхиш, Шерабели, Тархуна, Тиркахули, Кизра (Кицра), Тарха- 
набе, Элула, Хаштараэ, Шахишара, Убера, Милиадруни, Шулианзи, 
Нубанаше, Шеше.

Кроме того, известно,՜ что упомянутому ассирийскому нашествию 
противостояли 23 страны Наири: Тумме, Тунубе, Туали, Киндари, Узу- 
ла, Унзамуни, Андиабе, Пилакинни, Атургини, Кулибарзини, Шини- 
бирни, Химуа, Паитери, Уирам, Шуруриа, Абаэни, Адаэни, Кирини, Ал- 
байа, Угина, Назабиа, Абарсиуни, Дайаэни.

Как видно, в перечислении наирийских гор здесь в самом конце 
фигурирует Шеше, а среди наирийских стран—Дайаэни. Поэтому, 
возможно, гора Шеше и страна Дайаэни были, по крайней мере, со
седними географическими объектами на северо-западной периферии 
обширной территории мощного племенного объединения Наири, если 
не составными частями одной и той же историко-географической еди
ницы.

С другой стороны, привлекает к себе внимание тот факт, что среди 
составных частей страны Дайаэни-Диаухи в одной из урартских над
писей выступает аналогичное с ассирийским Шеше название Шеше- 
тина. И если Шеше-тина интерпретировать .как §е§е tina (resp. tini?), 
т. е. «гора с названием (именем) Шеше» (ср. Dainala tini, UmeSint tini 
и т. д.), то получится, что в обоих случаях (и в анналах Тиглатпаласа
ра I, и в указанной надписи Менуа) подразумевается одно и то же 
название Шеше—гора на территории известной страны Диаухи-Дайа
эни или по соседству с ней.

При этом в язылыташской надписи царя Менуа повествуется о 
завоевании царского города диаухийцев Шашилу, предании огню 
страны с ее крепостями и достижении ура.ртийцами горы Шеше и 
города Зуаина. Здесь важен и тот факт, что Зуаина-Зуани, по всей 
вероятности, являлся прототипом современного Зивина, откуда, как 
известно, происходит другая надпись Менуа о завоевании Диаухи.

Согласно язылыташской надписи, весьма вероятно, что урартий- 
цы проникли в пределы Диаухи с востока. На это намекает возмож
ность сопоставления диаухийского города Утуха с современным се
лением Ухта-Отха (на карте Линча—Охда), северо-западнее Ольты 
(Олту), на одном из восточных (правобережных) притоков реки Тор- 
тум, впадающей в Олту-чай (приток Чороха).
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Вслед за городом Утуха-Охта-Отха почти в центре страны Диау- 
хи-Дайаэни, урартийцы могли дойти, с одной стороны до городов ТТТя- 
шилу и Зуаина-Зивин на юге (юго-востоке), к северо-востоку от Эрзу
рума, а с другой—до горы Шеше на севере (северо-западе).

Исходя из всего сказанного, гору Шеше анналов Тиглатпаласара 
I и язылыташской (совр. Эшек Илйас) надписи Менуа следует ис
кать, по֊видимому, где-то к северу от среднего течения реки Чорох.

Источники: AKA, I, стр. 64—67 (IV, 58—65, 71—83) =АВИИУ, 10 (IV, 43) = 
ARI, II, § 30. CICh, 27, стк. 1—10 = УКН, 36, стк. 1—10.

Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 409—417. Ср. Г. А. Мели- 
кишвили, Наири-Уарарту, стр. 60, 115. I. М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUTr 
стр. 81.

ШИГИШУ/А (Uigi§u/a). Поселение страны Наири у северных 
склонов гор Кашийари (совр. хр. Мидьят-даги), по соседству с городом 
Матара-Мадара (совр. Матра-Матар в бассейне верхнего Тигра).

То же, что и ШИН(И)ГИША/У (UHU§in(i)gi§a/u) ниже.
Источники: AKA, I, стр. 230, обор, стор., стк. 14—15=АВИИУ, 26 (лиц., 25) = 

ARI, II, §§ 569, 636. NAT, стр. 336.
ШИККАНУ (URUSikkanu). По данным Луврской таблички, одно 

из 30 поселений (укрепленных городов) страны Айаду (ши.), распо
ложенных на берегу «волнующегося моря» (южное или восточное по
бережье оз. Ван), на уступах больших гор.

Источники: HCS, стк. 280—286 = АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 335.
ШИЛАИНИ WUR§ilaini). По сведениям Цовинарской надписи 

Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, Шилаи- 
ни (Шилайни) выступает в качестве одной из 19 стран «с той стороны 
озера в горах высоких».

На основании указанных данных эти страны, в их числе также 
область Шилаини-Шилайни, следует локализовать, вероятно, южнее и 
восточнее оз. Севан, в Варденисском, Красносельском и Шамшадин- 
ском районах Армянской ССР, а также в сопредельных районах 
Азербайджана.

Источники: КНЗ, XVIII = УКН, 266, стк. 10.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442.
ШИЛАЙА (URUgiiala). Укрепленный город Каки, царя города- 

государства Хубушкиа (см.).
ШИМЕРИХАДИРИ (URUgimeriljadiri). Согласно данным перво

го похода XIII года Хорхорской летописи (774 г. до н. э.), Шимери- 
хадири являлся царским городом страны Мана (ши.).

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 112—113=УКН. 127, V, стк. 38—40.
ШИМИРРА (URU§imirra). По данным надписи Тиглатпаласара 

III на каменных плитах из Калху, поселение Шимирра вместе с Эну, 
Сассу, Лубба(?)-Лупса(?), Лукиа, Ушурну (см.), Узурра, Ауиби, 
Гидбула—вплоть до горы Бирдашу—ассирийский царь причислил к 
«Области главного кравчего» (resp. Кадмухи).
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Аналогичные сведения о поселении Шимирра встречаются также 
в фрагментарной надписи Тиглатпаласара III из Нимруда. Здесь 
вместе с Шимиррой упоминаются те же Эну, Сассу, Лупса (resp. Луб- 
ба?), Лукиа, горы Бирданшу (вариант: Бирдашу) и т. д.

Исходя из приведенных выше данных, поселение Шимирра сле
дует локализовать, по-видимому, на левом (восточном) берегу Тигра, 
в районе горы Бирдашу-Бирданшу (совр. Шернах-даг), к северу от 
Джуди-дага (ассир. Нибур) и востоку (юго-востоку) от Кадмухи.

Здесь следует иметь в виду и тот факт, что выступающее вместе 
с Шимирра поселение Ушурну в специальной литературе отождест
вляется с современным Шернак-Ширнак к северо-востоку от Джезире- 
Джизре.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 30—31=АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 335— 
336. Iraq, XVIII, 2, стр. 124—125, лиц. стор., стк. 14—15.

ШИНДАРАРА (URU$jndarara). По данным анналов Саргона II 
город-крепость Шиндарара, как и Эллибир, ассирийцы основали на 
окраине области Камману (см.) в Малой Азии. Они были «стороже
выми крепостями против людей области Мелидду».

Шиндарара клинописного периода в специальной литературе 
отождествляется с совр. Синджаном по дороге, ведушей от Диврик- 
Дивриги к Заре.

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 188—195=АВИИУ, 46 (178). NAT, стр. 336.
Литература: Е. Forrer, PAR, стр. 76-
ШИНИБИРНИ/У (KUP§inibirni/u). В анналах Тиглатпаласара I 

страна Шинибирини-Шинибирну выступает среди 23 стран Наир,и (сж.), 
противостоявших ассирийскому нашествию при походе к южным бе
регам Верхнего (Черного) моря.

По мнению Н. Адонца, Шинибирни анналов Тиглатпаласара I на
поминает поселение Шинибра, расположенное к северу от Балу (Па-

Источники: AKA, I, стр. 66-67 (IV, 71-83) =АВИИУ, 10 (IV, 43). ARI, II, § 30.
Литература: N. Adontz, НА, стр. 56.
ШИН(И)ГИША/У (URU§in(i)gi§a/u). По данным анналов Ашшур- 

насирапала II, при походе в эпонимат Шаилимадамку (879 г. до н. э.) 
ассирийцы перевалили через горы Каш(и)йари и спустились в страну 
Наири. Далее .в тексте сказано, что они переночевали в поселении Ши- 
нигиша, а затем попали в поселение Матара (Мадара) правителя 
Лаптуру, сына Тубусу (то же, что и «страна Нирдун»).

То же самое повествуется в дубликате данного отрывка анналов 
Ашшурнасирапала—в надписи на каменном монолите из Тушхана. 
Незначительным расхождением между этими текстами является лишь 
то, что вместо Шинигиша (вариант: Шингиша) анналов на каменном 
монолите встречается разночтение этого названия—Шигишу.

Исходя из приведенных выше данных, наирийское поселение Ши- 
нигиша-Шинигишу-Шингиша следует локализовать, очевидно, где-то 
у северных склонов гор Каш(и)йари (совр. хр. Мидьят-даги = Горы 
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Мардин), по соседству с городом Матара-Мадара (совр. Матра; на 
новейших картах: Матар).

То же, что и ШИГИШУ выше.
Источники: AKA, I, стр. 331—332 (II, 97—98) =АКА, I, стр. 230, обор, стор, стк. 

14—15=ARI, II, § 569 и прим. 568а. NAT, стр. 336.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 82 и прим. 308. Ср. И. М. 

Дьяконов, АВИИУ, ВДИ, 1951, № 4, стр. 304.
ШИТИУАРИА (LrRU§itiuaria). По данным анналов Салманасара 

III на «Черном обелиске» из Калху, Шитиуариа (Шитиуарйа, Шити- 
варйа), наряду с Перриа, являлся укрепленным городом, по-видимо- 
му, Маннейского царства или какой-либо другой, соседней с Парсуа, 
области.

Ср. ШАТТЕРА, ШАТИРУ(НИ).
Источники: SABT, I, стр. 148—149, стк. 183—185. Ср. АВИИУ, 28 (174).
ШУАНДАХУЛ (URUguandahuI). По сведениям анналов Саргона 

II, Шуандахул, как и Дурдукка, являлся укрепленным городом Ман
нейского царства (см.), у восточных его границ, к востоку от Урмий
ского озера, по соседству со страной Зикирту (см.).

Шуандахул, но уже вместе с Зурзукку (вместо Дурдукка), вы
ступает также в «Торжественной надписи» того же ассирийского царя.

Об этом более подорбно см. под ДУРДУККА.
Источники: WKS, I, стр. 8, стк. 32—34=АВИИУ, 46 (32). WKS, I, стр. 106—107, 

стк. 48=АВИИУ, 54 (28). NAT, стр. 337.
ШУИРА (5ADÜ§uira). Согласно сведениям анналов' Тиглатпала- 

сара I, Шуира выступает в качестве горы в стране Хариа (еж.), не
видимому, недалеко от района слияния Западного и Восточного Тиг
ра, по соседству с Бабхи (см.).

Источники: AKA, I, стр. 54 (III, 58—59) =АВИИУ, 10 (III, 35) =ARI, II, § 21.
ШУЛИАНЗИ (SADÜSulianzi). По данным анналов Тиглатпаласа- 

ра I Шулианзи являлась одной из 16 «могучих гор» стран Наири (с»ц) 
где-то на маршруте похода ассирийцев из района Диярбекира к юж
ным берегам Верхнего (Черного) моря.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65)=АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, 
§ 30.

ШУМАТТАР (URUgumattar). По данным Луврской таблички Сар
гона II, один из 30 укрепленных городов страны Айаду (см.), распо
ложенных на уступах гор, на берегу моря, т. е. на южном или восточ
ном побережье оз. Ван.

Источники: HCS, стк. 280—286=АВИИУ, 49 (280)=NAT, стр. 338.
֊ ШУПРИА-ШУБРИА-ШУПРЕ-ШУБРЕ (KUR/URU§upria-§ubrIa-§up- 

re-§ubre). Согласно анналам Ашшурнасирапала II, ассирийцы в Тушхе 
приняли дань стран Наири: Шуприи, Бит-Замани, Внутренней Уруму, 
Нирдуна. По сведениям надписи того же царя на каменном монолите 
из Тушхан-Карха, дань страны Шубре (Шупре) принимается ас
сирийцами в городе Дамдаммуса.

Затем, по данным надписи Салманасара III на «Балаватских во
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ротах» Упуму являлся городом области Шуприа. А в надписи на ба
зе трона этого же царя налицо вариант названия упомянутого города: 
Ипуме-Ибуме. Здесь, по соседству с Ипуме-Ибуме, выступает также 
другой царский город страны Шуприа—Хасмету.

В письме Асархаддона, извещающем о походе 673 г. на Шуприю, 
наряду с Уппуму, городом этой страны считается также Куллиммери. 
Пуму (Буму)-Уп (п)уму и Куллиммери являются крепостями Шуприи 
также согласно запросам Асархаддона к оракулу бога Шамаша по 
политическим делам.

Далее привлекает к себе внимание тот факт, что в надписи Аш- 
шурбанапала на так называемом «Цилиндре В» Уппумме выступает 
в качестве страны (области), а Куллиммери—то страны (области), 
то города (поселения).

Кулмери в дефектной надписи царя Менуа из Трмерда (совр. 
Алазлы в 18 км к востоку от Муша) выступает вместе со страной 
Урме. В сильно разрушенных отрывках текста здесь упоминается о 
завоевании 70 и уничтожении 400 городов или поселений (URUME§).

В надписи того же царя из Муша, как и в указанной выше над
писи Ашшурбанапала на так называемом «Цилиндре В», Кулмери 
считается областью, в пределах которой была установлена надпись 
(DUB terubi Qulmeri asunl). Вслед за этим здесь упоминаются четы
ре .страны (IV KUR-nili), город Атауни, а затем—о завоевании стра
ны Урме, установлении надписи и т. д. В приведенных выше отрывках 
данных двух урартских надписей, к сожалению, довольно много не
ясного.

Для локализации страны Шуприа, с другой стороны, весьма ва
жен тот факт, что ее царский город Уппуму (вариант: Пуму) в спе
циальной литературе отождествляется с византийским ’A^upöv. сов
ременным Фум-Офум (Ophum) в 3 км к югу от Илидже-Лидже в Са- 
сунских горах.

Город-крепость же Шуприи Куллиммери-Кулмери сопоставляется, 
как правило, с византийским XI-wp-ccpù՝;, древнеармянским 'Г-ц^Гшр, 
Khlimar и иранским Кутемран в Арзанене, напротив Неферкерт-Мая- 
фаркин-Сильвана, по ту сторону реки Батман.

Исходя из всего сказанного, область Шуприа с городами Уппу
му, Кулмери-Куллиммери-Кулмера в специальной литературе обычно 
локализуется к юго-западу от оз. Ван, в Сасунских горах—в районах 
Фума, Кгимара и на сопредельных территориях.

Источники: AKA, I, стр. 299 (II, 12—14)=АВИИУ, 23 (II, 2). ARI, II, § 551. 
AKA, I, стр. 141—142, обор, стор., стк. 52—53=АВИИУ, 26 (обор., 36). ARI, II, § 642. 
ARAB, I, § 614=АВИИУ, 29. Iraq, XXV, стр. 48—69 и строки 44 сл. надписи. ЕА, 
стр. 240—241 (I, 36; II, 6), 242—243 (П, 13), 248—249 (IV, 6) = АВИНУ, 67 (е, ж, 
и) AGS, Band II, № 48, лиц. стор., стк. 9=АВИИУ, 68(a). SHA, стр. 98 (IV, 7—9) = 
АВИНУ, 73 (III, 16—IV, 14). NAT, стр. 337—338. JSS, XXV, 2, стр. 244. УКН, 40 = 
Handbuch, 27, 28. УКН, 41=Handbuch, 26. См. также TKU, стр. 15 (№ 70).

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft. стр. 76—78. E. Forrer, 
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PAR, стр. 87. J. Marquart, Eransahr, стр. 141 и прим. 60 на стр. 158—160. Г. А. Ме- 
ликишвили, УКН, стр. 438. И. М. Дьяконов, ПАН, стр. 139. //. В. Арутюнян, Би- 
айнили (Урарту), стр. 169—170. Ср. ДВ-2, стр. 121-133. I. М. Diakoroff, S. М. 
Kashkai, GN AUT, стр. 69.

ШУРА-СУРА (URU§üra-Süra). В стандартном (повторяющемся) 
введении к надписям Ададнерари I Шура упоминается наряду с по
селением Таиду (вариант: Тиду), локализуемым по соседству с Сина- 
бу (см.), недалеко от Карх-Керха на верхнем Тигре.

Согласно надписи же Ашшурнасирапала II на каменном моноли
те из Тушхана (совр. Карх), дань города Шура ассирийцы приняли 
в Ирсии. Выступив затем из Ирсии, они переночевали в горах Кашйа- 
ри (resp. Тур-Абдин = Горы Мардин). Далее текст гласит о том, что 
при возвращении из Наири, после города Дамдаммуса области Бит- 
Замани, ассирийский царь вступил в город Шура страны Ханигалбат.

Следует обратить внимание и на то, что город Сура анналов 
Ашурнасирапала II полностью совпадает с поселением Шура надпи
си того же царя на каменном монолите из Тушхана. В обоих текстах 
налицо одни и те же сведения: Ашшурнасирапал принял в Ирсии 
дань города Шура (вариант: Сура). Выступив из Ирсии, он перено
чевал в горах Кашйари.

Исходя из приведенных выше данных, Шура-Сура .ассирийских 
источников следует локализовать, очевидно, в районе верхнего Тигра, 
где-то у южных склонов гор Тур-Абдин (ассир. Кашйари). Следова
тельно, прав был Э. Форрер, когда Шура-Сура клинописного периода 
отождествил с Т^абоа; византийских источников и совр. Сор (на но
вейших картах: Шури) к западу (северо-западу) от Мидият-Мидьята 
(ассир. Матйату) и северо-востоку от Мардина, у юго-западных скло
нов гор Кашийари (совр. хр. Мидьят-даги).

Источники: ARAB, I, § 73 = АВИИУ, 1, прим. 9 = ARI, I, §§ 381, 393. AKA, I, 
стр. 229 (обор, стор., стк. 8—10), 242 (обор, стор., стк. '53—54) =АВИИУ, 26 (лиц., 
25, обор., 36)=ARI, II, § 635. AKA, I, стр. 329—330 (II, 93—94) =АВИИУ, 23 (II, 
86)=ARI, II, § 568. NAT, стр. 340.

Литература: Е. For г er, PAR, стр. 21. N. Adontz, НАЛстр. 67.
ШУРДИРА (URUgurdira). По сведениям надписи Шамши-Ада- 

да V на монолите из Калху (совр. Нимруд-Намруд юго-восточнее 
Мосула, на противоположном левом берегу Тигра), город Шурдира 
(в специальной литературе это название читается также в форме Пад- 
дира) находился в пределах страны На’ири.

Возможно, город Шурдира страны На’ири, в отличие от города 
Паддира Маннейского царства (по-видимому, у южных его пределов), 
следует считать прототипом современного поселения Шурдере к севе
ро-востоку от Урмийского озера, юго-восточнее Маранд-Меренда.

Источники: SABT, I, стр. 178—179 (II, 7—8) =АВИИУ, 34 (сведения I похода). 
NAT, стр. 340.

ШУРИА (URUguria). По данным одного из отрывков из вариан
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та анналов Тиглатпаласара 1(?) Шуриа, как и Маткиу, Упрухунду, 
Сака, Иништи, Судрун, являлось поселением страны Хабхи (сл։.).

Источники: AKA, I, стр. 122—123, лиц. стор., стк 8—13=АВИИУ, 14=ARI, II, 
§ 137.

ШУРИШИЛИ(НИ) (URU§urisill[il). По данным одной из надпи
сей (фрагмента летописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, Шу- 
ришили(ни), как и Тархигама (ни) (см.), являлось, по-видимому, по
селением племени Шада’лиехи, обитавшего юго-западнее оз. Ван, не
далеко от Алзи и Хате.

В специальной литературе URU§uri§llini надписи Менуа обычно 
отождествляется с KU §uri[Si]li[ni ](?) (слс) Хорхорской летописи. 
Это мнение, к сожалению, не подтверждается фактическим материа
лом письменных источников.

Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, лиц. стор., стк. 5—8.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442. И. В. Арутюнян, Биайни- 

ли (Урарту), стр. 172 и прим. 295. /■ 34. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 82.
ШУРИШИЛИНИ^) (KUR§uri[äl]ll[ni]?). Под VII годом Хорхор

ской летописи область Шуришилини (?) выступает в не совсем ясном 
контексте, наряду с войсками (L^huradie) Ассирии.

На основании указанного текста трудно сказать что-нибудь опре
деленное в отношении локализации области Шуришилини (?). Что ка
сается существующего в специальной литературе мнения о тождест
венности ее с соименным (?) Шуришилини (см.) одной из надписей 
Менуа, то на этом трудно настаивать.

В этой связи следует иметь в виду, что Шуришилини (?) Хорхор
ской летописи, в отличие от города Шуришилини надписи Менуа, 
снабжено детерминативом KUR «страна» и имеет ряд существенных 
повреждений. ттт л

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 98-99 (III, 24—25)=УКН, 127, III, стк. 24—25.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 442. Н. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр 172 и прим. 205 /. 34. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 82.
ШУРУРИА (KURgururla) В анналах Тиглатпаласара I, в описа

нии похода к южным берегам Верхнего (Черного) моря, среди 23 
стран Наири (см.), противостоявших ассирийскому нашествию, упоми
нается также Шуруриа.

Источники: AKA, I, стр. 66-67 (IV, 71-83) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, И, 
§ 30.

э
ЭДИА(НИ) (URUEdiani). В Сардуровской летописи о завоевании 

Эдиа(ни), царского города (в тексте ошибочно налицо детерминатив 
«страна») правителя Абиани, упоминается наряду с областью Ликиу 
и царским городом Ируйа(ни) правителя Иркуаини, царским городом



Ирдуа(ни) правителя Уердаини и царем (в тексте имя пропущено) 
города Пуиниалхи (букв. «Пуинийцев»).

Имея в виду местоположение области Ликиу недалеко от северо- 
западного (западного) побережья оз. Севан и тот факт, что Ирдуа(ни) 
являлся царским городом страны Цулуку (см.), локализуемой в Сиси- 
анском районе, город Эдиани, как и область в целом, к которой он 
принадлежал, следует искать, по-видимому, где-то между Севанским 
озером и Сисианским районом АрмССР, скорее ближе к последнему.

Высказанное ранее мнение о рассмотрении имени правителя Аби- 
ани, царским городом которого являлся Эдиани, в качестве названия 
племени, к сожалению, не подтверждается фактическим материалом 
урартской эпиграфики.

Источники: УКН, 155A=Handbuch, 103, § 16, стк. 13—16.
Литература: И. В. Арутюнян, Заметки по урартской эпиграфике, ДВМК, стр. 

78. V. V. Haroathiounian, La nouvelle inscription Ourartéenne découverte en Armé
nie soviétique, GKAVA, стр. 85. Ср. Г. A. Меликишвили, УКН, стр. 415, 425- 7. М. 
Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 28.

ЭЗАМА (URUEzâma). Согласно анналам Синаххериба на шести
гранной «призме Тэйлора» и надписи того же царя на горе Джуди-даг, 
поселение Эзама-Эцама, наряду с Тумурру-Тумурра, Шарум-Шарим, 
Кипшу-Кипша, Куа и Кана, находилось на горе Нибур (совр. Джуди- 
даг у верховьев Тигра).

Источники: SHS, стр. 79—80 (III, 66—70)=ARAB, II, § 244=АВИИУ, 57. 
ARAB, II, § 295=АВИИУ, 58. NAT, стр. 127.

ЭЛАИНИ (KURElainl). По данным Цовинарской надписи Русы I, 
высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, Элаини была 
одной из стран «с той стороны озера в горах высоких».

Исходя из указанных сведений, все эти страны, в их числе и об
ласть Элаини, следует локализовать, по-видимому, южнее и восточнее 
Севанского озера, в Варденисском, Красносельском и Шамшадинском 
районах Армянской ССР, а также в сопредельных районах Советско
го Азербайджана.

Источники: КНЗ, XVIII = УКН, 266, стк. 8.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 425.
ЭЛАКУШ (URUElaqué). В анналах Ашшурбелкалы это поселение 

отнесено к стране Уруатри.
Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 44)=АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ЭЛАМА (SADÛElama). Согласно данным анналов Тиглатпаласа- 

ра I, при походе ассирийцев к Верхнему (Черному) морю, Элама вы
ступает в качестве одной из могучих гор стран Наири (см.)..

Если порядок перечисления гор в анналах не носит случайный ха
рактер, то можно полагать, что ассирийские войска перевалили горы 
Элама в самом начале похода, до гор Амадана-Амадани, поэтому го
ры Элама, возможно, находились где-то недалеко от Амадана-Амада
ни (см.), в районе Диярбекира.
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Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43)=ARI, II, § 30.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 410—411.

ЭЛ АМУ Н И (А)-АЛ АМУ Н-УЛ М АН И А 1D/ s ADCJElamuni(a)-KURAla- 
mun-KUR/URLHjlmania). Согласно данным Луврской таблички, на пути 
в Мусасир Саргон II в 714 г. до н. э. заставил свое войско подняться на 
могучую гору Арсиу, а затем перешел Верхний Заб, который люди 
Наири и Хабхи называли Эламуниа.

Гора с аналогичным названием Эламуни упоминается в анналах 
Тиглатпаласара I. Примечательно, что и здесь Эламуни выступает не
далеко от Мусру-Мусасира.

В другом отрывке анналов Тиглатпаласара I фигурирует область- 
Аламун, которая числится в составе Хабхийской страны Суги, по со
седству с Бабхи. Аламун, но уже в качестве поселения, которое нахо
дилось под контролем мусасирского царя Урзаны, упоминается также 
в разведывательных донесениях времен Саргона II.

В анналах же Ашшурнасирапала II имеются сведения о том, что- 
при одном из своих походов ассирийский царь выступил из Тумме, 
спустился в Киррури и здесь принял дань стран Киррури, Симеси, 
Симерра, поселения (страны) Улманиа, страны Адауш, а также харгай- 
цев и хармасцев. '

Примерно в таком же кругу выступает Улманиа в надписи Сал
манасара III на монолите из Тушхана: находясь в Ариду, ассирийцы 
приняли дань харгайцев, хармасцев, симесийцев, симеррцев, сиримай- 
цев, улманийцев.

Итак, выясняется, что люди Наири и Хабхи (сж.) называли Эла
муниа верховья Большого Заба; гора Эламуни, как и река Эламуниа,. 
находилась недалеко от Мусру-Мусасира (см.), область Аламун—в 
составе хабхийской страны Суги, по соседству с Бабхи (см.), поселе
ние Аламун—под контролем (в составе?) Мусасира, поселение (об
ласть) Улманиа—недалеко от Киррури (см.) и Ариду (см.).

Исходя из приведенных выше данных, под Эламуни(а)-Аламун- 
Улманиа специалисты обычно видят местное название верхнего тече
ния Большого Заба, а также горы, области и поселения в этом райо
не. Любопытно, что около истоков реки Бохтан, согласно карте Линча,, 
имеется гора Авламан. А на склонах этой^ горы на десятиверстной и 
пятиверстной картах отмечены населенный пункт и развалины кре
пости Уламан-Оламан. „ .

Источники: HCS, стк. 321—323=АВИИУ, 49 (309). AKA, I, стр. 75 (V, 67—70) 
=АВИИУ, 10 (V, 67)=ARI, II, § 36. АКА, Г, стр. 60 (IV, 8—13)=АВИИУ, 10 (IV, 
7)=ARI, II, § 27. RCAE, I, № 891, лиц. стор., стк. 4—՝5=АВИИУ, 50 (6). AKA, I,. 
стр 272L273 (I, 54—56) =АВИИУ, 23 (Г, 54) =ARI, II, § 545. SABT, I, стр. 154— 
155 (1> 17—18) =АВИИУ, 27 (I, 14). NAT, стр. 123, 367.

Литература: N Adontz, НА, стр. 109. Г. А Меликишвили, ВДИ, 1947, № 4,- 
стр. 28; он же, Наири-Урарту, стр. 153. Я- А. Манандян, О некоторых спорных проб
лемах..., стр. 12.

ЭЛИДА (URUElida). В анналах Ашшурбелкалы Элида упомина
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ется среди целого ряда поселений страны Уруатри (полный перечень 
их см. под АДАРРАШКА).

Источники: WAKA, стр. 82—83 (I, 39) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ЭЛИЗАНШУ (bRL'ßJizanSu). В анналах Тиглатпаласара III Эли- 

заншу выступает вместе с поселениями Даиканша, Сакка, Pinna, Лу- 
каданшу, Куда, Элугиа, Даниа, Данзиун, Улай, Лукиа, Абраниа, 
Эуса.

Имея в виду возможность отождествления Абраниа с византий
ским ’Aßifjvv; (совр. Чермик к югу от озерка Гёльджик), Элугиа—с 
античным ’HZsjia (у совр. сел. Енидже на восточном берегу Евфрата, 
северо-западнее Абраниа-Абарне) и т. д., Элизаншу, как и другие упо
мянутые выше поселения, следует искать в районах Абраниа-Абарне- 
Чермика, Элугиа-Элегии и на сопредельных территориях.

Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 = АВИНУ, 41 (176).
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 267—269.
ЭЛИЙАДИНИА (UkUElijadinia). По данным Луврской таблички, 

Элийадиниа, как и Хурнуку, Харданиа, Гизуарцу (быть может, Гизу- 
Арцу), Шашзисса, Хундурна Верхняя, Уаднаунза, Арацу, Шадишци- 
ниа, Хундурна Нижняя,. Эл [,...]нак, Циттуарцу (быть может, Цитту- 
Арпу), Зирма, Сурзи, Даг[....], Цурзиалдиу (быть может, Цурзи-Ал- 
диу), Армуна, Кииаштаниа (быть может, Кин-Аштаниа), являлось од
ним из поселений области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского 
озера, на горе Арцабиа (см.).

Источники: HCS, стк. 233—238=АВИИУ, 49 (233)=NAT, стр. 123.
ЭЛЛИБИР (URUEllibir). По данным анналов Саргона II, Элли- 

бир, наряду с Шиндарара, ассирийцы основали на окраине области 
Камману (см.) в Малой Азии, и как город-крепость он был предназ
начен для «охраны против людей области Мелидду».

Источники: WKS, I, стр. 32—33, стк. 188—195'=АВИИУ, 46 (178). NAT, стр. 123.
Литература: Ср. К. Kessler, RLA, V, стр. 60.
ЭЛ[....]НАК (URUEl[...]nak). По данным Луврской таблички, 

Эл [....] нак являлось одним из многочисленных поселений (укреплен
ных городов) области Сангибуту (см.) к северу от Урмийского озера, 
на горе Арцабиа (см.).

Источники: HCS, стк. 233—238=АВИИУ, 49 (233). Ср. NAT, стр. 124— 12о.
ЭЛУГИА (URUElugia). В анналах Тиглатпаласара III Элугиа вы

ступает наряду с поселениями Даиканша, Сакка, Иппа, Элизаншу, 
Куда, Данзиун, Даниа, Улай, Лукиа, Абраниа, Эуса.

Имея в виду возможность отождествления Абраниа клинописных 
источников с византийским ’Aßapv-r) (совр. Чермик к югу от озерка 
Гёльджик—истоков Западного Тигра), можно думать, что в назва
нии крепости ’HXeyta античных источников сохранилось, очевидно, на
именование Elugia клинописного периода. В таком случае, Элугиа- 
’HXeyla следует локализовать у совр. сел. Енидже на левом (восточ
ном) берегу Евфрата, примерно в 35—40 км к северо-западу от упо
мянутого выше Абраниа-Абарне, юго-западнее озерка Гёльджик.
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Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180—181 =АВИИУ, 41 (176). NAT, стр. 
124. CPG, V, 13, 12.

Литература: И. В. Арутюнян, Бийанили (Урарту), стр. 268—269 373
ЭЛУЛА (SADUElula). В анналах Тиглатпаласара I Элула вы

ступает в качестве одной из 16 «могучих гор» стран Наири (см.), пре
одоленных ассирийцами при военном нашествии к южным берегам 
Верхнего (Черного) моря.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58—65) =АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, § 30.
ЭЛУХАТ (URUEluhat). У Ададнерари I поселение Элухат обычно 

выступает наряду с поселениями Таиду (вариант: Тиду), Ирриду, го
рами Кашйари.

То же самое наблюдается у Салманасара I, который город-кре
пость Элухат (^lEluliat halsi) опять-таки упоминает вместе с поселе
ниями Таиду, Ирриду, горами Кашйари и т. д.

В специальной литературе Элухат, как правило, отождествляется 
с Халзилуха-Халцилуха ( = :ihalsl EIuba), который, согласно анналам 
Ашшурнасирапала II, следует локализовать, по-видимому, северо-за
паднее гор Кашийари (совр. хр. Мидьят-даги), недалеко от Битзаман- 
ского города Дамдаммуса (около пункта Гюзельшехр-Гюзелшейх на 
правом берегу Тигра, к юго-востоку от Амид-Диярбекира).

См. также ХАЛЗИЛУХА-ЭЛУХАТ выше.
Источники: ARAB, I, § 73=АВИИУ, 1 и прим. 9. IAK, стр. 118—119 (III, 1—3). 

ARAB, I, § 116. ARI, I, §§ 381, 393, 531.
Литература: E. Forrer. PAR, стр. 22, 27. Е. Unger. RLA, II, стр 358 - 359.

ЭЛХИШ (SADLIEIhiS). Согласно данным анналов Тиглатпаласа
ра I, Элхиш являлась одной из 16 могучих гор стран Наири (см.). 
Она здесь упоминается наряду с горой Амадана-Амадани (см.), т. е., 
возможно, в начале ассирийского похода к южным берегам Верхнего 
(Черного) моря.

На современной карте, к северу от Маназкерт-Малазгирта, име
ется поселение с названием Элхис. Нам кажется, что не исключена 
возможность под Элхиш-Элхисом (читай E!֊h - is) анналов Тиглатпа
ласара I видеть прототип современного Элхиса.

Источники: AKA, I, стр. 64—65 (IV, 58 65)=АВИИУ, 10 (IV, 43) =ARI, II, 
§ 30.

Литература: Ср. Е. Unger, RLA, II. стр. 356-
ЭЛХУНИА (KURElhunia). В надписях Тукульти-Нинурты I стра

на Элхуниа обычно выступает наряду с областями Кути, Укумани, 
Шарнида, Мехри и т. д.

Источники: ITN, § 2, лиц. стор., стк. 22—25; § 5 (I, 17—19); § 17, лиц. стор., 
стк. 25—26. ARI, I, §§ 690—693, 701, 714, 783.

ЭНЗИ(ТЕ)-ЭНЗАТА/У (KUR/URUEnzl(te)-Enzata/u).Согласно над
писи на монолите .из Тушхана, Салманасар III при одном из своих по
ходов вышел из Бит-Замани, перевалил горы Намдану и Мерхису(?), 
после чего спустился к Энзите, что в стране Ишуа. Здесь в городе 
Салуру он поставил «огромное изображение своей царственности»..
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Далее ассирийский царь вышел из Энзите, переправился через 
реку Арцаниа и подошел к стране Сухму. «Энзата/у, что в стране 
Ишуа» ( U R UEnzata/u §а налицо также у Тиглатпаласара I.

Затем, по данным надписей Салманасара III на монолите из 
Тушхана и на базе трона, с одной стороны, и анналов того же царя 
на «Черном обелиске» из Калху—с другой, создается впечатление, что 
Энзите и Алзи в какой-то мере совпадают: «перевал Энзите» как буд
то тождествен с «перевалом Алзи» (см.).

По сведениям же надписи Тиглатпаласара III на каменных пли
тах из Калху (совр. Нимруд-Намруд), Килисса, Иззеда, Диуабли, 
Аббисса, Харбисинна, Таса являлись поселениями интересующей нас 
страны Энзи. Примечательно, что из них Килисса и Иззеда в спе
циальной литературе отождествляются соответственно с Клиси и Аз
дин, селениями в казе Сильван (=Маяфаркин) ; Диуабли—с Дибли 
в трех километрах к юго-западу от Хани, Аббисса—с византийским 
Феюйу, совр. Фис, Аффис в 16 км к юго-востоку от Хани.

Исходя из данных ассирийских клинописных источников, в спе
циальной литературе Энзите обычно отождествляется с античным 
’'Av^TjTa-’A'^iTTjv-^ и древнеармянским (/AA/»«» Andzlt. Эта область в 
древности занимала основную часть Харбердской равнины, к северу 
от истоков Западного Тигра, южнее Арацани.

Границы Энзи-Энзите с северо-запада доходили, очевидно, до 
территорий недалеко от русла (или же вплоть до русла) реки Ар- 
цаниа-Арацани (совр. Мурад-су) в районе слияния ее с Евфратом (Ка
ра-су). Примечательно, что, выходя из Энзите, которое в стране 
Ишуа, Салманасар III уже переправился через Арцаниа-Арацани и 
оказался на территории Сухму (см.).

Восточные же границы области Энзите в эпоху правления Тиг
латпаласара III (вторая половина VIII в. до н. э.) доходили, по-ви- 
димому, до района Хани у истоков реки Анбар, притока Тигра. Су
ществует мнение о том, что в названиях современных селений Хан- 
зит-Hanzith (между Палу и Эргани, западнее Хани-Хини), Телль-Эн- 
зит (у Харберда) и Дашти-Ханзи Dasti-Hanzi (у Хани) сохранилось, 
■очевидно, название Энзи-Энзите (вариант: Энзата/у) клинописного 
периода.

Ср. ХИНЦУТА (Hinzuta) хеттских источников.
Источники: SABT, I, стр. 164—165 (II, 41—45) =АВИИУ, 27 (II, 40, 45)=AS, vol. 

XI, стр. 146 сл„ стк. 42—46. ARI, II, § 96. SABT, I, стр. 168—169 (II, 65—66) = 
АВИИУ, 27 (II, 63)=AS, XI, стр. 146—148, стк. 65—66. АЮ, 18 (1957—1958), стр. 350. 
SABT, I, стр. 132—133, стк. 41—42=АВИИУ, 28 (35). RKTP, I, стр. 46—47, стк. 
33—34=АВИИУ, 42 (28). NAT, стр. 125. CAD, стр. 49. Iraq, XXV, стр. 48—69 и 

-строки 42—43 надписи. CPG, V, 13, 18; V, 13, 19. OGBAZ, стр. 107.
Литература: М. Streck, ÛHLA, ZA, XIII Band, 1 Heft, стр. 91—92, 94. E. Far

rer, PAR, стр. 29, 85- E. Unger, RLA, II, стр. 405-406. N. Montz, НА, стр. 80. 
H. Klengel, Nochmals zu Isuwa, OA, XV, Berlin, 1976, стр. 86.

ЭНУ (URUEnu). В надписи Тиглатпаласара III на каменных пли
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тах из Калху повествуется о том, что Эну вместе с некоторыми дру
гими поселениями (Сассу, Лубба(?)-Лубса(?)-Лупса(?), Лукиа, Ши- 
мирра, Ушурну, Узурра, Ауиби, Гидбула)— вплоть до горы Бирдашу— 
ассирийский царь причислил к «Области главного кравчего» (resp. 
Кадмухи).

Исходя из указанных данных, поселение՜ Эну следует искать, по- 
видимому, в районе горы Бирдашу (совр. Шернах-даг), к северу от 
Джуди-дага и к востоку (юго-востоку) от области Кадмухи, к которой 
оно как раз было причислено. Примечательно, что выступающее с 
Эну поселение Ушурну в специальной литературе обычно отождест
вляется с современным Шернак-Ширнак к северо-востоку от Джези- 
ре-Джизре.

Источники: RKTP, I, стр. 46—47, стк. 30—31 = АВИНУ, 42 (28)=NAT, стр. 125. 
Ср. Iraq, vol. XVIII, part 2, стр. 124—125, лиц. стар., стк. 14—15.

Литература: Ср. Е. Unger, RLA, II, стр. 403.
ЭРАТЕЛИ (URUErateli) Согласно данным Хорхорской летописи, 

Эратели, наряду с Эратели-ули (букв. «Эратели-другой»), являлся 
городом (поселением) области Ийа(ни) (см.), локализуемой у южного 
побережья оз. Чалдыр и в сопредельных местностях.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 102—103 (III, 56—58) =УКН, 127, III, стк. 56—58.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 420. Ср. Г. А. Мелики- 

швили, УКН, стр. 425. /• М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 28.
ЭРАТЕЛИ-УЛИ (URUEratell-uli). Согласно Хорхорской летописи, 

Эратели-ули (букв. «Эратели-другой»), наряду с Эратели, являлся од
ним из городов (поселений) области Ийа(ни), локализуемой у южного 
побережья оз. Чалдыр и в сопредельных местностях.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 102—103 (III, 56—58)=УКН, 127, III, стк. 56— 
58.

Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 420. Ср. Г. А. Мелики- 
швили, УКН, стр. 221, прим. 16, 24 и стр. 425. /. М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNA
UT, стр. 28.

ЭР(Е)БУНИ (URUEr(e)buni). Название города Эребуни выступа
ет под V годом Хорхорской летописи: в заглавной декларации и, опи
сании первого похода повествуется о завоевании страны Киехуни и 
достижении города Алишту. Далее здесь имеются сведения о соору
жении интересующего нас города Эребуни для могущества Биайнили 
и усмирения вражеских стран, о переселении сюда 6 600 военноплен
ных из приевфратских стран Хате и Цупани.

Впоследствии при раскопках Кармир-блура был найден целый 
ряд бронзовых щитов с надписями, посвященными городу Эребуни. 
К ним следует добавить и бронзовую подставку с надписью о создании 
ее (вместе со статуэткой?) в год сооружения Эребуни.

Однако все это, к сожалению, не рпособствовало локализации 
Эребуни. Был лишь констатирован факт существования города Эре
буни, где-то недалеко от Кармир-блура (Тейшебаини) или страны 
Киехуни.
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Местонахождение города Эребуни было установлено лишь в- 
1950 г., когда на холме Арин-берд была найдена надпись о сооруже
нии здесь величественной крепости, которая была названа городом 
Эребуни. Город-крепость Эребуни, согласно аринбердской надписи 
Аргишти I (ср. сведения Хорхорской летописи выше), был предназна
чен для могущества страны Биайнили (Урарту) и усмирения вражес
ких стран. Раскопки Арин-берда в дальнейшем дали еще две надписи 
подобного же содержания.

Аринбердские надписи с текстами о сооружении Эребуни и при
веденные выше сведения Хорхорской летописи и некоторых других 
надписей Аргишти I позволили выяснить, что Эребуни был сооружен 
֊после завоевания страны Киехуни (см.) и достижения бассейна оз. 
Севан. Эребуни был предназначен для упрочения успехов, достигну
тых урартами не только в стране ’Аза, но и на территории, лежавшей 
между этой страной и северо-западным побережьем оз. Севан. Хор- 
хорская же летопись одновременно способствовала уточнению вре
мени сооружения Эребуни на V году правления Аргишти I (782 г. до 
н. э.).

Эребуни (наряду с Аргиштихинили и Тейшебаини) был одним из 
наиболее значительных центров страны ’Аза (см.). В Эребуни клино
писного периода в специальной литературе обычно видят прототип 
названия современного Еревана.

Источники: УКН, 127, II, стк. 26—37=128А2, стк. 4—22; 138, стк. 1—6; 145,. 
стк. 2; 146, стк. 1—2; 147, стк. 1—2; 147а, стк. 1—2; 147b; 388, стк. 1—6; 389, стк. 
1—6; 405; 409, стк. 2.

Литература: Б. Б. Пиотровский, Ванское царство (Урарту), стр. 31. Г. А. Мели- 
кишвили, УКН, стр. 431. «Известия» АН АрмССР (обществ, науки), 1951, № 8, стр. 
75—88. ИФЖ, 1959, № 2—3, стр. 78—96. М- Salvini, RLA, V, стр. 159—160. 1. М- 
Dlakonoff, S. М. Kashkat, GNAUT, стр. 29.

ЭРИАИНИ (KURErlaini). Согласно Цовинарской надписи Русы I, 
высеченной на скале на южном берегу оз. Севан, Эриаини (Эрйайни) 
являлась одной из 19 стран, находившихся «с той стороны озера в 
горах высоких».

Указанные выше данные свидетельствуют, что эти страны, в их 
числе и Эриаини, следует искать, по-видимому, южнее и восточнее 
Севанского озера, т. е. в Варденисском, Красносельском и Шамша- 
динском районах Армении, а также в некоторых западных районах 
Аз. ССР.

Источники: КНЗ, XVIII=УКН, 266, стк. 11.
Литература: И. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 425. / М. Dlako
noff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр 30.

ЭРИАХИ (KUR/lEriahi). Согласно Хорхорской летописи, страна 
(племя) Эриахи находилась то между Ига (ни) и Абуни, то по пути в 
Этиуни. В дубликате же этой летописи Эриахи выступает между стра-
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ной Катарза, с одной стороны, и областями Гулутахи, Уитерухи—с 
другой.

По данным Сардуровской летописи, Эриахи локализуется то око
ло Абилиани-Абегеанка (урартский царь попал в пределы Абилиани 
при возвращении из Эриахи), то по соседству с Этиуни (в составе 
Этиуни?), то на каком-то расстоянии от Абуни и Абилиани (во всяком 
случае, между Эриахи и Абуни, Абилиани здесь упоминаются облас
ти Иштелуани и Кадиаини).

Для локализации страны (племени) Эриахи имеет неоценимое 
значение победная надпись Аргишти I, высеченная на скале близ се
ления Ганлиджа (совр. Мармашен в 8 км к северо-западу от Ленина
кана), на левом берегу реки Ахурян (Арпа-чай). В ней повествуется о 
завоевании страны Эриахи, города Ирданиуни и достижении страны 
Ишкигулу.

Таким образом, выясняется, что, согласно урартским клинопис
ным источникам, страну Эриахи следует искать между Игани (см.) 
и Абуни (слк) или между Катарза и Гулутахи, Уитерухи (см.), неда
леко от Абилиани (ел:.), по соседству с Этиуни (в составе Этиуни?), 
в районе Ленинакана.

Исходя из приведенных выше данных, область Эриахи в специ
альной литературе, как правило, локализуется в районе города Ле
нинакана и на сопредельных территориях. Она примерно соответству
ет древнеармянской провинции Ширак.

Источники: ХЛА, ЭВ, VII, стр. 86—87, 112—113 (I, 11—12;, V, 47—48)=УКН, 
127, I, стк. 11—12; V, стк. 47—48. CICh, табл. XXVI, 112В1, стк. 35—39 = УКН, 
128В1, стк. 35—39. КНЗ, V, стк. 1— 5=УКН, 133, стк. 1—5. АЭВ, C=NtfI, стр. 10— 
Ц (С, 25—35)=УКН, 155С, стк. 25—35. АЭВ, F=Nyi, стр. 20—21 (F, 5, 12—15) = 

УКН, 155F, стк. 5, 12—15.
Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 85—89. Г. А. Капанцян, ИЛТДА, стр. 

6—9. Б. Б. Пиотровский, Ванское царство (Урарту), стр. 68, 71. Г. А. Меликишвили, 
УКН, стр. 425. I. М. Diakonoff, S. М. Kashkal. CiNAUT, стр. 30—31.

ЭРИДИА (URUEridia). По данным мхеркапусинской надписи ца
рей Ишпуини и Менуа город Эридиа (вариант: Ирдиа) являлся одним 
из культовых центров государства Урарту.

Название поселения Эридиа урартской надписи имеет, по֊види- 
мому, прямое отношение к соименной горе Эритиа-Эридиа ассирий
ской надписи Салманасара Ш на монолите из Тушхана. В таком слу
чае урартский культовый центр Эридиа мы склонны предположитель
но локализовать на соименной горе Эритиа-Эридиа (сл«.) к северу от 
Ванского озера.

Источники: УКН, 27=Handbuch, 10, стк. 16, 59.
ЭРИДУН (URUErldun). По данным анналов Ашшурбелкалы Эри- 

дун являлось одним из поселений страны Уруатри (возможно полный 
перечень этих поселений см. под АДАРРАШКА).

Источники:֊WAKA, стр. 82—83 (I, 37) =АВИИУ, 19=ARI, II, § 217.
ЭРИЕЛТУАИНИ (KURErleltuaini). По сведениям Цовинарской 
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надписи Русы I, высеченной на скале на южном побережье оз. Севан, 
Эриелтуаини была одной из 19 стран «с той стороны озера в горах 
высоких».

Исходя из указанных данных, эти страны вообще, как и область 
Эриелтуаини, следует локализовать, по-видимому, южнее и восточнее 
Севанского озера, в Варденисском, Красносельском и Шамшадинском 
районах Армянской ССР, а также у западных границ Аз. ССР.

Источники: КНЗ, ХУШ=УКН, 266, стк. 8.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 281—282. Ср. И. И. Ме

щанинов, ВДИ, 1937, № 1, стр. 66—67. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 425.
ЭРИКУАХИ-ИР(Е)КУАХИ (KUR/lErikuahi-Ir(e)kuahi). )В надписи 

царя Менуа, обнаруженной в развалинах Цолакерта (между селения
ми Каракёнлу и Ташбурун, на спускающемся к Араксу северном скло
не горы Арарат) повествуется о покорении страны племени Эрикуахи 
и ее царского города Лухиуни.

Эрикуахи и Лухиуни в связи с сооруженными воротами бога 
Халди и величественной крепостью упоминаются также в другой над
писи Менуа, происходящей опять-таки из Цолакерта.

На основании упомянутых выше надписей страну Эрикуахи с го
родом Лухиуни в специальной литературе обычно локализуют на пра
вом берегу Аракса, в районе Ташбуруна и в сопредельных местнос
тях. На территории же этой страны был сооружен впоследствии из
вестный административно-хозяйственный центр Менуахйнили—плац
дарм урартийцев для переправы через Араке и покорения страны пле
мени ’Аза.

О походе в Эрикуахи и Лухиуни повествуется также в двух дру
гих надписях царя Менуа, происходящих из Беркри-Мурадие (северо- 
восточнее оз. Ван) и Дзораванка (близ Беркри), которые, однако, 
ничего нового не содержат для локализации страны Эрикуахи и го
рода Лухиуни.

Высказанное в специальной литературе мнение о тождественнос
ти Иркуаини Сардуровской летописи (см. УКН, 155А, стк. 15) с ин
тересующей нас страной (племенем) Эрикуахи-Ир(е)куахи, к сожале
нию, не подтверждается фактическим материалом урартской эпигра
фики. Мало того, за последнее время нами было установлено, что 
Иркуаини Сардуровской летописи являлось не названием племени, а 
именем царя (правителя).

Именно указанным следует объяснить также тот факт, что в ка
честве центра (царского города) страны (племени) Эрикуахи-Ир (е)- 
куахи в надписях выступает Лухиу(ни), в то время как в качестве 
центра области (правителем которой был Иркуаини)—Ируйа(ни).

В Эрикуа(хи) (читай: Эриква!) урартского периода Н. Адонц 
склонен видеть прототип названия раннесредневекового селения

Vorkovi гавара «Масеац вотн» (юго-западнее Ташбуруна), упо
минаемого у Казара Фарпеци. Оно до сих пор фигурирует на картах 
под идентичным названием Оркоф (южнее Игдыра, у северо-западно
го склона Большого Арарата).
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Источники: CICh, 21 = Einführung, стр. 45—46 (№ 9)=УКН, 30, стк. 2—3, 8—9, 
13—14. КНЗ, II=CICh, 22=УКН, 31, стк. 2—3, 6—7. CICh, 25=УКН, 34, стк. 2. 
CICh, 26 = УКН, 35, стк. 2.

Литература: N. Adontz, НА, стр. 201. Б. Б. Пиотровский, ИКУ, стр. 70. Г. А. 
Меликишвили, УКН, стр. 425—426. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 429— 
430; он же, Заметки по урартской эпиграфике, ДВМК, стр. 77—78. Ср. М. Salvini, RLA, 
V, стр. 161. /. М. Diakonoff, S. М. Kashkal, GN AUT, стр. 31—32.

ЭРИНУ (KURErinu). В Ахтамарской надписи урартского царя Ме- 
нуа область Эрину выступает по соседству со страной Ай(а)ду (см.), 
локализуемой на южном и восточном побережьях оз. Ван.

Поселения Ахиуни и Менуахинили (не смешивать с Менуахини- 
ли-Ташбуруном на левом берегу Аракса!) в надписи упоминаются, по- 
видимому, в связи с областью Эрину.

Источники: CICh, 52=УКН, 62=Handbuch, 31, обор, стор., стк. 1—5.
ЭРИТИА-ЭРИДИА (SADÜEritia-Er'dia). По данным надписи 

Салманасара III на монолите из Тушхана, при походе против Урарту 
ассирийцы вышли из Арзашку-Арцашку и поднялись на гору Эритиа. 
Далее они подошли к Арамале, а затем к Гилзану.

Если иметь в виду факты отождествления Арзашку-Арцашку 
(си.) с поздним Арцке (совр. Адыльджеваз на северном побережье 
оз. Ван) и Арамале с Армари(йа)ли (см.), то гору Эритиа ассирий
ских источников можно локализовать, по-видимому, к северу от Ван- 
ского озера.

В этой связи привлекает к себе внимание город Эридиа (вариант: 
Ирдиа) мхеркапусинской культовой надписи урартских царей Ишпуи- 
ни и Менуа. Нам кажется, что не исключена возможность отождест
вления Эритиа (читай E-ri-di-a!) ассирийских источников с Эридиа 
урартской надписи. В таком случае можно думать, что урартский 
культовый центр Эридиа был расположен, по-видимому, на соимен
ной горе к северу от Ванского озера.

В специальной литературе высказана точка зрения о том, что 
под Эритиа клинописных источников следует видеть, по-видимому, 
совр. Сипан-даг к северу от Ванского озера (ср. АДДУРУ выше).

Источники: SABT, I, стр. 166-167(11, 54-60) =АВИИУ, 27 (II, 54)=AS, XI, стр. 
146 сл., стк. 54—60. NAT, стр. 126. УКН, 27=Handbuch, 10, стк. 16, 59.

Литература: /И. Streck, GHLA, ZA, XIV Band, 1 2 Heft, Berlin, 1899, стр. 112.
ЭРИШТЕЙАНА (nagü §a URUEriStelana). По данным надписи 

Ашшурбанапала на так называемом «Цилиндре В» область города 
Эриштейана находилась, по-видимому, в пределах Манейского царства 
(см.) или по соседству с ним.

В связи с Эриштейана клинописного периода привлекают к себе 
внимание современные поселения с идентичным названием Эрештенаб 
к юго-востоку от Тебриза, недалеко от оз. Гуругёль.

Источники: SHA, стр. 93 (III, 60—64)=В1А, стр. 102 (III, 60-64) =АВИИУ, 73 
(III, 16—IV, 14). NAT, стр. 126.

Литература: Ср. Е. Unger, RLA, II, стр. 470.

— 261 —



ЭРУНИ (URUErunl). По данным одной из надписей (фрагмент 
летописи?) царя Менуа, происходящих из Вана, Эруни являлось по
селением какого-то племени (в тексте сохранилось лишь окончание 
названия: ...,]ulhi), обитавшего, по֊видимому, южнее (юго-западнее) 
Ванского озера, по соседству с известными областями Улиба-Уллуба 
(см.), Диргуни (см.) и т. д.

В связи с Эруни урартской эпохи привлекает к себе внимание 
современное соименное название района Эрун южнее Хизана.

Источники: УКН, 28 = Handbuch, 16, верхи, стор., стк. 9—11.
Литература: Ср. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 426. Н. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 172, 375. О современном Эруне СМ. II* S- bpbiTju>G> Ш J Ш U U1 иЛ1 [t а.,,,п 
tU.iluu.püu.fjnjijT.-i,, стр. 51. /. М. Dlakonoff, S. М, Kashkal, GNAUT, стр. 33.

ЭТИНИ (SADOEtinl). По данным анналов Ашшурнасирапала II 
Этини (вариант: Эдину), наряду с Аруни и Урини, являлась одной 
из могучих гор области Тумме (см.) юго-восточного направления (по 
соседству с Киррури).

Известно также, что между горами Урини, Аруни и Этини были 
расположены поселения Либе, Сурра, Абуку, Арура и Арубе страны 
Тумме.

Источники: AKA, I, стр. 269—270 (I, 46—47) =АВИИУ, 23 (I, 43)=ARI, II, § 544. 
NAT, стр. 126—127.

Литература: М. Streck, GHLA, ZA, XV Band, 2—4 Heft, Berlin, 1901, стр. 271.
ЭТИУНИ-ДуИУХИ (KUREtlunl-Etiuhi). В совместной надписи {Цш- 

пуини и Менуа;/найденной в кладке стены церкви Сурб Погос и_Ва- 
не, повествуется о военном столкновении урартов с областями ^цте- 
рухи, Луша и Катарза^ которым оказывали помощь подкрепления ца
рей страны Этиухи. ֊

Затем, согласно данным III года Хорхорской летописи ((784 г. до 
н. э.), при походе на север Аргишти I завоевал страну Этиуни и до
шел до страны [........]уе, до Удури-Этйухи) А в другом отрывке этой
летописи имеются сведения о том, что урарты направились на Этиу
ни и завоевали страны (Эриахи, Катарза, дошли до страны ИшкигулуТ}

Важные сведения о стране Этиуни имеются в дубликате Хорхор
ской летописи: в заглавной декларации здесь речь идет о покорении 
страны ЭтиуниА а в описании похода в несовсем ясном контексте упо- 
минается^ТТЛекгеиное объединение Йиаухи (откуда, по всей вероятное 
ти, совершался поход), а затем повествуется о завоевании стран Лу
ша, Катарза, Эриахи, Гулутахи, Уитерухи и достижении страны Абу- 
ни.) Имеющиеся здесь сведения о порабощении царя Ига (ни) свиде
тельствуют также о завоевании этой области.

Далее, в фрагментарной надписи из Вана (быть может, дубликат 
Хорхорской летописи?) Этиуни выступает, как и выше, с Гулутахи, а 
также с областью Аништерга. А в Сарыкамышской надписи Аргишти 
I страна Этиуни упоминается наряду со страной племени 1^штухини и 
ее города Ахуриани)

— 262 —



В Эларской (совр. Абовян к северо-востоку от Еревана) над
писи того же урартского царя в заглавной декларации речь идет о 
покорении страны Этиуни, а в описании похода—о завоевании стра
ны Улуани, которая, согласно ее центру, иначе называлась страной 
города Дарани.'

В Сардуровской летописи страна Этиуни в одном случае упоми
нается вместе со страной р!икиу и царским городом Ирдуй (области 
Цулуку), а в другом—в связи с областями Эриахи, Куриани, Ига (ни).

В новой/Сисианской же надписи Аргишти’ТГ Этйухи выступает в 
связи со страной Цулуку (с/t.) с центром Ирдуа) (см.).

Таким образом, выясняется, что страна Этиуни-Этиухи в урартской՝ 
клинописи то выступает по соседству с Уитерухи (см.), Луша (си.).. 
Катарза (см.), Эриахи (см.), Аштухини (см.), Ахуриани (ел.) и Уду- 
ри-Этиухи (resp. Удури-Этиуни—см.), то страны Луша, Катарза, Эри
ахи, Гулутахи, Уитерухи, Ига (ни), Улуани (с городом Дарани), Цу
луку с центром Ируда как будто являлись составными частями Этиу
ни (в заглавных декларациях упоминается лишь Этиуни, а в описании 
похода—в одном случае страна Улуани с городом Дарани, а в дру
гом—остальные области).

Исходя из приведенных выше данных, в специальной литературе 
существует точка зрения о том, что «страна Этиуни-Этиухи»—общее, 
собирательное название обширной территории южного Закавказья, 
нарицательное имя или географическое понятие. Во всяком случае, 
складывается впечатление, что западные пределы союза стран (пле
мен) Этиуни-Этиухи время от времени доходили вплоть до района 
Сарыкамыша, восточные—до союза стран и племен Севанского бас
сейна Удури-Этиуни и Сисианского района (например, до областей 
Улуани и Цулуку), южные—вероятно, до среднего течения реки Араке 
в районе слияния с ней Арпачай-Ахуряна и сопредельных террито
рий, северные—возможно, до Чалдырского озера.

Источники: CICh, 13=УКН, 20, лиц. стор., стк. 1—21, 28—31; обор, стор., стк. 
1—14. ЭВ, VII, стр. 88—89 (I, 21-22) =УКН, 127, I, стк. 21—22. ЭВ, VII, стр. 112— 
113 (V, 47_ 49)=УКН, 127, V, стк. 47—49. CICh, 112В1, табл. ХХУ1 = УКН, 128В1,
стк. 27—39. УПМГ, 19—20=УКН, 129а, стк. 3—5, Ь, стк. 2—3. КНЗ, ХХ1=УПМГ, 
18 = УКН, 130, стк. 2—6. КНЗ, У1=УКН, 131, стк. 1—7. АЭВ, А=№ I. стр. 2—3. 
(А, 13)=УКН, 155А, стк. 13. АЭВ, F=NHI, стр. 20—21 (F, 4—6)=УКН, 155F, стк. 
4—6. СКА VA, стр. 82, стк. 2—11 оборотной стороны надписи.

Литература: М. В. Никольский, КНЗ, стр. 90—96. Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 
426. Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 201. Б. Б. Пиотровский, Ванское 
царство (Урарту), стр. 70. N. V. Harouthiounian. La nouvelle inscription Ourartéenne 
découverte en Arménie soviétique, GKAVA, стр. 84. /. M. Dlakonoff, S. Л4. Kashkai, 
GNAUT, c p. 34—35.

ЭТНУ (SADÛEtnu). То же, что и ИДНИ-ЭТНУ выше.
ЭУСА (URUEusa). В анналах Тиглатпаласара III Эуса упомина

ется среди поселений Даиканша, Сакка, Иппа, Элизаншу, Лукаданшу, 
Куда, Элугиа, Даниа, Данзиун, Улай, Лукиа, Абраниа.
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Имея в виду возможность локализации Абраниа (см.) и Элугиа 
(см.), Эуса и упомянутые выше другие поселения следует искать в 
районах Чермика (южнее оз. Гёльджик), Енидже (юго-западнее 
Гёльджика) и на сопредельных территориях.

Источники: RKTP, I, стр. 32—33, стк. 180— 181=АВИИУ, 41 (176). NAT, стр. 127.
Литература: Н. В. Арутюнян, Биайнили (Урарту), стр. 267—269.
ЭШУМУА (։E§umual KUR-ni). Страна племени Эшумуа в одном 

из отрывков Сардуровской летописи выступает среди областей и пле
мен Севанского бассейна Аркукини, Адахуни, Луибруни, Камниу, 
Ку’албани, Ухуни и Териани.

Более точной локализации, к сожалению, Эшумуа пока что не 
подлежит. Однако следует учесть, что все эти области урартами бы
ли захвачены за один, день, поэтому они находились, очевидно, не на 
большом расстоянии друг от друга.

Источники: АЭВ, F=N(1I, стр. 22—23 (F, 22—24)=УКН, 155F, стк. 22—24.
Литература: Г. А. Меликишвили, УКН, стр. 426. Н. В. Арутюнян, Биайнили 

(Урарту), стр. 273 и прим. 349. /. М. Diakonoff, S. М. Kashkai, GNAUT, стр. 34.
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118, 120—123, 125, 130, 133, 136—138, 
145—149, 151, 154, 159, 160, 167,
169, 173—175, 184, 185, 188, 189, 192,
195, 198, 205, 209, 211, 216, 217, 219,
221—223, 232, 236, 243, 247, 249, 250,
255, 256

Хазардзе Н. В. 175
Халатянц Г. А. 25, 168
Халди 24, 67, 138, 206
Халло В. В. 124
Хара 224
Хаттусили III 92
Хахани 234
Хачатрян В. Н. 20, 39, 89, 94, 97, 105, 125, 

141, 155, 174, 180, 185, 190, 230, 237
Хиларуада 140, 153, 154, 167, 226
Ховкинс Дж. Д. 103
Хулай 71, 106, 110, 170, 220
Хюлин П. 45, 130, 176, 206, 225

Церетели М. 118
Цида 92
Циналиби 187, 198
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Шаилимадамку 218, 247
Шамаш 117, 209, 249
Шамши-Адад V 63, 103, 104, 142, 172, 250
Шаррукин (то же, что и Саргон II) 58
Шарцина 142, 172
Шебиту 243
Шефер Х.-П. 234
Штрек М. 16, 25, 32, 37, 38, 44—46, 59— 

61, 71, 76—78, 81, 84, 86, 104, 107, ПО— 
112, 123, 124, 129, 137, 138, 141, 143, 

145, 150, 151, 153, 154, 169, 171, 173, 
174, 184, 191, 193, 197, 214, 221—223, 
225, 232, 240, 244, 256, 261, 262

Шулер Э. 105
Шулмануашаред (то же, что и Салмана

сар I) 71, 183

Эбелинг Э. 7—9, 11—18, 22, 23, 25—34, 
36, 37, 39—41, 45, 46, 60

Эдцард Д. О. 86

г



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ

’А (бога) город, (то же, что и Уа (бога) 
город) 7, 13, 193

Абаинди 7, 15
Aßäpv/j (то же, что и Abrania ассирий

ской клинописи; совр. Джермук-Чер- 
мик) 9, 69, 72, 88, 128, 164, 181, 254

Абарсиуни/у 7, 149, 245
Абасини 8, 84, 91, 141, 204
Абаэни 8, 149, 245
Аббисса (то же, что и Фе։ашм античных 

источников; совр. фис-Аффис) 8, 75, 
86, 109, 180, 223, 255, 256

Абегеанк Abeleankh (то же, что и
Ablliani(lji) урартской клинописи) 9 30 

96, 259
Абешлайцы (то же, что и Kaska/u-Gasga/u- 

kaskaia mes.abeglajames клинописных 
источников) 8, 104

Абилиани(хи) (то же, что и У.рЬ^ЬшЪр
Abeleankh лревнеармянских источни
ков) 8, 10, 30, 66, 95, 96, 98, 259

Абитикна 9, 52, 172
Абовян (то же, что и бывш. Элар) 13, 63, 

73, 108, 109, 206, 236, 263
Абраниа (то же, что и ’Aßapw; античных 

источников; совр. Джермук-Чермик) 9, 
69, 72, 88, 114, 127, 128, 164, 181, 204՛, 
254, 263, 264

Абуку 9, 42, 174, 189, 210, 262
Абуни (то же, что и Hawnu-

nikh древнеармянских источников) 9, 
Ю, 65, 66, 70, 71, 95, 96, 98, 105, 203, 
258, 259, 262

Абурза(ни) 10, 99, 241
Авламан (ср. горы Elamuni ассирийской 

клинописи) 253
Авнуник Hawnunikh (то же, 

что и Abuni урартской клинописи) 10, 
66, 96, 203

Аврах (то же, что и Арвах-Аврах-Эврак) 
32, 219

Агбак Большой (Большой Агбак) 171
Аггуну (быть может, то же, что и Анга- 

ну?) 10, 11, 27, 55, 129, 153
Агдзник A-fdznikh (то же, что и

Alzi-Alse клинописных источников) 
19, 125, 227

Агиовнт U-ц1<п41՛*" Aliovit (возможно, то 
же, что и Alia урартской клинописи) 
20

Агры (то же, что и Каракёсе) 231
Ада (Ада Кёй) 8, 84, 91, 141, 204
Адакале (то же, что и Артанудж; Ilda- 

musa урартской клинописи) 87, 118
Адани/у 11, 24, 102, 208, 230
Адаррашка (Амурашка) 11, 26, 30, 75, 

81, 94, 95, 97, 114, 126, 147, 157, 167, 
174, 178, 206, 223, 224, 225, 230, 238, 
254 259

Адахуни 11, 37, 52, 59, 114, 127, 132, 182, 
199, 215, 264

Адаэни 12, 149, 245
Ад(д)ауш 12, 26, 253
Аддуру 12, 13, 261
Адем (Шатат-ал-Адайм) 78
Адыльджеваз (то же, что и Up^t; Artske 

древнеармянских источников) 13, 35, 
81—83, 147, 176, 226, 261

Аелиа 13
’Аза-Уаза-Ваза 7, 13, 33, 63, 114, 163, 182, 

207, 258, 260
Азаканани (?) (то же, что и Ай(а)кана- 

ни?) 14, 16, 134, 225
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Азамерунн 14
Аздин (по-видимому, то же, что и 1ггеба 

клинописных источников) 86, 116, 223, 
256

Азербайджан Иранский 60, 65, 126, 161, 
187, 216

Азербайджанская ССР, Советский Азер
байджан 14, 20, 35, 46, 67, 68, 77, 84, 
90, 159, 162, 183, 201, 239, 246, 252 
260

Азия Малая 67, 100, 101, 136, 146, 194, 
212, 213, 247, 254

Азнавуртепе (то же, что и Анзавуртепе) 
125, 133

Азу 14, 224
Аидаманиуни (Айдаманйуни) 14
Аиду(ни)-Айду(ни)-Айаду/и-Айаид 7, 14— 

16, 38, 142, 147, 193
Айса 15
Айа 16, 224
Айаду-Айади (то же, что и Аиду (ни)- 

Айду(ни)-Айаду/и-Айаид) 7, 15, 16, 18, 
22, 23, 29, 31, 32, 34, 38, 45, 47, 52, 
57, 62, 70, 73—75, 88, 100, 112, 113, 
138, 142, 147, 157, 167, 193, 194, 196, 
201, 203, 204, 226, 235, 238, 246, 248, 
261

Айаид (то же, что и Аиду (ни)-Айду (ни) - 
Айаду/и-Айанд) 14, 15, 38, 193

Ай(а)канани(?) (то же, что и Азаканани?) 
14, 16, 40, 134, 225

Айале 16, 38, 40, 59, 196, 233, 235, 239
Айацун 15, 16
Айкаберд (то же, что и Чавуш-тепе) 65
Айнтап 113
Айусиаш 16, 17, 48, 61, 134, 148, 158, 170, 

208, 210
Акра 235
Ак-су 136
Алабашлы (то же, что и бывш. арм. сел. 

Арегин; иаг£1п ассирийской клинопи
си) 195

Алагёз (то же, что и Арагац) 76, 116
Алазлы (то же, что и бывш. Трмерд) 17, 

118, 210, 249
Алании 17
Алана 17, 144, 154, 162, 182

Аламун 17, 130, 171, 217, 230, 253
Алате(й) 17, 197
Алау[...] 17
Алашкерт (Алешкирт, Алешкырт, Элеш- 

кирт; то же, что и Апазе урартской 
клинописи) 10, 27, 115, 131, 202, 203, 
242

Албайа 18, 149, 245
Албури 15, 18
Алеппо (то же, что и совр. Халеб; £)а1ри 

ассирийской клинописи) 40, 57, 112, 
222

Алзи-Алци-Алцийа-Алсе (то же, что и 
Ашша) 17—19, 23, 39, 50, 51, 92, 93, 
106, 122, 124, 125, 132, 144, 146, 147, 
154, 161, 162, 164, 174, 180, 182, 212, 
223, 226, 227, 238, 242, 251, 256

Алзирани 20
Алиа (по-видимому, то же, что и К#- 

АИоуН древнеармянских источ
ников) 20, 69, 114

Алиала 20, 21, 41, 123
Алинзирану 56
Алишту 21, 96, 108, 257
Алканиа 21, 60, 236
Аллабра (то же, что и Аллабсиа) 22
Аллабриа 21, 22, 55, 102 117, 125, 134, 

152, 166, 169, 172, 173
Аллабсиа (Аллабциа) 22, 107
Алли 15, 22
Аллуриа/у (гора) 15, 22, 23, 33, 144, 204, 

205, 243
Аллуриа/у (река) 23, 88, 100, 193, 243 
Алмадин 159
Алман (то же, что и Халман) 168, 221
Алниуну 23
Алош (ср. Агиз! урартской клинописи) 

42
Алее (то же, что и Алзи-Алци-Алцийа- 

Алсе, а также Ашша) 18, 19, 23, 51, 
92, 93, 124, 226

’Алтукуйа-Уалтукуйа (читай Валтукуйа) 
23, 45

Алу-Арна (Алуарца, Алуарза) 15, 23
Алудири-Алудире 23, 24
Алуши[...] 24
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Алцийа (то же, что и Алзи-Алци-Алцийа- 
Алсе) 18, 24, 51, 93

Амадана-Амадани-Амадану (Вариант: Ма- 
дани. Ср. совр. горы Метина) И, 19, 
24, 25, 36, 37, 53, 58, 71, 74, 86, 102, 
132, 149, 161, 162, 182, 244, 245, 252^ 
255

Амади (страна) 130
Амадия (то же, что и Имадийе) 104, 108 

120
Амегу[...] 25
Амеду-Амеди-Амиди (то же, что и Амид- 

Диярбекир) 22, 25, 44, 58, 59, 71, 72 
77, 86, 107, 176, 183, 192, 197

Амвд-Диярбекир (то же, что и Амеду- 
Амеди-Амиди) 9, 22, 25, 26, 39, 44 59 
72, 86, 107, 130, 155, 170, 171 ’176՛ 
192, 198, 221, 255

’Аммаиа-кале 53
Аммауш 25, 26
Аммаш 26, 44
Амурашка (то же, что и Адаррашка) И, 

26
Амуша 26, 236
Анаше (то же, что и совр. Алашкерт) 10, 

27 115, 201—203
Анбар 256
Ангану (по-видимому, то же, что и Аргу

ну; совр. Энджене) 11, 27, 55
Андзит Անձիտ Andzit (то же, что и Еп- 

zite-Enzata клинописных и ’'Avlj-qTa- 
’Av^ittjvt) античных источников) 44, 
59, 92, 223, 256

Андиа-Андиу 28, 47, 80—82, 134, 156, 157
Андиабе-Андиабу 28 149, 245
Андуарсалиа 28—30, 60, 101, 109, 131
Анзавур-тепе (то же, что и Азнавур-тепе) 

19, 24, 61, 63, 176, 233, 241, 242
Анзалиа 15, 29
’AvgtTT]VTi-’''AvgT]Ta (то же, что и Enzite- 

Enzata клинописных и Անձիin Andzit 
древнеармянских источников) 59, 92, 
116, 191, 223, 256

Ани-Аштаниа (Аниаштаниа; город в об
ласти Айаду к югу и Востоку от оз. 
Ван) 29

Ани-Аштаниа (Аниаштаниа; ср. - Кин-Аш- 

таниа. Город в области (Бит)-Санги- 
бути к северу от оз. Урмия) 15, 29, 
44, 68, 110, 165, 178

Анитку 16, 29, 224
Аништерга (Аништирга) 30, 66, 262
Анмурру (?) 29, 30, 60, 101, 109, 131
Аннаванк 15
Анстан 15, 29
Антеба 28
Апаруну 11, 30
Ара [.....] 11
Арагац (то же, что и Алагёз) 13, 76, 116
Аразу (то же, что и Арацу) 31
Араке 7, 9, 10, 13—15, 30, 33, 66, 70, 76, 

79, 96, 130, 131, 142, 177, 202, 203, 
242, 260, 261, 263

Арамале (то же, что и Армарили-Арма- 
рийали) 30, 31, 34, 38, 78, 148, 261

Arana 31
’Agava 31
Арана-Арану (ср. Агапа хеттской клино

писи и 'Аи-<а античных источников) 
31, 123, 175, 194, 2’11

Арапкир 110
Арарат Большой 130, 142, 260
Араратская равнина 7, 15, 63, 108
Арарди 31, 42, 45, 88, 143, 155, 192, 213, 

217, 218, 222, 226, 227
Арасбаран (то же, что и Карайа-даг) 126, 

161
Аратта 172
Арацани Արածանի Aratsani (то же, что и 

Ar$ania ассирийских и ’Agoavia; ан
тичных источников; совр. Мурад-су, 
Мурат-нехри) 10, 19, 20, 26, 51, 59, 62, 
63, 68, 69, 82, 93, 114, 125, 140, 176, 
181, 186, 191, 196, 202, 219, 224, 226, 
227, 229, 232, 234, 237, 242, 243, 256

Арацу (Аразу) 31, 39, 44, 68, НО, 165, 
173, 238, 254

Арба’ил/Арба-ил (то же, что и совр. Эр
биль) 31

Арбак(к)у-Арбак(к)и (то же, что и совр. 
Арвах-Аврах-Эврак) 32, 74, 87, 129
153, 159, 164, 179, 205, 218, 219

Арбу 32, 38
Арвах-Аврах-Эврак (то же, что и Arbak-
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(к)и-АгЬак(к)! ассирийской клинопи
си) 74, 159, 219

Аргаиа-Эргани 27, 133
Аргана-Маден/Маден (то же, что и Агка- 

п!а ассирийской клинописи) 24, 25, 37, 
55, 133, 236

Аргиштиуна 32, 45, 100, 138
Аргиштихинили/Аргиштехинили (то же, 

что и крепости на холмах Армавир- 
блур и Давти-блур) 13, 32, 33, 258

'Арда-Уарда (читай Варда) 33, 85
Ардабил-Эрдебиль 43, 60, 65, 187, 216
Ардагаи 214
Ардаракихи 33, 49, 52, 70, 97, 242
Ардвин-Артвин (возможно, то же, что и 

1гбапшп1 урартской клинописи) 89, 106
Ардикши 22, 33, 144, 204, 243
Ардини (то же, ■ что и Ми§а?1г ассирий

ской клинописи) 33, 34, 36, 119 144, 
145

Арди-упак (Ардиунак; ср. Цини-уиак) 15, 
34, 235, 238

Ардуба (то же, что и Ардупа) 34
Ардумпу 34
Ардупа (то же, что и Ардуба) 34, 129, 

160
Арегин (по-видимому, то же, что и Паг- 

д!п ассирийской клинописи; совр. 
Алабашлы) 195

Арзабиа (то же, что и Арцабиа) 44
’Ар^а р-йV 34
Арзан (то же, что и совр. Харзан, Зок) 45
’Ар^аУТ]-’Ар^ауг|УТ]' (ср. город Аг?.аша-

Аггаша ассирийской клинописи) 45, 
211, 249

Арзаниа (то же, что и поселение Арца- 
ниа) 45 ,

Арзанибиу-Арцанибиу 16, 34, 224
Арзашку(ну)-Арцашку(ну) (ср. древне-

арм. Аг^ёзили ЦрЩ Аг1зкё) 12, 
30, 34, 35, 45, 148, 191, 261

Ариаини 35
Ариду-Ариди 35, 36, 168, 253
Арин-берд (цитадель города Эребуни)

258
Арина 36, 178, 179
Арини 146, 178, 179

Арин(н)а/и-Аринун 11, 15, 36
Аринун (то же, что и Арин(н)а/и) 11, 15՜- 

36, 178
Арит 90
Аркаима (то же, что и совр. Аргана Ма- 

ден) 24, 25, 36, 37, 55, 74, 78, 133, 
236

- Аркуки(у)ни 12, 37, 52, 59, 101, 114, 127, 
131, 132, 182, 198, 199, 212 215, 264

Армавир (Восточная крепость урартского՛ 
города Аргиштихинили) 13, 33

Арманд/т-Армед/т-Урме(йа)те 37—39, 79, 
80, 134, 211

Армарийали (то же, что и Армарилн) 15,.
16, 38, 39, 196, 201, 261

Армарили (то же, что и Армарийали) 15,.
16, 31, 32, 34, 38—40, 59, 78, 148, 162,.
166, 196, 201, 233, 235, 239

Арме 39, 155, 187
Армед-Армет-Армид (то же, что и Арма֊ 

ид/т-Армед/т-Урме(йа)те) 37—39, 79,. 
134

Армения Высокая 196, 228
Армения историческая 62
Армения Малая 31
Армения Четвертая 62
Армиралиа/у (очевидно, то же, что и Ар

марили) 38, 39
Армуна 39, 44, 68, ПО, 165, 173, 238, 254
Армянская ССР, Советская Армения 14, 

20, 33, 35, 46, 67, 68, 77, 84, 89, 90, 
92, 109, 116, 159, 160, 162, 183, 201, 
236, 239, 246, 252, 258, 260

Арна 16, 38, 40, 59, 196, 233, 235, 239
Арпад(да/у) (то же, что и совр. Телль- 

Эрфад, Телл-Рфад, Тел-Рифьат) 40, 
57, 66, 112, 227

Арпачай-Ахурян 8, 10, 30, 47, 49, 60, 66,.
202, 203, 259, 263

Арпуйани 40, 213
Ар(р)ирги/у 17, 40, 130, 171, 217, 230
Аррухунду (то же, что и Упрухунду) 40, 

138, 172, 209
’Ароаус'ас (то же, что и Аг?ап1а ассирий

ской клинописи, Արածանի Ага(зап1 
древиеармянских источников; совр.
Мурад-су или Мурат-нехри) 44
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Арсийаниш 40, 134
’Арсита (ни) (читай Уарсита-Варсита; со

поставление ’Arsita Хорхорской лето
писи с Харси ассирийской клинописи 
не бесспорное) 40, 41, 135, 139, 142, 
225

Арсиу 22, 41, 144, 253
Артанудж-Артануджи (по-видимому, то 

же, что и Ildamusa урартской клино
писи; совр. Адакале) 87, 118

Артарапша 20, 41, 123
Артарму 42, 90
Артвин (то же, что и Ардвин) 89, 106

.Արթեք Arthekh 90
Аруа 31, 42, 45, 88, 143, 155, 192, 213, 217, 

218, 222, 226, 227
Арубе 9, 42, 174, 189, 210, 262
Аруни 9, 42, 189, 210, 262
Арура 9, 42, 174, 189, 210, 262
Аруши (ср. совр. Алош) 42, 140, 219
Арха 43
Архи 43
Арху 43, 60, 65, 187, 216
Арцабиа-Арзабиа (поселение) 31, 40, 43, 

44
Арцаби(й)а (гора) 43, 44, 64, 68, 82, 91, 

110, 165, 173, 193, 224, 233—235, 238, 
242, 254

Арцаниа-Арзаниа (поселение) 31, 42, 45, 
88, 93, 143, 192, 213, 217, 218, 222, 
226, 227

Арцаниа (река; то же, что и Арацани 
Արածանի Aratsani древнеармянских ис
точников; совр. Мурад-су, Мурат-нех- 
ри) 20, 26, 44, 58, 59, 96, 129, 148, 
155, 174, 186, 256

Арцанибиу (то же, что и Арзанибиу) 34
Арцашку(ну) (то же, что и Арзашку(ну)

12, 34, 45, 261
Арцваберд 20, 69., 114
Арциду 32, 45, 138
Арцке Արծկէ Artske (то же, что и совр. 

Адыльджеваз; ср. Arzaäku(nu)-Ar$as- 
ku(nu) клинописных источников) 13, 
35, 82, 83, 148, 261

Арцуаин (вариант названия поселения 
Арцаниа-Арзаниа) 45

Арцугу (Арзугу) 15, 45
Арчеш Արճէջ Аг?ё§ (то же, что и совр. 

Эрджиш) 13, 20, 21, 35, 41, 69, 114, 
123, 176

Асапа 45, 111, 125, 193
Асаргата (то же, что и Zikirtu-Zigirtu 

клинописных и Sayaptioi античных 
источников) 81

’Асини-Уасини (читай Васини), 45, 140, 
219

Ассирия 31, 52, 58, 66, 86, 90, 99, 119— 
121, 128, 134—136, 145, 149, 177, 187, 
231, 239, 251

Атамхан (Адяман) 187, 198, 199
Атауии 45, 249
Атезаини (Атезайни) 46
Аткуи (то же, что и Аткуну, Уаткун, 

Иаткун) 46, 97, 157, 158, 195, 216, 
230

Аткуну (то же, что и Аткун, Уаткун, 
Иаткун) 46

Атрана (то же, что и Терана) 46, 134
Атуна (то же, что и Туна; античн. Tivvo, 

совр. Ярпуз) 175
Атургини/у-Адургини/у 46, 149, 245
Ауиби (читай Авиби) 46, 47, 56, 63, 98, 

127, 128, 167, 200, 216, 247, 257
Аукане 47, 54, 65, 68, 80, 95, 97, 150, 156, 

162, 164, 170, 181, 183, 195, 197
A<f>oop.<üv (то же, что и Up(p)um(m)e/u-Pumu 

ассирийской клинописен и совр. Фум- 
Офум, Ophum) 209, 249

Аффис-Фис (то же, что и Abbissa ассирий
ских и античных источников) 223

Ахалкалаки 76
Ахар 43, 126, 161
Ахиуни 15, 47, 261
Ахтамар 14, 47, 142, 193, 194, 203
Ахтинский район (то же, что и совр. Раз-

данский район) 109
Ахуриани 47, 49, 62, 262, 263
Ахуряи (то же, что и Арпачай-Ахурян)

47, 49, 131, 202, 203, 259
Ахшуру 172
Ацалли (то же, что и Изал(л)а-(И)цал- 

(л)а-Ишала) 86
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Ашди(й)аш 17, 48, 61, 134, 148, 158, 170, 
208, 210

Ашкайа-Ушкайа (возможно, то же, что и 
совр. Уски) 48, 170, 214, 241

Ашкайа-долина (то же, что и Ашкайа- 
Ушкайа) 18, 61, 135, 197, 215, 240

Ашкалаши 48, 49, 70, 98, 242
Аштеанк Hasteankh 68
Аштишат 186
Аштухини 47, 49, 262, 263
Ашурдай(а) 49, 50, 57, 129, 149, 168
Ашша (то же, что и Алее, Алзи) 19, 49, 

50, 122, 124, 226, 227
Ашшур (то же, что и совр. Кал(л)ат- 

Шергат) 19, 51, 73, 104, 155, 163, 166, 
187, 217, 226

Бабапахи (то же,-что и Бабхи) 12, 50, 218 
Бабилу(ни) 50, 54, 55, 61, 135, 150, 221 
Бабут(т)а 49, 50, 57, 129, 149, 168
Бабхи-Бабанахи-Папанхи-Папаххи 12, 14,

16, 17, 19, 30, 34, 50, 51, 86, 98, 124, 
130, 132, 143, 144, 155, 161, 171, 182, 
212, 217, 218, 224, 230, 243, 244, 248, 
253

Багаван 28, 148
Багреванд 28
Багын (то же, что и Пагин) 200 |
Бадноц (то же, что и Патноц-Патнос) 19, 

24, 61, 63, 125, 133, 176, 233, 241, 242
База-Базу (город и соименная область) 

51, 73—75, 86, 109, 143, 166, 180, 181, 
194, 207, 209, 217, 223

Байбурт 228
Бала 9, 52, 172
BaXaXeia<uv (ср. Lusia ассирийской клинопи

си) 130
Balaleä-Baleä, совр. Битлис 

(ср. Lusia клинописных и BaXaXeicwv 
античных источников) 130

Балдудрца (Балду-Арца, Балдуарза) 15, 
52

Балтулхи 33, 49, 52, 70, 97, 242
Балу (то же, что и Палу) 93, 140, 200, 

232, 237, 243, 247
Бамни 52, 59, 215
Баниу 15, 52

Банэ 80, 87, 169, 172, 173
Барбас (Барбаз) 52, 53, 207, 222, 231
Баргун (то же, что и Машгун) 36, 53, 

152, 229, 231
Баре 54
Барзаништун 25, 53, 58, 71, 86
Барзунна 116, 223
Барзуриани 45, 54, 111, 125, 193
Бари (возможно, то же, что и «Страна 

далайцев») 48, 54, 71, 165, 166, 170, 
178, 179, 215

Барруа (то же, что и Bit-Barrua ассирий
ских и Baruata урартских клинопис
ных источников) 60, 61, 102, 166

Баруата (то же, что и (Bit)-Barrua ас
сирийской клинописи) 41, 50, 54, 55, 
57, 61, 135, 139, 142

Барунакка 47, 54, 80, 181, 183
Баршуа-Паршуа (то же, что и Parsua(s) 

ассирийской клинописи) 50, 54, 55, 61, 
ИЗ, 135, 139, 143, 151, 152, 157, 166, 
239

Бары 54
Басен 56, 76, 177
Баскил 42, 219
Батман-(су) (то же, что и греческ. N6.J- 

tptoc, сирийск Каллат, арм.нск. Рш֊ 
чЬсР Khallrih) 86, 100, 118, 124, 154, 
176, 205, 211, 224, 249

Бахр-и-Зирба (то же, что и оз. Зерибор) 
139

Баш-булах 142
Башкала 171
Белхан (по-видимому, то же, что и Pila- 

fcin(n)i ассирийских и ВеХха՝ла антич
ных источников) 159

BsXya\ia (по-видимому, то же, что и РНа- 
kin(n)l ассирийской клинописи; совр. 
Белхан) 158, 159

Бензу-Пенза 11, 27, 55, 158
Бердесур-чай 179
Бердизор (букв, «крепость Изор?» Ср.

Izirtu ассирийской клинописи) 87
Берклинзюлькаркейн (то же, что и Дибни) 

170, 171
Беркри (то же, что и совр. Мурадие) 

260
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Бехистун 81
Бешель-даг 158
Биа (ни) 56, 73, 177, 234
Бидар (ср. РИига-ВНига-Р1бага ассирийской 

клинописи) 159
Билан (по-видимому, то же, что и Ма11а- 

пи ассирийской клинописи) 133
Бил-Кален (по-видимому, то же, что и 

КаИЬШап! урартской клинописи) 99
Бингёль-даг (то же, что и горы Бюракн 

древнеармянских источников) 
24

Бирданшу (вариант: Бирдашу) 247
’ Бирдашу-Бирданшу (то же, что и совр. 

Шернах-даг) 46, 47, 56, 63, 98, 127, 
128, 167, 200, 216, 246, 247, 257

Биреджик-Береджик 103, 123, 184, 222
Биркален (то же, что и Гёк-дере) 191
Бируа (?) 56, 134, 239
Бируатти 172
Бируте (?) 134, 239
Бирхилуза 15, 56
Бисиа (по-видимому, то же, что и совр.

Биши) 49, 50, 57, 129, 136, 149, 168
Бит-Абдадани 150, 166
Бит-Агуси 40, 57, 112, 113
Битай(а) 15, 57
Бит-Барруа (то же, что и Вагиа1а урарт

ской клинописи) 41, 50, 54, 55, 57, 61, 
135, 139, 142

Бит-Буритиш (вариант: Бит-Буруташ) 57, 
58, 175

Бит-Буруташ (вариант: Бит-Буритиш) 57, 
58, 175

Бит-Дайаукки 102
Бит-Замани 25, 26, 44, 53, 58, 59, 71, 72, 

77, 86, 93, 96, 99, 104, 106, 107, НО, 
153, 169, 170, 176, 183, 192, 198, 212, 
220, 221, 248, 250, 255

Бит-Капси 28, 82, 156
Битлис (то же, что и Ва-

1а1ё8-Ва։ё§ древнеармянских источни
ков; ср. Ьиз1а ассирийской клинописи) 
130, 143

Битлисский Вилайет 143, 174
Бит-Сангибути/у (то же, что и область

Сангибуту севернее Урмийского озера) 
38, 59, 99, 165, 166, 178

Бит-Сангибути (то же, что и область 
Сангибуту западнее Мидии) 60, 61, 99՛ 
102, 166

Битура (то же, что и Питура-Бнтура- 
Пидара) 32, 74, 218, 219

Бит-Хамбан 54
Бихурани 52, 59
Бишери 159
Биши (по-видимому, то же, что и Bisia 

ассирийской клинописи) 57, 136
Богуник 29
Бохтан-Бюхтан (то же, что и Тигр Вос

точный) 32, 35, 36, 51, 87, 111, 148, 
157, 159, 162, 164, 171, 206, 219, 232, 
253

Бубузи 16, 38, 40, 59, 196, 233, 235, 239
Бузуниа (Пузуниа) 21, 59, 60, 160, 236
Буку 43, 60, 65, 187, 216
Бурдир-Пуртир (то же, что и совр. Пур- 

тейрлу) 29, 30,-60, 101, 109, 131
Бустис (очевидно, то же, что и Бушту- 

Бусуту-Бустус) 60, 61
Бустус (очевидно, то же, что и Бушту- 

Бусуту-Бустис) 60, 61, 102, 166
Бусуту (то же, что и Бушту-Бустис-Бус- 

тус) 16, 48, 60, 61, 134, 148, 158, 170, 
208, 210

Буши-Боши (ср. Bussi ассирийской клино
писи) 162

Бушту (то же, что и Бусуту, Бустис, 
Бустус) 18, 43, 50, 54, 55, 60, 61, 63, 
75, 111, 133, 135, 141, 150, 168, 176 
177, 197, 203, 233, 238—241

Бушши/е (то же, что и Пушшн) 17, 132, 
155, 162, 182

Бюракн Р/ч-рш^Ъ (то же, что и совр. Бин
гёль-даг) 24

Вавилония 50
Ван (город) 17, 19, 27, 40, 99, 111, 113, 

115, 120, 131, 136, 138, 142, 151, 154, 
163, 179, 191, 213, 238, 251, 262

Ван (провинция) 176
Ван, Ванское озеро 7, 8, 13—16, 19—24, 

29—32, 34, 35, 37—41, 43, 45—47, 52, 
54, 55, 57, 59, 62, 68—70, 73—75, 81—
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83, 87, 88, 100, 111—114, 123, 125, 
128, 130, 137, 138, 142, 147, 148, 152,
157, 159, 162—164, 167, 171, 176, 180,
186, 190, 191, 193, 194, 196, 201, 204,
210, 211, 213, 226, 229, 231—233,
235, 238, 239, 246, 248, 249, 251, 259— 
262

Ванская скала 17
Вардеписский район 14, 20, 35, 46, 67, 68, 

77, 84, 90, 159, 162, 183, 201, 239, 246; 
252, 258, 260

Варзакан-Варжаган 126,161
Вастан (то же, что и Геваш) 147 
Вашшуккаини 19
Велибаба (то же, что и Делибаба) 70 
Великое море 189
Верхнее море (то же, что и совр. Черное 

море) 8, 12, 28, 46, 70, 109—111, 117, 
144, 148, 149, 156, 158, 179, 180, 185, 
189, 190, 196, 200, 201, 208, 228, 241, 
244, 247, 248, 251, 252, 255

Воркови Пгкп։1Ь Vorkovi (то же, что и 
совр. Оркоф; ср. Erikua(hi) урартской 
клинописи) 260

Воротан 236

Гаврек Gawrekh (то же, что и
Gaurahl урартских и %Х1р.а Гаретт)? ан
тичных источников) 62, 140, 181, 188, 
219

Гази-Антеб, Газиантеп 113
Gamgumi 67
Гамирра 67, 123
Ганлиджа (то же, что и совр. Мармашен)

8, 88, 89, 94, 106, 117, 259
Гаппуппува (Каппуппува) 104
Гаргамиш (то же, что и Гаргамис, Кар- 

кемиш; совр. Джераблус) 62, ЮЗ, 
104, 227

•х.А.1р.а Гарсес (то же, что и Gaurabi урарт
ских и $«/«֊/»££ Gawrekh древнеармянс
ких источников) 62

Topvia (то же, что и Giarniani урартской 
клинописи;, совр. Гарни) 62

Гарии (то же, что и Giarniani урартских и 
Гаруёа античных источников) 13, 62

Гасга/у (то же, что и I(aska/u-kaskaiame®՜ 

abeslaiames клинописных источников) 
104, 105, 221

Гаират]м->] (то же, что и Til.-Garimmu асси
рийских и Tegaram(m)a-Teqaram(m)a- 
Tagarama-Taqarama хеттских клииопис- 
нык источников, Togarma Библии, ազգ 
տանն թ-որզսմայ QZg էՅՈՈ ThOfgOmaj 
(«племя дома Торгома») Мовсеса Хо- 
ренаци, совр. Гюрюн) 184, 229

Гаурахи (то же, что и zXipa rapivij? антич
ных, Գաւրէք Gawrekh древнеармян
ских источников) 42, 45, 62, 116, 133, 
140, 181, 188, 219

Геваш (то же, что и Вастан) 147
Гёк-дере (то же, что и Биркален) 191
Գեդաքունլ, Gelakhuni 200
Гёлджик (то же, что и $иа ассирийской 

клинописи (ср. урартск. нарицатель
ное слово sue «озеро») и Ծովք 
Tsovkh древнеармянских источников) 
9, 11, 24, 25, 37, 42, 69, 72, 78, 88, 
128, 164, 236, 254, 264

Гета 15 62
Гефше (то же, что и Kibsu/a-Kipsu/a асси

рийской клинописи) 108, 119. 120, 146, 
151, 190

Гехамские горы 13, 62
Гиарниани (то же, что и античн. Гардеа, 

совр. Гарни) 13, 62, 63, 207
Гидбула (Китбула) 46, 56, 63, 98, 127, 

128, 167, 200, 216, 246, 257
Гидимару(ни) 63, 176, 233, 241
Гизи лбу нда 55, 63, 64, 82, 142, 143
Гизуарцу (Гизу-Арцу, Гизуарзу) 39, 44, 

64, 68, НО, 165, 173, 237, 254
Гилзан(у) 30, 34, 35, 38, 64, 111, 144, 145, 

148, 206, 231, 261
Гимдакрикка 47, 54, 65, 80, 181, 183
Гирдани (ср. Girduni урартской клинопи

си) 65
Гирдуни (быть может, прототип совр.

Гирдани) 43, 60, 65, 187, 216
Гитухани 43, 60, 65, 187, 216
Годердзакан Գոզերձական Goderdzakan 105, 

202
Горцот (Кёрзют) 18, 23, 235
Грузинская ССР 76
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Гугуна(ини) 65
Гузаиа (то же, что и Гилзан(у) 148
Гулиджан-Кулиджан (быть может, то же, 

что Quliaini урартской клинописи) 76, 
116, 117

Гулутахи 30, 65, 66, 105, 131, 203, 259, 
262

Gurgumi 67
Гургум(у) 57, 66, 101, 103, 113,, 122, 136, 

140 '
Гуриаини 67
Гурианиа (по-видимому, то же, что и 

Куриани) 67, 123
Гурку (ср. 'Բ^րքէ. Kharkhe древнеармян

ских источников) 67—69, 185, 186
Гуркумели 68
Гуррусупа 47, 54, 68, 80, 181, 183
Гуругёль 261
Гусуне 134, 239
Гути(ум) (то же, что и Кути/у) 124
Гюзак (то же, что и совр. Каратавук) 

130
Гюзаль-шехр, Гюзель-шехр, Гюзелшейх 72, 

130, 171, 176, 183, 221, 255
Гюрюн (то же, что и Til-Garimmu, Tega- 

ram(m)a клинописных источников, Гаи- 
par^rj Птолемея, Togarnia Библии, шЧ7 
տան՛ն թորգոմայ aZg էՅՈՈ TllOrgOHiaj 
Мовсеса Хоренаци) 175, 180, 184, 189, 
229

Гюсненц 27, 115, 131

Давти-блур (западная крепость урартско
го города Аргиштихинили) 13, 33

Даг[.....] 40, 44, 68, НО, 165, 173, 238,
254

Даиканша/у 9, 56, 68, 69, 72, 88, 114, 127, 
128, 164, 204, 254, 263

Даинала-Даинали (по-видимому, то же, 
что и Ar§anla ассирийских и Արածանի 
Aratsanl древнеар.мянских источников, 
совр. Мурад-су или Мурат-нехри) 20, 
44, 69, 114, 186, 245

Дайазуна 15, 70
Дайаэни (то же, что и Dlau(e)bi урартских, 

Taoyot античных, Tao древнегру
зинских и Տայք Tajkh древнеармян-

ских источников) 7, 12, 18, 33—35, 70, 
71, 73, 97, 98, 105, 106, 118, 149, 156, 
174, 189, 190, 202, 213, 229, 242, 245, 
246

Далайцы, Страна далайцев (по-видимому, 
то же, что и Барн) 29, 54, 71, 112. 
165, 178, 179

Дамдаммуса 25, 53, 58, 71, 72, 86, 106. 
НО, 153, 169, 175, 183, 192, 220, 221, 
248,' 250, 255

Данзиун 69, 72, 78, 88, 114, 127, 128, 164, 
204, 254, 263

Даниа 9, 69, 72, 88, 114, 127, 128, 164, 
204, 254, 263

Дара 49, 122
Дарани 13, 73, 89, 108, 109, 206, 207, 263
Дарахна (то же, что и Тарахна) 180
Дарбани 73, 135
Дариа 93
Даруйнк Գարոյնք Darojnkh (по-Видимому, 

то же, что и Tariuhi урартской кли
нописи; совр. Хасанкале или Пасин- 
лер) 56, 73, 76. 177

Дашкерпи (Ташкёпрю) 85, 132, 214
Дашти-Ханзи (ср. Enzi(te) ассирийской 

клинописи) 256
Дезизу 15, 73
Делибаба (Велибаба) 70
Дергин (ср. Dirguni урартской клинопи

си) 37, 74
Джавахети Dzavabethi (то же, что

и Zababa урартских и .հաւախք Dzaw- 
abkh древнеармянских источников)76, 
77, 106

Джавахк Ջախախք D2awabkh (то же, что и 
Zababa урартских и ÿogobgooo D2avabethi 
древнегрузинских источников) 76, 77,. 
106

Джегету-Джагату 22, 95, 102
Джезире-Джизре (то же, что и Джезирет- 

ибн-Омар) 82, 127, 167, 200, 216, 221, 
247, 257

Джезирет-ибн-Омар (то же, что и Дже
зире-Джизре) 47, 63, 98, 108, 138, 
151, 195, 200, 216

Джейхан 67, 136
Дженаб (то же, что Kinabu-Sinabu асси-
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рийской клинописи, Спитае Певтин- 
герской карты) 58, 59, 72, 106, 107, 
НО, 169, 176, 183, 192

Джераблус (то же что и Karkemis-Garga- 
miS-Kargamls-Gargamls клинописных 
источников, римск. Europus) 103, 184, 
227

Джермук-Чермик (то же, что и Abrania 
ассирийских и ’Apapv?) античных ис
точников) 72, 88, 128, 164

Джизре (то же, что и Джезире, Джезирет- 
ибн-Омар) 47, 82, 138, 185, 216

Джуди-даг (то же, что и Nibur ассирийской 
клинописи) 46, 47, 63, 97, 98, 102, 108, 
ИЗ, 119, 120, 127, 128, 151, 157, 158, 
165, 167, 190, 195, 200, 216, 220, 221, 
229, 230, 239, 240, 247, 252, 257

Джуламерк (Чёлемерик) 53, 112, 148, 171, 
189, 225, 229

Дзораванк 260
Дзорапох 187
Диау(е)хи (то же, что и Dajaeni ассирий

ских, Tao^ot античных, фот Тао древ
негрузинских и Տայք Tajkh древне
армянских источников) 18, 33, 49, 52, 
56, 65, 66, 70, 71, 73, 83, 85, 97, 98, 
105, 106, 118, 131, 156, 177, 202,213, 
220, 234, 242, 245, 246, 262

Дибли (по-видимому, то же, что и Diu- 
(j)abli ассирийской клинописи) 75, 
223, 256

Дибни (то же, что и Берклинзюлькар- 
кейн) 170

Дйврик-Днвриги 60, 247
Дидини 73, 234
Дидуала/у 51, 73, 143, 166, 217
Дилизиа 15, 74
Диргуни (читай Дирйуни; быть может, 

то же, что и Dirr(i)a/u ассирийской 
клинописи) 24, 32, 37, 40, 50, 74, 75, 
86, 94, 115, 136—138, 153, 154, 159, 
191, 205, 213, 219, 232, 262

Дирр(и)а/у (ср. Dirgu-Dirju урартской 
клинописи) 10, 24, 27, 32, 36, 37, 40, 
74, 75, 102, 115, 129, 136—138, 153, 
158, 159, 179, 192, 205, 21$ 218, 219, 
232

Диу(й)абли (по-видимому, то же, что и 
совр. Дибли) 8, 51, 75, 86, 109, 180, 
194, 209, 223, 256

Диулла (?) (возможно, прототип совре
менного Товсуллы) 75, 107, 136, 149, 
157, 167, 182

Диядии 148
Дияла 50, 54, 55, 113, 135, 150, 168, 221, 

239
Диярбекир (то же, что и Amedu асси

рийской клинописи) 9, 22, 24, 25, 37, 
39, 44, 53, 59, 72, 77, 86, 107, НО, 130, 
149, 155, 170, 171, 176, 183, 192, 197, 
221, 228, 248, 252, 255

Диярбекирский Вилайет 116, 140, 220, 223 
Абрама (то же, что и Tumanna клинопис

ных источников) 180, 189
Дуаин 15, 75
Дукама 61, 75
Дунаша (ср. Дунуша-Дуниша) 11, 75
Дуниша (то же, что и Дунуша) 75
Дунуша-Дуниша (ср. Дунаша) 75
Дурдукка (быть может, то же, что и Зур- 

зукка) 76, 80, 84, 248
Дурмитта (Турмитта) 105, 180
Дурубани 76, 116
Дур-Шаррукин (то же, что и совр. Хорса- 

бад) 28, 66, 80, 101—104, 136

Евфрат (Кара-су). То же, что и Purattu- 
Puramti-Puranti-Puruna-Puran (а) кли
нописных источников 19, 25, 26, 30, 
31, 37, 50, 51, 53, 60, 62, 69, 70, 72, 
73, 79, 86, 88, 92, 93, 96, 99, 101, 103,
104, НО, 113, 114, 122, 123, 128, 133,
140, 141, 146, 164, 167, 174, 175, 180,
181, 184—189, 191, 194, 196, 204, 207,
209, 211, 217, 219, 222—224, 226—229, 
232, 237, 241, 254, 256

Египет 119, 146
Екелесена (Jekeleap gawaj՜) 196, 228
Енгуснерчай 17
Енидже 69, 72, 88, 128, 164, 254, 264
Еранос 187
Ереван 13, 63, 73, 182, 206, 258, 263
Ерзнка (Эрзинджан) 228
Europus (то же, что и Karkemls-Karganifs-
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Gargamis клинописных источников! 
совр. Джераблус) ЮЗ

Ешиль-Ирмак 105

Заб Большой (Верхний) 18, 22, 23, 31, 
34—36, 41, 78, 97, 104, 108, 111, 112, 
117, 120—122, 142, 144—146, 171, 179, 
189, 195, 205, 218, 230, 235, 241, 243, 
253

Заб Малый (Нижний) 55, 78, ИЗ, 117, 
152, 172, 173, 239

Забаха (то же, что и Ջասախք D^awabkh 
древнеармянских и Dzavahethi 
древнегрузинских источников) 70, 76, 
77, 106, 118, 170, 177, 200

Заб(б)ариа (то же, что и Цап(п)ариа; 
совр. Зебар-Зибар) 104, 234, 235

Загалу (то же, что и совр. Цовак) 37, 211 
Загр-Загрос 81
Заз 77
Зазабуха 77, 91, 137, 218
Закавказье Южное 263
Замани (не имеет отношения к Бит-За- 

мани) 77
Замба 24, 74, 78, 235
Замуа (то же, что и лулумеи, Страна пу

лу меев) 64, 78, 117, 150, 152, 173
Замуа Внутренняя (возможно, то же, что 

и Мазамуа; позднее Манейское цар
ство) 78, 172

Занзиуна 30, 78, 148
Запа 45
Запша 79, 146, 188
Зара 247
Зараванд (Зареванд) 79
Заранда 29, 48, 79, 133, 170, 215
Захо 108, 119, 120, 136, 146, 151
Звартноц 13, 87, 114, 163
Зебар-Зибар (то же, что и Zab(b)aria-$ap- 

(p)aria ассирийской клинописи) 103, 
145, 235, 241

Зебиа (по-видимому, то же, что и Zlbia-Iz- 
ibia-Uzbia ассирийской клинописи) 80

Зейраванда 79
Зенган 82, 83
Зерибор (то же, что и оз. Бахр-и-Зирба) 

139
Зеринер 95

Зерова-Зорава 157
Зибар (то же, что и Зебар) 103, 145, 235, 

241
Зибене-Сибене су (то же, что и БиЬпа! 

ассирийской клинописи) 99, 170
Зибиа-Изибиа-Узбиа (ср. совремменные 

Зивие, Зебиа) 37, 38, 79, 80, 87, 134, 
200

Зивие (ср. 21Ыа-121Ыа-игЫа клинописных 
источников) 80

Зивин (то же, что и 2иа1па-2иат урартской 
клинописи) 49, 56, 70, 83, 242, 245, 246

Знгирту (то же, что и Зикирту) 81, 181
Зизак (ср. Бизики ассирийской клинопи

си) 174
Зикирту-Зигирту (то же, что и Еауяртю։ 

античных источников и Асаргата Бе- 
хистунской надписи) 9, 28, 43, 47, 52, 
54, 65, 68, 76, 80—82, 95, 97, 134,150, 
156, 157, 162, 164, 170, 172, 181, 183, 
195, 213, 248

Зикуну (ср. Зиукуни и Зингун) 11, 36, 81— 
83

Зимара 60
Зимур 81, 213
Зингун (ср. Зикуну и Зиукуни) 36, 81— 

83, 152, 229
Зирдиакка (вариант: Сирдакка) 28, 64, 

82, 134, 142, 143, 156, 170
Зирма 40, 44, 68, 82, 110, 165, 173, 238, 

254
Зиукуни 81—83, 147, 176
Зок (то же, что и Арзан, Харзан) 45 
2оирСоиа (по-видимому, то же, что и 2иг- 

гикка ассирийской клинописи) 84
Зуаина-Зуани (прототип совр. Зивина) 48, 

70, 83, 242, 245, 246
[...] зуаини 84
Зуани (то же, что и Зуаина) 48, 49, 56, 

72, 83, 234,242, 245
Зугухе 8, 84, 91, 141, 204
Зурзукка (быть может, то же, что и Дур- 

дукка) 76, 84, 134, 248
Зурзура 11, 84
Зымзым-даг (возможно, то же, что ж 1Л- 

гики ассирийской клинописи) 15, 38, 
196, 201, 235, 239
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Ига(ни)-Ийа(ни) 21, 60, 67, 70, 76, 84, 85, 
87, 123, 132, 170, 203, 214, 236, 258,’ 
259, 262, 263

Игараб-долина 33, 85
Игдыр 260
Идни-Итни-Этну 16, 85, 224, 263
Изала 86
Изал (л) а- (И) цал (л) а-Ишала (вариант:

Ацалла) 74, 86, 94, 179, 205
Иззеда (вариант: Иззида; по-видимому, то 

же, что и совр. Аздин) 8, 51, 75, 86, 
109, 115, 116, 180, 194, 209, 222, 223, 
256

Иззида (то же, что и Иззеда) 116
Изибиа (то же, что и Зибиа, Узбиа), 38, 

79, 80, 86, 87, 134
Изирту (ср. совр. Бердизор<берд Изор? 

«крепость Изор») 28, 37, 46, 79, 87, 
95, 134, 169, 200)

Изоглу-Изолу-Изоли (то же, что и совр. 
Хабибучаги; Jumeiski клинописных, 
Тбрисга античных и Thmnis древ
неармянских источников) 42, 45, 62, 
79, 99, 103, 114, 116, 133, 140, 141, 
146, 167, 180, 181, 188

Изол (ср. Uzula ассирийской клинописи) 
200

Изоли/у (то же, что и Изоглу) 219
Ийайа 32, 87, 164, 219
Ийа(ни) (то же, что и Ига (ни) 67, 84, 85, 

87, 257
Иккиа 11, 87
Илдамуша (то же, что и Артанудж-Арта- 

нуджи древнеармянских и древне
грузинских источников) 87, 106, 118

Илдаруниа (по-видимому, то же, что и 
совр. Раздан) 62, 87, 88, 114

Илидже/а֊Лидже (город) 75, 209, 249
Илидже/а-Лидже (каза) 140, 220
Илич 185
Имадийе (то же, что, и Амадия) 104
Иништи 88, 138, 172, 209, 217, 251
Иннайа 15, 23, 88, 100, 193
Иппа 9, 68, 72, 88, 114, 127, 128, 164, 204, 

254, 263
Ипсиле 105

Ипуме-Ибуме (то же, что и Уп(п)ум(м)е- 
Уп(п)ум(м)у, Пуму) 225, 249

Иран 65, 233
Ирбиди (Сабиди) 31, 42, 45, 88, 143, 155, 

163, 192, 213, 217, 218, 222, 226, 227
Ирданиуни (ср. совр. Ардвин-Артвин) 88, 

89, 94, 106, 259
Ирдиа (вариант: Эридиа) 259, 261
Ирдуа (город страны Цулуку) 26, 89, 90, 

92, 126, 160, 196, 236, 252, 263
Ирдуа (город страны Убурда) 90, 196
Ир(е)куахи (вариант: Эрикуахи) 90, 92, 

130, 141, 260
Иркимаини 90
Иркиуни 42, 90, 135, 179
Ирнуни 8, 84, 91, 141, 204
Ирриду 91, 175, 220, 255
Ирена 77, 91, 107, 250
Иртиа 44, 91
Ируйа(ни) 91, 92, 126, 251, 260
Испир 228
Исталуппа (Исталубба) 104
Исуа (то же, что и Исува) 26, 92, 237
Исува (то же, что и Исуа) 19, 26, 92, 93,

96, 230, 237
’'Lropio? (по-видимому, то же, что и Ispili- 

bria-Ispilipria оссирийской клинописи 
и римск. Isphrium) 95

Isphrium (до-видимому, то же, что и Is- 
pilibria-Ispilipria ассирийской клино
писи и византийск. ’'latppto?) 95

Исхупитта 105
Иту’айцы 223
Ицал(л)а (то же, что и Изал(л)а, Ишала, 

Ацалли) 49, 53, 74, 86, 94, 122, 170, 
205

Ишала (то же, что и Изал(л)а, Ицал(ла), 
Ацалли) 74, 86, 94, 136, 153, 154, 205, 
232

Ишкигулу (вариант: Ишкугулу) 88, 89, 94, 
259, 262

Ишкутну И, 94
Ишпилибриа-Ишпилиприа (по-видимому, 

то же, что и византийск. "lacppioc, римск. 
Isphrium) 94, 95, 152, 153

Иштаиппа 47, 54, 80, 95, 181, 183
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Иштайаун 11, 95
Иштамниа 11, 95
Иштарате («Перевал богинь») 98, 107, 

137
Иштараура 47, 80, 95, 156
Иштатти/у 95
Иштелуа(ни) 10, 95, 98, 259
Иштикуниу 12, 21, 96, 108, 109, 126, 127 
Ишуа (то же, что и Исуа, Исува; ср. Цу- 

па) 58, 92, 93, 96, 174, 255, 256

Йаблиуну 11, 97
йасабду (то же, что и йасадду) 97։ 121 

123, 168, 176, 217
Йасадду (то же, что и йасабду) 97 121 

123, 168, 176
йаткун (то же, что и Уаткун, Аткун) И, 

36, 97, 165, 195, 216, 229, 230
йаури 143

Кабани 47, 54, 80, 97, 181, 183
Кабилухи 49, 52, 70, 97, 242
Кагызман 203
Када 49, 70, 97, 98, 242
Кадиаини 10, 95, 96, 98, 259
ijwq.fhtuj шпьъ Kadmeaj tun (то же, что и

Kadmutji ассирийской клинописи) 99 
108

Кадмухи-Кудмухи (то же, что и
mn'-b Kadmeaj tun „дом Кадмоса" у 
Мовсеса Хоренаци) 17, 19, 46, 47, 50, 
51, 56, 63, 98, 99, 106—108, 114, 119, 
120, 124, 127, 128, 132, 137, 144՛ 146,
147, 151, 155, 157, 158, 161, 162,’ 164,
167, 182, 185, 190, 200, 204, 211, 212,
216, 218, 244, 246, 247, 257

Кадуканиу(ни) 10, 99, 241
Кайсери (Кесария) 180, 189
Какзу 117
Кала’ни (Калауани-Калавани) 99, 103, 188 
Калекёй (то же, что и бывш. Мазгирт) 

234
Калибилиани (ср. совр. Бил-Кален) 99, 

153, 154
Khalirth (то же, что и греческ. 

Xupptos, сирийск. Каллат, совр. Бат֊ 
ман-су) 100
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Каллама(?)-Каллат(?) 99, 100
Калланиа (город) 100, 138
Калланиа (река) 15, 23, 32, 45, 88, 100. 

193
Каллат (?) то же, что и Каллама?) 99. 

100
Кал(л)ат-Шергат (то же, что и город 

Assur ассирийской клинописи) 51, 
163

Калумерик-даг 112
Калху (то же, что и совр. Нимруд-Нам- 

руд) 8, 11, 19, 21, 26, 31, 33, 34, 44, 
46, 49, 50, 53, 55—58, 63, 64, 69, 75, 
78, 86, 98, 99, 103, 104, 107, 109, 111, 
112, 114, 116, 117, 122—124, 127—129,
135, 140, 142, 149, 150, 156—158, 167
168, 172, 174, 175, 180, 182, 194, 200,
204, 205, 207, 209, 211, 216—218, 221,
223, 231, 232, 234, 238, 246, 248, 250,
256, 257

Камана (ни)? (ср. Kammanu ассирийской 
клинописи) 100, 101

Кам(а)ни(у) 12, 37, 52, 59, 100, 101, 114, 
127, 131, 132, 182, 198, 199, 215, 264

Камману (то же, что и античн. Корама) 
28, 30, 60, 100, 101, 109, 131, 140, 184, 
194 212-213, 226, 247, 254

Кана 98, 101, 102, 113, 190, 220, 240, 252 
Кантар 91
Каппадокия 175, 184
Каппуппува (то же, что и Гаппуппува) 

104
Карагюндюз (то же, что и бывш. Харако- 

нис) 55, ИЗ, 138, 239
Караджа 105
Караджа-даг 25
Каракёнлу 130, 260
Каракёсе (то же, что и Агры) 27, 202, 

231
Караллу/а 21, 22, 55, 102, 134, 152, 169, 

172, 173
Каран-гу 116
Караниа И, 24, 36, 102, 208, 230.
Кара-су (то же, что и Евфрат) 26, 256
Карасу (то же, что и Мармет) 15, 29
Каратавук (то же, что и бывш. Гюзак) 

130



Караязская равнина 68, 69, 186
Каргамис (то же, что и Каркемиш, Гарга- 

мис) 103
Кар-Зибра (ср. Кар-Сипар(ри) и Цап- 

(п)ариа-Заб(б)ариа) 60, 61, 102, 104, 
166

Карин (то же, что и совр. Эрзерум-Эрзу- 
рум: ср. Kirini/u ассирийской клино
писи) 111

Kharkhê (ср. Gurqu урартской кли
нописи) 68, 186

Каркемиш (то же, что й Каргамис, Гарга- 
мис; римск. Europus, совр. Джераб- 
лус) 62, 103, 104, 184, 227

Кармир (то же, что и совр. Котур-чай) 79 
Кармир-блур (цитадель города Teisebaini 

урартской клинописи) 7, 114, 182, 
257

Kama (ср. Karnisi урартской клинописи и 
Corne Певтингерской карты) 103

Карннши (то же, что и Corne Певтингер
ской карты; ср. Kama хеттской кли
нописи) 99, 103, 188

Карс 49, 214, 220, 236
Карсская область 47
Карс-чай 47, 49
Кар-Сипар(ри) (ср. Kar-Zibra других ас

сирийских источников; быть может, то 
же, что и совр. Зибар) 102, 103, 145, 
235, 241

Кар-Тукульти-Нинурта 226
Карх-Керх-Керхидиджлекёй (то же, что и 

Tusba(n) ассирийской клинописи) 12, 
32, 35, 38, 44, 59, 72, 77, 87, 91, 96, 
98, 106, 107, 110, 115, 137, 152—154, 
159, 164, 167—169, 176, 183, 185, 192, 
198, 205, 212, 214, 215, 218, 248, 250

Кар-Шулмаиу-ашаред (то же, что и Тил- 
Барсиб; совр. Телль-эль-Ахмар) 103, 
104, 184

Касипа 104
Каска/у-Гасга/у-каскейцы-абешлайцы) 104, 

105, 175, 221, 228
Каскейцы 8, 104, 175, 212
Каспийское море 28, 43, 60, 65, 18/, 216
Катапа 228
Катарза (то же, что и Катаркт) античных,
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jcyofygooo KlardSethi древнегрузинских и 
Klardzkh древнеармянских ис

точников; ср. также армянское этни
ческое название Գոդերձական Goder- 
dzakan) 27, 65, 66, 70, 77, 87—89, 94, 
105,106,118, 131,201, 202, 259,262, 
263

(то же, что и Katarza урартских, 
Klardzethl древнегрузинских 

и Կդարջք древнеармянских источни
ков) 105

Катмухи (то же, что и Кадмухи, Кудму- 
хи-Кутмухи) 98, 106

Каш(и)йари (то же, что и Mdatov öpo? 
античных авторов; бывш. Тур-Абдин, 
совр. Горы Мардин или Хребет Мидь- 
ят-даги) 19, 22, 25, 51, 58, 71, 72, 77, 
91, 94, 95, 98, 99, 106, 107, НО, 128,
137, 138, 144, 147, 148, 150, 152—154,
158, 160, 163, 169, 170, 172, 175, 176,
183, 198, 215, 220, 221, 244, 246, 247,
250, 255

Каштирру 75, 107, 135, 149, 157, 167, 182 
Кебан-Маден, Кебанмаден, Кебан 30, 62, 

133, 141, 219
Келькит 105
Келяшин (Келишин) 33, 41, 145
Кёргабунизра-Гёргарбоииз 148
Кёрзют (то же, что и бывш. Горцот) 18, 

23, 235
Керманшах 168, 221
Кесария (то же, что и совр. Кайсери).
Кешиш-гёль 17
Киака 109
Кибаку/и (прототип совр. Кивах-Куваха) 

98, 107, 137, 138
Кибшу (на) -Кипшу (на) -Кибша-Кипша (то

же, что и совр. Гефше) 102, 108, 119, 
146, 151, 190 ' *

Кивах-Кувах (то же, что и Kibaku/i ас
сирийской клинописи) 98, 107, 138

Ки(е)хуни 21, 96, 108, 109, 126, 127, 207, 
228, 257, 258

Кизра-Кисра-Кицра 109, 149, 245
Ки[йака] 29, 30, 60, 101, 109, 131
Килис (к северу от Алеппо-Халеба) 40, 57 
Килис (к западу от Сильвана; то же, что



и Killissa ассирийской клинописи, 
■P-lbub Khlisi древнеармянских источни
ков) 109, 110

Килисса (то же, что и Khlisi древ
неармянских источников и совр. Ки
лис) 8, 51, 75, 86, 109, 180, 194, 209 
223, 256

Киммерийцы 67
Кинабу (то же, что и Синабу ассирий

ской клинописи, Ситае Певтингерской 
карты и совр. Дженаб) 71, 72, 106, 
НО, 152, 153, 169, 170, 192, 193, 214՛

Кин-Аштаниа (ср. Ани-Аштаниа) 40, 44, 
68, 110, 165, 173, 238, 254

Киндар (на карте: Ашагы Киндар «Ниж
ний Киндар»; по-видимому, то же, что 
и Kindari/u ассирийской клинописи) 
110, 111

Киндари/у (по-видимому, то же, что и 
совр. Ашагы Киндар «Нижний Кин
дар») НО, 111, 149, 245

Кинихаману (ср. Шалахаману) 55, 111, 
150, 168, 238

Киппа 45, 111, 125, 193
Кипр 80
Кипшу(на)-Кипша (то же, что и Кибшу- 

па-Кибша; совр. Гефше) 98, 102, 108, 
113, 119, 120, 151, 190, 220, 240, 252

Кирини/у (ср. Kcpivsa Птолемея и (гшр/։?/ 
Karin древнеармянских источников, 
совр. Эрзерум-Эрзурум) 11], 149, 245

Кирпунуни 111, 205
Кирриури (то же, что и Киррури/у) 112
Киррури/у (то же, что и древнеармянская 

провинция Krereaihs; ср. так
же совр. Herir) 9, 12, 35, 36. 42, 64, 
111, 112, 125, 168. 174, 189, 206, 210, 
217—219, 233, 253, 262

Кисра (то же, что и Кизра, Кицра) 109
Китбула (то же, что и Гидбула) 63 
[,..]киулхи 13
Киуна 15, 112
Кицра (то же, что и Кизра, Кисра) 109
Кициуватна 31, 92
Кишпал 112, 165, 167, 178, 179, 207, 208
Киштан (то же, что и совр. Кюштам- 

Кюштем) 57, 66, 112, 113, 122, 222

Кларджети Klard2еthi (то же, что
и Kaiarza урартских, Катар^-^т) антич
ных и Կդարջք Kïardzkh древнеармян
ских источников) 66, 77, 87, 94, 105 
106, 118, 201

Кларджк-Кгарджк Kïardzkh (то
же, что и Katarza урартских, Ko-tap^i) 
античных и Klarditethi древ
негрузинских источников) 66, 77, 87, 
94, 105, 106, 118, 202

•Ր-ղիմար Kh-hmar (то же, что и KulHnime- 
ri-Kulmera-Qulmeri клинописных, XÀœ- 
p-apœv античных и Kutemran иранских 
источников) 118, 124, 211, 249

^z/'"/' Khlisi (то же, что и Kilissa асси
рийской клинописи и сорр. Килис) 
110, 256

Z/"7Z?/"' Kolkhis (то же, что и Qulba 
урартской клинописи, KoÀyiç антич
ны^ и Kolbethi древнегрузин
ских источников)՝ 118

Коллара-даг (то же что и КпИаг асси
рийской клинописи) 78, 117, 151, 152, 
173

Կողոբերդ Koloberd (ср. Qulbltarrinl урарт
ской клинописи) 116, 219

jm^bgmo Kolbethi (то же, что и Qulba урар
тских, KoÀ'/iç античных и Կողքէս Kol
khis древнеармянских источников) 118

KoÀv.iç (то же, что и Qulba урартской 
клинописи, Kolbethi древне-
грузинских и Կողքէս древнеармянских 
источников) 118

Kôpava, Kopa^a Kar.—aSozia; (то же, что и 
Kam manu ассирийской клинописи) 101

Комане-Куване-Кваие-Куани (ср. Kumani 
ассирийской клинописи) 108, 120

Коррасртрт) (то же, что и Qumaha урарт
ских и Kummub(bu) ассирийских кли
нописных источников) 67, 69, 113, 122, 
136, 222, 227

Kopivéa (ср. Kirini/u ассирийских и Կ">րէն 
Karin, древнеармянских источников; 
совр. Эрзерум-Эрзурум) 111

Corne (то же, что и Karnisi урартской 
клинописи) 103
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Котанли (то же, что и бывш. Хотанлу)
8, 84, 91

Котом (то же, что и Qutunie урартской 
клинописи и совр. Котум) 19, 125

Котур-чай (то же, что и Кармир древне
армянских источников) 79

Красносельский район 14, 20, 35, 46, 67, ՜ 
68, 77, 84, 90, 159, 162, 183, 201, 239, 
246, 252, 258, 260

Кререац Կրերեաց Krereaths (то же, что и 
Kirruri/u ассирийской клинописи) 112

Куа 98, 102, ИЗ, 190, 220, 240, 252
Куайаин 15, 113
Ку’албани 37, 52, 114, 182, 215, 264
Куа(ни) 113, 139, 239
Куарза (ни) 30
Куарлини-долина (то же, что и Русаевская 

долина) 13, 114, 163
Куббу 50, 122
Куване (то же, что и Комане, Кване, 

Куани) 108
Кувах (то же, что и совр. Кивах; Kibaku/i 

ассирийской клинописи) 98, 107
Куда-Кута 9, 31, 69, 72, 88, 114, 124, 127, 

128, 164, 194, 204, 209, 211, 216, 254, 
263

Кудмухи/у-Кутмухи/у (то же, что и Кад- 
мухи/у-Катмухи/у) 98, 108, 114, 119, 
124, 151, 155, 190, 216, 240

Куераинили 20, 69, 114
Куераи-Таше, Куэраи-Таше (букв. Куеры

Таше; ср. Таше) 115, 140, 181, 219
Кукиаба (ср. Кукиби) 11, 114
Кукиби (ср. Кукиаба) 115
Кукуну 74, 115, 138
Кукуру (?) Большое (то же, что и Маку- 

ру (?) Большое) 27, 115, 132, 202
Кукусаншу 56, 115, 116, 222, 223
Кулаши(ни) 116
Кулбитаррини (ср. древнеармянск. Կողորերդ

Koloberd) 116, 140, 219
Кулиайни (ср. совр. Гулиджан-Кулиджан)

13, 76, 116, 117
Кулибарзини/у 117, 149, 245
Куллар (прототип совр. Коллара-дага) 78, 

117, 151, 152, 172, 173
Кул (л) им (м) ери-Кул (л) ам(м) ери (то же,

что и (2и1теп урартской клинописи, 
византийск. ХАшраршу, иранск. Ки!еш- 
гап, древнеармянск. ՝Рч[^шР КЬНтаг. 
Ср. Ци1тегпп1 урартской клинописи) 
39, 105, 117, 118, 124, 149, 191, 205,- 
209—211, 232, 249

Кулмера/и/у (то же, что и Кул(л)им(м)е- 
ри-Кул(л)ам(м)ери) 17, 39, 43, 117, 
118, 124, 191, 205, 210, 211, 233, 249 

Кулп (то же, что и Хули, Пасур) 205 
Кулха (то же, что и КоХ-хл? античных,

Ьдото Ко1Ье1Ы древнегрузинских и 
Ьпц^и Ко4кЫз древнеармянских ис
точников) 87, 118, 234

Кума/у 121, 122
Кумайцы (5|кнта1а) 121
Кумани/у (то же, что и Кишел!, Икигпаш 

ассирийской клинописи; ср. совр. Ко- 
мане-Куване-Кване-Куани) 50, 108,
119—122, 124, 143, 144, 146, 164 165, 
204

Кумаха (то же, чио и КиттиЬ(Ьи) асси
рийских и античных источ
ников) 51, 57, 67, 92, 120, 122, 123, 
136, 140, 157, 201, 217

Кумени/у (то же, что и Кумани/у) 98, 118, 
120, 164

Кумену(ни) 120
Куммаха (то же, что и КиштиЬ(Ьи) асси

рийских, (()итаЬа урартских и Кор.р.а- 
777^17 античных источников) 174

Кумме/у 97, 120—123, 168, 176, 217, 218 
Куммух(ху) (то же, что и КиттгИа хет- 

тских, Ришара урартских и Кор.р.а՝'т;ут] 
античных источников) 57, 66, 67, 69, 
103, 112—114, 120, 123, 136, 140, 204, 
209, 211, 222, 227

Кумурдайцы, область кумурдайцев 40, 134 
Кундуры (ср. «Хундурна Верхняя» или.

«Хундурна Нижняя») 233
Кунмар (то же, что и Кн1таг֊Ки0таг 

хеттской клинописи) 19, 92, 124
Кун ну 97, 121, 123, 168, 176, 217
Курнака (быть может, Куриа с послело

гом -ка «перед») 20, 41, 123
Куриани (ср. Гурианиа) 67, 84, 123, 263
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Кута (то же, что и Куда) 31, 69, 72, 88, 
114, 123, 128, 164, 175, 194, 204, 211

Kutemran (то же, что и Kullimmeri-kul- 
lammeri-Q ulmeri клинописных, ХАшра- 

византийских и ։Рч1։։Тшс Khiimar 
древнеармянских источников) 105, 118, 
124,211,249

Кути/у (то же, что и Гути(ум) 119, 124, 
143, 144, 239, 255

Кутмар-Кудмар (то же, что и совр. Кун- 
мар) 19, 92, 124

Кутмухи/у (то же, что и Кад.мухи/у-Кат- 
мухи, Кудмухи) 106

Кутта 45, 111, 125, 193, 209
Кутуме (то же, что и древнеармянск.

itnmnJ Kotom, совр. Котум) 19, 125
Кухе-Сахенд (то же, что и Сохенд-Са- 

хенд) 48, 195
Куэ 103
Куэраи-Таше, Куераи-Таше (букв. Куэры

Таше, город Таше бога Куэры) 140
Кызыл-Ирмак (то же, что и Галис-Halis) 

104 ’
• Кызыл-узен, Кызылузен (то же, что и 

Сефид-руд) 22, 28, 64, 102
Кюмюрхан 62, 181, 188

■Кюндур (ср. «Хундурна Верхняя» и
«Хундурна Нижняя») 233

Кюштем-Кюштам (то же, что и Kistan 
ассирийской клинописи) 66, 113 122 
222

Лаллукну 9, 52
.Ларуэте 22, 125
Латаше 22, 125
Левин-су 112
Ленинакан 8, 10, 13, 76, 88, 94, 116, 117,

259
Ленкоран 65
Либе 9, 42, 125, 174, 189, 210, 262
Либлиуни 126, 160, 161
Лигуну 11, 126
Лидже (то же, что и Илидже) 75
Ликиу 12, 96, 108, 126, 127, 251, 252, 263
Лубба (?) (то же, что и Лубса(?)-Луп- 

са (?), Лубду?) 46, 56, 63, 98, 127— 
129, 167, 200, 216, 246, 257

Луибруни (читай Луивруни? Ср. Луэруни) 
37, 52, 59, 101, 114, 127, 132, 182, 215, 
264

Лукаданша/у 9, 56, 69, 72, 88, 114, 127, 
128, 164, 204, 254, 263

Лукиа (поселение) 9, 46, 56, 63, 69, 72, 
88, 98, 114, 127—129, 160, 164, 167, 
194, 200, 204, 216, 246, 247, 254, 257, 
263

Лукиа (река) 129
Лул(л)уме/и/у (то же, что и лулумеи, 

Страна лулумеев) 129
Лулумеи, Страна лулумеев (то же, что и 

Замуа) 78, 117, 129, 152
Лулута 129, 153
Лупса (вариант: Лупсуа (?); то же, что 

и Лубба (?), Лубду?) 56, 127, 129, 
247

Лусиа 44, 49, 50, 57, 129, 130, 149, 168
Луха/и/у 17, 130г 152, 171, 217, 220, 229, 

230
Лухиуни 13, 130, 142, 260
Лухсу 29, 30, 60, 101, 109, 131
Луша 27, 65, 66, 70, 105, 131, 201, 202, 

262, 263
Луэруниу (ср. Луэруни-Луэрухи) 37, 101, 

132, 198, 199
Луэру(ни)-Луэру'(хи) (ср. Луэруниу) 12, 

37, 101, 127, 131, 132, 199
Лчашен 21, 96, 108, 109, 126

Мадай (то же, что и Мидия, Страна ми
дян) 63

Мадани/у (вариант: Амаданн) 17, 25, 106, 
132, 144, 161, 162, 182

Мадара (то же, что и Матара) 132, 154
Маден (то же, что и Аргана-Маден) 37, 

236
Мазамуа (возможно, то же, что и «Замуа 

Внутренняя», позднее Манейское цар
ство) 78

Мазкерт (то же, что и совр. Калекёй) 234
Макалту(ни) 76, 84, 85, 132, 203, 214
Макуру(?) Большое (то же, что и Куку- 

ру (?) Большое) 27, 115, 133, 202
Малазгирт (то же, что и Маназкерт) 148, 

255 1
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Малатия-Малатья (то же, что и Melid-Me- 
Ilddu-Milldia-Maldija-Melite(l)a асси
рийских, хеттских и урартских клино
писных источников, античн.
67, 79, 99, 100, 101, 103, 109, 122, 136, 
140, 146, 153, 180, 181, 184, 187—189, 
219, 227, 228, 241

Малая Азия (см. также Азия Малая) 67, 
100

Малдийа (то же, что и Melldfdju-Milldia- 
Milide ассирийских, Melitefi)a урарт
ских и MeXittjvt] античных источников; 
совр. Малатия-Малатья) 92, 93, 140, 
174

Малиан (ср. Melujani урартской клинописи) 
62, 141, 219

Маллану (ср. совр. горы Билан и поселе
ние Малан) 24, 36, 48, 74, 133, 235

Маллау 79, 133, 170, 215
Малмали 61, 133, 241
Малыгыр 118
Мамуретюресат 112
Маназкерт (Малазгирт) 8, 23, 28, 84, 91, 

141, 148, 204, 255
Манину(й) (ср. совр. Менаин?) 62, 133, 

134, 140, 219
Ман(н)а, Ман (и) ейское царство, Страна 

Ман(н)еев 9, 16, 17, 21, 22, 28, 34, 37, 
39—41, 43, 46, 48, 52, 55, 56, 61, 63, 
64, 69, 73, 76, 78—82, 84, 87, 90, 95, 
102, 103, 134, 135, 139, 141—143, 145, 
148,’ 152, 156-158, 169, 170, 172, 173, 
197, 200, 203, 208, 210, 211, 213—215, 
225, 235, 239, 240, 246, 248, 250, 261

Мантупа (по-видимому, прототип совр. 
Мантуфа) 75, 107, 135, 136, 149, 157, 
167, 182

Мантуфа (по-видимому, то же, что и Мап- 
fupa ассирийской клинописи) 136

Манцана 92, 136, 230
Маранд-Меренд 54, 208, 233, 250
Марат (то же, что и Marqasu/1/a ассирий

ской клинописи) 66, 67, 136, 195
Мардин (город) 25, 49, 91, 95, 122, 138, 

150, 223, 250
Мардин (Горы Мардин; то же, что и Хр.

Мидьят-даги, Ka5(i)jari ассирийской

клинописи) 19, 22, 59, 72, 91, 98, 107, 
137, 153, 154, 163, 170, 173, 183, 198, 
215, 221, 248, 250

Маркасу (то же, что и совр. Марат) 66, 
67, 136

Маркуха (вариант: Мархуху) 117
Мармашен (то же, что и бывш. Ганлиджа)'

8, 88, 94, 106, 117, 259
Мармет (Карасу) 15, 29
Марм(у)ани 136, 137
Мархуху (то же, что и Маркуха) 117
Масеацотн Մասեաց ոտն Maseaths votn 

260
Maaiov օբօհ (то же, что и Kasi(j)ari асси

рийской клинописи; бывш. Тур-Абдин, 
совр Горы Мардин или Хр. Мидьят- 
даги) 107

Матара (Мадара; то же, что и византийск. 
МатСорш*, совр. Матра-Матар) 132, 137, 
153, 154, 192, 198, 246—248

МатСаро» (то же, что и Matara-Madara ас
сирийской клинописи и совр. Матра- 
Math га) 137

Матйату (вариант: Маттейате; то же, что 
и совр. Мидяд-Мидьят) 77, 91, 107, 
137, 138, 173, 218, 250

Маткиу (вероятно то же, что и Меткиа)
88, 138, 143, 156, 172, 209, 217, 251

Матни/у 74, 115, 138
Матра-Матар (то же, что и Matara-Madare 

ассирийских и МатСарш-? античных ис
точников) 154, 192, 198, 246, 248

Маттейате (то же, что и Матйату; совр.
Мидяд-Мидьят) 107, 138

Махунниа 32, 45, 100, 138
Маш[....] 11
Машгун (то же, что и Баргун) 36, 53, 229
Маяфаркин (то же, что и древнеармянск.

Նփրկերտ Nphrkert; совр. Сильван) 39, 
118, 124, 136, 155, 205, 211, 223, 249,- 
256

Ме(и)шта (то же, что и Mes(s)i-Mis(s)i- 
Mesa/u ассирийской клинописи) 41, 55, 
82, 113, 434, 135, 138, 139, 142, 143, 
169, 239

Мелди 53
Мелид(д)у (то же, что и Милидийа. Ми-
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лиде, Малдийа, Мелите(й) а) 57, 66, 
67, 93, 101, ИЗ, 122, 136, 140, 175, 184, 
217, 227, 247, 254

Мелиде (то же, что и Мелид(д)у и т. д.) 
226

Мелите(й)а (то же, что и Melid(d)u, Mili- 
dia, Maldija ассирийских и хеттских, 
MeXtT7|vi] античных источников; совр. 
Малатия-Малатья) 42, 45, 62, 67, 79, 
93, 99—101, 103, 114, 116, 122, 133, 
134, 136, 140, 141, 146, 153, 154, 167, 
180, 181, 186—188, 217, 226, 227, 237 

:MeXiT7]VT( (то же, что и Melite(i)a-Melid- 
(d)u-Milidia-Milide-Maldija клинописных 
источников; совр. Малатия-Малатья) 
31, 99, 103, 140,. 181, 219

Мелуйани (ср. совр. Малиан) 62, 140, 141, 
219

Менабшу(ни) 61, 141
Менаин (ср. Maninu(i) урартской клино

писи) 62, 133, 134, 219
Менизайани 8, 84, 91, 141, 204
Менуахинили (город страны Эрикуахи- 

Ир(е)куахи) 14, 15, 130, 141, 142, 260, 
261

Менуахинили (южнее оз. Ван) 15, 142, 261 
Меренд (то же, что и Маранд) 208 
Мерзифои 105
Мерзумен 113, 123, 222
Мерхису (?) 58, 93, 96, 255
Меса (то же, что и Мес(с)и-Мис(с)и, 

Ме(и)шта) 63
.Месопотамия Верхняя 137
Мес(с)и-Мис(с)и (то же, что и Меса/у, 

Ме(и)шта) 55, 63, 64, 82, 134, 135, 
139, 142, 143, 169

.Метина (ср. Amadani-Madani ассирийской 
клинописи) 25

Меткиа-Миткиа (вероятно, то же, что и 
Маткиу) 31, 42, 45, 88, 138, 143, 144, 
155, 156, 172, 192, 213, 217, 218, 222, 
226, 227

Мехраб-даг 25
Мехри/у-Михри 51, 73, 119, 120, 122, 124, 

143, 144, 155, 163—166, 217, 218, 239, 
255

Мехри-нар Mehri-nar 119, 122, 144

Мпандуаб-Миандоаб 135, 139
Мидия, Страна мидян (то же, что Мадам) 

28, 54, 55, 59—61, 63, 64, 80, 82, 102, 
150, 156, 166

Мидьят-Мидият-Мидяд (город; то же, что, 
и Matjatu ассирийской клинописи) 77, 
82, 83, 91, 107, 108, 173, 175, 183, 221, 
250

Мидьят-даги (то же, что и Горы Мардин; 
Kasi(j)ari ассирийской клинописи) 22, 
72, 91, 95, НО, 137, 148, 150, 154, 173, 
198, 221, 246, 247, 250, 255

Милиадруни 144, 149, 245
Милиде (то же, что и Мелид(д)у, Мили- 

диа, Малдийа, Мелите (й) а) 140
Милидиа (то же, что Милиде и т. д.) 140
Мир дон (то же, что и Nirdun ассирийской 

клинописи) 154
Мисси (то же, что и Месси, Mesa, Ме- 

(и)шта) 55, 82-
Митанни 19, 124
Миткиа (то же, что и Меткиа) 31, 144
Мосул 31, 101, 136, 250
Mdayoi (то же, что и Mu5ku/i ассирийской 

клинописи) 146
Мотки-Мутки 143, 174
Мохраберд 147
Муджесир (то же, что и Мн?а§1г ассирий

ской клинописи) 145, 243
Музур-Мунзур 93, 232, 243
Муканиа 209, 211
Мумми/е/у 17, 132, 144, 155, 162, 182
Мунзур (то же, что и Музур) 93, 234
Мунна (по-видимому, то же, что и Ман-

на) 21, 63
Мурад-су, Мурат-нехри (то же, что и 

Ar§ania ассирийских и Ага-
tsani древнеармянских источников) 20, 

83, 140, 148, 174, 224,26, 27, 51, 59, 
234, 256

Мурадие (то же, 
260

Мурузу[...] 90

чт0 и бывш. Беркри)

(прототип совр. Мудже-Мусаснр-Муцацир (прототип совр. 4’Ajr 
сира; Ardini урартской клинописи) 
17, 22, 23, 33, 34, 41, 64, 103, 119, 120,
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Наме 244
Намру-Намри 50. 54, 55. 60, 61. 78, 102, 

150. 166, 168, 221
Намруд (то же, что и Нимруд; Kalhu ас

сирийской клинописи) 51, 55
Нанзу 47, 54, 80, 150, 181, 183
Наеаби (ср. Nazabia ассирийской клино

писи) 148
Надибина (то же, что и Niatpt? античных 

и ti'bpb'i, Altsbiu древнармянских ис
точников; совр. Нусайбин) 148, 150

Наштебан 65
Немерли 30
Нерик 228
Неферкерт Ъфр^крт Nphrkert (то же, что 

н Тигранакерт-Маяфаркин-Сильван) 39, 
118, 124, 155, 211, 249

Нибл-Небиль (то же. что и Nabula асси
рийской клинописи) 147. 148

Нибур-Нипур (то же, что и совр. Джуди- 
даг) 46. 63, 98, 99, 102, 108. 113, 119, 
120, 128, 147, 150. 151, 157, 158, 165, 
190, 195, 216, 220, 239, 240, 247, 252

Нигиби(ни) (ср. Nikippa ассирийской кли
нописи) 55, 113, 139, 151, 152. 239

Никиппа (ср. Nigibi(ni) урартской клино
писи) 55, 151, 152, 172, 173

Никсар 105
Нилипахри 152, 229
Нимме/у (?) (то же, что и Тумме/у) 9, 

174
Нимпу (?) (то же, что и Тумну) 17. 130, 

152
Нимруд-Намруд (то же, что и Kallju ас

сирийской клинописи) 8, 19, 21, 26, 31. 
33, 34, 44, 51, 55, 63, 75, 78, 86, 99.

• 109, 112, 116, 117, 122, 128—130, 149, 
168, 172, 174, 180, 194, 205, 207. 209. 
223, 234, 237. 238. 247, 250, 256

Нимфей Кир.<рю; (то же, что и сирийск. 
Kallat, древнеармянск. -РшцЬрР Кйа- 
lirth, совр. Батман-су) 100

Ниневия 58, 106, 157, 175, 184, 190
Нирбу-Нирбе-Нириб-Нириба 32, 94, 95, 99, 

106, 128, 129, 152—154, 160, 170, 191֊ 
193, 205, 214, 215

144—146, 179, 205, 225, 231, 234, 235, 
241, 243. 253-

Муску. Страна мусков (то же, что и Муш
ку, Фригия) 58. 101, 175, 184. 194, 
212

1 Мусру-Муцру (по-видимому, то же, что и 
Мусасир-Муцацир) 15, 34, 36, 41, 119, 
120, 179, 225, 253

Мусру-Муцру поздних ассирийских ис
точников (то же, что и Египет) 36, 
119, 145, 146

Мусурну (?) (ср. .Ушурну) 209, 216
Муцацир (то же, что и ЛАусасир) 64, 103
Муцк Vni-ge Muthskh 26
Муцру (то же, что и Мусру) 146
Муш 43, 45, 118, 204, 205, 210, 211, 249
Мушская долина/котловипа 17, 211
Мушани 79. 146, 188
Мушар 159

। Мушки (ни) 147, 226
Мушку-Муску (то же. что и античн. Моз- 

*и и «царство Фригия») 58, 101, 146, 
147, 194, 212, 213

Мушуни 147
Мхер-капуси 119, 120
Мцбин Mtsbin (то же, что и Nagi

bina ассирийских и Nlcißtc античных 
источников; совр. Нусайбин) 150

Набала 11, 147
Набула (то же, что и совр. Нибл-Небиль) 
Ыазабиа (ср. совр. Насаби) 148, 149, 245 
Назинири 61, 134, 148, 158, 170, 208. 210 
Ннзымие 200
Наири-На’ири, страны Наири, наместниче

ство Наири 7—9, 12, 17, 18, 22, 24, 28, 
41, 46, 52, 70, 72, 94, 106, 109—111, 
Н4, 117, 124, 128, 137, 142, 144. 148,
149,' 152, 153, 156, 158, 171, 179, 183,
185. 189, 191 — 194, 196, 200, 201, 204,
207—209, 212, 218, 222, 223, 228, 
231, 241, 243—248, 250—253, 255

Наири море, Море страны Наири 30, 38, 
64, 148, 231

Нал (а) 44, 49, 50, 57, 75, 107, 129, 136, 
149, 157, 167, 168, 182, 205, 218

Намдану 58. 93, 96, 255
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Нирдун (то же, что и совр. М.ирдон) 22, 
59, 106, 107, 129, 137, 153, 154, 192, 
198, 205, 212, 247, 248

Нирибы долина Niribai ի ubi (то же, что и 
Нирбу/е-Нириб) 32, 95, 99, 153, 154

Нихан-даг (ср. N1 ի ani ассирийской клино
писи) 155

Нихани/у (ср. совр. Нихан-даг) 17, 132, 
144, 154, 155, 162, 182

Нихириа(ни) (то же, что и Нихирйа, 
Нихриа; позднее Неферкерт (Тигра- 
накерт)-Маяфаркин-Сильван) 39, 62, 
118, 144, 155, 187

Нихирйа (то же, что и Нихириа(ни), Них
риа) 144, 155

Нихриа (то же, что и Нихириа(ни), Ни
хирйа) 39, 144, 155

Ништун 31, 42, 45, 88, 143, 155, 156, 172, 
192, 213, 217, 218, 222, 226, 227

Нор-Баязет (то же, что и совр. Камо) 
199, 200

Норгюх (то же, что и совр. Хасбей-Has- 
Ьеу) 147՝

Нордуз-Нурдуз 112
Нубанаше 149, 156, 245
Нусайбин (то же, что и Na?ibina ассирий

ских, Nio’.ßi? античных и Մծլփն Mtsbin 
древнеармянских источников) 150

’О%ро7|՝л] (ср. Uburda(lhi) урартской кли
нописи) 196

Октемберянский район 13, 33
Олту-Ольты (город) 70, 213, 228, 245
Олту-чай, Ольты-чай 213, 245
Оркоф (то же, что и Որկ՚՚վէ Vorkovi древ

неармянских источников; ср. Erikua(hi) 
урартской клинописи) 260

' Отха (то же, что и Утуха-Охта-Охда) 70, 
245, 246

Охта-Охда (то же, что и Отха, Утуха) 70, 
245, 246

Пагат Պաղատ Palat 158
Пагпп-Багын 200
Паддира 134, 156, 250
Паитери/у 149, 156, 189, 245
Пала 105, 180, 189

Палу (то же, что и Бдлу) 93, 200, 226, 
232, 237, 243. 247, 256

Палхуисса 105
Панзиш 28, 47. 80, 82, 95. 134, 156, 157
Пани[....J 11
Панирасу 11, 157
Папанхи-Папаххи (то же, что и Бабхи- 

Бабанахи) 50, 51
Паппа 9, 52
Папхи/у (то же, что и Бабхи) 50, 130
Парала(ни) 157, 201, 222
Парда 80, 157
Парис (ср. Parisu ассирийской клинописи) 

157
Парису (ср. совр. Парис) 75, 107, 135, 149.

157, 167, 182
Парра 15, 157
Парскахайк 179
Парсуа(ш) (то же, что и Barsua урартской 

клинописи) 21,, 50, 54, 60, 61, 82, 102, 
111, 139, 142, 143, 150, 156—158, 166, 
168, 172, 238, 239, 248

Пасинлер (то же, что и Хасан-кале) 70, 
177

Пасур (то же, что и Хулп-Кулп) 205
19, 24

Патноц-Патнос (то же, что и Бадноц) 
19, 24

Паххува 92, 140, 174
Пацате-Пацата 46, 98, 119, 147, 151, 157, 

158, 195, 216
Паша[...]су 61, 134, 148, 158, 170, 208, 210
Пашат 158
Пенза (вероятно, то же, что и Бензу) 11, 

55, 56, 158
Пери-су 200
Перриа-Ппрриа 158, 248
Пидара (то же, что и Пптура-Бнтура) 32, 

74, 158, 218, 219
Пилазн 46, 157, 158, 216
Пилакйн(н)и (ср. ВеХ/а-на Птолемея;

совр. Белхан) 149, 158, 245
Пнриуаиии (?) 159
Питен [ра/у] (?) (ио-видимому, то же, что

и Питура-Битура, Пидара) 74, 136, 159
Питура-Битура (то же, что и Питру, 

Пидара, Питеира/у (?). Ср. сов;)
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Бидар) 32, 74, 136, 158, 159, 192, 218, 
219

Понтийские (Восточно-Понтийские) горы 
105, 175, 221

Пузуниа (то же, что и Бузуниа) 160
Пуини(алхи) 126, 160, 252
Пулийа(ни)-Булийа(ни) 129, 160
Пулуади 125, 160, 161
Пуму-Буму (то же, что и Уп(п)ум(м)е/у) 

117, 209, 249
Пуранади (то же, что и Пуратту/и-Пурам- 

ти-Пуранти-Пуруна-Пуран (а) ассирий
ской, хеттской и хурритской клинопи
си; совр. Евфрат) 161

Пуратту/и (то же, что и Пуранади и т. д.) 
140

Пуртейрлу (то же, что и Бурдир-Пуртир 
ассирийской клинописи) 60

Пуртир (то же, что и Бурдир; совр. Пур
тейрлу) 60, 109

Пурулимзи/у (то же, что и Пурулумзи/у) 
17, 19, 132, 144, 155, 161, 162, 182, 
212

Пурулумзи (вариант: Пурулимзи) 17, 19, 
132, 144, 146, 147, 154, 161, 162, 182, 
212

Путе 177, 234
Пушши-Бушши (ср. совр. Буши-Боши) 17, 

132, 144, 162

Раздан (река; по-видимому, то же, что и 
Ildarunia(ni) урартской клинописи) 88, 
114

Разданский район (то же, что и бывш.
Ахтинский район) 109

Ракси 47, 54, 80, 162, 181, 183
Раппа 172
Рас-эль-Айн (ср. Рашаина) 163
Рашаина (ср. совр. Рас-эль-Айн)
Ревандуз-Руваидиз 34, 104, 112, 145, 234,

235, 241
Редван (Реджебан) 91
Реджебан (то же, что и Редван) 91
Решадие 105
Рийар 162
Ришуаини 162
Рувандиз (то же, что и Ревандуз) 34, 104
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Руишиани 163
Ру-Кючюк 104, 235, 241
Руру 51, 143, 163, 217
Русаевская долина (то же, что и Куар- 

лини долина) 114, 163
Русахинили (совр. Топрах-кале на северо- 

восточной окраине гор. Вана; один из 
кварталов Тушпы) 17, 163, 191

Сабиди (то же, что и Ирбиди) 31, 88, 143, 
163

Саган-Сокан-Сиканнс (ср. 5и§шиа клино
писных источников) 148

2ауартю1-сагартиены (то же, что и 21к1г- 
1и-2121г1и клинописных источников, 
Азаг§а1а Бехистунской надписи) 81

Сагуру (то же, что и совр. Саджур) 103, 
104

Саджур (то же, что и За£иги клинописных 
источников) 103, 104, 184

Садкури (то же, что и Саткури) 97
Сака (ср. Сакка) 88, 138, 163, 172, 209, 

217, 251
Сакка (ср. Сака) 9, 69, 72, 88, 114, 127, 

128, 164, 204, 254, 264 '
Саккыз-Секкыз 38, 80
Сактатуш 47, 54, 80, 164, 181, 183
Сакунис 171
Саланиба/е/у 32, 87, 164, 219
Салуа (ср. совр. Сули) 143, 152, 164, 165, 

229
Салурийа (вариант: Салуру) 165
Салуру (то же, что и Салурийа) 255
Самануна/у 11, 165, 195
Сангибуту, Бит-Сангибути (к северу от 

Урмийского озера) 29, 31, 32, 38, 40, 
43, 44, 48, 54, 59, 64, 68, 71, 82, 91, 
НО, 112, 165—167, 170, 173, 178, 179, 
193, 207, 208, 224, 233—235, 238, 242, 
254

Сангибуту, Бит-Сангибути (западнее Ми
дии) 166

Санендедж-Сеиендедж 38, 80
Сараб-Сераб 43, 60, 65, 187, 216
Сарбалиа/у (вариант: Сирбали) 51, 73, 

143, 166, 169, 217
Сардарабад 33



Сардаре 167
Сардаурри (ср. YapÔrtoûa Птолемея, Сар- 

дебар Певтингерской карты и совр. 
Сардаре) 75, 107, 136, 149, 157, 167, 
182, 205

Сардебар (ср. Яаро^айа Птолемея и совр. 
Сардаре) 167

SapÔTjoùa (ср. Sardaurri ассирийской кли
нописи, Сардебар Певтингеркой карты 
и совр. Сардаре) 167, 205

Сардурихурда 112, 165, 167, 207, 208
Sàpstca (то же, что и 5eres(s)e ассирий

ской клинописи, совр. Шериш) 98, 244
Сарпы 105
Саруарди-Шаруарди 15, 167
Сарыкамыш 47, 49, 70, 83, 236, 242, 262, 

263
Сасалхиа И, 167
Сасини 140, 167, 188, 219
Сассу 46, 56, 63, 98, 127, 128, 167, 168, 

200, 216, 246, 247, 257
Сасун 83, 168
Сасунские горы 149, 209, 249
Сатала 180, 189
Саткури/у 97, 121, 123, 168, 176, 217
Сахаб-Сахеб 38, 80
Сгерд (Сиирд) 45, 57
Себастия (то же, что и совр. Сивас) 31 
Себене-Зибене (то же, что и Subnat асси

рийской клинописи) 170
Севан (город) 206
Севан, Севанское озеро 12, 14, 20 21 35 

37, 46, 52, 59, 63, 67, 68, 77,’ 84,’ 90,’
96, 101, 108, 109, 114, 126, 127, 132.
159, 162, 182, 183, 187, 198—201, 212,
215, 238, 239, 246, 252, 258, 260 263.
264

Секендел 126, 161
Секкыз (то же, что и Саккыз) 38, 80, 

102, 172
Сенендедж (то же, что и Санендедж) 36 
Сердешт 61, 80, 117, 139, 142, 172
Сефид-руд (то же, что и Кызыл-узен) 28, 

64
Сивас (то же, что и бывш. Себастия) 31, 

180, 189

Сидекан (то же, что и Сидеке) 34, 145, 
234

Сидеке (то же, что и Сидекан) 34, 234
Сиирд (то же, что и Сгерд) 45
Сикианис-Сикянис-Сиканис (ср. Sugunia 

клинописных источников) 171
Сикипса 49, 50, 57, 129, 149, 168
Сильван (то же, что и гор. Nlb(i)rla(ni) 

клинописных источников; Неферкерт- 
Тигранакерт-Маяфаркин) 110, 118, 124, 
136, 155, 167, 205, 211, 223, 224, 249

Сильван (каза) 86, 116, 223, 256
Симах (то же, что и Sinlbinl клинописных 

источников) 87, 169, 172, 173
Симерра-Симирра, симерцы 12, 168, 206, 

253
Симеси, симесийцы 12, 35, 36, 150, 168, 

206, 221, 253
Синабир 172
Синабу (вариант: Шинаму? Ср. Кинабу. 

То же, что и Ситае Певтингерской 
карты, совр. Дженаб) 58, 59, 71, 72, 
106, 107, 110, 153, 168, 169, 176, 183, 
192, 250

Сииахулзи 172
Синджан (ср. gindarara ассирийской кли

нописи) 247
Синебер 32, 219
Синихини (по-видимому, то же, что и совр.

Симах) 87, 134, 169, 172, 173
Сипан-даг (то же, что и Супхан-Сюпхан^ 

ср. Eritia клинописных источников) 13, 
261

Сирбали (вариант: Сарбалиа/у) 51, 73, 
166, 169

Сирдакка (вариант: Зирдиакка) 28, 64,.
82, 134, 142, 143, 169, 170

Сиримайцы 253
Сиримутара 76, 170
Сиришайцы 206
Сирия 40, 57
Сирия Северная 112
Сисиан (город) 26, 89, 90, 92, 236
Сисианский район 89, 92, 126, 160, 236, 

252, 262
Ситае (по-видимому, то же, что и Sinabu 

ассирийской клинописи и совр. Дже-
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наб) 169
Сптера 47, 54, 80, 170, 181, 183
[,..]сиуру 11
Сихуа 17, 48, 61, 134, 148, 158, 170, 208, 

210
Сор-Шор-Шури (то же, что и Sura-Sura 

клинописных и Тбабрас античных ис
точников) 77, 107, 173, 176, 183, '250

SutpTjvij, (то же, что и $upa(ni)
урартских. Isua-lsua-lsuwa ассирийских 
и хеттскнх клинописных и Tso- 
phkh древнеармянских источников)93, 
188, 226, 227, 237

Сохенд-Сахенд (то же, что и Хр. Кухе-Са- 
хенд; Ср., по локализации, UauS ас
сирийской и Uusi урартской клинопи
си) 48, 54, 79,. 81, 133, 170, 195, 214, 
215, 240

Староровр 95
Суби 29, 48, 79, 103, 166, 170, 215
Субнат (то же, что и совр. Себене-Знбе- 

не; па новейших картах: Дибни, Берк- 
линзюлькаркейн) 58, 106, 170

Суги/у 17, 40, 50, 51, 53, 130, 152, 171, 190, 
195, 217, 229—231, 253

Сугуниа (ср. совр. Саган-Сукан-Сиканис) 
35, 36, 64, 148, 171, 231

Судрун 88, 138, 172, 209, 217, 251
Суйа (ср. совр. Шуйа) 172
Сукан (то же, что и Саган, Сиканис) 171
Сукка/у 9, 52, 172
Суккиа (то же, что и Сукка/у) 9
Сулеймание 139
Сули (ср. Salua ассирийской клинописи) 

165
Сумбу (то же, что и Сунбу) 117, 142, 152, 

172, 173
Суму Ю4
Сунбу (вариант: Сумбу) 142, 172
Супхан-Сюпхан (то же, что и Сипаи) 13
Сура (вариант: Шура; то же, что и Трау

ра? античных источников, совр. Сор- 
Шор-Шури) 77, 91, 107, 173, 250

Сурб Погос 262
Сурзи 40, 44, 68, НО, 165, 173, 237, 238, 

254
Суриани 160

Сурикаш 22, 55, 102, 134, 135, 152, 169, 
172, 173

Сурра 9, 42, 174, 189, 210, 262
Сусуку (ср. совр. Знзак) 11, 174
Сута 19
Сухму-Сухну (то же, что и Zubma хет- 

тской клинописи) 19, 35, 44, 70, 93,'96, 
140, 174, 195, 238, 255

Сухну (то же, что и Сухму, Цухма) 19, 
174, 238

Сюкюнис 171
Сюник 236

Таба (Тасу?) 31, 123, 175, 194, 211
Табал(у) 58, 104, 140, 146, 175, 184
Табсиа (то же, что и Тапсиа) 130, 168.

176
Тавр Армянский 75, 149, 191, 205
Тавр Малоазийский 175
Тавриз-Тебриз (ср. Tarmakisa ассирий

ской клинописи) 43, 48, 60, 65, 79՝, 
178, 187, 208, 216

Таггаста (Таккаста) 104, 105
Таиду (вариант: Тиду) 91, 1.47, 175, 176, 

183, 220, 250, 255
Тайк Տայք Tajkh (то же, что и Diaubi-Da- 

jaeni клинописных, Taoyot античных и
Tao древнегрузинских источников)

71, 73, 106
Таккаста (Таггаста) 104, 105
Таккувахина 104
Тактумниа (?) 20, 41, 123, 176
Тала 146, 225
Thalbasaris (по-видимому, то же, что и 

совр. Алмадин или Бишери) 159
Талпа 92, 176, 184
Tapuprci? (то же, что и Tumurra/u асси

рийских и Տմոքէք Tmorikh древне
армянских источников) 190

Танаат (Thanahat) 89, 92 , 236ձօո Tao (то же, что и Diaubi-Dajaeni кли
нописных, Taoyoi античных и Տայք древ
неармянских источников) 71, 73, 106

Taoyoi /то же, что и Diaubl-Dajaenl кли
нописных, фот древнегрузинских и 
Տայք Tajkh древнеармянских источни
ков) 71, 73
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Таплани (ср. совр. Топалан) 176
Тапсиа (то же, что и Табсиа) 97, 121, 123, 

130, 168, 176, 217
Тарахна (то же, что и Дарахиа) 180 
Тарзу’ана(ни) 63, 176, 233, 241
Тариуни (по-видимому, то же, что и Գա֊ 

pnjitg Darujnkh древнеармянских ис
точников) 56, 70, 76, 177, 234

Тармакиса/у (ср. совр. Тавриз-Тебриз) 29, 
54, 71, 112, 165, 178, 179, 207, 208

Тарой 186
Тарраба (то же, что и Թրաբի Thrabi древ

неармянских источников) Ц, 90, 178, 
179, 195, 210

Таруи 29, 54, 71, 112, 165, 178, 179
Тарханабе 149, 179, 245
Тархигама(ни) 179, 238, 251
Тархуна 149, 180, 244, 245
Таса/у (вероятно, то же, что и Tase 

урартской клинописи) 8, 51—53, 75, 
86, 109, 114, 180, 181, 194, 207, 209, 
222, 223, 231, 256

Таурлайцы 142
Тахантаттипа 104
Тахт-и Билкис 64
Ташбурун 14, 15, 130, 141, 260, 261
Таше (вероятно, то же, что и Tasa/u ас

сирийской клинописи) 115, 140, 180, 
181, 207, 219

Ташкёпрю (то же, что и Дашкерпи) 85, 
214

Ташлиана 56
Таштами 47, 54, 80, 181, 183
Таш-тепе 135, 139
Ташуха 75, 107, 135, 149, 157, 167, 182
Тебриз (то же, что и Тавриз) 43, 48, 54,

65, 79, 81, 208, 2Г5, 216
Тебурзи (Тепурзи) 17, 132, 144, 154, 162, 

182
Тегарам(м)а (то же, что и Til-Garimmu 

ассирийской клинописи, Гаиратр?] Пто
лемея, Тогарма Библии, աղդ տա՛ն՛ն 
Թորգոմայ azg tann Thorgomaj („племя 
дома Торгома“) Мовсеса Хоренаци, 
совр. Гюрюн. Варианты Тегарам(м)ы 
хеттской клинописи: Teqaram(m)a, Та- 

garama, Takarama) 92, 176, 180, 182, 
184, 189, 229

Тейшебаини (то же, что и совр. Кармир- 
блур) 13, 114, 182, 257, 258

Тела (см. Тэла)
Телль-Ахмар (то же, что и Til-Barsib и 

Kar-Sulmanu-asared клинописных ис
точников) 103, 104

Телль-Мирсин 53
Телль-Фафан (то же, что и Тиль) 51, 224 
Телль-эль-Ахмар, Эт-Телль-эль-Ахмар (то 

же, что и Телль-Ахмар) 184
Телль-Энзнт (ср. Enzi(te) ассирийской 

клинописи) 256
Телль-Эрфад (Телль-Рифъат, Тел-Рифат; 

то же, что и Arpad (du) клинописных 
источников) 40, 57, 112, 227

Терана (вариант: Атрана) 46
Териани 37, 52, 114, 182, 215, 264
Териуишаини 183
Тесаммиа 47, 54, 80, 181, 183
Т&ирае (то же, что и Sura-Sura ассирий

ской клинописи; совр. Сор-Шор-Шури) 
77, 91, 173, 250

Тигр 8, 12, 17, 19, 24—26, 31, 32, 36, 37, 
44, 47, 50, 51, 53, 58, 59, 63, 72, 74, 
77, 82, 83, 86, 88, 91, 97—99, 102, 107, 
108, 110, ИЗ, 116, 119, 120, 123, 128— 
130, 132, 133, 137, 138, 144, 147, 151,
153—Г55, 157—160, 162, 164, 169, 171, 
175, 176, 182, 183, 185, 191, 192, 194,
195, 200, 205, 207, 209, 211, 212, 216,
218, 220, 221, 223, 225, 230, 236, 240,
242, 244, 246, 247, 250, 252, 255, 256

Тигр Восточный (то же, что и Бохтан-Бюх- 
тан) 14, 30, 34, 86, 130, 158, 159, 164, 
212, 224, 243, 244, 248

Тигр Западный 9, 14, 30, 34, 69, 72, 78, 
86, 88, 98, 128, 130, 147, 159, 164, 171, 
212, 224, 236, 243, 244, 248, 254, 256

Тигранакерт 155
Тиду/и (то же, что и Таиду) 58, 71, НО, 

153, 169, 176, 183, 192, 250, 255
Тил-Барснб (то же, что и Kar-Sulmanu- 

asared; совр. Телль-Ахмар) 103, 104, 
184
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Топрах-кале (то же, что и Rusahinili 
урартской клинописи на северо-восточ
ной окраине гор. Вана) 17, 163

Топузава 33, 145
Тортум (река) 213, 245
Тосп (то же, что и Tuspa урартской и Ju- 

ruspa ассирийской клинописи, бшалТтц- 
0шал1а античных авторов, совр. Ван) 
191

ÖMcr.iTic-Omonia (то же, что и Juspa урарт-- 
ской и Turuspa ассирийской клинопи-- 
си, древнеармянск. 8ոսպ Tosp, совр.- 
Ван) 191

Тохма-су 140, 180
Трабзон (то же, что и Трапезунд) 189
Թրաբի Thrabi (то же, что и Tarraba 

ассирийской и урартской клинописи) 
90, 179, 195

Трапезунд (то же, что и Трабзон) 180, 
189

Трмерд (то же, что и совр. Алазлы) 17, 
118, 210, 249

Туали/у 149, 185, 245
Туарацатап Տուարածատափ Tuaratsataph 

(то же, что и 7uara$lniei-hubi урартской 
клинописи) 68, 69, 186

Туарацийская долина Tuara§iniei bubi (то 
же, что и Տուարածատափ Tuaratsataph 

древнеармянских источников) 67—69, 185, 
186

Туарицу (Туаризу) 186
Туатехи 186
Туишдуни 43, 60, 65, 187, 216
Тулиху(ни) 127, 132, 187, 198, 199
Туманна (то же, что и Тумме северного 

направления?) 228, 241
Тумеишки (то же, что и Торлаа античных 

и Թ՚քնլ,,, Thmnis древнеармянских ис
точников; совр. Изоглу-Изоли) 62, 99, 
103, 116, 133, 140, 181, 188, 219

Тум(м)ан(н)а (то же, что и Туманна, ан- 
тичн. Дорами) 105, 180, 189

Тумме/у северного направления (ср. Ту
манна) 180, 188—190, 228, 241, 245

Тумме/у (Нимме/у?) юго-восточного на
правления) 9, 35, 42, 111, 125, 149, 
168, 174, 188, 189, 210, 229, 253, 262

Тил-Ггримму (то же, что и Tegaram(m)a 
хеттской клинописи, Гаоратрт) Птоле
мея, Тогарма Библии, եպդ տանն Р'որ֊ 
դոմայ azg tann ThorgomaJ Мовсеса 
Хоренаци, совр. Гюрюн) 93, 101, 140, 
175, 176, 182, 184, 189, 229

Тилле (ср. Тилули) 185
Тилмис 91
Тилули (ср. Tille ассирийской клинописи 

и совр. Тилила) 98, 185
Тиль (то же, что и бывш. Телль-Фафан) 

51
Tbva (то же, что и Tuna-Atuna ассирий

ской клинописи; совр. Ярпуз) 175
Тиркахули-Теркахули (ср. совр. Теркилох- 

Тиркилох) 149, 185, 245
Тирхим 56
Тмине Թմնիս Thmnis (то же, что и Jumei- 

ski урартских и Тбрлаа античных ис
точников; совр. Изоглу-Изоли) 62, 140, 
188, 219

Тморик Տմորլ,ք Tmorikh (то же, что и Ти- 
murra/u ассирийской клинописи и Та- 

p.u>pîT:tç античных источников) 108, 151> 
190

Товсулла (ср. Diulla ассирийской клино
писи) 75

Тогарма (то же, что и Tegaram(m)a-Teqa- 
ram(ni)a-Tagarama-Takarama хеттской 

и Tll-Garimmu ассирийской клинописи, 
Tauparp-fj античных и տանն Թոր֊ 
դոմայ azg tann ThorgomaJ древнеарм

янских источников, совр. Гюрюи) 184, 
229

Торлаа (то же, что и Jumeiski урартской 
клинописи, древнеармянск. У9’</Ь/'“ Thm
nis, совр. Изоглу-Изоли) 62, 99, 103, 
140, 181, 188, 219

Тони-Тону 17
Топалан (ср. Taplani урартской клинопи

си) 176
Топрак-кале (селение северо-восточнее 

Алашкерт-Алешкирта) 131
Топраклы Хаки (то же, что и бывш. Ха

ги-Hagi) 123, 176

- 295 —



Тумни (Нимни) 17, 130, 152, 171, 190, 
217, 230

Тумур(р)у/а (то же, что и Таршрспс антич
ных и SJnrb# Tmorikh древнеармян
ских источников) 98, 102, 108, 113, 151, 
190, 220, 240, 252

Тунибуни (то же, что и Тунубе) 190, 191 
. Тун(н)а-Атуна (то же, что и античн. Tiv- 

va, совр. Ярпуз 175
Тунубе/у (то же, что и Тунибуни) 149, 

190, 191, 245
Тур-Абдин (то же, что и ассир. Kas(l)- 

j ari, совр. Горы Мардин или Хр. Мидь- 
ят-даги) 25, 51, 98, 137, 147, 152— 
154, 160, 163, 170, 176, 215, 220, 244, 
250

Турмитта (то же, что и Дурмитта) 105, 
180

Туртани 172
Турушпа (то же, что и Тушпа) 192, 223, 

224
Турция 45, 110
Тушпа (fuspa урартской и Turuspa асси

рийской клинописи то же, что и 0шз- 
irrcic-QoiaTtia античных и SnuuL Tosp 
древнеармянских источников, совр. 
Ван) 17, 23, 163, 191

Тушуриехи 191
Тушха(н) (то же, что и совр. Карх-Керх- 

Керхидиджлекёй) 10, 12, 27, 30—32; 
35, 38, 44, 58, 59, 64, 70—72, 74, 77; 
78, 87, 91—93, 96, 98, 104, 107, НО, 
115, 129, 136—138, 148, 152—154, 158,
Г59, 164, 165, 167—169, 171, 174, 176,
183, 185, 191, 192, 195, 198, 205, 206,
212, 214, 215, 218, 231, 247, 248, 250,
253, 255, 256, 259, 261

Тхум (ср. yimme-yimu ассирийской кли
нописи) 53, 171, 229

Тэла 31, 42, 45, 88, 143, 152, 153, 155, 192, 
213, 214, 217, 218, 222, 226, 227

Уа (бога) город (то же, что и ’А (бога) 
город) 7, 193

Уаднаунза 39, 44, 68, НО, 165, 173, 193, 
238, 254

Уаза (то же, что и ’Аза)

Уазаун (ср. Уайаис-Уаси-Уэси) 193
Уазаэ (ср. Уайаис-Уаси-Уэси) 193
Уайаис (то же, что и Уаси, Уэси) 15, 23, 

38, 39, 45, 54, 88, 100, 111, 125, 145, 
193, 194, 231, 232

Уайаис Старый (ср. Uisini урартской кли
нописи) 15, 193, 194, 204

Уаллиа (то же, что и Улай(а) 31, 51, 69, 
72, 75, 88, 109, 114, 123, 124, 128, 164, 
175, 180, 194, 204, 209, 211, 223

Уалтукуйа (то же, что и ’Алтукуйа) 23, 
45, 111, 125, 193, 194

Уаргин (ср. армянское селение Арегин; 
совр. Алабашлы) 101, 194, 195, 212

Уарда (то же, что и ’Арда) 33, 85
Уаси (по-видимому, то же, что и Уайаис) 

145
Уасини (то же, что и ’Асини) 45
Уаткун (то же, что и Иаткун, Аткун, Ат- 

куну) 36, 46, 53, 97, 152, 195, 216, 
229, 230

Уауш (возможно, то же, что и Uusi(ni) 
урартской клинописи; совр. Сохенд- 
Сахенд) 18, 48, 81, 135, 170, 195, 197, 
213, 214, 240

Уашдирикка 47, 80, 195
Уаштал 174, 195
Убабара 47, 54, 80, 181, 183, 195
Убаругилду(ни) 90, 195
Убера 149, 196, 245
Убианда 16, 38, 40, 59, 196, 233, 235, 

239
Убурда(лхи) (ср. ’Ороротрл; Птолемея) 90, 

196, 204, 227, 228
Угина 149, 196, 245
Угишти(ни) (то же, что и Уишдиш) 17, 

18, 47, 48, 61, 135, 170, 197, 203, 214, 
215, 240, 241

Уда/у (ср. византийск. Хоойбшм) 22, 198,
У (е)дури-Этиу(ни/хи) 37, 63, 69, 101, 

127, 131, 187, 198, 199, 262, 263
Уелику(ни) (то же, что и Уэлику(ни), 

Уэликухи, Уеликухи) 199
Уелику(хи) (то же, что и Уэлику(хи), Уе- 

лику(ни)-Уэлику(ни) 12, 37, 127, 132, 
187, 199, 200
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Узбиа (то же, что и Зибиа, Изибиа) 38, 
79, 80, 87, 134, 200

Узинабитарпа 76, 200
Узула (ср. совр. Изол) 149, 200, 245
Узурра 46, 56, 63, 98, 127, 128, 167, 200, 

216, 246, 257
Уидуаини 200, 201
Уизуку (быть может, то же, что и совр. 

Зымзым-даг) 15, 38, 196, 201, 235. 
239

Уирам 149, 201, 245
Уита(ни) (ср. Уэташ) 140, 157, 201, 217, 

222
У(и)терухи-У(и)тирухи 10, 25, 27, 30, 65, 

66, 105, 115, 131, 201—203, 210, 
259, 262, 263

Уихика 61, 203 •
Уишдиш (то же, что и Угишти) 18, 47, 

48, 61, 80, 81, 134, 135, 166, 170, 197, 
203, 213—21’5, 240, 241

Уиши(ни) (ср. Уайаис Старый ассирий
ской клинописи) 14, 193, 194, 203

Уишуши(ни) 196, 204, 227, 228
Уку’ани 8, 84, 91, 141, 204
Укумани-Укумени (по-видимому, то же, 

что и Кумани-Кумени) 50, 119, 124, 
143, 144, 204, 239, 255

Улай(а) (то же, что и Уаллиа) 9, 69, 72, 
88, 114, 124, 127, 128, 164, 194, 204, 
209, 211, 254, 263

Улайау 22, 33, 144, 204, 205, 243
Уламан-Оламан (ср. 1Лтап1а ассирийской 

клинописи) 206, 253
Улиба(ни) (то же, что и иПпЬа ассирий

ской и Ս111ա1 хеттской клинописи; 
совр. Хулп-Кулп) 205, 232, 262

Улливи (то же, что и 1Л1Ьа(п1) урартской 
и иПиЬа ассирийской клинописи; совр- 
Хулп-Кулп) 205

Уллуба (то же, что и Ս1^1 хеттской и 
иПЬа(ги) урартской клинописи; совр. 
Хулп-Кулп) 40, 74, 111, 149, 205, 218, 
232, 262

Улманиа (ср. Эламуни, Аламун; совр. 
Уламан-Оламан?) 12, 18, 35, 64, 168, 
206, 253

Улмиш 11, 206
Ултуза(ини) 30
Улуани (то же, что и «страна города Да- 

рани») 13, 63, 73, 89, 108, 109, 206, 
207, 263

Улуруш (страна) 207
Улуруш (гора) 116, 207, 223
Улуруш (река) 52, 207, 222, 231
Улху 29, 112, 165, 167, 178, 179, 207, 208
Умалиа/у 11, 24, 102, 208, 230
Умелу (?) 90
Умешини 87, 114, 245
Унзамуни 149, 208, 245
Упа 173
Уппиш 17, 48, 61, 134, 148, 158, 170, 208, 

210
Уп(п)ум(м)е/у, Пуму (то же, что и 

’Дуо-эро)^ античных источников; совр. 
Фум) 117, 118, 208, 209, 225, 249

Упрухунду (то же, что и Аррухунду) 40, 
88, 138, 172, 209, 217, 251

Ура (ср. Урра) 51, 75, 109, 114, 180, 194, 
209, 211, 223

Урайа(ни) (вариант: Урейу(ни) 203, 210
Урейу(ни) (то же, что и Урайа(ни) 10, 

203, 210
Урини 9, 42, 189, 209, 262
Урй.ани 90, 210
Уркийамун 48, 61, 134, 148, 158, 170, 208г 

210
Урман-Ороман (ср. Urme урартской кли

нописи) 211
Урме(йа)те (то же, что и Армаид/т, Ар- 

мед/т) 37, 38, 79, 80, 134, 200, 211
Урме(ухи) (ср. совр. Урман-Ороман) 17, 

39, 43, 45, 46, 118, 210, 211, 249
Урмия, Урмийское озеро 10, 14, 16, 18, 29, 

31, 32, 34, 36, 40—44, 47, 48, 50, 52,
54, 55, 60 61, 64, 65, 68, 71, 75, 76,
78—82, 90, 91, 95, 97, 99, 103, 110—
112, 133, 135, 139, 141, 145, 146, 148,
150, 157, 162, 164, 166, 167, 170, 173,
176, 178, 179, 181, 183, 193, 195, 197,
203, 208, 210, 214, 215, 224, 225, 233—
235, 238—242, 248, 250, 254 
уше 56
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Урра (ср. Ура) 31, 114, 123, 175, 194, 
209, 211

Уртехини 37, 211, 212
Уруатри/у 11, 26, 30, 36, 53, 75, 81—84, 

87, 94, 95, 97, 115, 124, 126, 
147,
206,
254, 

Уруме/у
153,

152, 157, 164, 165, 167, 
221, 223—225, 229, 230, 

259

130, 
174, 
238,

146,
195,
252,

Внутренняя, 
192, 211, 212,

Уруниаш 212, 229
Урусу 16, 212, 224
Уси 101, 194, 212

урумейцы
248

104, 106,

194, 212Усиан (Уси-илу?) 101,
Уски (то же, что и Asqaja-Askaja-Uskaja 

клинописных источников) 79, 133, 215
Усу 31, 42, 45, 88, 143, 155, 192, 213, 217, 

218, 222, 226, 227
Усусуани 213
Утуха (ср. совр. Ухта-Охта-Охда) 70, 213, 

245, 246
Ууши(ни) (по-видимому, то же, 

Uaus ассирийской клинописи что и
— и совр.

Сохенд) 18, 48, 135, 195, 197, 213 214
240 ’ ’ ’

Ухиме (Ухимеашу?) 85, 214
Ухира 152, 153, 192, 214, 215
Ухта-Охта-Охда (ср. Ufuba 

клинописи) 213, 245
Ухуни 37, 52, 114, 182, 215, 264
Ушкайа (то же, что и Ашкайа; 

ки) 18, 29, 48, 54, 61, 71, 79, 
165, 166г 170, 178, 179, 197,’ 
240, 241

Ушкиани 52, 215
Ушну (Ошневийе) 145
Ушулуни 43, 60, 65, 187, 215, 216
Ушурну (ср. Мусурну? Совр, 

Ширнак) 46, 56, 63, 98, 127, 
167, 200, 216, 246, 247, 257

Ушху (то же, что и совр. Шах) 
157, 158, 216

урартской

совр. Ус- 
133, 135, 

214, 215,

Шернак-
128, 136,

46, 151,

Уэлику(хи/ни) (то же, что и Уелику(хи/ 
ни) 127

Уэси (то же, что и Уайаис) 38, 39, 193
Уэташ (ср. Уита(ни) 140, 175, 201, 217

Феюшм (то же, что и АЬЫзэа ассирийской 
клинописи; совр. Фис-Аффис) 223, 256

Фис-Аффис (то же, что и АЬЫвза ас
сирийских и Феюшч античных источ
ников) 223, 256

Фиттар 95
Фригия (то же, что и Мизки ассирийскйх 

и Мбзуо! античных источников) 146» 
147, 194, 212, 213

Фум-Офум (ОрЬигп) (то же, что и 11р(р)и»
m(m)e/u-Ipume-Pumu 
’Atpou|x<b\ античных 
249

ассирийских и 
источников) 209,

Хабибушаги (то же, что и
42

Хабур 19, 163
Хабур Восточный 41, 108, 

146, 151, 163, 190
Хабхи/у И, 17, 18, 22, 25, 

45, 50, 51, 53, 73, .74,

Изоглу-Изоли)

119, 120, 144,

31, 34, 40—42,
77, 88, 91, 97,

149, 
176, 
219, 
253 

Хабхи/у
192,

121—123,
152,
189,
222,

128—130, 137, 138, 143, 144, 
155, 156, 164, 168, 171, 172, 
190, 195, 205, 209, 213, 217— 
226, 227, 229—232, 243, 251,

Внутренняя 32, 74, 111, 159, 160, 
193, 217—219, 233

Хаги (то же, что и совр. Топраклы Хаки) 
20, 41, 123, 176

Хазан-Хезан (ср. Цагап! урартской кли
нописи) 140, 219, 220

Хазани (ср. совр. Хазан-Хезан) 42, 45, 116, 
133, 140, 219, 220

Хазиль-су (то же, что и Хезиль-су) 144, 
151

Халбуда 98, 102, ИЗ, 190, 220, 240
Халгидда (?) (читай Халбуда!) 220
Халдириулхи 220
Халеб (то же, что и Алеппо; Ualpu ас

сирийской клинописи) 57, 222
Халзидипха(?) (читай Халзилуха!) 130
Халзилуха-Халцилуха 71, 106, 220
Халила (ср. совр. Халилан-Халилян и

Хелал) 82, 152, 221, 229
Халилан-Халилян (ср . ЦаШа ассирий

ской клинописи) 82, 221
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Халиту 147, 226
Халман (вариант: Ал,май. Прототип совр.

Хольван-Хельваиа) 150, 168, 221
Халпа(ни) (то же, что и fcjalpu ассирий

ской клинописи; совр. Халфати-Халфе- 
ти) 122, 123, 157, 201, 222

Халпу/и (то же, что и Ualpa(ni) урарт
ской клинописи и совр. Халфати-Хал- 
фети) 57, 66, 112, 113, 122, 123, 222

Халпу (то же, что и совр. Алеппо-Халеб) 
122, 222

Халуа 31, 42, 45, 88, 143, 155, 192, 213, 
217, 218, 222, 226, 227

Халфати-Халфети (то же, что и Ualpu 
ассирийской и (jalpa(ni) урартской 
клинописи) 66, 113, 122, 123, 222

Халцилуха, Халцц-луха (то же, что и 
Халзилуха; ср. Луха) 106, 130, 171, 
255

Хаизит (Hanzith; ср. Enzi(te) ассирий
ской клинописи) 256

Хани (Хини) 8, 19, 75, 92, 124, 223, 256
Ханигалбат 124, 150, 250
Харабисина (то же, что и Харбисинна) 

52, 114, 124, 194, 204, 207, 209, 211, 
222, 231

Хараконис (то же, что и совр. Карагюн- 
дюз) 55, ИЗ, 138, 139, 151, 239

Харар-Хирар (ср. (dararia ассирийской 
клинописи) 223

Харара (ср. yararia ассирийской клинопи
си) 223

Харариа (ср. совр. Харар-Хирар и Харара) 
И, 223

Харберд (то же, что и совр. Харпут) 83, 
116, 159, 219, 224

Харбердская равнина 116, 256
Харбисинна (то же, что и Харабисина) 8, 

53, 75, 86, 109, 114—116, 124, 180, 
194, 204, 207, 209, 211, 222, 223, 231, 
256

Харгайцы 12, 206, 253
Харда (ср. Oardia ассирийской клинописи 

и совр. Херде) 83, 223, 224
Харданиа 39, 44, 68, 110, 165, 173, 224, 

237, 254
Харджик 234

Хардиа (ср. Харда) 11, 83, 224
Харзан (то же, что и Арзан, Зок) 45
Хариа 12, 14, 16, 29, 34, 85, 212, 224, 243г.

244, 248
Хармасцы 12, 206, 253
Харпут (то же, что и Харберд) 83, 116.֊֊ 

159, 219, 224
Харруна 156
Харей (ср. Харуса. Сопоставление У arsi 

ассирийской клинописи с ’Arsi(ta) 
урартских источников не бесспорное) 
16, 40, 41, 134, 135, 139, 142, 225

Харуру 11, 225
Харуса (ср. у.arsi ассирийской клинописи 

и совр. Харус) 41, 146, 225
Хасанкале, Хасан-кала (то же, что и Па- 

синлер) 49, 56, 70, 83, 177
Хасан-кейф 244
Хасбей-Hasbey (то же, что и бывш. Нор- 

гюх) 147
Хасмету 225, 249
Хасрана 15, 226
Хатару 31, 42, 45, 88, 143, 155, 192, 213,.

217, 218, 222, 226, 227
Хате/и (то же, что и Хатте/и, Хатинили) 

19, 93, 100, 122, 140, 147, 226, 227,- 
237, 238, 251, 257

Хатинаштани (ср. Хате?) 238
Хатинили (то же, что и Хате) 19, 140, 

226
Хатти, Страна хеттов 92, 93, 103, 226, 227՜ 
Хатту 31, 42, 45, 50, 88, 143, 155, 192, 213, 

217, 218, 222, 226, 227
Хах (ср. yahha-Hahhum хеттских и yafci 

урартских клинописных источников) 
196, 228

Хахи (ср. УаЬЬа-УаЬЬнт хеттских и
УаЬ древнеармянских источников, а 
тахже совр. Хах) 196, 204, 227 228

Хахха-Хаххум (ср. Habi урартской клино
писи, древнеармянск. и совр. Хах) 196, 
228

Хаштараэ (ср. Хаштери(йа) и Хаштера) 
149, 196, 228, 241, 245

Хаштера (ср. Хаштараэ и Хаштери(йа) 
228
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ТХаштери(йа) (ср. Хаштараэ и Хаштера) 
228, 241

Хезиль-су (то же, что и Хазиль-су) 144, 
< 190

Хелал (ср. (Jalila ассирийской клинописи) 
221

Хем(м)ува (то же, что и Хим(м)ува, Хи- 
муа) 229

Хенцута (то же, что и Хинцута) 230
Херде (ср. (larda ассирийской клинописи) 

83, 224
Херир Herir (ср. Kirruri/u ассирийской 

клинописи) 112
Хетты, Великая страна хеттов 140, 228
Хеттское царство 92, 104, 212
Хешто (ср. (Jista ассирийской клинописи) 

. 231
Хизан 262
Хилакку 58
Химе/у (ср. совр. Тхум) 17, 36, 53, 130, 

152, 171, 195, 212, 217, 229—231
Хим(м) ува-Хем (м) ува (то же, что и Хи- 

муа) 229
Химу (то же, что и Химе) 229
Химуа (то же, что и Хим (м)ува-Хем (м)у- 

ва) 149, 189, 229, 245
Хини[...] Н, 97, 165, 229, 230
Хинцута-Хенцута (ср. Enzite ассирийской 

клинописи) 92, 93, 136, 230, 256
Хиппу 11, 230
Хирану 11, 24, 102, 208, 230
Хириху/а 217, 230
Хиришту 11, 230
Хирмас-Hirmas 148
Хируа 53, 230, 231
Хиста (ср. совр. Хешто) 52, 207, 222, 231
XXœp-apœv (то же, что и Kullimmerl-Qul- 

merl-Kulmera клинописных источников, 
иранск. Kutemran, древнеармянск. ՛Հղի- 
մս՚ր Khïimar) 118, 124, 211, 249

Хозан (то же, что и Цигапа урартских и 
XôÇa\o\ античных источников; совр. 
Хозат?) 93, 232, 243

Хо^ачоч (то же, что и (Juzana урартских н 
էօոդան Цогап древнеармянских источ
ников; совр. Хозат?) 232

;Хозат (то же, что и (Juzana урартских.

Xogavov античных и (fozan древ
неармянских источников?) 93, 232, 243

Хозат-су 232, 237
Хольван-Хельван (то же, что и Ца1шап- 

Alman ассирийской клинописи) 150, 
168, 221

Хондоф-Hondof (ср. Manfupa ассирийской 
клинописи) 136

Хорасан 83, 213, 220, 242
Хорсабад (то же, что и Dur-§arrukin ас

сирийской клинописи) 101, 103, 136
Хотанлу-Котанли 8, 84, 91, 141, 204
Xouoowv (ср. Uda/u ассирийской клинописи) 

198
Хубушкиа 15, 22, 23, 33—36, 41, 64, 111, 

116, 121, 142, 144, 145, 148, 171, 193, 
205, 218, 231, 232, 243, 246

Хузана(ни) (то же, что и Хо^ачоч античных 
и lunquA (Jozan древнеармянскйх ис
точников; совр. Хозат?) 93, 226, 232, 
237, 243

Хузирина 49, 122, 150
Хулмеру(ни) (ср. Куллиммери-Кулмери/а)

118, 191, 205, 232
Хулп (то же, что и Кулп/Пасур) 205
Хулун 111, 217—219, 233
Хундур 16, 38, 40, 59, 196, 233, 235, 239
Хундурна Верхняя (ср. совр. Кюндур и 

Кундуры) 39, 44, 68, ПО, 165, 173, 
233, 237, 254

Хундурна Нижняя (ср. совр. Кюндур и 
Кундуры) 39, 44, 68, ПО, 165, 173, 
233, 238, 254

Хурадинаку(ни) 63, 176, 233, 241
Хуркум (Хоркём) 14
Хурнуку 39, 44, 68, ПО, 165, 173, 234, 237, 

254
Хурри 92, 184
Хусишили 233
Хутупа 104
Хуша(ни)-Хуша(лхи) 73, 118, 177, 234

Цагапура 104
Цап(п)ариа-Зап(п)ариа-Заб(б)ариа 

совр. Зебар-Зибар) 34, 64, 104,
(ср.

144,

231, 234, 235
Цгук Ծղուկ Tsluk (то же. что и $uluqu

— 300 —



урартских клинописных источников) 
26, 90, 236

Цийадхи 18, 23, 235
Цикарра 15, 235
Цилар 142
Цини-унак (Циниунак) 16, 38, 40, 59, 196, 

233, 235, 238, 239
Цинишпала 16, 38, 40, 59, 196, 233, 235, 

239
Цитту-Арцу (Циттуарцу) 39, 44, 68, НО, 

165, 173, 235, 238, 254
Цовак (то же, что и бывш. Загалу) 37, 

211
Цовинар 12, 14, 20, 35, 37, 46, 67, 68, 77, 

84, 90, 127, 131, 132, 159, 162, 183, 
199, 200, 238, 246, 252, 258, 259.

Цолакерт 130, 260
Цопк Ծոփք Тзорйкй (то же, что и $цра- 

(п!) урартских, 1տսՅ-1տս\уа֊1зиа асси
рийских и хеттских, античных
источников) 93, 188, 226, 227, 232, 237

Цопк Большой («Цопский край») 93
Цуа (то же, что и Ծովք Тзоукй древне- 

армянских источников, совр. Гёльджик) 
24, 25, 36, 37, 53, 78, 235, 236

Цудала 21, 60, 236
Цулуку (то же, что и Ծղուկ Тз1ик древ

неармянских источников) 26, 63, 89, 
90, 92, 126, 160, 196, 236. 252, 263

Цупа(ни) (то же, что и Ишуа-Ису(в)а ас
сирийских и хеттских, антич
ных и Ծոփք ТзорйкЬ древнеармянских 
источников; ср. Цуппа) 92, 93, 96, 140, 
226, 227, 232, 237, 243, 257

Цуппа (ср. Цупа(ни) 237
Цурзиалдиу (Цурзи-Алдиу) 40, 44, 68, 

ПО, 165, 173, 237, 254
Цухма (то же, что и Տսհաս-Տսիոս асси

рийских источников) 92, 93, 140, 174, 
238

Чавуш-тепе (то же, что и Айкаберд) 65
Чай-Шивасор 31
Чалдыр-Чылдыр-Чилдыр, Чалдыр-гёль 21, 

60, 67, 76, 77, 85, 87, 132, 170, 177, 
200, 203, 214, 220, 236, 257, 263

Чалдыран (Калдыран) 220

Чалдыр-даг 220
Чалдыр-су 220
Чёлемерик (то же, что и Джуламерк) 

225, 229
Чермик (то же, что и Джермук) 254, 264
Чермук 109
Черное море (то же, что и «Верхнее мо

ре» ассирийской клинописи) 8, 12, 28, 
46, 70, 89, 109—111, 117, 118, 141 
148, 156, 158, 179, 180, 185, 190, 196, 
200, 201, 208, 221, 228, 241, 244, 247, 
248, 251, 252, 255

Чифтлик 105
Чорох 7, 33, 70, 73, 85, 87, 89, 105, 118, 

180, 203, 213, 245, 246

Ша 198
Шадак-дере (то же, что и Шатак, Шатак- 

дере) 224
Шада’лиехи 180, 238, 251
Шадишциниа 39, 44, 68, ПО, 165, 173, 238, 

254
Шакиу-Шакев (ср. Sejak-Sijak ассирий

ской клинописи) 243
Шалахаману 51, 150, 168, 238
Шалзи 15, 238
Шаллагиду 11, 238
Шамшадинский район 14, 20, 35, 46, 67, 

68, 77, 84, 90, 159, 162, 183, 201, 239, 
246, 252, 258, 260

Шанатуаини 238, 239
Шапинкарахисар (то же, что и Шебинка- 

рахисар) 105
Шарара 61, 239
Шарим (варианты: Шарум, Шарма) 98, 

ИЗ, 190, 239, 240, 252
Шариту(ни) ИЗ, 139, 239

■Шарма (то же, что и Шарум, Шарим) 
239 240

Шарни 16, 38, 40, 59, 196, 233, 235, 239
Шарнида 119, 124, 143, 239, 255
Шарруикби 134, 239
Шаруарди (то же, что и Саруарди) 15
Шарум (варианты: Шарим, Шарма) 98, 

102, 113, 190, 220, 239, 240, 252
Шарьян-су 27
Шатак-Шадак, Шатак-дере 206, 224
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Шатат-ал-Адайм (то же, что и Адем) 78 
Шатнрарага(ни) 10, 18, 99, 197, 240, 241 
Шатиру(ни) (ср. Шитиуариа, Шаттера) 61, 

63, 133, 176, 233, 241
Шаттера (ср. Шатиру(ни), Шитиуариа) 

241
Шах (то же, что и Ստիս ассирийской 

клинописи) 46, 151, 158, 216
Шахишара 149, 196, 241, 245
Шашзисса 39, 44, 68, 110, 165, 173, 237, 

242, 254
Шашилу(ни) 49, 70, 83, 98, 242, 245, 246
Шашки 33, 49, 52, 70, 97, 242
Шашну(ини) 19, 125, 242
Шебетериа 226, 232, 237, 242, 243
Шебинкарахисар (Шапинкарахисар) 105
Шезу 16, 224, 243
Шейак-Шийак (ср. совр. Шакиу-Шакев) 22, 

33, 144, 204, 243
Шейхан 72
Шелгу 16, 224, 244
Шерабели 149, 244, 245
Шереш(ш)е/у-Шериш(ш)е/у (то же, что и 

Sapstoa античных источников и совр. 
Шериш) 98, 99, 244

Шериази 177, 234, 245
Шериш (то же, что и Seres(s)e/u-Serls- 

(s)e/u ассирийских и Sdpetca античных 
источников) 98, 244

Шернак-Ширнак (то же, что и Ստսրոս 
ассирийской клинописи) 56, 57, 127, 
128, 151, 167, 216, 247, 257

Шернах-даг (ср. Birda(n)su ассирийской 
клинописи) 47, 56, 63, 127, 128, 167, 
200, 247, 257

Шеше, Шеше-тина (букв. Шеше-имя») 7, 
18, 70, 149, 156, 245, 246

Шигишу (варианты: Шингиша, Шиниги- 
ша) 137, 153, 246—248

Шийак (то же, что и Шейак) 22, 33, 243
Шиккану 15, 246 '
Шилаини 246
Щилайа 64, 231, 246
Шимерихадири 135, 246
Шимирра 46, 56, 63, 98, 127, 128, 167,

200, 216, 246, 247, 257
Шинаму (вариант: Синабу?) 169

Шиндарара (ср. совр. Синджан) 101, 247, 
254

Шинибирни/у (ср. совр. Шинибра) 149, 
245, 247

Шинибра (быть может, то же, что и S1֊ 
nibirni ассирийской клинописи) 247

Шин(и)гиша/у (вариант: Шигишу) 137, 
246, 247

Ширак 30, 66, 96, 106, 203, 259
Ширван 74, 162
Ширнак (то же, что и Шернак; Usurnu 

ассирийской клинописи) 136, 144, 216, 
221

Шитиуариа (ср. Шаттера, Шатиру(ни) 
158, 241, 248

Шор (то же, что и Шури, Сор; Sura-Sura 
ассирийских и ТСайра? античных источ
ников) 77

Шуандахул 76, 80, 84, 134, 248
Шубарейцы, Страна шубарейцев/хурритов 

(то же, что и Шубарту) 17, 132, 144, 
155, 161, 162, 182, 212

Шубарту (то же, что и «Страна шубарей- 
цев) 104, 212

Шуира 16, 224, 248
Шуйа (ср. Suja ассирийской клинописи)

172
Шулианзи 149, 245, 248
Шуматтар 15, 248
Шупре-Шубре (то же, что и Шуприа- 

Шубриа) 192, 248
Шуприа-Шубриа (то же, что и Шупре- 

Шубре) 11, 39, 56, 106, 107, 117, 153, 
158, 191, 192, 208, 209, 211, 212, 223— 
225, 233, 248, 249

Шура-Сура (ТСаира« античных источни
ков, совр. Шури-Шор-Сор) 77, 91, 173, 
175, 176, 183, 250

Шурдере (ср. Surdira ассирийской клино
писи) 250

Шурдира (ср. совр. Шурдере) 134, 250
Шури-Шор-Сор (то же, что и Sura-Sura 

ассирийских и ТСабра; античных ис
точников) 91

Шуриа 88, 138, 172, 209, 217, 250, 251
Шуришилн(ни) (город) 180, 238, 251
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Шуришилн(ни)? (страна) 251
Шуру 147
Шурубе (ср. Шуприа-Шубриа) 223, 224
Шуруриа 149, 245, 251

Эврак (то же, что и Арвах-Аврах; Аг- 
bak(k)u/i ассирийской клинописи) 32, 
74, 219

Эдиани 126, 251, 252
Эдину (вариант: Этини) 262
Эзама-Эцама 98, 102, ИЗ, 190, 220, 240, 

252
Элаини 252
Элакуш И, 252
Элама 24, 149, 245, 252
Эламуни (гора) 18, 225, 253
Эламуниа (название верховьев Большого

Заба) 22, 23, 33, 41, 144, 205, 218, 
243, 253

Элар (то же, что и совр. Абовян) 13, 73, 
89, 108, 206, 236, 263

Элегиа ’HXeyia (ср. Elugia ассирийской 
клинописи) 9, 69, 72, 88, 128, 164, 181, 
254

Элида 11, 253
Элизаншу 9, 56, 69, 72, 88, 114, 127, 128, 

164, 204, 254, 263
Элнйадпниа 40, 44, 68, НО, 165, 173, 238, 

254
Эллибир 101, 247, 254
Эллипи 54, 61, 63, 80, 102
Эл[...]нак 39, 44, 68, НО, 165, 173, 238, 

254
Элугиа (ср. ’НХера античных источников) 

9, 69, 72, 88, 114, 127, 128, 164, 181, 
204, 254, 263, 264

Элула 149, 245, 255
Элуха (?) 71, 106, 130
Элухат (ср. Халзи-Луха) 91, 130, 147, 175,

176, 183, 220, 255
Элхис (ср. Elbis ассирийской клинописи) 

255
Элхиш (ср. совр. Элхис) 149, 245, 255
Элхуниа Н9, 124, 143, 239, 255
Элязиз (Элязыг) 42, 83, 219, 224
Энджене (ср. Aggunu, Anganu ассирий

ской клинописи) 11, 27, 55

Энзата (то же, что и Enzite ассирийской 
клинописи; ср. У inzuta-yenzuta хет- 
тской клинописи) 93, 230, 255, 256

Энзн(те) (вариант: Энзата; то же, что и 
’АХестр/ир’САХ-дта античных и ЙЬЛДш 
древнеармянских источников. Ср. также 
yinzuta-Uenzuta хеттской клинописи и 
совр. Ханзит (Hanzith), Телль-Энзит, 

j Дашти-Ханзи Dasti-Hanzi) 8, 11, 27> 
44, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 75, 86, 92, 93, 
96, 109, 116, 165, 174, 180 181, 186, 191, 
194, 207, 209, 223, 230, 231, 237, 255, 
256

Эну 46, 56, 63, 98, 127, 128, 167, 200, 216, 
246, 247, 256, 257

Эратели 85, 257
Эратели-ули (букв. «Эратели-другой») 85, 

257
Эрбиль (то же, что и Arba’il/Arba-il асси

рийской клинописи) 31
Эргани (то же, что и Аргана) 27, 133 

256
Эрдебиль (то же, что и Ардабил) 43, 65, 

216
Эрджиш (то же, что и Արճէչ Arges древ

неармянских источников) 13, 35, 123
Эребуни (прототип совр. Еревана) 13, 93, 

226, 237, 257, 258
Эрештенаб (ср. Eristejana ассирийской 

клинописи) 261
Эрзерум-Эрзурум (Կարին Karin древне

армянских источников) 49, 56, 70. 76, 
111, 177, 213

Эрзинджан (то же, что и Ерзнка) 60, 228
Эрзурум (то же, что и Эрзерум, Карин) 

70, 83, 177, 220, 242, 246
Эриаини 258
Эриахи 8, 10, 13, 21, 30, 60, 65—67, 84, 

88, 89, 94—96, 98, 105, 106, 117, 123, 
131, 202, 203, 236, 258, 259, 262, 263

Эридиа (вариант: Ирдиа; ср. Эритиа) 259, 
261

Эридун И, 259
Эриелтуаинн 259, 260
Эрикуахи (вариант: Ир(е)куахи; ср. Որկովի 

Vorkovi древнеармянских источников, 
совр. Оркоф) 13, 90, 92, 130, 141, 260
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Эрину 15, 47, 142, 261
Эритиа (ср. Эридиа-Ирдиа; быть может, 

то же, что и совр. Сипан-даг) 30, 148, 
259, 261

Эриштейана (ср. совр. Эрештенаб) 134, 
261

Эрун (ср. Егиш урартской клинописи) 262
Эруни (ср. совр. Эрун) 262
Эрух (Рех) 157
Эрчек-гёль 113, 151, 239
Этини (вариант: Эдину) 9, 42, 189, 210, 

262
Этиу(ни)-Этиу(хи) 49, 105, 126, 163, 198, 

199, 201, 202, 206, 227, 236, 258, 259, 
262, 263

Этну (то же, что и Идни) 85, 263

Эуса 9, 69, 72, 88, 114, 127, 128, 164, 204, 
254, 263, 264

Эцама (то же, что и Эзама) 102, ИЗ
Эчмиадзин 114
Эчмиадзинский район 13
Эшек Илйас (то же, что и бывш. Язы- 

лыташ) 70, 83, 213, 220, 242, 246
Эшумуа 37, 52, 59, 114, 182, 215, 264

Юнджалу 189

Язылыташ (то же, что и совр. Эшек 
Илйас) 52, 70, 71, 83, 213, 220, 242, 
245, 246

Ярпуз (то же, что и Tuna-Atuna ассирий
ских и Т!\ма античных источников) 
175
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