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ВВЕДЕНИЕ

Шубриа—древневосточная страна, расположенная юго-запад
нее Ванского озера. Свое название она унаследовала от древней
шей страны Субарту, а по составу населения была связана с хур- 
Ритским миром.

Находясь между Ассирией и Урарту, Шубриа постоянно при
теснялась своими могущественными соседями и нередко стано
вилась яблоком раздора между ними. Однако, никогда не теряя 
стремления к свободе, она пользовалась любым удобным случа
ем, чтобы добиться независимости, и сумела не только создать 
Достаточно развитое хозяйство и культуру, но и достичь самостоя
тельной государственности. С этой точки зрения Шубрию можно 
Рассматривать как типичный пример древневосточной малой стра
ны, расположенной в поясе между Ассирией и Урарту, избрав
шей путь борьбы за независимость.

Хотя в своем развитии Шубриа и достигла значительной сте
пени расслоения общества, но рабство там носило домашний ха
рактер и эксплуатация была несравненно более слабой, чем в 
Ассирии и Урарту, что и давало повод ассирийским и урартским 
Рабам и другим представителям эксплуатируемого населения ис
кать прибежища в этой стране.

История Шубрии теснейшим образом увязывается не только 
с ассиро-шубрийскими или урарто-шубрийскими отношениями, 
но и затрагивает ряд неясных вопросов ассиро-урартских отно
шений.

То обстоятельство, что Шубриа находилась на Армянском 
нагорье, в частности на горном массиве Сасуна, придает, в аспек
те этногенеза армянского народа, еще большую актуальность изу
чению истории ее этнического развития.

Вопросы, касающиеся Шубрии, интересовали многих специа
листов, которые по разным поводам обращались к ним в своих 
монографиях или в статьях. Пока, однако, нет обобщающего це
лостного исследования по истории Шубрии, а в имеющихся рабо
тах затрагиваются лишь ее отдельные стороны. Настоящим трудом 
мы стремились по возможности восполнить этот пробел.
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Основой для изучения истории Шубрии послужили следую
щие источники, которые можно разделить на четыре группы:

1. Ассиро-вавилонские источники .1

1 Ассиро-вавилонские источники, в той мере, в какой они относятся к тер
ритории Армянского нагорья—государству Урарту, а также к территории Шуб
рии, в русском переводе и с важными примечаниями представлены в ра
боте И. М. Дьяконова: Ассиро-вавилонские источники по истории Урарту (Вест
ник древней истории, 1951, №№2, 3, 4). Имеющиеся в сводке некоторые про
белы, в той мере, в какой они относятся к нашей теме, оговорены далее.

2 Свод английских переводов царских анналов и надписей дан в труде 
D. D. Luckenbill, Anctenl Record of Assyria and Babylonia. I—11. Chicago., 
1926—1927. На смену этой, в значительной мере устаревшей работе идет из
дание: А- /Г. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions. Wiesbaden, vol. 1. 1972. vol 
II, 1976. В изданных выпусках охвачены тексты до Ашшурнанирапала II вклю
чительно. Для восполнения пробелов, упомянутых в прим. I, учета аккадской 
терминологии и детерминативов, как и построчного деления надписей нами 
использованы следующие издания, в которых содержатся клинописные тексты 
анналов и надписей царей, в известных случаях, также их транскрипции и 
переводы (см. также прим. 3—6): А. И Layard, Inscriptions in the Cunei
form Characters from Assyrian Monuments, London, 1851: //■ C. Ratal inson. 
The Cuneiform Inscriptions of Western Asia, vol. Ill, London. 1870: G. Smith, 
History of Assurbanlpal, London, 1871: E. Schrader. Kellinschriftliclie Bibliothek, 
I—II, Berlin. 1889 — 1890: P. Rost, Keilschrifttexte Tlglat-Pllesers III. Leipzig, 
1893; С. H. Uz. Johns, z\ssyrlan Deeds and Documents, I—II. Cambridge, 1898 
—1901; /7. Winckler, Suprla (.Altorienlalisclie Forschungen. Il, Leipzig, 1901):. 
E. A. W. Budge and I.. W. King, Annals of the Kings of Assyria, I. London. 
1902; A. Billerbeck und F. Delitzsch, Die Inschriften auf den Schienen (Beiträge 
zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft. Band VI, Leipzig, 1909); 
L. Messerschmidt, Keilschrifttexte aus Assur historischen Inhalts- Band 1, Leip
zig. 1911; /■'. Thureati-Dangln, Une relation de la huitième campagne de Sar
gon, Paris, 1912, C. ./. Gadd, The fall of Nineveh, London-Oxford. 1923: О. Schro
eder, Keilschritttexte aus Assur historischen Inhalts. Band II, Leipzig, 1921; 
E. Ebeling, Keilschrifttexte aus Assur juristischen Inhalts. Leipzig, 1927; Th. 
Bauer, Ein Erstbérlcht Asarhaddons, .Zeitschrift für Assyriologie und verwand
te Gebiete՛, NF, VI, 3/4, 1931; R. C. Thompson, The Prisms of Esarhaddon and 
of Ashurbanlpal, London, 1931; R. Borger, Der .Gottesbrief՜ (Die Inschriften 
Asarhaddons, Königs von Assyrien, Graz. 1956).

а) Царские анналы и надписи . Эти источники рассказывают, 
главным образом, о походах ассирийских царей на страну Шуб- 
рию или соседние с ней страны, о набегах, захватах, грабежах и 
уводе в плен населения. Хотя в этих источниках чувствуется пе
чать преувеличения значения и успехов ассирийских царей, ис

12
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ходящая из их стремления к самовосхвалению, но и в таком ви
де описание самими ассирийскими царями собственных деяний 
следует рассматривать как достоверный исторический источник по 
истории Шубрии, ее поселений, по их локализации, по ее внутрен
ним и внешним отношениям.

Один из ассирийских царей—Ашшурбелкала (1076—1059), 
рассказывает в своей надписи не о собственных военных дейст
виях, а о действиях своего предшественника Тиглатпаласара I 
(1115—1077). На Древнем Востоке подобные примеры не единич
ны. Данная надпись Ашшурбелкалы сохранила сведения о Шуб
рии и граничащей с ней стране Ареме, об одном из поселений 
Шубрии, а также об отношениях Шубрии и Ассирии.

Об этих же вопросах достоверные сведения сохранили анна
лы и надписи царей Ассирии Ададиерари II (911—890), Ашшур- 
нацирапала II (884/3—859), Салманасара III (859—824), Тиглат
паласара III (745—727). В отличие от Ашшурбелкалы, эти цари 
рассказывают уже о собственных деяниях, т. е. их тексты часто 
дают описание виденного ими самими. Изредка они сообщают 
сведения и о различных отраслях хозяйства Шубрии. Хотя и крат
ко, ио очень ярко отражены они, например, в надписи Ашшурна- 
цирапала II.

Важнейшим источником, дающим всестороннее описание жиз
ни Шубрии, является реляция царя Асархаддона (680—669) богу 
Ашшуру по поводу, похода на Шубрию. Здесь Ассархаддон рас
сказывает о походе, возглавляемом им и завершившемся 
захватом Шубрии. Об этом Ассархаддон сообщает и в других сво
их надписях.

Интересные сведения о Шубрии донесли до нас и надписи 
Ашшурбанапала (668—633).

б) Разведывательные письма . Они относятся к периоду Сар
гона II, когда царские надписи умалчивают о Шубрии, потому 
что последняя, как сообщают сведения из писем, будучи присое
динена к Урарту, оставалась внечсферы походов ассирийских ца
рей. Само собой разумеется, что разведывательные письма, напи
санные очевидцами, сохранили действительно достоверные све
дения. Естественно, кругозор авторов писем более узок, в них 
затрагиваются более конкретные вопросы, чем в царских анналах 
и надписях. Наряду со сведениями о политическом положении 
Шубрии, в письмах содержатся факты, освещающие некоторые 
вопросы социальных отношений.

3

3 Клинописные тексты разведывательных писем см. /?. F. Harper, As
syrian and Babylonian Letters. I—XIV. London. 1892—1914 (использованы №№ 
138, 215, 251, 252, 705): транскрипцию см. Waterman, Royal Correspondence 
of the Assyrian Empire, I—IV. Ann Arbor. 1930—1936 (использованы e же 
номера).
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в) Вавилонские хроники . В них вавилоняне сжато и правди
во, без преувеличений, описывали важнейшие новости, доходив
шие до них, и, конечно, в первую очередь, получаемые из Асси
рии.

4

4 Относящиеся к нашей теме тексты вавилонских хроник использованы по 
работе /?.’ Borger, Die Inschriften А<аrhnddons Königs von Assyrien. Graz, 1956.

5 Тексты клинописные и транскрибированные см. А. Knudtzon, As
syrische Gebele ап den Sonnengott.... Bd. I—II. Leipzig, 1893.

4 Z.. IV'. King, Bronze Reliefs front Ilie Gates of Slialinaneser King of As- 
syria. London. 1915, plates XLIII — XLVII. Band VIII (1—5).

г Транскрипции и переводы на русский язык—Г. А. Мёликишвилн, Урарт
ские клинообразные надписи, М„ 1960. (Эта работа впервые была 
опубликована па страницах журнала ВДИ, 1953—1954 гг. Сейчас она продол
жает издаваться приложениями, см. ВДИ, 1971, №№3—4). Клинописные тексты, 
транскрипции и переводы на немецкий язык—Л. П7. König, Handbuch der 
Chaldtschen Inschriften I—IL Graz, 1955 1957.

Они сообщают сведения о походе ассирийцев на Шубрию, о 
добыче, увезенной из Шубрни, о царе Синаххерибе и его сы
новьях-отцеубийцах.

г) Запросы оракулу . Несколько отрывков «Запросов оракулу 
бога Шамаша», сделанных царем АСсирии Асархаддоном, относят
ся к ассиро-урартским отношениям в связи с Шубрией. В отли
чие от упомянутых выше источников, которые описывают свер
шившиеся события, предсказания или запросы говорят о событи
ях предполагаемых, ожидаемых. Такие события могли действи
тельно иметь место и могли не произойти. Следовательно, здесь 
важно определение побудительных причин, которые заставили 
вопрошать оракул. Побудительными причинами интересующих 
нас запросов Асархаддона явились осложнения в отношениях Ас
сирии и Урарту, связанные с Шубрией, киммерийцами и какими- 
то «союзниками».

5

д) Рельефы . Часть рельефов, украшающих бронзовые воро
та Балаватского дворца Салманасара III, связана с походом на 
Шубрию, захватом и разгромом ее царского города Упуму.

6

Вообще Балаватские рельефы богаты материалом о походах 
Ассирии, о войсках, оружии, одежде, украшениях, поселениях и 
населении завоеванных стран. При изображении сцен из соответ
ствующих стран ассирийские мастера стремились передать их от
личительные особенности.

В этом смысле рельефы следует рассматривать как важный 
источник по истории искусства, культуры, быта, занятий, видов 
хозяйства, этнических типов населения, войска, оружия, исполь
зуемого в данной стране.

2. Урартские источники . Связанные с Шубрией урартские 7
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надписи, которые принадлежат царю Менуа, носят военный ха
рактер и рассказывают о походах Менуа на территорию Шубрии. 
Эти надписи дают важные сведения о занимаемой Шубрией тер
ритории и ее поселениях.

3. Библия. Данные этого источника очень важны для истории 
Древнего Востока. Хотя по сравнению с клинописными надписями 
они менее достоверны, так как большей частью взяты из уст
ной традиции и легенд и насыщены религиозным духом, эти данные 
содержат интереснейшие сведения об убийстве Синаххериба 
и о стране, приютившей сыновей-убийц. В Библии сохранились 
такие сведения, которые не содержатся в клинописных надписях.

4. Армянские источники.
а) «История Армении»     Мовсеса Хоренаци. Здесь также содер

жатся сведения об этих же событиях, которые подтверждают, что 
«отец армянской истории», помимо Библии, пользовался тради
цией, которая, возможно, сохранялась в устных народных сказа
ниях.

*5**8

б) «Ашхарацуйц»—«География» . Армянский письменный 
источник VII в. н. э. Содержит географическое описание Армян
ского нагорья, дает подробные сведения о его административно- 
территориальном делении. В «Ашхарацуйце» сохранились сведе
ния о горном массиве Сасуна, на котором в древности была рас
положена страна Шубриа. Сравнение данных клинописных над
писей со сведениями «Ашхарацуйца» дает ценный материал для 
выяснения некоторых вопросов истории и исторической геогра
фии.

9

в) Эпос «Давид Сасунский» —в этом монументальном народ
ном произведении также сохранились сведения о сыновьях Синах
хериба. Данные эпоса «Давид Сасунский», в сопоставлении со 
сведениями клинописных источников, освещают некоторые вопро
сы этнического развития интересующей нас области.

10

։ Մովսիսի քսորևնացլոյ պատմութիւն հայոց, Միֆլիս, 1913֊ (М. ХореНЛЦЫ, ЙС-
тория Армении, Тифлис, 1913).

5 Ս. Տ. ԽրնմյաՇ, Հտյւսստանր ըստ «Աշխա րհա ց ո յ ցււ - ի, Երևան, 1963 (С. Г. Ерб-
мян. Армении по . Ашхарацуйцу", Ереван, 1963).

։о 11и,.л.ш ծոևր, Երևան., Г—!, 1011, Բ—г, 1931 (Давид С- сунский. Ереван,
6—1, 1944, Б ֊II. 1951).

Вопросами, связанными с Шубрией, интересовались как за
падные, так и советские исследователи.

В деле выяснения различных сторон истории Шубрии боль
шой вклад внесли советские ученые Г. А. Капанцян, Б. Б. Пиот
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ровский, И. М. Дьяконов, Г. А. Меликишвили, С. Т. Еремяи, Н. В. 
Арутюнян, Н. Б. Янковская11. Достойны пристального внимания 
исследования крупного арменоведа Н. Адонца11 12.

11 Основные работы: Гр. Капанцян, Историко-лингвистические работы, Ере
ван, 1956; Б. Б. Пиотровский. О происхождении армянского народа, Ереван, 
1946; он же, Байское царство, М,, 1959; И. М. Дьяконов, Предыстория ар
мянского народа, Ереван, 1968; Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, Тбилиси, 
1954; U. S. IrjlLlfpllG. Հայերի գեղային միուի/յո*.նը Արմե ՀՀոէ-սյրիա եր!լրու.ւք, ^1<սսւ֊ 
մա֊րոնասիրտկսէն հսՀհղե.։, 1QT8, A* 3 (С. . EptfMHH, ПлвМСННОЙ СОЮЗ ИРМИН
в стране Арме-Шуприа, Историко-филологический журнал, 1958, №3); Н. В. 
Арутюнян, Биайнили, Ереван, 1970; Н. Б. Янковская, Некоторые вопросы эко
номики ассирийской державы, ВДИ, 1956, № 1 и др

,г N. Adontz, HKtoIre <ГА: inén'e. P.. 1946. армянский перевод: 1>. UqnGg, 
Հ/ж/ j 4t ч !Ո ան ի ււլատմու^յւււ՚էւ, 1}իւհսւ^ւ, 1071! է

13 Помимо у к г'.;:ниь:х иише в прим. 2—7. см ./. Atarquart, Eransahr nach 
der Geographie des Moses Xo.en jc։, Bcrbn, 1901; E. Forrer, Die Provln- 
zeintedung des assyrischen Reiches, Leipzig, 1920; E. F. Weidner, Die Annalen 
des Königs Assurbölkal i von Assyr:en (Archiv für Orientforschung, Berlin, 1930, 
Band VI. 2 3); Л. Ungna !, Suj.jHu, Berlin. 1936; /. Gelb. Hurrians and Subari- 
ans, Chlcagc , 1944 и ;»n-

Из западных ученых следует упомянуть И. А. Кнудтцона, 
И. Маркварта, А. Биллербека, Ф. Делича, Э. Форрера, Э. Ф. Вайд
нера, Т. Бауэра, А. Унгнада, И. Гельба, Р. Боргера13.

Точки зрения вышеуказанных авторов обсуждены в соответст
вующих разделах нашего труда, в связи с затронутыми ими воп
росами.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ШУБРИ/Х В ДОУРАРТСКУЮ ЭПОХУ

Цари Ассирии Ашшурбелкала (1076—1059), Ададнерари II 
(911—890), Ашшурнацирапал II (884/3—859) и Салманасар III 
(859-—824) в своих надписях н анналах упоминают о стране 
KURSubre.

Конечнр, названия KL֊R§ubre и KVR§ubria (вариант KLRSubu- 
га)։ неразрывно связаны с шумерским §UBU.‘<Ki, аккадским 
KURSubartu.(варианты идеограмм: SU.BIR4KI, SU.А1՝1 или M/SU.A) 
и срелнеассирийским KERSubarl. Но это вопрос лингнистико- 
терминологический. Между тем, прежде всего необходимо вы
яснить, какой территориальный охва> имеет страна KCRgubre и 
какова ее связь с позднейшей KL'RSubria-

1 IIABL, часть III, 1896, №251, стк. Ol:v. И, 19. 22; №252, стк. Obv. 5; 
АВИИУ. №50 (37, 38).

2 АКА, стр. 135—136, столб. III, стк. 18—19; ARAB, I, §390; АВИИУ, №18.
3 AFO, стр. 85—86, прим. 65.

В надписи Ашшурбелкалы страна KURSubie упоминается 
вместе со страной KoRAreme. Следовательно, выяснению воп
роса о локализации страны Шубре прежде всего может помочь 
определение местоположения страны Ареме. В научной литера
туре о территориальном расположении как Шубре, так и Ареме, 
об их этническом составе и относительно других вопросов выс
казывались различные мнения.

По мнению Э. Ф. Вайднера, в текстах Тиглатпаласара 1 
(1115—1077) племена Aramaia .••.hlamala жили в степях Сирии 
на юго-западе от среднего течения Евфрата и на западной окра
ине Месопотамии в долине Евфрата: в этой же самой местности 
Ашшурдан II (934—932) упоминает страну KLR Агаши, против 
которой он вступает в борьбу. «Видимо сюда же относится упо
минание страны KUR Агенте Ашшурбелкалой,—добавляет Э. Ф. 
Вайднер,—поскольку КБR Агеше происходит от Kt’R Агаши»1 2 3.

1 )



Согласно Г. А. Капанцяну, «о стране Арме и ее столице 
Нихириа говорит надпись урартского царя Сардура (755—730)... 
Упоминается эта страна, но в форме A-ri-me, и у ассирийцев... 
вместе со страной Шуприа... что же касается местоположения 
страны Ариме с ее столицей Них(и)риа, то она, вне сомнения, 
находилась западнее Шуприи... Я помещаю это Ариме на совре
менной речке Аркана, притоке Зебенсу... древнюю Них(и)рию, 
как главный центр, нужно видеть вероятнее всего в Эгиле... Об
ласть древних аримов, т. е. Ариме, я приурочиваю к местополо
жению позднего Angel-tun «дом Ангела»4. Г. А. Капанцян под
черкивает, что жители страны Ареме—это племена, проникшие из 
Хайаса-Аззи, «местные хурриты (шуприйцы)» или, может быть, 
также «арамейцы»5.

Хотя И. М. Дьяконов специально не говорит о местоположе
нии Ареме, но в связи с этническим составом этой страны пишет: 
«Асе. mal A-re-me род. пад. от Arumu (форма ассирийского диа
лекта, соответствующая литературной форме *Aramu). Имеются 
в виду области, заселенные арамеями»6. О местоположении стра
ны KUR§ubre И. М. Дьяконов добавляет: «То же, что Шубару 
(Субарту), т. е. Северная Месопотамия (с Арменией?) или то же, 
что позднейшая Шуприа—Сасунские горы юго-западнее озера 
Ван»7.

Итак, по мнению И. М. Дьяконова, занятая страной 
KL'RSubre территория неопределенна, поскольку она связывается 
либо со страной KURSubartu в аккадских надписях, либо со стра
ной KL’R§ubarJ среднеассирийских надписей, либо с позднейшей 
страной Kt'R§ubria.

По С. Т. Еремяну, KURArime и KUR§ubie обозначают одну 
и ту же страну, которая расположена между Диарбекиром и ре
кой Батман-су. В связи с этим он пишет: «Упоминаемый в тексте 
надписи «сломанного обелиска» преемника Тиглатпаласара I (?) 
царя Ашшурбелкалы (?) Арам—родительный падеж от KUR А-ге- 
п1е, KUR Arumu И. М. Дьяконов считает названием арамейцев; 
он находит, что речь идет о стране Шуприа (ВДИ, 1951, №2, 
стр. 281, прим. 14 и 15). Мы полагаем, что Шуприа арамеизиро- 
валась значительно позже и что в данном случае под названием 
Арам надо понимать страну Ариме или Араме». Дальше С. Г. 
Еремян добавляет: «Урумейцы постепенно захватывают всю тер
риторию района Шуприи, т. е. левобережные земли западного 
Тигра, между нынешними Диарбекиром и рекой Батман-су. Уру
мейцы это те же аримы или армены. по этой причине в ассирий-

* Гр. Капанцян, Историко-лингвистические работы, Ереван, 195G, стр. 194, 
199, 200.

5 Там же, стр. 202.
° АВИИУ, №18, прим. 14; №26, прим. 46, 47.
7 Там же. прим. 15.



ских надписях для обозначения этой территории вместе с терми
ном Шуприа resp. Шубре употребляется название Уруму, Ариме- 
и даже Арам»8 9.

8 U. S. bjlblTjlulJ, Հա յերի յյեցային ի ութ յո լնը Ար if ե-Շ "Լ պ րի ա և րկրում, ՊԲՀք 
1058, Л? 3, 68, ձս/եոթ. 3 (С. Т. ЕрСМЯН, ПЛСМСННОЙ СОЮЗ ЗрМЯН В СТрЯНв
Арме-Шуприа, ИФЖ, 1958, № 3. стр. 68, прим. 3).

9 В надписи написано (...) Бедж и Книг от

мечают: .Двух знаков не хватает, следы на камне напоминают"

На основании этого предложения они дают следующую транскрипцию: 
UHUMn-ra-ar-(rl-lr) (AKA. 1, стр. 136, столб. III, стк. 18, прим. I).

10 AKA, I, стр. 132—137, столб. III, стк. 1—22; ARAB, I, §390; АВИИУ, 
№18 (перевод с сокращениями); ARI, II, стр, 52—54 (235—244, III—1—20).

— 13 —

Таким образом в научной литературе относительно сходства 
и различия, локализации и этнического состава стран KUR.yreme 
и KURSubre выдвигаются противоречивые мнения.

Отсюда—необходимость еще раз вернуться к основному ис
точнику—тексту надписи Ашшурбелкалы, где он говорит о по
ходах своего предшественника Тиглатпаласара I на страны как 
KURAreme, так и KUR§ubr6: «В том же году и том же месяце 
во время похода на страну Ареме в городе Шацири, который в 
области города [...], он сразился. В том же году, в месяце дузу 
во время похода на страну Ареме город [....] страны [...] 
паз [...] месяце, во время эпонимата Ашшурраимнишешу город 
Тур[...]та в стране Муцру он покорил .... В месяце аиру во время
похода на страну Ареме в городе Йауца, который у подножья гор 
Кашияри, он сразился. В том же году и в том же месяце, во 
время похода на страну Ареме, на высоте города Набула... он 
сразился ....  В том же месяце, во время похода на страну Ареме,
в городе [,...]тибуа, который на реке Тигр, он сразился. В том же 
году, в месяце абу, во время похода на страну Ареме, в поселе
ниях Лишурцала-Ашшура, которые в области города Шинаму, 
он сразился. В том же году, в месяце улулу во время похода на 
страну Ареме в поселении МурарГ...] (?) страны Шубре, он сра
зился (In.'i ITU tilali harranu 5a KURA-re-me Ina URUMii-ra-ar-[... ]’ 
5a KUR§i:b-ri-e im-ta-ba-a§>. В месяце кислиму в эпопимат Йлу- 
иддина во время похода на страну Ареме, в городе Макриса, 
который в горах Пари, он сразился. В том же году и в том же 
месяце, во время похода на страну Ареме, в городе Дур-Кат- 
лиму, он сразился“10.

Данные надписи Ашшурбелкалы показывают, что Тиглат- 
паласар I при походе на страну KL’RAreme сразился не только у 
города URL'Murar | .] страны KL’RSubre, но и в ряде других 
стран и поселений. Таким образом, страна Ареме территориально 
связана не только со страной Шубре и ее поселением Мурар [...],



яо в этой надписи упоминаются и другие так или иначе связанные 
с ней страны и поселения, из которых город URuPausa (иначе 
URUljubça), как свидетельствует надпись, находился у подножия 
гор Кашияри, город URUMakrisa—в горах GÈNJari, город CRU 
[...]tibua—на реке Тигр и т. д.

Поселения, которые имеют определенную связь со страной 
Ареме, можно разделить на три группы:

а) поселения, которые выступают в составе какой-либо стра
ны, упомянутой вместе со страной Ареме,

б) поселения, которые выступают в составе области какого- 
либо города, упомянутой вместе со страной Ареме,

в) поселения, которые упоминаются непосредственно со стра
ной Ареме.

Если поселения, принадлежащие к первой группе: URUMurar 
[... J.URUTurf ...|ta, URUJ...J, не входили в состав страны KURAre
me, поскольку соответствующие страны (KURSubrê, KUR|...]paz, 
KURMuçri), в составе которых упоминаются перечисленные посе
ления, были независимы от страны KURAreme, то՝ вторая группа 
поселений: URU§a§iri, что в области города URU[.._], поселения 
Lièiirsala — OASSur, которые в области города URU§jnamu, и тре
тья группа поселений: URUPauça, что у подножий гор GÈN 1<а51- 
arl, URUNabulu, URUJ... |tibn, что на берегу реки Тигр, URUMak- 
risa, что в горах GftNJari, URUDûr-Katlimu с другуми странами 
не упоминаются, а только со страной KURAreme. Следовательно, 
можно сказать, что поселения второго и третьего типа входили 
в состав страны KURAreme, и эту страну надо искать прежде 
всего на занятой ими территории (у подножия горы Кашияры, 
на горе Иари, в бассейне реки Тигр). По-видимому, страна Аре
ме включала обширную территорию бассейна реки Тигр, кото
рая тянулась между горами Иари и Кашияри и странами Муцру, 
|.,.|паз и Шубре. Это была, очевидно, территория арамеев, и 
мы согласны в данном случае с мнением Э. Ф. Вайднера и 
И. М. Дьяконова.

В надписи Ашшурбелкалы территория KUR§ubrê конкретно 
не определена, видно лишь, что она своим поселением URUMurar 
[...] граничила со страной KURAreme. Важно выяснить, с какой 
именно стороны. Какие же сведения сохранились относительно 
локализации страны KURSubrê в надписях и анналах других 
ассирийских царей?

Надпись Ададнерари II (911—890) сообщает следующие све
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дения: «Возвратил Арину, Турху, Задури, города, которые вхо
дили в конфедерацию страны Шубре»11.

11 ARAB, I, §362; ARI, II, стр. 87 (422—434). (В АВИИУ нс представ- 
лено).

»» 1. Gelb. Hurrians and Subarlans, стр. 47.
13 АВИИУ, №2.
«« АВИИУ, №2, прим. 9.
15 Я. В. Арутюнян, Биайнили, Ереван, 1970, стр. 20, 49, 55—56, 64—66, 

362—363, 365.
” /7. С. Rawlinson, The Cuneiform Inscriptions of Western Asia. London, 

1870, том III, стр. 7, столб. I. ctk. 18—20։ KB, I, стр. 154, стк. 18—20.
17 АВИИУ, №27 (1, 14—23).

Данные надписи Ададнерари II подчеркивают не только со
седств ukU Amin, UkU'I urlju, URL'Zadun, но и их территори
альную и политическую связь со страной KbRjsubre1-. Если о ло
кализации городов Турху и Задури других фактов нет, то город 
UkU Arinu Салманасар 1 (серед. Х111 в.) и Тиглатпаласар 1 

Упоминают вместе со страной ֊x'-RMusru1*. О стране Кик Musru 
и городе кик Arinu И. М. Дьяконов выражает следующее мнение: 
«Эта страна находилась к северу от Ниневии и, возможно, сов
падает с позднейшей областью Мусасир на верхнем течении Боль
шого Заба и на караванной дороге из долины Большого Заба к 
озеру Урмия. Город Арина, в таком случае, был бы столицей Му- 
сасира (центр области Мусасир в ассирийских источниках назы
вается также Мусасиром); этот город урарты называли Ардини. 
Позднее термин «Мусру» («Муцру») в ассирийских памятниках 
всегда означает Египет (теория Винклера, согласно которой этим 
термином обозначалась область в Аравии, не подтверждается 
фактами). Ср., однако, также гору Мусру к северу от Ниневии в 
надписях Саргона II о построении Дур-Шаррукина»11 * 13 14.

Эту точку зрения развивает и Н. В. Арутюнян15 *.
Что же, однако, сообщают источники, с одной стороны, от

носительно города URUArinu и страны KURMu?ru, а с другой — 
горола URUArclinl и страны KURMusaslr.

Прежде всего необходимо отметить, что ассирийским надпи
сям не совсем незнаком город URUArdini страны KURMu?a§ir. 
Этот город Салманасар III упоминает в своей надписи в форме 
LiRUAridi: «Прошел перевалом Симеси и подошел к Ариди, ук
репленному городу Пинни... Я вышел из Ариди... подошел к Ху- 
бушкии (iStu URUA-rf-cil at-tu-muS. .a na URCyu-bu-uS-kl-a aq-|e- 
- rib)|6, сжег в огне Хубушкию вместе с сотней ее окрестных по
селений... Какна, царь страны Напри и остатки его войска устра
шились перед горечью моего оружия и пустились в крепкие го
ры... Я вышел из Хубушкии и подошел к Сугунип, укрепленному 
городу Араму урартского»17.
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Очевидно, что город URU Aridi находился на территории, 
расположенной непосредственно к востоку от страны Наири-Ху- 
бушкия, где как раз и была страна KURMuçaçir. Эту точ
ку зрения подтверждают следующие данные описания восьмого 
похода Саргона II: «Я отправился из Уайаиса, прибыл в область 
Янзу, царя Наири... Я принял его дань—подъяремных коней, 
крупный и мелкий рогатый скот в Хубушкии... При моем возвра
щении Урзана мусасирский... прекратил возвратное продвижение 
моего похода, (потому что) не поцеловал моих ног... Я направил 
путь в Мусасир дорогою трудною...»18.

18 F. Thureau-Dangln, Une relation de la huitième campagne de Sargon, 
Paris. 1912, erp. 47—50, ctk. 306, 308—309. 311. 321: АВИИУ. № 49 (306—309).

19 KB, I, стр. 178, столб. II, стк. 7—13; АВИИУ) Д'։ 34.
50 Н. В. Арутюнян, Биайнили, стр. 137, прим, 158.
11 Там же, стр. 130, прим. 127.
22 Е. Ebeling, Kellschrtfttexte aus Assar Juristischen Inhalts. Leipzig, 1927, 

№ 314; АВИИУ, № 3, прим. 5.

Саргон II вышел из урартского Уайаиса и двинулся к восто
ку, где находилась страна Наири-Хубушкия, а оттуда перешел в 
страну Муцацир, где в свое время Салманасар III застал город 
UR U Aridi. Следовательно, можно сказать, что, видимо, город 
URUAridi надписей Салманасара III находился в стране KURMu.ça- 
çir и соответствует городу URUArdini этой страны, который упо
минается в урартских надписях.

Шамши-Адад V (823—810) в своих надписях также упомина
ет о городе CRU Aridi, когда указывает границы своих завоева
ний, которые тянулись «от страны Наири до Кар-Шульмануаша- 
реда, что напротив Гаргамиша, от Задду, предела Аккада, до 
страны Энзи, от Ариди до страны Сухи.... »’9. Относительно место
положения города Ариди Н. В. Арутюнян пишет: «...к югу от Ур
мийского озера. Согласно надписи Салманасара III на монолите из 
Тушхана (совр. Карх), Ариду как будто следует искать где-то 
к югу от оз. Урмия, между перевалом Симеси и Улманиа (resp. 
Эламуниа) на Верхнем Забе...»20 *.

По нашему мнению, в надписи Шамши-Адада V, как и в над
писях Салманасара III, город URUAridi по своей территории 
соответствует городу URUArdini страны KURMuçaçir, которая ло
кализуется „западнее и юго-западнее оз. Урмия“81.

Указанные нами факты отвергают сопоставление URUArinu- 
URU'Ardlni, заменяя его сопоставлением URUAridi-URUArdlni, чем 
и отрицается идентичность KURMuçru и KURMuçaçir.

Кстати, из клинописных надписей непосредственно не выте
кает, что Арину считался городом страны Муцру, а просто они 
упоминаются рядом друг с другом. В ассирийском тексте22 вре-
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мени Тукульти-Нинурты 1 (1242—1206), носящем хозяйственный 
характер, Арину выступает даже как самостоятельная страна 
(KUR Arinnu) и упрмннается рядом со странами KURKtidmuhl и 
KURjviumme, выступающими в союзе KURgubarl23. Об этом чи-

23 О. Schroeder. Kellschrifttexte ans Assur historischen Inhalts, Band II, 
Leipzig. 1922. № 58; Zf. Weidner, Die Inschrllttcn Tukulti-Ninurtas 1 und seiner 
Nachfolger,. Graz. 1959, стр. 11 12; АВИИУ, № 3; ARI, стр. 119 (775).

24 ИВИИУ, №3, прим. 5.
25 АВИИУ, №1, прим. 12.
23 АВИИУ, №2, прим. 11,
27 АВИИУ, №50 (38), прим. I.
23 КАН, 1, №13; АВИИУ, №2.
29 AFO, стр. 82, прим. 51; АВИИУ, №19, прим, 5,
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таем у И. М. Дьяконова: «Другой хозяйственный текст времени 
(Оч)Тукультн-Нинурты I... упоминает скот как дань стран Кудмухя, 
м\Мумме, Ариниы и других»24. При этом И. М. Дьяконов локали- 
х\ зует страну Кудмухи следующим образом: «К седеру от гор

Кашияри (совр. Тур-Абдин, античный Масий) в Северной Месо- 
рХпотамии»25, «в верхнем течении реки Тигра, преимущественно на 
•. ' ложном берегу реки»26, в противоположном՛ направлении от Шуб- 
Х^рии27.

। На этой же территории в верхнем течении реки Тигр и надо 
искать город URL՛ Arinu и одноименную страну.

Согласно данным надписи Салманасара I, ^город URU Arinu 
и страна KURMu.sru выступают рядом с союзом стран KURUrual- 

т-i и страной KI RKadmuhi, точнее—в ряду с KURUruajrj: 
«В начале моего первосвященства возмутились против меня Уру- 
атри... устроил сбор моих войск. К хребтам (?) гор их могучих 
я поднялся. Химме, Уаткун, Баргун, Салуа, Халила, Духа, Нили- 
пахри я Зингун—восемь стран и их ополчения я победил, 51 их
поселение я разрушил, сжег, похитил их полон, их имущество, 
всех Уруатри я склонил к ногам Ашшура, моего владыки, в три 
дня... Город Арину, укрепленное место, горный хребет (?), кото
рый прежде возмутился, презрел Ашшура,—этот город, с помощью 
Ашшура и великих богов, моих владык, я победил, разрушил, 
посеял над ним пепел (?), а прах его собрал и насыпал в воро
тах моего города Ашшура на будущие времена. В то время всю 
страну Мусру. я склонил к ногам Ашшура, моего владыки... От 
границы страны Уруатри до Кутмухи, в отпавшей стороне, краю 
далеких беру, я пролил жизнь их (кутиев—Д. С.) обширно’ю 
войска, как воду...»28.

Ашшурбелкала упоминает город иииАгши у поселения 
Ь:киг։Дипи, которое Вайднер сопоставляет с областью КСВ21п- 
§ип, входящей в союз Уруатри29. Еще один факт, который указы-
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вает на территориальную связь города Арину и страны Муцру с 
союзом стран Уруатри.

О местоположении стран, входящих в союз Уруатри, И. М. 
Дьяконов пишет: «По Форреру (Духа находилась—Д. С.) около 
пункта Гюзаль-шехр, юго-восточнее Амида (Диярбекира). Отож
дествление не бесспорное. Уаткун, по Форреру,—восточнее совр. 
Джезирет-ибн-Омара»30. Именно на этой территории, юго-восточ
нее Амида-Диярбекира, около пункта Гюзаль-шехр, т. е. в вер
хнем течении Тигра надо искать город URUArinu и страну 
KURMuçru.

30 PAR, стр. 37; АВИНУ, №2, прим. 4, срапп. АВИНУ, №26, прим. 48 и 
PAR. стр. 22, 26.

31 AKA, I, стр. 75, столб. V, стк. 73—80.
33 АВИНУ, №10 (V, 73).

Необходимо еще раз упомянуть тот приведенный выше факт, 
что Ашшурбелкала в своей надписи упоминает страну Муцри н 
его город Тур[...]та вблизи страны Ариме.

В надписи Тиглатпаласара I город URUArinl и страна KUR 
Muçri упоминаются бок о бок: um-ma-na-at KURQu-ma-ni-i a-iia 
na-ra-ru-ul KURMu-us-ri lu il-ll-ku-ni i-na Sadë(e) it-te-Su-nu 
lu am-da-bi-Jç a-bi-ik-ta-Su-nu aS-kun a-na iStên(en) ali URUA-ri-nl 
Sa Sëp OÈNA-i-sa lu e-si-ir-Su-nu-ti SëpëMEâ-îa lu is-ba-tu âla Su- 
-a-tu e-li-ir li-i-11 MES bilta u ma-da-at-ta i-na muh-hi-Su-iiu aS-ku- 
-uii31. „Войска страны кумапийиев воистину вышли на помощь 
стране Мусри; в горах воистину с ними я сразился, нанес им 
поражение, запер их в один город—Арипи, что у подножья го
ры Айса. Он- обняли мои ноги, заложников, дань и подать им 
я установил“32. Из текста следует, что если страна Ку мани на
ходилась далеко от места сражения, то есть от города Арипи, 
войска страны Кумани пришли (iI-11-ku-ni) на помощь стране 
Мудри издалека, то как раз сама страна Мудри находилась 
близ города Армии.

Итак, вышеуказанные факты подтверждают, что во время 
Салманасара I город Арину и страна Муцру территориально на
ходились между союзом стран Уруатри и страной Кудмухи. Сал
манасар I захватывает и одну, и другую. Во время Тукульти-Ни- 
нурты I город Арину был не только независимым от Ассирии, ио 
на его базе сформировалась одноименная страна (KURArinnu), 
с которой граничили страны Кудмухи и Мумми союза Шубари. 
Во время Тиглатпаласара I /Хрипу не был уже самостоятельной 
страной, а упоминается в качестве города страны Муцру, как во 
время Салманасара I; Тиглатпаласар I ведет бой в стране Муцру 
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и в городе Арину и захватывает город Арину. Во время Адад
нерари II Шубре захватила город Арину и ввела его в свою кон
федерацию. Ададнерари II возвращает город путем захвата и 
снова включает в состав Ассирии.

Городом URU Arinu и территорией одноименной страны 
Шубре граничила не .только со странами союза Уруатрп и стра
ной Муцру33, но также со странами Кудмухи и Мумми союза 
Шубари.

33 В армянском эпосе «Давид Сасунскпй» («Безумцы Сасуна»), возможно, 
под названием Мысыр упоминается страна KHR.Mu^r |1֊ |-|н Ми$а$1г. ни Египет 
который опять-таки в клинописных надписях назывался KURMu§ru, не граничат 
с горами Сасуна. В эпосе Мысыр и его царь Мелик настроены враждебно 
в отношении Сасуна, часто нападают па него и облагают данью. В этой связи 
Чадо иметь it виду тот факт, что со времен Салманасара I и Тиглатпаласара I 
страна кик.Мнзгн была присоединена к Ассирии. Поэтому в эпосе Мысыр- 
Mu$ru мог выступать как обозначение всей Ассирии, а прототипом Мысра- 
Мелика мог явиться какой-либо ассирийский царь, хотя бы Тиглатпаласар I. 
Ададнерари II. Ашшурнацирапал II или. например, Салмансар III, которые 
совершали набеги на Шубрию, либо же Аеархаддон, который захватил Шуб- 
Рню, обложил тяжелой дапыо, увел в плен население; или, быть может, их 
обобщенный образ.

3‘ АВИИУ, №2, прим. 4.
35 AKA, I, стр. 299, столб. II, стк. 12 —14; ARAB, 1, §447; АВИИУ, As 23 

(II, 2).

В этой мере упомянутая в надписи Ашшурбелкалы страна 
KURSubre территориально связана с представленной в средне
ассирийских. надписях страной KUR§ubarI.

Итак, посредством города ГИГ Arinu границы конфедерации 
страны Шубре во время Ададнерари II достигали «верхнего 
течения Тигра», а именно—«юго-восточнее Амид-Диярбекира», 
«около пункта Гюзаль-шехр»34.

Относительно территории страны Шубре сохранились данные 
надписи Ашшурнацирапала II (884/3—859), в которой страна 
KUR5ubre упоминается наряду со странами KUR Aruniu или Blt- 
Zaniani, KURNlrdun, KURUrunie и городом URL'TuShu, конечно, 
как независимая от них и самостоятельная страна: „Когда я на
ходился в Тушхе, дань Аммебалы из Бит-Замани, Анхите Шуб- 
рийского (>An-hl--te KUR§ub-ri-a-a) и .Паптуру, сына Тубусу стра
ны Нпрдун, а также дань страны Внутренней Уруму и царей 
стран Напри — колесницы, коней, мулов, серебро, золото, бронзо
вые сосуды, крупный и мелкий рогатый скот, вино — дань их я 
принял...“35.
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Из этих стран BIt-Zamani или KURArunni находились в 
районе Диярбекира (его царским город был b’RL’Amedti—Амид֊ 
Диярбекир). Что касается поселения URU 'fu§bu, то, по Э. Фер
реру30 и И. М. Дьяконову3’, ему соответствует „совр. Карх на 
Верхнем Тигре“.

30 PAR, стр. 21.
37 АВИИУ, №23, прим. 34.
38 AKA, 1, стр. 292—293, 295, столб. 1, стк. ИО—112, столб. II, стк. 2; 

АВИИУ, №23 (I, 101; II, 2).
39 AKA, 1, стр. 297—298, столб. II, стк. 7—9.
40 АВИИУ, №23 (П,2).
41 PAR, стр. 22, 26.
42 АВИИУ, №26, прим. 48.

В поисках KUR§ubrë в этом районе привлекают внимание 
те данные из летописи Ашшурнацнрапала И, согласно которым 
со страной KURgubrê непосредственно граничили города-крепос
ти URUDamdaniusa, URUMarlru, URLi'I u§ha. находившиеся в 
стране Bït-Zamani или KURArumu: «Худая, их начальника посе
ления, я ободрал, кожей его одел стену города Дамдамуса. Город 
я разрушил, сжег в огне. Поселение Марнру (t’RU Ma-ri-ru) в 
окрестностях его я покорил, 50 их воинов сразил оружием, 200 
человек их полона сжег в огне. 332 человека страны Нирбу в схват
ке в степи я убил, их полон, их крупный и мелкий рогатый скот 
увел... Я выступил из Нирбу и подошел к Тушхе* 37 38. Затем Ашшур- 
нацирапал II продолжает: niSê MES KVRASSur an-âa-te sa iStu 
pa-an su-un-qi bu-bii-te a-na èadë "ES§a-ni-a-te a-na KU R§nb-ri-e 
e-lî-u-nl u-te-ra-Su-nu ina BRL’Tu-uS-lia u-Sa-aç-bi-su-nu 31a §n-a- 
-tu a-na ra-rne-ni-ia aç-bat §e-ani MES tibnuMES §a KURNi-ir-bu 
ina iib-bi atbuk(uk) si-ta-at39. „Я вернул обедневших ассирийцев, 
которые из-за нужды и голода поднялись в другие горы, в стра
ну Шубре и поселил их в Тушхе. Этот город я взял себе и 
насыпал в нем ячмень и солому страны Нирбу...“40.

Если из этих городов URLiTuëha, как было сказано выше, 
соответствует совр. Карху, на верхнем Тигре, то Дамдамуса, по 
мнению Э. Форрера41 и И. М. Дьяконова42, находилась около 
пункта «Гюзаль-Шехра..., на правом берегу верхнего Тигра...». 
Итак, в данном отрывке летописи фактически сказано, что город 
Тушха, так же как и расположенные возле него другие ассирий
ские поселения (Дамдамуса, Мариру), граничил непосредственно 
со страной Шубре, почему и ассирийцы могли найти спасение в 
стране Шубре.
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1։з этих ассирийских крепостей b'RUMariru, которая находи
лась в стране KURAruinn или BIt-Zamani и непосредственно гра
ничила со страной KLRSubre, видимо, является той же крепос
тью Rt'Miirarl ...| страны Шубре, приведенной в надписи Аш- 
шурбелкалы, где сражался Тпглатпаласар 1 во время похода на 
страну KURAreme.

Вероятно, именно Тиглатпаласар I отвоевал у страны Шубре 
это поселение и включил в число ассирийских крепостей, находя
щихся в стране KUR A.rumu или Bit-Zamani. В таком случае мес
тоположение поселения URUMariru , (соотв. URUMurar)...]) к 
востоку от Амид-Диярбекира, на правом берегу верхнего Тигра, 
между городами-крепостями Дамдамусой (совр. Гюзаль-шехр) и 
Тушхой (совр. Карх), показывает одну из границ страны 
^URSitbre не только во время Ашшурнацирапала II, но и во 
время Тиглатпаласара I.

О политическом положении страны Шубре, так же как и о 
ее более конкретном местоположении, сохранили сведения над
писи и анналы Салманасара III (859—824). Говоря о политичес
ком положении Шубре, надо иметь в виду то обстоятельство, что, 
Как уже при Ашшурнацирапалс II, так и особенно при Салмана
саре III, ряд стран Северной Месопотамии—подданных Ассирии, 
созрели для завоевания независимости и стремились стряхнуть 
ассирийское иго, достигнуть политической самостоятельности. Из 
таких стран можно упомянуть Аруму, или Бит-Замани, Нирдун, 
Уруму и др. В процессе этой политической и экономической борь
бы формируется и государство Урарту. Ассирия, видя концентри
рующиеся на севере могущественные силы, выступает против них. 
Если при Ашшурнацирапалс II эти страны, вынуждаемые силой 
оружия, выплачивали дань Ассирии, то в начале царствования 
Салманасара III они отказываются от ее уплаты. Новый царь 
Ассирии прибегает к захватнической и разорительной войне, в 
процессе которой часть вышеупомянутых стран, одни полностью, 
Другие—временно, покидают историческую арену, а более сильным 
Удается сохранить свое существование и даже выйти победите
лем из этой борьбы. Именно такая судьба выпадает на долю 
Урарту, чей авторитет сильно возрастает после победной войны 
832 г., когда против Ассирии выступает Сардури I. В соседних с 
Урарту странах развеивается миф о непобедимости ассирийской 
армии. Происходит то мирное, то насильственное объеди
нение соседних стран вокруг Урарту. В этой острой поли
тической борьбе активное участие принимает и страна Шубре во 
главе со своим царем Анхите. Если во время Ашшурнацирапа
ла II Анхите наряду с царями стран Наири выплачивал дань Ас
сирии. то при Салманасаре III он прекращает выплату дани. 
Салманасар III предпринимает ряд походов на страну Шубре.
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Об одном из этих походов сохранились сведения: ina V pall-ia 
a-ria GliNKa§-ia-ri eli alaniAlES dan-nn-ti ak-Su-ud • An-hl-it-ti-Se 
KUR§ub-ri-a-a all-§u e-sir-§n nia-da-tu-Su ina-’a-tu om-hur-Su43 44 *. 
«В 5-й год моего правления я поднялся на Кашьяри, покорил 
укрепленные города, запер Анхиттише (?), шубрийца, в его горо
де, получил от пего многочисленную дань»՛’4. В другом варианте 
этой надписи читаем: ina V pail-ia a-na GtNKaS-ia-ri e-ii XI 
alani^'ES-ni dan-nii-ti ak-§u-ud [1 An-hi-it-ti-Se KL'R§ub-ri-a-a aii-Stt 
e-sir-Su nia-da-tu-§n ma-'a-tu ani-ljiir-Su |4'’. „В 5-ii год моего прав
ления я пошел на горы Кашьяри, 11 укрепленных городов по
корил, | Анхиттише, шубрийца, запер в его городе, получил от 
него многочисленную дань]*46.

43 А. II. Layard, Inscriptions In the Cuneiform Characters from Assyrian 
Monuments, London. 1851, табл. 46, стр. f-P, стк 52—54: KB. I. стр. 132, стк. 
52—54.

44 АВИИУ, №28(52).
48 A. H Layard, указ, сэч., табл. 12, стр. 14, стк. 11 —12.
46 ARAB, I, §645; АВИИУ №31.
47 BA, VI. стр. 46.
48 BA, VI, стр. 46.
49 ARAB, I, §614; АВИИУ, №29.

В отличие от предыдущего, в этом отрывке упоминается, что 
в походе на страну Шубре Салманасар III захватывает 1! горо
дов-крепостей, которые были расположены в горах GENKa- 
Siarl. По-видимому, эти города-крепости как-то связаны со стра
ной Шубре, поскольку никакая другая страна, которой бы они 
принадлежали, там не упоминается, а «гора Кашияри» это лишь 
географическое, а не политическое название.

Ф. Делич и ГТ. Гаупт по поводу текста Салманасара III выс
казали мнение, что страна Шубре располагалась к югу и к юго- 
западу от Диярбекира, возле Карача-дага, на западном массиве 
горы Кашияри; местоположение города Анхиттише Шубрпйско- 
го они оставляют неопределенным, указывая лишь, что его нуж
но искать у реки Карача, где они ищут и вышеупомянутые 1 1 го
родов-крепостей47. Таким образом, независимо от конкретной ло
кализации. Ф. Делич и П. Гаупт фактически подчеркивают связь 
страны Шубре с 1 1 городами-крепостями.

Где же, однако, конкретно находился город Анхите Шубрий- 
ского и как он назывался? Салманасар III в одной из надписей 
к рельефам па воротах Балаватского дворца дает следующие све
дения о городе Анхите Шубрийского: URUU-pu-| mu | §а iAn-bi- 
-ti KUR§ub-ri-a-a ak-Su-ud48 ,Я покорил Упуму, город /Хнхите 
Шубрийского“49.
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Как И. Маркварт50, так п Э. Форрер51, И. М. Дьяконов52 53 п 
Н. Адопц63, город ьииириши страны КЬ'НйиЬгё сопоставляют 
с византийским Афумопом, с армянским Опумом (современны։! 
Фум), и помещают его в горах Сасуна, в 3 км к югу от Илиджи.

50 J. Marquart, Enlnsahr nach der Geographie des Ps. Mrses Xorenac!, Her 
Hn, 1901, стр. 159.

s։ PAR, стр. 87.
52 АВИИУ, No 29, прям. 1.
53 /7. Адонц, История Армении, Ереван, 1972, стр. 137, прим. 2.
м И. М. Дъяконоа, Предыстория армянского народа, Ереван, 196В, 

стр. 154.

Итак, город Уиуму Анхите Шубрпйского находился не в бас
сейне реки Карача, а в горах Сасуна и указывает еще один из 
пределов страны КБК§цЬгё после городов ШШМигаг]... |, ШШАг1- 
1П1, ии 1’Тцг()11, ШШХабиг!.

Но в каком же году Салманасар III захватил город 1Ж:ирити 
страны К1 К§иЬгё? Действительно ли это относится к походу 854 
года ?.

Хотя в Балаватских надписях не упоминается год захвата 
города Уиуму, но сравнение текстов надписей Салманасара III 
позволяет предположить, что поход, в котором был захвачен го
род Уиуму, не тот же, что поход 854 года. Ведь в тексте относи
тельно похода 854 года Салманасар 111 подчеркивает, что он не 
захватил город Анхите Шубрнйскпй, а лишь осадил его и заста
вил Анхите выплатить «многочисленную дань».

И. М. Дьяконов полагает, что Салманасар III попытался в 
854 году захватить Шубрию, но неприступные Сасунские горы 
Дали возможность Шубрии остаться независимой. Осада царя 
Анхите Шубрпйского в его крепости Упуму закончилась компро
миссом: .царь Шубрии выплатил единовременный умилостивитель
ный дар, а ассирийцы сняли осаду и ушли54.

Но Салманасар III в Балаватских надписях говорит вовсе не 
об осаде города Анхиттише, а о том, что он «покорил Упуму, го
род Анхпте Шубрпйского». «Покорить город» не означает в асси
рийской практике лишь «получить дань»; «покорить город» оз
начает по меньшей мере разграбить его, а чаще всего и разру
шить, сжечь.

Так поступил Салманасар III, например, с городами Араму 
Урартского Сугуниа и Арзашку, о захвате которых он также упо
минает на Балаватском рельефе. Как город Сугуниа, так и Ар
зашку после захвата Салмапсаром III покидают историческую 
арену. Новый царь Урарту Сардури I превращает в царский го
род страны город ШШТи§ра (по-ассирийски БниТиги§ра). На
до думать, что эта же судьба постигла и город Упуму страны 
Шубре, который хотя и временно, но перестал быть центром стра
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ны Шубре именно по этой причине. После данного похода город 
У пуму больше не упоминается ни у Салманасара III, ни у его пре
емников вплоть до Асархаддона.

Ясно, что если бы город У пуму был захвачен раньше похода 
854 года, то вряд ли Салманасар 111 после захвата и гибели горо
да снова говорил бы о его осаде. Захват города Упуму должен 
был произойти после похода 854 года.

Итак, во времена Ашшурбелкалы, Ададнерари И, Ашшурна- 
цирапала II и Салманасара III территория страны Шубре воз
можно попеременно, но все же простиралась от поселения 
иксл՝.игаг|... | (сравн. ИйЧМаПти, к востоку от Амнд-Диярбекн- 

ра) до города Ь:йЬ'Аг1пн, расположенного в бассейне верхнего 
Тигра близ стран Муцри, Уруатри, Кадмухи. Мумми и упоми
наемых вместе с ним городов ШШТигЬн, Ь!йЬ'2ас1ш!, а оттуда 
тянулась к находящемуся в горах Сасуна городу МЙЬ’ирити 
(Опум-Фум).

Первостепенное значение имеет тот факт,- что в дальнейшем 
во время Асархаддона (680—669) царским городом Кии§иЬг1а 
все еще является и йЬПррите55, а после захвата страны 
Асархаддоном и раздела ее на два ассирийских наместничества, 
одно из этих наместничеств носило название кирирригптн50 
(„страна Упнумму“). Соответствием иИб'ирити-ШШиррите-Кик 
ирритти страна Ки’К$иЬгё прочно связывается с поз дней шей 
Кб'К§иЬг։а. Локализацией городаИйЬ'иришн не только фактически 
устанавливается северная граница страны КикйиЬгё, но и то, 
что хотя она упоминается впервые в надписи Ашшурбелкалы 
и ио своему названию связана с названиями §ЦВийК1 шу мер- 
скихднадписей, КиК5иЬаг1и аккадских надписей и кий§аЬагГ сред
неассирийских надписей, но по территории отлична от них 
и в основном соответствует стране КИй§иЬг1а позднеассирийки х 
надписей.

55 IAKA, стр. 104, фрагм. I, стк. 36; АВИИУ, №67(е).
se G. Smith, Hislory of Assurbanipal, London, 1871, часть У1, цилиндр 

„А", столб. 1У, стр. 9S-99, стк. 6 — 14: АВИИУ, № 73.
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ГЛАВА ВТО РАЯ

ШУ БРИА В УРАРТСКУЮ ЭПОХУ
1. ШУБРИА ПО АССИРИИСКИМ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМ ПИСЬМАМ

Важные сведения о местоположении Шубрии в урартскую 
эпоху, о ее общественном строе, природных богатствах и о взаи
моотношениях с Ассирией и Урарту сохранили ассирийские раз
ведывательные письма эпохи Саргона II (722/1—705), на кото
рые с данной точки зрения до сих пор обращалось недостаточно 
внимания.

Интересны, в частности, сведения, содержащиеся в письмах 
ассирийского областепачальннка Катмухн Ашшурдурпаниа и об- 
ластеначальника Тушхана Ша-Ашшур-дуббу, которые адресова
ны царю Саргону II.

Из писем становится ясно, что страна Шубриа граничила 
с северными областями Ассирии Катмухн и Тушхан. Так, в одном 
из писем Ашшурдурпаниа читаем: «Я послал в страну шубурий- 
цев (KL'R§n-bur-a-a) Илудалу: «Пойди, приведи твоих рабов 
(LOardanlME§-ka). Он пошел и привел рабов своих, но остано
вился (?) и повернул обратно: Я послал моего гонца навстречу 
Илудале: «это пятидесятник со своими людьми нападает (?) на 
горы и все йаши перевалы. Ты же прогони его шайку (?), пойди! 
Он отправился (?) к шубурийцам—сходи туда!» Пятидесятник 
со своими людьми прибыл в Мархуху (L>'RUMar-hii-ba). крепость 
(81 bi-ra-te) шубурийцев. Илудала видел его ... Мой пятидесятник 
с сотней [лучников (r։i5ka§-ti) и ] Щитоносцев (GiSa-ri-ti)-Mapxyx- 
иев пошел вместе с Игудалой՜1.

1 НАВЬ, часть 1П. 1896, №251. стк. Obv. 10—23; Rev. 1—2; WRCAE, 
часть I. 1930, №251. Obv. 10—23; Rev. 1—2; АВИНУ, №50(38).

t АВИИУ, №50(38), прим. 4; №67, прим. 59.

Прежде всего необходимо отметить, что упомянутый в этом 
тексте город-крепостьШ? L)Маг-|)н-ha страны KURbii-bur-a-а» как 
подчеркивает И. М. Дьяконов2 .соответствует городу LR^Mar-ku-
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йа, который, согласно данным реляции .Письмо богу Апнпуру“ 
Асархаддона, входил ь состав страны К1_։<ЙиЬ-г1-а. Сопоставле
ние ШШМагЬнйа-бКб'Магкийа свидетельствует об идентичности 
КЬ'К§иЬига и Ки։*§цЬпа.

Далее из Приведенного текста видно, что страна Шубриа, 
без сомнения, находилась на границе области Катмухи, вслед
ствие чего недовольные ассирийцы могли находить себе убежище 
в Шубрии и оттуда нападать на горы и перевалы ассирийской 
области Катмухи. Йлудала приводит из Шубрии рабов в область 
Катмухи и тут же возвращается в шубрийский город-крепость 
Мархуху. По пути из Катмухи в Шубрию и из Шубрии в Катмухи 
Илудала не проходит через какую-либо другую страну. Следова
тельно, Катмухи и Шубриа находились бок о бок.

В одном из своих писем Ша-Ашшур-дуббу сообщает о том, 
что Шубриа, в частности ее город Пенза, граничили с ассирий
ской областью Тушхан: «Я послал двух моих командиров и с ни
ми шесть человек с документом с печатью в руках по поводу бег
лых, которые в поселении Пенза (бкире-еп-га-а). Их сопровож
дали два полковника. Людей (1-й $аЬёМ£$) они заставили спус
титься с гор... Они вместе вышли из этой округи и пошли. Шуб- 
риец (Кик§цЬ- г1-а-а) же заранее устроил засаду... «Я расспро
шу—если они в моей области, то я сделаю так, что мерзавцы 
попадутся мне в руки». Я пошел, а они поставили людей в его 
крепость (а1 Ы-га-1е)*3.

Из данных письма видно, что ассирийские беженцы ранее 
перешли из округа Тушхан в Шубрию, в частности в область ее 
города-крепости Пенза, Ша-Ашшур-дуббу посылает людей для их 
поимки. Они заставляют беглецов сойти с гор Шубрии. Затем 
делается предположение, что эти беглецы из Шубрии перешли в 
область Ша-Ашшур-дуббу, т. е. в Тушхан. Следовательно, Шубриа, 
в частности ее город-крепость Пенза, граничала с ассирийской 
областью Тушхан.

В Этой связи необходимо еще раз вспомнить то свидетельство 
надписи՛' Ашшурнацирапала II (884/3—854), согласно которому 
из-за нужды и голода ассирийцы находили прибежище в стране 
киийцЬгб. Ашшурнацирапал уводит их оттуда и заселяет ими 
город Тушху (тот же Тушхан). Этим фактом не только подтвер
ждается то, что страна Шубриа граничит с областью Тушхан, но 
также, и еще раз, идентичность страны КЬ’КЙиЬгё доурартской 
эпохи со страной К1>'К§иЬпа урартской эпохи.

» НАВЬ, часть IT. 1893. №138, стк. 05». 8—12, 5—21; Rev. 7—10; WRCAIi, 
часть 1, 1930, №138, стк Obv. 8—12, 5—21; Rev. 7—10; АВИИУ,
№50(32).

4 AKA, I, стр. 297. столб. II, стк. 7—8: АВИИУ, №23(11—2).
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Если Тушхап соответствует современному Kapxys, то сведе
ния относительно местоположения города-крепости Пенза страны 
Шубрип сохранились в надписи Тиглатпаласара III (745—727): 
L:RLiAn-ga-nu L:RUBe-en-zu bi-ra-a-ti 5а KUU(jr.jlr.f j Il>KaI-la-|m |a 
(др. чтение i>>Kal-Ja-[a|!“-Д. C.) nani-§u ak-Sti-исГ „Дигану. Бен
зу—крепости Урарту и его реку Калла|м|а (?) (1<алл|а|т?) я 
завоевал“* 8.

= PAR, стр. 21.
8 PAR, стр. 25.
’ Р Rost, Die Kellschrtlltevc Tl lal-Pllese-s III, том I, Leipzig, 18.33 

cTp. 46. стк. 34—3՜՝.
8 АВИИУ, №42(28) и прям. 12.
9 PAR, стр. 86.
10 АВИИУ, №50(32), прим. 3.
" HABL, часть III, 1896. №252, стк. Cbv. 4—10; WRCAE, часть, I, 1930. 

№252, стк. Obv. 4—10; АВИИУ, №50(37).

Из данных надписи следует, что город-крепость Бейзу нахо
дился у реки Каллат (древнеармянское Калирт9, совр. Батман- 
су). Упомянутый в письме Ша-Ашшур-дуббу город Пенза, по мне
нию И. М. Дьяконова10 *, соответствует городу Бензу надписи Тиг
латпаласара III. Следовательно, упомянутая в письме Ша-Ашшур- 
дуббу страна Шубриа, в частности область ее города Пензы, 
охватывала бассейн реки Каллат.

В связи с местоположением города Пенза (Бензу) привле
кает внимание то, что Тиглатпаласар III рассматривает Бензу- 
Пенза в составе Урарту, а Ша-Ашшур-дуббу—в составе Шубрии. 
Это, конечно, очень важный факт, который показывает, что во 
времена Тиглатпаласара III Шубриа вместе со своим городом 
Пенза-Бензу входила в состав урартского государства, т. е. при 
Тиглатпаласаре III и до него граница урартского государства 
включала в себя и бассейн реки Каллат-Калирт. Это предположе
ние подтверждается ассирийскими разведывательными письмами 
эпохи Саргона II, в частности,-такие факты содержат письма Аш- 
шурдурпаппа и Ша-Ашшур-дуббу.

В одном из своих писем Ашшурдурпаниа упоминает, что 
Шубриа выступает в союзе с Урарту: «23 числа месяца аддару 
послы шубурийцев (KL:R§u-biir-a-a) пришли в город Шабнре- 
шу. Теперь же царь, господни мой. скажет: «Кто они?». Это— 
Йата, начальник поселений пограничной округи урартского царя 
(’-(■Tab-alaai MES-Sii Sa qa-ni ta-hu-me §a KLIR( ’rarja-a'-a), и Абн- 
йака; с ними пришли тамошние люди страны“11.

В тексте речь идет о послах страны Шубриа, направлявшихся 
в центр ассирийской области Катмухи Шабирешу (он находился
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в области совр. Джизерет-ибн-Омар) 12, но в их составе был։։ «та
мошние люди», кроме того и «начальник пограничных поселений 
округа» урартского царя Пата. Присутствие в составе посольства 
представителей как Шубрии, так и Урарту свидетельствует о 
единстве Урарту и Шубрии, о том, вероятно, что Шубрия высту
пала в качестве урартского «пограничного округа». Эта точка 
зрения подтверждается сведениями из другого письма Ашшурдур- 
паниа: «Этот пятидесятник гуррайцев...13 14 15 гуррайцев он забрал 
с собой и отправился в Урарту... Пятидесятник со своими людьми 
прибыл в Мархуху, крепость шубрийцев11».

АВИИУ, №50(37), прим. 2.
13 АВИИУ, №50(38), прим. 1.
14 HEBL, часть Ш, 1896, №251, стк. Obv. 4, 8—9, 22; Rev. 6. WRCAE, 1, 

1930. .№251, стк. Obv. 4. 8—9. 22: Rev. 6: АВИИУ, № 50(38).,

15 'Гак как в имени HJit-Te-sab злак hu- имеет также чтение
bag. ранее Ло имя читали как Bag-Tesub.

1<s HABL, часть III, 189G, № 252, стк. Obv, 10—24; Rev. 1—2; WRCAE, J, 
1930, №252, стк. Obv. 10—24; Rev. 1—2; АВИИУ, №50(37).

•г АВИИУ, №50(37), прим. 7, 8.

В начале письма Ашшурдурпаниа говорит, что ассирийские 
беглецы нашли - прибежище в Урарту, а потом выясняется, что 
под этим общим понятием выступает в данном случае город-кре
пость Шубрии Мархуха, куда действительно бежали ассирийский 
пятидесятник и его сторонники. Отсюда понятно, что в письмах 
Ашшурдурпании страна Шубриа выступает как часть государст
ва Урарту, а именно, в одном случае как ее «пограничный округ», 
а в другом—под общим названием «Урарту».

Из другого письма можно предположить, что царь Шубрии 
считался наместником урартского царя в Шубрии. Речь идет о 
прибывших из Шубрии в Ассирию послах: «Теперь же царь, гос- 

.подин мой, скажет «Почему не пришел брат его заместителя 
(alja-§ii §а LL:fI-։-Sn). о котором он раньше говорил, что он пря
дет». Ху-Тешуб <■ Ifcju-Te-Suby15 * болен и с донесением пришли эти... 
Эти послы, которые пришли из-за этого донесения, говорят: «Ху- 
Тешуб болен. Мы сами пошли и увидели». Опи придут сейчас же 
и сообщат царю, моему господину, не верно ли это письмо»1®.

Судя по имени можно предположить, что упомянутый в пись
ме Ху-Тешуб—брат царя Шубрии, которого звали Ннк-Тешуб 
(։.Ni-iq-Te-S'<b). В обоих именах содержится имя божества Тешуб. 
В этом случае выражение «Почему не пришел брат его замести
теля» можно понимать так, что если Ху-Ташуб-«брат», то замес- 
титель» это царь Шубрии, а «он», вероятно, владыка последнего, 
т. е. царь Урарту17.

Почему же царь Ассирии Саргон II заинтересован видеть в 
составе послов из Урарту и Шубрии Ху-Тешуба? Ответ на этот 
вопрос в какой-то мере можно найти в том разведывательном



письме, направленном Саргону II, автором которого является 
некий Ху-Тешуб: «Царю, моему господину,—привет весьма и весь
ма шлет твой раб Ху-Тешуб. Относительно известия՜ о царе урар
тском, о котором царь, господин мой, писал мне: «Все, что услы
шишь—немедленно {[сообщи] ». Так как услышал ложь (?) 
[..........цар]ство. Теперь /[................... ] города Ал [ди] (?)
[................. ] теперь, если [.. ] в стране Маннеев иска
[ли] (?). [Что] я слышал (?) он распространил (?) ему; над (?) 
страной зикертов они поставили его. Так я слыхал»18.

По мнению И. М. Дьяконова19, это письмо относится к со
бытиям 719 года. В этот период царем Урарту был Руса I (735— 
713).

Отмеченные в письме действия касаются отношений, с одной 
стороны, Урарту, с другой—Андиа, Зпкерту и Маннеев. По дан
ным письма, царь Урарту имел власть в этих странах. Границы 
одной он расширил, а над другой утвердил своего человека. Кста
ти, в надписях и анналах Саргона II, в частности в описании 
его восьмого похода 714 года на Урарту, сохранились сведения20, 
что царь Урарту Руса 1 сплотил вокруг себя страны Андия, Зи- 
Керту, Манна и создал антиассприйскую коалицию. Саргон II во 
время похода прежде всего нападает на эти страны, подчиняет 
их себе, разрушает созданную Урарту антиассприйскую коали
цию, и только потом нападает на Урарту.

В упомянутом письме Ху-Тешуб сообщает Саргону II о 
Действиях Урарту и ее союзниц Манны, Зпкерту, Андиа. Без сом
нения, Саргон II использовал эти сведения при подготовке к свое
му походу. Итак автор письма Ху-Тешуб оказал услугу ассирий
скому царю Саргону II против Урарту. Вероятно, такую же услу
гу оказал и брат царя Шубрии Ху-Тешуб, которого Саргон II 
очень был заинтересован видеть в группе послов. Это предполо
жение в какой-то мере обосновывается темп сведениями письма 
Ша-Ашшур-дуббу, согласно которым брат царя Шубрии выступа
ет как личность, почитающая Ассирию и благосклонная к членам 
посольства, направляющимся из Ассирии в Шубрию: «Брат шуб- 
рийца (ahl-§u §aKUR§ub-ri -а-а, т. е. царя Шубрии—Д. С.) [по 
Дор]оге (?) ел с ними хлеб; они вместе вышли из этой округи и 
Пошли. Шубриец же заранее устроил засаду. Мои два командира 
вместе с 6 людьми ушли из засады и спасли обоих полковни
ков»21.
—■----------------\

” ЛВИИУ, №50(16).
19 Там же.
20 //. Winckler, Die Keilschrlfttexte Sargons, Leipzig, 1889, I. стр. 8—32. 

104 — 110: F. Thurcau-Dangln. Une relation de la huitième campagne de 
Sargon, стр. 2—28; ЛВИИУ. №№ 46. 47, 49.

21 HABL, часть II, 1893, №138, стк. Obv. 13—21; Rev. 1—6; WRCAE, I. 
1930, № 138, стк. Obv. 13—21; Rev. 1—6; АВИИУ, №50(32).
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Из текста видно, что если шубрийцы устроили засаду против 
тех ассирийских гонцов, которые хотели изловить в Шубрии бег
лецов и вернуть обратно, то брат царя Шубрии их встречает гос
теприимно, ест с ними и становится их проводником. Как это 
лицо, так и автор упомянутого письма носят имя Ху-Тешуб и 
сходны своей преданностью ассирийскому царю и тем, что ока
зывают ему услугу во вред Урарту. Возможно, это одно и то 
же лицо.

Следовательно, можно во всяком случае заключить, что Шуб- 
риа, хотя и была присоединена к Урарту, все же там были не
довольные элементы—«проассирипская партия», в которую вхо
дил также и брат царя. Вероятно, Ху-Тешуб берется под подозре
ние со стороны Урарту и Шубрии и по этой причине не вводится 
в состав посольства, хотя царь Урарту заранее и дал согласие 
послать его.

Как показывают данные упомянутых писем, если Шубриа 
закрыла свои двери перед представителями ассирийского госу
дарства, перед командирами и полковниками и готова была встре
тить их мечом и засадами, то те же двери были открыты для 
ассирийских беглецов, которых она прятала и не возвращала 
Саргону II вопреки его требованию. Независимость Шубрии от 
Ассирии объясняется не только труднодоступностыо этой неболь
шой страны, но и мощной поддержкой урартского государства, в 
состав которого входила Шубриа. Поэтому в период правления 
Саргона II ассиро-шубрийские отношения были обусловлены в 
первую очередь ассиро-урартскими отношениями, в которых Шуб
риа стояла рядом с Урарту.

Ашшурдурпаниа в своем письме отмечает, что среди бежав
ших в Шубрию из ассирийской области Катмухи были рабы 
(1-Г агбап1-"ЕЗ), какая-то видная личность по имени Илудала, 
а также рабы царя (• С'агбапР'ЕЗ^а 5ягп’). которые были из 
гуррайского города Мутурна, т. е. неассирийского происхождения. 
Один из этих гуррайцев был не рядовым воином, а пятидесятни
ком: «Этот пятидесятник гуррайцев из поселения Мутурна пошел 
к старосте поселения Мутурна. С тех пор, как он отправился в 
путь, он больше не приходил, работы с братьями своими нс де
лал, убоялся ее. 15 гуррайцев он забрал с собой и отправился :■* 
Урарту (т. е. в Шубрию—Д. С.)»22.

HABE. часть III. 1896. № 251. стк. Obv. 4—9; WRCAE. I. 1930. .№251. 
стк. Obv. 4—9; АВИИУ, №50(38).

» АВИИУ, №50(38). прим. I.

Упомянутый в письме пятидесятник, который был из города 
Мутурна (недалеко от Багдада)23, был угнан из родины в зону, 
пограничную стране Шубриа, для службы в ассирийской армии. 
Если в период войны он воевал в армии как пятидесятник, то в 
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мирное время вместе с солдатами занимался строительными или 
иными работами в царском хозяйстве.

Как видно, он был не единственным гуррайцем, их число 
было большим. Из них 15 человек присоединились к пятидесятни
ку, восстали и бежали в Шубрию.

В другом письме Ашшурдурпапиа сообщает, что из ассирий
ской области Катмухи в Шубрию бежали «царские воины», «лю
ди страны», которые несли царские повинности: «Царские люди 
(Lksabe-MES Sarri)—люди страны (Lt!ni§e-"ES mati), которые 
в прошлом году трижды, четырежды бежали от повинности (il-ki), 
от «царской службы»,—прибывают туда (Шубрию—Д. С.) и пи
шут об этом друг другу письма»24.

2< HABL, часть III, 1896, №252, стк. Obv. 16—23; WRGAE, I, 
стк. Obv. 16—23; АВИИУ, №50(37).

25 HABL. часть III, 1896, №252, стк. Rev. 2—7; WRCAE, I, 
стк. Rev. 2—7; АВИИУ, №50(37).

Из данных этого письма видно, что эти люди до этого триж
ды, четырежды убегали от тяжелых царских повинностей, по не
удачно, а теперь они вынуждены были бежать в Шубрию.

Итак, бежавшие из Ассирии в Шубрию в основном представ
ляли царских рабов—«людей земли», обязанных выполнять труд
ную работу в царских хозяйствах(ЬЬ:агбап1 MES §а Sarrl, L^niSe 
Л,Е§ таН)людей,которыетрудились в царских хозяйствах и выполни
ли определенную царскую повинность (LL'sabe4'E§, LLsabe>U:-S Sarrl) 

Ашшурдурпапиа свидетельствует, что царь Шубрии не толь
ко покровительствовал ассирийским беглецам, но выдавал им и 
средства существования: «А прежние повинностные люди (H-՛ §а- 
ЬёМЕЗ), которые теперь бежали от царской работы и ушли ту
да,—он ('царьШубрии—Д. С.) дает им поля (ек1ёН-"Е§), сады 
(G>§k!re4'E՝S) и дома b!tate‘"ES) и поселяет их в своей стране. 
Гам они живут“25.

Итак, царь Шубрии поселял в своей стране ассирийских бег
лецов (fna 1’ibbi matl-§u u-§a-a§-blt-su-nu) и наделял их полями, 
садами и домами, т. е. давал постоянное местожительство н 
средства для существования.

Отсюда явственно вырисовываются мотивы людей, бежавших 
в Ассирию: в Ассирии ничего подобного они не могли иметь.

Возникает вопрос, действительно ли могучая Ассирия не мог
ла положить конец этой недоброжелательной политике Шуб- 
Рин?

Из сведений упомянутых разведывательных писем очевидно, 
Что Шубриа не одна противостояла Ассирии, а она выступала 
вод покровительством Урарту. Какую грозную силу представляли

1930, №252,

1930. № 252.
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Урарту и Шубриа против Ассирии в эпоху Саргона II, ясно по
казано в словах письма Ашшурдурпаниа: «Если они не захотят— 
они не отдадут беглецов»26.

« АВИИУ, №50(38).
27 Б. Б. Пиотровский, Ванскэе царство, М., 1959, стр. 77.

2. СТРАНА ШУБРИА В УРАРТСКИХ НАДПИСЯХ

Как подробно было показано выше, первое свидетельство о 
стране Шубриа принадлежит ассирийскому царю Ашшурбелкале 
(1076—-1059), в надписи которого выступает поселение ОКСМигаг 

страны Шубре. Ададнерари II (911—890) упоминает о го
родах Алии, Тигйи, 2абиг1, входивших в конфедерацию страны 
Шубре, которые находились в бассейне верхнего Тигра. Ашшур- 
нацирапал 11 (884/3—859) упоминает страну Шубре рядом с 
городами иииМапги (срав. икимигаг[...]), Тушха (совр. Карх) 
и Дамдамуса (совр. Гюзаль-шехр) восточнее Амид-Диярбекира, 
в бассейне верхнего Тигра. В царствование Ашшурнацирапала 11 
уже существовало царство Шубре, во главе которого стоял царь 
Анхите. Салманасар III (859—824) стремился подавить самостоя
тельность страны Шубре и несколько раз нападал на эту страну. 
Он захватил 11 городов-крепостей, территориально связанных как 
с горами Кашияри, так и с Шубре, и город царя Шубре Анхите 
скиирити (армянское Опум, византийское Афумон, совр. Фу.м 
в горах Сасуна, в 3 (км к югу от Илиджи).

После Салманасара III и до Саргона II (722/1—705), в те
чение целого века, ассирийские надписи не упоминают страну 
Шубре. Ассирийские разведывательные письма времени Сарго
на II, как указывалось выше, вновь говорят о стране Шубре уже 
в модификации «Шубриа», упоминая также ее города-крепости 
икЬ’Репга и идиМагЬиЬа. По этим данным страна Шубриа 
(Шубре) была подвластна Урарту. Именно этим и следует объ
яснить то явление, что Шубриа от Салманасара III до Саргона II 
не упоминается в ассирийских источниках. Эта эпоха совпадает с 
могуществом Урарту и его территориальным расширением, во 
время которого и была присоединена к Урарту страна Шубриа. 
В этих условиях мы вправе были бы ожидать упоминание этой 
страны в урартских клинописных надписях. Однако топоним 
«Шубриа» в урартских надписях ни разу не встречается.

Б. Б. Пиотровский27 подчеркивает, что «...страна Шубриа, по 
непонятной причине, не упоминается в урартских клинописях...». 
Другие исследователи отождествляют страну Шубриа и встречаю
щуюся в урартских надписях страну Урме, усматривая в качестве 
связующего звена между ними упоминаемый в надписях урарт
ского царя Менуа (810—785) вместе со страной Урме город 



и|Ш(?и1тег1, который в ассирийских надписях, в форме 
ЬКОКиИттеН, четко выступает в составе страны Шубриа. Г. А. 
Меликишвили в этой связи выражает следующее мнение: «Вызы
вает удивление, что Шуприа, являющаяся, согласно ассирийским 
источникам, крупной величиной, вовсе не упоминается в урарт
ских источниках—здесь ведь речь идет о территории, непосред
ственно примыкающей с запада к территории Урарту. Очевидно, 
эту территорию в урартских источниках нужно искать под дру
гими названиями. В этом отношении обращает на себя внимание, 
что один из главных центров страны Шубриа—город КиШтеп, 
Упоминается и в урартских источниках (в форме «Кулмерп» 
Ри!п։ег1, УКИ, №40, 41), притом в связи со страной Урме (вар. 
Урмеухи). Эта последняя страна упоминается в надписях, най
денных в долине совр. гор. Муш, что делает возможным локали
зацию страны Урме в этом районе, т. е. там, где по ассирийским 
источникам нужно предположить территорию страны Шуприа. 
Поэтому естественно думать, что Урме (ухи) урартских источни
ков подразумевает, по крайней мере, одну часть ассирийского 
Шуприа»28 или всю Шуприа29.

” Г. А. Меликишвили, Нанри-Урарту, Тбилиси, 1954, стр. 52.
29 УКН, стр. 446.
50 И. М. Дьяконов, Предыстория армянского народа, стр. 139. прим. 150.
31 II. 13. Арутюнян, Биайнили, стр. 169.

ИФ>К, 1958, №3, стр. 64.
32 С. Т. Еремян. Племенной союз армян в стране Арме-Шуприа, Ереван,

И. М. Дьяконов считает, что «...центром Урме. по-видимому, 
был г. Кулмерп (ассир. Куллнмери), который ассирийские источ
ники, наряду с г. Уппуму, считают центром Шубрнн»30.

По мнению И. В. Арутюняна: «Если Кулмери урартских над
писей выступает в качестве города страны Урме, то Куллиммери 
(Кулламмери) ассирийских источников является городом Шуп- 
Рпи. При этом существует определенная связь также между стра
нами Урме и Шуприа...»31.

С. Т. Еремян выражает мнение, что «... еще Менуа (810—785) 
предпринял поход на Шуприа, которую он называл Урмеухи или 
Урме. Он захватил эту страну вместе с городом <Эи1теп (т. е. 
Куллнмери)»32.

Как данные ассирийских клинописных надписей, так и мнения 
Упомянутых ученых подтверждают, что Кулиммерп (урартское 
Кулмери) был одним из центров страны Шубриа, и это несомнен
но. Однако действительно ли верно, что Кулмери находится в 
стране Урме? Рассмотрим имеющиеся данные, сохранившиеся в 
Двух надписях царя Менуа (810—786) из Муша и Трмерда. Вот 
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сохранившийся текст надписи из Муша (транслитерации и пере
воды урартских надписей даются по УКН).

а. Передняя сторона
1. | ^Hal-di-ni-ni | 

| us-tna
I u |ä-ta-a-b| i ] 
I! )Me-nu-a-ni 

5. [1 ]lä-pu-։i-ni-lj!
!tt 1-lu-uS-ta-bJ I ] 
[ ^IHal-di-i-ni 
[ lMJe-n[ u ]-f a >-[ §e a-li-e] '

b. Правая сторона
1.  ’a ’-al-du-b| i | 

me-e-§i-ni 
[pll-e-i 
|D](JB te-ru-b[ij

1

JJ У><|., № 41(а, Ь. ։•); Г. W. König, Handbuch der chaldlschen Inschriften, 
Graz, 1955, том I, табл. 25.

5. [QJu-ul-me-ri 
I a 1-su-u-ni 
UV’ KUR-ni-II
1 ei-di-I-ni

с. Задняя сторона
1. [ Ь’| RUA-ta-u-ni-l eJ 

I u]§-ta-a-dl 
KL’RUr-me-i-e-di 
(hja-a-i'i-b Ji J

5. KURUr-me-i-e 
te-ru-u֊b|i I 
i-ni DUB-t[e] 
[K ]URAr-bi-i-e-d[ 1 ] 
1................................. i

d. Левая сторона 
(формула проклятия)33.

а. Могуществом бога Халди выступил (в поход) Менуа, сын 
Ишпуини. Предшествовал (?) (ему) бог Халди, Менуа говорит:... 
Ь. Пощадил я (его) под условием (выплаты) дани; надпись я 
установил. (Город) Кулмери ... четырех стран оттуда... .
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с. Город Атауне. Выступил я (в поход) против страны Урме, 
завоевал я страну Урме; установил я эту надпись. На страну 
Архи... '
<1. (формула проклятия)34.

34 УКН, №41.
3S УКН, №41, прим. 2.
35 И. M. Дьяконов, Заметки по урартской эпиграфике, III, Страна Айду, 

город Кулмери. Страна Урме (Эпиграфика Востока, 1951, IV, стр. 107—108).
37 УКН, № 40, прим. 5.

Действия Менуа описаны в данной надписи в отрывках Ь 
и с. Из них первый относится к упомянутому поселению [С^] и-и!- 
։пе-г1, где Менуа и, вероятно, ставит стелу. Далее, как отмечает 
Г. А. Меликишвпли35 * 37, речь идет о том, что он пощадил правителя 
страны под условием выплаты дани, а также о захвате четырех 
стран. Однако детерминатив перед Кулмери не сохранился. И. М 
Дьяконов30 предлагает восстановить детерминатив племени 

поскольку детерминатив города не умещается в отбитой
части строки. В следующем отрывке надписи место действий Ме
нуа явно меняется. Менуа заявляет: (2) [н]§-1а-а-<И (3) 
^иКиг-те-1-е-<11 (4) | й ]а-а-й-Ь||1 (5) киииг-те-Ье. Здесь
ч§1асН—«выступил в поход», «направился», глагол движения, ука
зывает, что страна Урме находилась вне Кулмери (а также вне 
Упоминаемых с Кулмери четырех стран и города Атауне), что 
Менуа двинулся дальше, ушел из Кулмери и прибыл в страну 
Урме, где и установил данную надпись.

Итак, в свете данных надписи из Муша, страна Урме своей 
территорией отличалась от Кулмери. Что касается надписи из 
Трмерда, то она сохранилась в еще более поврежденном состоя
нии. В пей также рассказывается о захвате Урме и Кулмери.

Во фрагменте «А» описывается захват страны Урме, во 
Фрагменте «В»—захват города Кулмери, связанные с ним раз
рушения и, далее, строительные работы Менуа в этом месте: во 
Фрагменте «С» почти ничего не сохранилось, и трудно сказать, о 
чем шла здесь речь. Леманн-Гаупт3' считает возможным другое 
Расположение фрагментов лицевой стороны надписи, а именно: 
В-)-С-։-А. Леманн-Гаупт несомненно прав, ибо, согласно надписи 
Из Муша, Урме была захвачена после Кулмери.

Фрагмент В
Г 1............................................................... I

|. ..JIV-ME URUMES za-a§-|gi։-bl • • • J
|... Ja-։na-a-a§-tu-u-[ bi...................................I
|...|E. GAUGES §i-a [................................. I
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5. [...]։-181֊)<2и-и1-те-е-[г1................................... 1

38 УКН № 40, фрагмент „В"; Г- Wz. König, Handbuch der chaldischen In- 
chriiien, том I, табл. 26—27.

39 УКН, №40.
40 УКН, №36, стк. 18, 24—28.
41 УКН, №36.
« УКН, стр. 428.

[...]е qa аг кп |........................................ !
[...]Ё. ОАЬ-гП 2а-<1и-й-[Ы.......................... )
|...]Ьи-га-а а$-1й-й-[Ы................................... ;
[е]-1г-§1-<1и-Ы е-з[1........................................ |

10. [...киНе]-Ьа-п։ ’а-а1-с1п-[ й-Ы • • • • 1
Ь-М................................................................. I
[...........................................................................г

«......... 400 городов; я умертвил ......... я сжег ......... крепости ...
город Кулмери ... крепость я построил ......... я поработил ...
посадил я на (свое) место ........ страну. Я пощадил ,..»38 39.

Как в фрагменте «В» надписи из Муша, так и здесь ведомые 
Менуа военные действия в основном совершаются вокруг Кул
мери, причем на территории, отличной от страны Урме. Здесь го
род Кулмери связан с 400 поселениями, с множеством крепостей, 
которые уничтожает и сжигает Менуа, а после захвата страны 
строит там новые крепости. Надписи из Муша и Трмерда свиде
тельствуют, что Кулмери имел своего властителя или царя, ко
торого Менуа пощадил и оставил на месте, с условием выплаты 
дани. Заслуживает внимания .тот факт, что в надписи из Трмерда 
употребляется термин КиРеЬаг։ «страна». Это свидетельствует 
о том, что речь идет не просто о городе, но о городе-стране, т. е., 
может быть, о стране, названной по центральному городу, по
скольку при захвате обычного города не употребляется термин 
киКеЬагв, он употребляется в том случае, когда данный город 
представляется как центр страны. Например, термин киреЬап1 
«страна» Менуа использует при упоминании города Халдириулхи: 
(18)։Ме-пи-й-а-§е а-И-е...(24)11 ШОАЬМЕ$-11-Н е-<11-п! 5н-{н-<]ч- 
-| й ]-Ы(25)1Ва-а1-1й-й-и1-Ь1'еКиКе-Ьа-а-п1-1-е(2б) икица-а1-<11-г1-и1- 
-1)1 КЬ'Ке-Ьа-а-пЫ-е (27)Ё. СЛкМЕ§-а-5|-11 а-^н-й-пи-пЬе-И (28) 
киИе-Ъа-п1-а-$1 е-<Н-п1 8и-|и-Чи-Ь140 41 *. „Менуа говорит.՜... двух ца
рей я оттуда удалил—(царя) страны племени Балтулхи (и царя) 
страны города Халдириулхи; (какие только были) в стране ук
репленные цитадели, я оттуда (их) отторгнул“4’.

Из этих стран каждая, по мнению Г. А. Меликишвили’2, 
представляла одну из областей союза племени Диаухи. Это под
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тверждается тем, что как, по-видимому, и Кулмери, эти города- 
страны, каждая в отдельности, имели своих царей, которых 
Менуа удалил, и множество крепостей (Ё. ОАЬМВ§-а-§1-П), 
которые Мечуа отнял.

В связи с обсуждаемым вопросом важным является тог 
Упомянутый в надписи из Муша факт, что Менуа поставил свою 
стелу, видимо, в области Кулмери: [DJLIB te-ru-bfl] [Q]u—ul- 
-me-rl lal-su-u-nl—„надпись я установил. Кулмери asuni“. Кстати, 
Г.А. Меликишвили41, хотя и не переводит слово asuni, но указы
вает, что оно ставится после названия городов, например: (6)[Ме- 
nu-a-§e (7) a-ll-e ha-O-bl iDi-a-u-e-bi KUf?-ni-i-e...( 10) ku-tu-й-Ы 
pa-a-rf-e KUR§e-§e-tl-i-na-a* 44 45 *(l 1) CRUZu-a-l-na-a URUU-tu-ba=-a-l 
a-su-пГ13. »Менуа говорит: завоевал я страну Диауехи... Дошел (?) я 
Достраны Шешети, (до) города Зуа. Город Утухан asuni*16: или 
(6)iDsar5-d4-ri-§e a-li...(13) KURQa-la-'a-ni ’a-al-du-bi...(14)ku-tu- 
-bi pa-rl (15) KURMu-§;i-n i-e URUZa-ap-§a a-su-ni XIV Ё- GAL 
LXXX(?) URLJMES( 16) Sii-sl-ni UDME-ni aS-gu-bi47 * *. , Сардури го
ворит: ...область (?) страны Калани я пощадил; дошел (?) я до 
страны Мушани, город Запша asuni. 14 крепостей (и) 80 (?) 
городов за один день я захватил“18. В этих примерах термин 

« УКН, №41, прим. 1.
44 См. И. В. Лрутюнян, Биайнили, стр. 415—417, где автор читает ра- 

-rl-e SADjSe-äe-e tl-1-na-a .до горы Шете՜.
45 УКН, №36, стк. 6—И,
« УКН, №36.
47 УКН, №158, стк. 6, 13—16.
” УКН, № 158.
” И. М. Дьяконов, Сравнительно-грамматический обзор хурритского и 

Урартского языков (Передиеазиатский сборник, М., 1961, стр. 409).
4,1 J. Marquart. Eransahr nach der Geographie des Ps. Moses ’Xorenaci, 

стр. 141.
51 PAR. стр. 87.

asuni, очевидно, означает »граница՞, .территория“, посколь
ку сказуемое kutubi pari «дошел до“ имеет значение ограниче
ния. И. М. Дьяконов40 asuni склонен толковать как „об- 
ласть“(СйиВ!-Ьи-га-а-п1 a-su-ni-ni выражение он переводит „об
ласть Ьихурани“). Итак, можно предположить, что одна из над
писей Менуа, связанная с Кулмери, была установлена не в са
мом городе Кулмери-Кулиммери, который по Маркварту50 и Э. 
Форреру51 соответствует византийскому Хламарону и армянско
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му Климару (Кхимар) и располагается южнее города Уппуму, 
на юговосточпой окраине горного массива Сасуна, а вообще на 
территории города-страны Кулмери-Кулиммери. II если это над
пись из Трмерда, то можно думать, что такая территория об
ласти Кулмери-Кулиммери, которую указывает Менуа, в точ
ности. соответствует стране Шубриа ассирийских надписей, или 
территории ее двух областей Уппумму и Куллиммери.

Не должно вызывать никаких сомнений то обстоятельство, 
что урартские надписи название города (Qulmeri) начинают с 
«Q», ассирийкие же—с «К» (Kuiimmeri). Есть ряд примеров, 
когда в ассирийских надписях название местности, которое начи
нается с «К»,- в урартском пишется с «Q», например: название 
KummuJju ассирийских надписей в урартских надписях писалось 
Qumaha, а название Kumme—Qumenu и т. д.

Исходя из всех этих обстоятельств, мы приходим к за
ключению, что в урартских надписях город-страна Кулмерв со 
всей охватываемой ею территорией соответствует стране Шубриа 
ассирийских надписей, иначе говоря, что урарты упоминали стра
ну KURgnbria по названию ее центра Кулмери-Кулиммери51'.

я, ■՛ д // Саркисян, Страна Шубриа в урартских надписях (Ереван, 1976, 
Древний Восток, №2), стр. 121—129.

52 II. Winckler, Die Kellsclirlfliexte Sargons, том 1, стр. 32, стк. 182—183.
53 АВИИУ, №46, стр. 30, стк. 182—183.
55 См. подробнее выше, стр. 16—23.
м КВ, I, стр. 152—156, столб. I, стк. 14—29; АВИИУ, №27(1, 14—27),

Это заключение подкрепляется рядом других фактов. Во- 
первых, тем, что в урартских надписях есть и другие случаи, ког
да упомянутые в ассирийских надписях страны названы по их 
центрам. Например: в надписи Саргона II KLRKam-ma-nu выс
тупает как страна, а C:RUMe-Hd-dn, как его царский город: 
[i-naj ug-gat llb-bi-ia KURKam-ma-nu a-na päj [gim-ri-Sa ak-äud| 
URL'Me-Iid-du äl §arru-ti-§u kar-pa-niä ah-pi52. „В гневе моего 
сердца завоевал я страну Хамману до [крайних • пределов ее .... ]; 
Мелидду, его царский город, я разбил, как горшок“53 *. Урартс
кие цари, начиная с Менуа, совершенно не упоминают название 
страны KURKammänu, а эта страна упоминается по имени ее цен
тра URb’Me-Ii-te-a-ni.

Далее, в ассирийских надписях KURMnsaslr выступает как 
страна, а URU'Aridi34, по нашему мнению, выступает как ее цар
ский город55. В противоположность этому урартские цари в над
писях на урартском языке совершенно не упоминают название 
страны KURMnsaslr. Название bRUMu$a?ir выступает лишь в 
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ассирийских вариантах их надписей66; эту страну они называют 
именем ее центра URL! Ardini* 57. Отметим также, что в урартских 
надписях в ряде случаев с детерминативом URU «город» упоми
наются такие названия, которые в ассирийских надписях высту
пают с детерминативом KUR «страна» Например, страна 
Kl'l?lsala в урартских надписях выступает как L RL ISala, страна 
KURj-jurri (в хурритском тексте Kl’Ryiirruhlje)58-L'RU'tlura и. т. д.

У КН, №№19(1, 15), 264(2, 8).
57 УКН, №№19, Урарт. стк. 1, 17, 23, 26, 33, 41; 264, урарт. стк. 2, 8, 9, 

21, 22, 23.
5։ ЛВИИУ, № 1, прим. 9.
»° Р. Rost, Die KellschrilUexte Tlglat-Pllesers Hl, том 1, стр. 50—52, 

стк. 41—43.
60 АВИНУ, №43.

Сходное явление имеет место также в случае со страной 
Шубриа и названием ее центра Кулмери-Кулиммери: страна Шуб- 
риа урартами именовалась по названию ее центра Кулмери-Ку- 
лиммери. В связи с этим весьма ценные сведения сохранились в 
надписи ассирийского царя Тиглатпаласара Ш (745—727), сог
ласно которому этот царь в 735 году совершил поход па Урарту 
и установил победную стелу в стране KURKuiHmmerl: KUR{J|- 
lu-ba KURyab-ljl 5a 5cpä UENNa-la a-na gl-mlr-ti-äii äk-Sud a-na 
mi-str KURASSur ut!r-ra sa-lam Sarru-ti-ia Ina KURKul-li-im-me-ri 
ul-zlz59 60. „Страны Уллуба, Хабхи, расположенные у подножия го
пы Нал, я завоевал целиком и включил в границы Ассирии. 
Мое царское изображение я водрузил в стране Куллиммери“80. 
Очевидно, что в этой надписи KURKuiHnimeri употребляется в 
таком же смысле, что и KfRL’lluba и KURyabbl, т.е. всмысле не 
города, а страны. Причем, нужно отметить также, что в над
писях Тиглатпаласара III страна KURKulllmmeri располагается 
между Урарту, Уллубой и Хабхи. т. е. занимает ту самую тер
риторию, которая подходит под понятие Шубриа. Надпись 
Тиглатпаласара III свидетельствует не только о том, что Кулме- 
ри-Куллиммери выступает как страна, но и о том, что в его 
время название страны Шубриа не упоминается. Значит, Тиг- 
латпаласар III, как и Менуа, знал эту страну под названием од
ного из главных центров Кулмери-Куллиммери.

Возникает вопрос, почему Шубриа выступает не под назва
нием своего, известного нам, царского города Упуму, а под наз
ванием центра Кулмерн-Куллнммери.

Во-первых, надо учесть тот факт, что Кулмери-Куллим.мери 
был не второстепенным городом Шубрии и обычно упоминается
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наряду с царским городом Упуму. Надпись Асархаддоиа свиде
тельствует, что из 21 города страны Шубриа, которые были зах
вачены царем Ассирии, разорены, а затем снова восстановлены,— 
город Кулиммери был первым по своему значению01. А когда 
Асархаддон делит страну Шубриа на два ассирийских наместни
чества, то одним из центров делает Уппумму, а другим Куллнм- 
мери02. Уже отмечалось, что в надписях Ашшурбанапала больше 
нет термина KURSubria, его заменяют два названия: KURKul- 
limmeri «страна Куллиммери» и KURUppummu «страна Уппум
му»03. В этой надписи Ашшурбанапал04, к чему еще вернемся, 
рассматривая Куллиммери как страну, употребляет детерминатив 
KUR «страна», а когда же рассматривается конкретно город 
Куллиммери, употребляется детерминатив KUR «город». Это 
также один из важных фактов, который показывает, что Кулмери, 
кроме того что был конкретным городом, в то же время рассмат
ривался в общем значении, как страна.

Итак, Кулмери-Куллиммери не только был одним из главных 
центров Шубрии, но во время Ашшурбанапала по его имени 
называлась часть этой страны. Этот факт пополняет ряд свиде
тельств, сохранившихся в надписях Менуа и Тпглатпаласара III, 
в которых Кулмери-Куллиммери замещает страну Шубриа. Да
лее, надо иметь в виду и тот важный факт, что Салманасар III, 
как указано в предыдущей главе'’5, в свое время захватил цар
ский город Упуму царя Анхите, после падения которого пережил 
расцвет другой центр Шубрии—Кулмери-Куллиммери, по назва
нию которого урарты назвали страну.

61 AOF, стр. 40, столб. IV, стк. 1—7; ZA, стр. 248, 259, столб. IV, стк. 
1—10; I АКА, стр. 106—107, столб. IV, стк. 1—10; ARAB, II, §608; АВИИУ, 
№ 67(h).

«г JADD, стр. 583; PAR, стр. 87; IAKA, стр. 107, столб. IV, стк. 12—13, 
стр. 112, стк. 1—5.

«։ G. Smith, History of Assurbanlpal, часть VI. Cylinder .А*, столб. 1У. 
стр. 98—др, стк. 6—14. срапп. АВИИУ, № 73: /7. 13. Арутюнян, Виайнили, 
стр.327, прим. 71.

«< <7. Smith, History of Asstirbanipal, стр. 98—99, стк. 7—10.
«5 См. стр. 28—30.

Впоследствии Упуму возрождается, и при Асархаддонг 
oft снова становится центром Шубрии. А когда страна делится па 
два ассирийских наместничества (с центрами Уппумму и Куллим
мери), то, по-видимому, название Шубриа выходит из употребле
ния, а вместо него выступают названия центров двух наместни- 
честв страны, по которым и именуется страна при Ашшурбана- 
пале.

Из указанных фактов можно сделать вывод, что Кулмери- 
Куллиммери не имеет отношения к Урме; следовательно, Урме 
не отождествляется с Шубрией, а является лишь соседней с ней 
страной. 61
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Страна Шубриа отличается также от страны Арме (KUR Ar
me)66 урартских источников, которая в свою очередь отличается 
от страны Урме (срав. ассир. страна Уруме) как своим именем, 
так и своим этническим происхождением и своей територней. 
Следовательно, теория Арме-Шубрна, которая видумана в нау
ке, необоснована. (Об этих вопросах подробно будем говорить- 
в нашем другом труде, который будет посвящён стране Арме). 55

55 УКН, №156, Д1-ЬДП, стк. 11—13.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ШУБРИИ, АССИРИИ И УРАРТУ В 
ЭПОХУ АСАРХАДДОНА

1. ПОХОД 673 ГОДА АСАРХАДДОНА НА ШУБРИЮ И ЕГО ПРИЧИНЫ

Согласно данным ассирийских разведывательных писем, в цар
ствование Русы I (735—713) Шубриа находилась под властью 
Урарту. Однако Э. Форрер подчеркивает, что при преемнике 
Русы I Аргишти II (713—685) Шубриа была независима от Урар
ту1. По мнению И. М. Дьяконова1 2 в период похода 714 года 
Саргона II (722—705) на Урарту Шубриа, вместе с горными пле
менами Большого Заба, оставалась неприступной для ассирий
цев.

1 PAR, стр. 86—87.
2 И. М. Дьяконов, Предыстория армянского народа, стр. 164—165
3 .4 I'ngnail, Subarlu. Berlin, 1936. стр. >12; I. Gelb. Hurrians and Subar- 

lans. стр. 81 — 83; А. Мсликишвили, Наири-Урарту, стр. 90; It. M. Дьяко
нов, Предыстория армянского народа, стр. 172—173.

Вероятно, во время похода 714 года, когда урартский царь 
Руса потерпел поражение от Саргона, Шубриа, используя благо
приятный момент, обрела независимость. По данным «Письма 
богу Ашшуру» Асархаддона, независимая и самостоятельная 
Шубриа включала два десятка городов-крепостей, в том числе 
Уп (п)ум (м) е, Кул (л) им (м) ери, Маркуха (Мархуха), Калзу (Как- 
зу/ба) и др. В столице Уппуме правила царская династия, судя 
по именам царей, хурритского происхождения3. Шубриа остава
лась независимой с 714 года по 673 год, т. е. около четырех де
сятилетий.

В 673 году Асархаддон предпринимает поход на Шубршо. 
Каковы были основные побудительные причины этого похода? 
На первый взгляд кажется, что они изложены в начале его реля
ции, в следующих строках, рассказывающих о бегстве многочис
ленных людей из Ассирии в Шубрию: [1а п ]а-$1г г1к-Н ВА§§нг 
§аг 11ап1'1Е§ |а ра-Нй Ьё1и-Н-1а [...[ ЬаЬ-Ьа-И» §аг-га-<|и 1и §а й1-
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-!ч ih-fii-u da-пн it-bu-ku | ...l-Vrc|§u( ?) lipaljati ak-li §;i-pi-rti re- 
-dii-i։ a-na KLR§ub-rI-a ih-li-qu4 *. „...(He бл]юду։цие слова Аш- 
И1Ура, царя богов, не чтущие моего владычества, [...|, разбой
ники, воры или те, кто согрешил грехом, пролил кровь, ко- 
ман|диры, областеиачальиики, надзиратели, правители, началь
ники бежали в Шубрию“6.

4 ZA, стр. 234—255, фрагм. 1, стк. 1—3: IAKA стр. 102, фрагм. 1, стк. 
1—3.

8 АВИИУ, № 67(a).
8 AKA, I, стр. 297—298. столб. 1, стк. 7—9: АВИИУ, №23(11, 2).
7 HABL, III,. №252, стк. obv. 9—24; №251, стк. Rev. 1—6; АВИИУ, 

№50(37. 38).
8 Ср. Б. Б. Пиотровский, О происхождении армянского парода, стр. 20; 

его же, Ванское царство, стр. 112; И. М. Дьяконов, Предыстория армянского 
народа, стр. 172; История армянского парода, Изд. АН АрмССР, т. 1, Ереван, 
1971, стр. 426—427 (разд. С. Т. Еремяна) и др.

9 У И. М. Дьяконова читаем: «Причиной решительного вмешательства 
Асархаддона в дела Шубрии, как указывает его собственная реляция, был 
тот факт, что туда бежала мятежная ассирийская знать; по-видпмому, речь 
идет о братьях Асархаддона и их сторонниках, участниках убийства его отца 
Синаххериба. Другой причиной ассирийского вторжения, конечно, было то об
стоятельство, что в Шубрии скрывались беглые рабы и обязанные повинностям;» 
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Необходимо отметить, что Шубриа издревле служила при
бежищем для недовольных элементов Ассирии. Однако, если при 
Ашшурнацирапале П (884/3—859) в Шубрию убегали «бедные, 
в нужде и голоде находящиеся ассирийцы»6, а при Саргоне 11 
(722—705) «слуги царя», «воины царя», «люди страны», «люди 
илк»-а (царская повинность), «бывшие преступники, которые убе
гали от царской работы», «пятидесятник» пе-асснрийского проис
хождения7 8, то при Асархаддоне из Ассирии убегали, по его 
словам, командиры, областеиачальиики, надзиратели, правители, 
начальники.

При этом они удалились из страны, как подчеркивает Асар- 
хаддон, по той причине, что hl-Ju ilj-lu-ii „совершили преступ
ление“ и da-mi it-bu-kti „пролили кровь՜.

В науке довольно прочно утвердилось мнение, что известное 
сообщение Библии относительно бегства сыновей Синахериба, 
убивших своего отца, в страну Арарат следует отнести не к собст
венно Урарту, как это подсказывает принятая исследователями 
идентификация Арарат-Урарту, а к соседней стране Шубриа®. 
Аргументации этого положения мы каснемся ниже, а в данном 
случае нас интересует вопрос, следует ли причислять к причинам 
похода Асархаддона 673 г. на Шубрию стремление настигнуть 
своих братьев-отцеубийц9.



Обсудим соответствующие данные источников. В реляции 
Асархаддон подчеркивает, что на письма шубрийскому царю о 
поимке и возвращении бежавших в Шубрию ассирийцах он полу
чает отказ10 *. Отказ шубрийского царя накаляет атмосферу, на
чинается подготовка к походу. Весгь о гневе Асархаддона и пред
стоящем походе потрясает царя Шубрии. Он кается в своих дер
зких словах и поступках и посылает письмо с покаянием Асар- 
хаддону. Он пишет: «Шубриа—страна, согрешившая против тебя— 
до пределов ее пусть тебе подчинится; поставь над ними твоего 
приближенного, и пусть они влачат твое ярмо, ежегодную, непрес
танную дань и подать наложи на них! Я—вор, но -за грех, кото
рым я согрешил, в 50 раз восполню потери, за одного беглеца, 
уроженца Ассирии, я дам возмещение сотней»11.

земледельцы», ук. соч., стр. 172, прим. 26. Ср. также Г. А. Меликишвили, 
Наири-Урарту, стр. 297, прим. 2.

10 АВИИУ, №67(6).
"• АВИИУ, №67 (г).

Однако Асархаддон отвергает обещания царя Шубрии о воз
вращении ассирийских беглецов и возмещении принесенных ими 
убытков, хотя, как сказано в реляции, именно они явились при
чиной похода. Следовательно, можно предположить, что причиной 
похода Асархаддона явились не только беглецы, но, главным об
разом, то, о чем сам Асархаддон умалчивает, но что выявляется 
в словах шубрийского царя—самый захват страны Шубриа. Бег
лецы же были лишь поводом.

Из приведенных отрывков ясно, что 1) Шубриа накануне по
хода 673 года была независима от Ассирии, 2) Шубриа была не
зависима не только политически, но и свободна от выплат какой- 
либо подати или дани, 3) более того, царь Шубрии чувствовал 
себя настолько уверенным, что осмелился противиться Асархад- 
дону в вопросе о поимке и возвращении ассирийских беглецов.

И вот, Асархаддон намеревается решить задачу коренным 
образом, т. е. лишить независимости непокорную Шубрию и дей
ствительно осуществить те пункты, о которых в панике писал 
царь Шубрии, а именно: I) Земли Шубрии «до ее границ будут 
подчинены тебе (т. е. Асархаддону) „(ana sl-b!-lr-tl-5а lid-gu- 
-la pa-nu-ka). 2) „Утверди твоего управляющего над ними и бу
дут тянуть твое (Асархаддона) ярмо“ (l-L:Su-iit-reSi-ka ell-Sii-nu 
5u-kun-ma li 5u-t-i ab-Sa-an-ka). 3) „Ежегодно и навсегда подать 
и лань утверди на их спины" (biltu man-da-at-tu 5at-ti-5am-ma 
la na-par-ka-a ki-ln §e-ru-u5-5b-un). 4) „В пятьдесят раз воспол
ню потери" 5()ani itn-Ьё-е lu-mal-li). 5) „За одного беглеца (и) 
дезертир։ дам возмещение сотней* (|51ёпгп (jal-qu mun-nab-tu 
шаг KURASSur ШО-а-а г1-Ы-5й lu-ri-ib).
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Естественно, что большая часть этих пунктов, во всяком слу- ' 
чае—первые три, не могли быть осуществлены без захвата Шуб
рии, и Асархаддон решает завоевать ее и превратить в ассирий
скую область, тем самым также навсегда преградив путь туда 
недовольным элементам.

Асархаддон пишет царю Шубрии: «Слыхал ли ты когда-либо,, 
чтобы дважды повторялось слово царя сильного? А я, могущест
венный царь, трижды тебе писал, но ты не слушал слова уст мо
их. Так как ты не устрашился моей собственной угрозы, в ответ 
на мое письмо не отбросил своей гордости (?), Ты принудил меня 
к б(ою) и сра(же)нию, грозное оружие Ашшура ты извлек из 
ножен».

«Я не слушал его [мо]льбы,—продолжает Асархаддон,—не 
принял его молитв, не воспринял его молений, не повернул к 
нему моего [от] верн[ут]ого лица и не успокоил для него мою 
грозную душу, мое гневное сердце не усмирил, не даровал ему 
милости, не сказал ему: «помилование»12.

12 АВИИУ, №67(д).

Если отбросить внешнюю оболочку данного отрывка, ту дра
пировку, в которую искусно облек ассирийский царский писец 
подлинные события, то перед нами вырисовывается, с одной сто
роны, стремящаяся к независимости маленькая Шубриа, а с 
Другой стороны—стремящаяся поработить малые и слабые стра
ны, попирающая их достоинство и диктующая им свою волю 
Ассирия. Ясно, что Ассирия выступила не для защиты своих прав, 
Как пытается представить дело Асархаддон, иначе он согласился 
бы с предложением выдать беглецов, а просто, чтобы захватить 
Шубрию. Дело в том, что если во время предшественников Асар- 
хаддона не было условий для захвата Шубрии, хотя такое наме
рение появилось у них очень давно (вспомним неоднократные 
Походы предшественников Асархаддона), то при Асархаддопе соз
дались предпосылки для их осуществления, из которых главной, 
пожалуй, было отпадение Шубрии от Урарту, выход из-под его 
покровительства. Удобный момент наступил; появился и повод,. 
Поход был осуществлен.

Посмотрим теперь, насколько оправдывают результаты по
хода 673 года выдвинутую нами точку зрения о его подлинных 
Побудительных причинах.

Подводя итог результатам похода, Ассархаддон в реляции 
«Письмо богу Ашшуру» сообщает: hal-q[u munnabtu ma]-la 
Чё1ёМЕ§-§й-пи u-ma§-Sir-ii-nia ana KUR§ub-ri-a in-nab-tti (qate-§u)- 
nu й-kar-rit ap-pu e-nu uz-nu e-kiin-§ii-nu-ti|...] ana matl Sa-ni-tim- 
nia la in-na-bl-du e-mid-su-nu-ti ...]-nu man-nu-me-e ana 
mati-Sil и beleMES-Su-nu u-tir-Su-nu-tll... ]-tna ih-du-n i-ri-Sii ik- 
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-։аг-га- Ьи §агги-и-1։13 * „Бе1|'лым, кото|рые оставили своих господ 
и бежали в Шубрию, я отрезал и|м руки], лишил их носа, 
глаза и уха; чтобы (?) никто] не бегал в другую страну, возло
жил на них наказание, ]....] вернул их, каждого в его страну 
и к их господам. (Господа их услышали (?)] и возрадовались, 
возликовали, благословили Умою царственность“11.

13 ZA, стр. 246, 258, столб. III, стк. 23—27; IAKA, стр. 106, столб. III, стк. 
23—27.

и АВИИУ, №67(к); ARAB, II, §606.
15 И. М. Дьяконов. Предыстория армянского народа, стр. 149, прим. 177.
•О АВИИУ, №63.

В этом отрывке ясно виден социальный состав бежавших из 
Ассирии в Шубрию: здесь уже он не включает, как в начале 
реляции, представителей высших слоев общества. И. М. Дьяконов 
особо отмечает: в начале реляции «Письмо богу Ашшуру» под
черкивается, что в Шубрию бежали дезертиры и недовольные, но 
впоследствии выясняется, что в Шубрию бежали «не столько мя
тежные знатные, сколько подневольные люди», рабы15 *.

Таким образом, по данным самого Асархаддона можно ска
зать, что в Шубрии он не встретил ни представителей высших 
слоев, как отмечалось в начале его реляции, ни тем более своих 
братьев-отцеубийц и их сторонников, как’предполагают исследо
ватели. Во всяком случае, об этом в тексте не находим ни малей
шего намека, и не видно причин, по которым Асархаддон по
желал бы скрыть это. Возможно, конечно, что они бежали даль
ше при приближении Асархаддона, нс фактом является то, что в 
реляции о братьях нет ни слова.

Следует подчеркнуть, что не только реляция Асархаддона, по 
вообще ни один современный событиям клинописный источник нё 
содержит никакого указания па страну, куда скрылись мятеж
ные братья Асархаддона. Чтобы не быть голословными, приведем 
соответствующие выдержки. Одна из вавилонских хроник сохра
нила следующие сведения: «Месяца тебета 20-го дня Синаххери- 
ба, царя Ассирии, убил его сын во время мятежа. 25 лет царст
вовал Синаххериб над Ассирией. С 20-го дня месяца тебета по 
2 день месяца аддара в Ассирии длился мятеж. Месяца аддара 
(?) 8-го дня Ашшурахиддин (Асархаддон—Д. С.) взошел на пре
стол Ассирии»10.

Если в вавилонской хронике в качестве убийцы Сипаххериба 
указывался один из его сыновей, то сам Асархаддон в надписи 
на призме упоминает, что их число было более одного: «Истин
ный факт о моем наследстве стал известен моим братьям (аИйе 
МЕЗ-1а) и они забыли заветы богов и предались своим злым на
мерениям, замышляя зло, злой язык, сея клевету, против воли бо- 
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։иэонс1эяэн иоаихээьэн oihhiowou э и кнэи anxodu шгвхээоа ино ‘аол 
за моей спиной они замыслили восстание между собой. Любой, 
кто истолковывал волю моего отца, против богов они восстанав
ливали против меня. Того (отца), кто был глубок сердцем, с 
кем они обращались хорошо, не его глаза смотрели на меня, как 
бы поддерживая мою королевскую власть»17. Они восстали ради 
возможности царствовать, убили Синаххериба (А. Т. Olmstead, 
Указ, сэч., стр. 338; Н. Адонц, указ, соч., стр. 130).

>’ /?. С. Thompson. The prisms of Esarhaddon and of Ashurbanlp.il, Lon
don, 1931, стр. 10, CI к. 23 -31; A. T. Olmstead, History of Assyria, New York- 
London, 1923. стр. 338: H. Адонц, История Армении, стр. 130. (В АВИИУ текст 

представлен).
18 ARAB, II, §501—505; АВИИУ, №62, прим. 7.
15 IV Царей, XIX, 36—37.
20 Это отождествление стало абсолютно бесспорным после того, как в 

«Умранской рукописи текста пророчества Исайи слово ’RR)—Арарат было 
встречено и форме IIWRRT. (См. Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 331.

21 Ср., напр., АВИИУ, № 62, прим. 6 и др.

«Братья,—пишет Асархаддон в другой надписи,—когда услы
шали о приближении моего похода, покинули свои собранные вой
ска и убежали неизвестно куда»18. Очевидно, что здесь речь идет 
о братьях-убийцах. Однако, в какую именно страну они бежали, 
Ассархаддон не указывает.

Реляция «Письмо богу Ашшуру», как уже мы убедились, ни
чего не прибавляет к этому.

Версию об Урарту, как известно, выдвигает одно из сообще
ний Библии; «Выступил и пошел обратно Санхериб, царь Асси
рии, а жил он в Ниневии. Он совершал поклонение в доме Нис- 
рока, своего бога, а Адраммалак и Шарацар, сыновья его, уби
ли его мечом и спаслися бегством в страну’RRT. И воцарился 
взамен его Асархаддон, его сын»19. В греческом переводе Биб
лии и в сделанном с него армянском переводе имя Санхериб пи
шется Сепекерим (арм. SenekSrlm, гр. £гутя-/т},о(и), Адраммалак — 
Адрамелек (арм. AdrarneleR, гр. ’АЗряргХах), Шарацар—Сарасар, 
(арм. Sarasar, гр. Еяряаяр), Асархаддон — Асордан (арм. Asordan, 
гр. 'Ааороят), а название страны ’RRT—Арарат (арм. Ararat, гр. 
’ Арярйй).

Страна ’RRT Библии правомерно отождествляется с Урарту 
ассирийских надписей20 21. Поэтому из отрывка следует, что, по 
Данным Библии, сыновья-убийцы бежали в Урарту. Однако выд
вигается предположение, что этого не могло случится ввиду дру
жественных отношений между Ассйрией и Урарту в соответствую
щий период2'.
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Последнее мнение вовсе не бесспорно. Представление о «дру
жественности» двух стран покоится единственно на факте возвра
та урартских беглецов, пойманных Асархаддоном в Шубрии. Это
го, однако, совершенно недостаточно. Другие факты, рассмотрен
ные нами в следующем разделе настоящей главы, показывают, 
что, напротив того, отношения вовсе не. были дружественными, 
и Ассирия и Урарту в означенный период, в 70-е и 60-е гг. VII в. до 
н. э., находились на грани серьезного столкновения, даже войны. 
На этом фоне возврат беглецов Асархаддоном выглядит не более 
чем эпизодом дипломатической игры, которую вели две державы, 
преследовавшие более серьезные цели. Поэтому довод дружест
венных отношений, как причины, делающей невозможным прием 
в Урарту мятежных сыновей Синахериба, следует исключить п 
искать страну, где они пашлп приют, если не в самом Урарту в 
узком смысле слова, то в пределах государства Урарту этого вре
мени, в которое Шубриа, как это отмечено выше, уже начиная 
с 714 года не входила22.

2г. Версия о Шубрии, как о стране, приютившей сыновей Сииаххериба, воз
никла целиком на основе данных армянских источников: «Истории Армении» 
Мовсеса Хоренаци и отчасти армянского народного эпоса «Давид Сасунскпй», 
в которых содержится сообщение о поселения сыновей Сииаххериба (у Хореиа- 
цн—Санасар (ЧшЪшишр—Sanasar) и Адрамелек, (U-q/iuntliilir—Adramelek), вар.՛ 
Аргамозан (U.rqwJnqw1i—Argamozan), в эпосе—Санасар (1/«»Ьш»/ш/<—Sanasar) и 
Багдасар (Ршцг/шишр—Baldasar) в горной области Санасун или Сасун. Мовссс 
Хоренаци сообщает следующее: «Приблизительно восьмидесятые годами ранее 
воцарение Навукодоносара жил Сенехерим, царь Ассирии, который осадил Иеру
салим при Иезекии, вожде евреев. Он был умерщвлен своими сыновьями Ал- 
рамелеком и Санасаром, которые спаслись бегством у нас. Одного из них, т. е. 
Санасара. мужественный родоначальник наш Скайорди поселил па юго-западе 
страны, близ пределов Ассирии. Его потомки, размножившись, наполнили (собой) 
гору, называвшуюся Сим. Впоследствии главнейшие, славнейшие из них, показав 
на службе верность нашим царям, заслужили получение достоинства бдешха в 
этих краях. Аргамозан (!) же поселился на юго-востоке от этой страны. От него, 
говорит историк, произошли роды Арцруни и Гнуни». (М. Хор. I, 23). Отрывок из 
эпоса «Давид Сасунский» мы приводим ниже. Несомненно, что в этих сообще
ниях имеется историческая основа (не исключается, однако, и роль народной 
этимологии Санасар-Санасун), однако не обязательно применять ее к Шубрии, 
которая занимала лишь южную часть области Сапасун-Сасуп. Тем более, что 
идея о Шубрии возникла в связи с се отождествлением со странами Урмс, 
Армс (см J. Marquart, Die Entstehung und Wiederherstellung der armeni
schen Nation, Berlin. 1919, стр. 67). что, как мы видели, не оправдывается. К 
вопросу о возможных районах Урарту, где нашли приют сыновья Сеиехериба, 
мы предполагаем вернуться в другой работе.

Возвращаясь к прерванному изложению, отметим, что все 
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сказанное подтверждает ту нашу мысль, это целью Асархаддона 
было, под предлогом поимки и возврата беглецов (в число кото
рых, . однако, не входили его братья), захватить Шубрию: ak-sud 
KL)R§ub-ri-a a-na ра{ gim-ri-Su®3 „Я покорил Шубрию до край
них пределов ее“23 24 2, ограбить ее: |$ё]пн alpe-MES imniereMES ana 
UDniqeMESbeleMES-^jJa u 23 nap-tan §arru-ti-ia ina KL'RASSur ri-i-tii 
ta-ab-tii u-§a-a§-b]lt] „Мелкий и крупный рогатый скот я пог-- 
нал в Ассирию для жертвоприношений моим владыкам и для 
трапезы моего царского стола’26 27 и увести в плен ее население: 
Kb’R§ub-ri-a ina tukiil-ti ОЛ5ёиг beli-ia ак-ёи-du-ina ni§e-"ES-§u 
am-nu-u Sal-la-tlS21 „Я в надежде на Ашшура, моего владыку, 
покорил Шубрию и причислил ее людей к полону“28.

23 КАН. I, № 75, стк. 6.
24 АВИНУ, №70.
2S ZA, стр. 248, 258, столб. III, стк. 3՜ —36; IAKA, стр. 106, столб. III, 

стк. 35—36.
28 ARAB, II, §607; АВИИУ, №67 (м).
27 ZA, стр. 246, 258, столб. III, стк. 31; IAKA, стр. 106, столб. III, стк. 31.
23 АВИИУ, №67(л).
29 АВИИУ. №67(к).
30 И. М. Дьяконов, Предыстория армянского народа, стр. 1/2—173.
33 КАН, I, №75, стк. 6—7.
32 АВИИУ, №70.

О пленных Асархаддон сообщает: «К [олесничим (?)...] ... и 
бойцам, свершающим бой и сражение... [я сделал смо]тр, выб
рал и причис[лиДл к моему царскому п[о]лку. Кроме того, 
[... к]олесничих личной охраны, конников личной охраны, мно- 
гих(?) Sakndle, командиро[в, реме]сле.нников, мастеров, саперов, 
Щитонос[цев], разведчиков, земледельцев, пастухов, винограда
рей [я прибав]ил в большом числе к обширным войскам бога 
Ашшура и к полкам прежних царей, моих предков, и Ассирию до 
пределов ее я наполнил как колчан. Остальных из них] я рас
пределил. как мелкий скот моим дворцам, моим вельможам во
круг (?) моего дворца, и[людям Нинев]ии, Калху, Какзу и Арбе
лы... >>29.

Относительно распределения Асархаддоном жителей Шубрии 
И. М. Дьяконов считает, что часть пленных он превратил в своих 
воинов, другую часть обратил в рабов и распределил между двор
цовыми и храмовыми хозяйствами и привилегированными жителя
ми городов30.

Захватив страну, взяв в плен жителей и отняв их имущество, 
Асархаддон убивает и царя Шубрии Ник-Тешуба: I Ni-iq-Te- 
-§ub ёаггп-ёи la ёе-ти-й a-mat qi-bit-ia a-ner31 „Ник-Тешуба, ее 
Царя, который не слушал слова приказа моего, я убил“32.
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Асархаддон свидетельствует сам, что после его похода жизнь 
в Шубрип почти прекратилась: ina su-qé-e-Sù ha-du-û ni i-ba-’ 
e-piS ni-gu-ti ul ip-pa-rik (...) Sépêli-âu ap-ru-iis |...| Sü-u-tJSe- 
-la-bu u bu-[çu] iq-nu-nu qi-ln-nu33. „По улицам его не ходит 
радующийся, не встречается музыкант. |... | стопам его прегра
дил |..., в его разру]шенных |......(устроили норы лисы и гиены“31.

Захватив и опустошив Шубрию, Асархаддон предпринимает 
шаги по освоению страны и слиянию ее с Ассирией. С этой целью 
он восстанавливает и переименовывает 21 город-крепость Шубрип: 
pu-un-nti u do(rânii] âlâniMES §u-a tti-nii ina e-niii[q...DA§§ur 
bêli-laj ap-pti-lu aq-qu-ru ina Rgira a| q-inü... ] ki-i qi-bit DASStir 
béli-iâ û-tir-ma na-d( i... |àlâniME$ sâ-tu-nu ul-tu ii§§ëMES-§û-nu 
a-di gab-dib-b( i-Sû-nu ) §a L'RU Kul-lm-me-ri URU viar-ku-ha L'RU 
Kàl-zu URb(...| §ùm-§u-nu mab-ra-a û-nak-kir-ma a-па e§-èu-ti az- 
-ku-ra ni-b[ it-sun]3S. «'Прекрасно и пр |очно.... ] эти поселения, кото
рые я силою [Ашшура, моего владыки, покорил], разрушил, снес. 
с[жег] в огне,—согласно приказу Ашшура, моего владыки, я 
снова восстановил (?)]. Эти поселения от основания их до зубц- 
[ов их я отстроил (?)] , прежние имена городов Кулиммери, Мар- 
куха, Калзу (оставлены две строки пустыми для остальных наз
ваний) я изменил и заново дал [им] назва [ния] »36. Далее, в 
приписке, Асархаддон приводит перечень новых ассирийских наи
менований шубрийских городов-крепостей; они весьма любопыт
ны:

3S IAKA, стр. 107, Rd„ стк. 1—3.
31 АВИИУ. №67 (р).
35 ZA, стр. 248, 259, столб. IV. стк. I —10; IAKA, стр. 106—107. столб. IV, 

стк. I —10.
35 ARAB. II, §608; АВИНУ, №67 (и).

1) URUASSur-mat-su-utîг — «Ашшур вернул свою землю»
2) URUMa п - и u- §â - ni n - ASStir —«Кто равен Ашшуру?»
3) L’Rb՜ AsSur-inan-nu-i-Sâ-na —«С Ашшуром кто сравнит

-an ся?»
4)URU A-bat- A§5ur-la-le-ni —«Не меняй слова Ашшура»
5) URL'A-bat-sârri-la-te-ni —«Не меняй слова царя».
6)URl֊:Man -nu-ll-Si-Sn —«Пусть только кто-нибудь

презреет его!»
7) L:RU| J<|u-nii-u5-la-kan-§ü —«Покорись, непокорный!»
8) L’RULi-tlr-a-a-iin-ti —«Да умножится, не понесет

ущерба»
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9) LRL'.\-mir-§u-li-ig-lu[d ]

10) URU.Vm-§[akj-§id-na-kl-ri
1 1) URUKa-Jld-su-lil-bnr

12) L[RL:§a-bit-su-li-kn[n]

— «Видящий его да содрогнет
ся»

—«Дающий покорить врага»
— «Покоритель его да достиг 

нет старости»
—«Взявший его да утвердит

ся»
13) URLiLil-bur-mu-ni-ih-lib- 

bi-ASSur

14) URUDiir-1 A5§tir֊ahu - iddina
15) L'RL’Sa-ni-nl-a-a-ir-Sf i ]
16) LRUgj-рЦr ]-su-ul-mi-a-niat- 

-5arri-§u
17) LRL'Pi-lah-ina-iiiat-ka-Sal-

1 i m
18) URL’(L)a-ip-lah-inat-su - ih-

-pi
19) URU A§§ur-i-nar-ga-ru-u-a
20) URU A§§ur-ni֊ir-§6-il-rap-piS
21) URUASSur - nl - ir - ka - rap

pl is J”

—«Да достигнет старости ус
покаивающий сердце Ашшу- 
ра»

—«Крепость Ассйрхаддоиа»
—«Да не будет мне равного»
—«Слово царя—весть благо

получия»
—«Страшись и страну свою 

сохрани благополучно»
—«Он не страшился, и страна 

его разгромлена»
—«Ашшур побил моих врагов»
—«Ашшур расширил свое иго»
—«Ашшур, расширь свое 

иго»38.
Насколько нам известно, в научной литературе пока не от 

мечено, что в этих новых названиях городов Шубрии как бы 
отражена история ассиро-шубрийских отношений этап за этапом 
Их можно разделить на несколько групп. К одной из групп мож
но причислить такие названия: «Ашшур побил моих врагов», «Он 
не страшился, и страна его разгромлена», «Страшись и страну 
свою сохрани благополучно», «Покорись, непокорный!», «Не 
меняй слова Ашшура». Эти названия отражают точку зрения 
Ассирии на ассиро-шубрийские отношения до 673 года, когда 
Шубриа была непокорной, и тс*м довела себя до гибели.

Особенно важно одно из названий городов, а именно «Ашшур 
вернул свою землю», которое соответствует названию города 

КиЦттеп—Кулиммери первого списка. Оно напоминает, что 
И до похода 673 года, некогда область города Кулиммери или, 
быть может, вся Шубриа принадлежала Ассирии. И, действитель-

57 AOF, стр. 42, столб. IV, стк. 15—22; ZA, стр. 248—250, 259, столб. IV, 
стк. 27—34; IAKA, стр. 107, столб. IV, стк. 27—34.

35 ARAB, II, §611; АВИИУ, №67(п) (список в АВИНУ неполон). 
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но, история ассиро-шубрийских отношений подтверждает 'эту 
мысль. Так, Шубриа была налогоплательщицей Ассирии еще в 
период Ашшурнацирапала II (884/3—859)39. Когда Шубрийский 
царь Анхите (884/3—854) отказался платить дань Ассирии, Сал
манассар III (859—824) совершил поход на Шубрию40, захватил 
ее столицу Упуму. Впоследствии, во время Тиглатпаласара Ill, 
ассирийцы захватили и другие города-крепости, которые нахо
дились в области Куллиммери, в бассейне реки Каллата-Калирт, 
вблизи стран Уллуба, Наири и Хабхи41 42-. Асархаддон имел в виду, 
вероятно, именно завоевания Салманасара III и Тиглатпаласара 
III, в частности в области KUH Kullimmri, когда переименовал 
город в «Ашшур вернул свою землю».

39 AKA, I, стр. 241—242, стк. 52—53; ARAB, 1, §502; АВИИУ, №2ö j(o6. 
36).

40 BA, VI, стр. 46; АВИИУ, №29.
•“ Р. Rost. Die Kellsclirlfttexte Tiglal-Pilesers 111, том 1. стр. 50—52, стк. 

41—43, стр. 46. стк. 34-35: АВИИУ. № 43, № 42(28).
42 ZA, стр. 248, 259, столб. IV, стк. II; IAKA, стр. 107, столб. IV, стк. 11.
43 АВИИУ, Л» 67(h).
44 ZA, стр. 248, 259, столб. IV, стк. 12—13; IAKA, стр. 107, столб. IV, 

стк. 12—13.
45 АВИИУ, № 67(h).

Другая группа новых названий городов гласит: «Ашшур рас
ширил свое иго», «Ашшур, расширь свое иго», «Крепость Ассар- 
хаддона», «Да достигнет старости успокаивающий сердце Ашшу- 
ра», «Взявший его да утвердится», «Покоритель его да достигнет 
старости» и др. Этими названиями Асархаддон подчеркивает ос
новную цель своего похода на Шубрию, а именно—расширение 
территории Ассирии.

Поскольку основное население Шубрии было взято в плен и 
уведено в Ассирию, Асархаддон заселяет страну новыми жителя
ми. Об этом он сообщает Ш§ё MES (ju-bn-ut GlSqaèt|-iâ tam-tim 
e-li-ti §ap-li-ti ina hb-bi ü'-Sa-aJç-bit]4Ï „От Верхнего ло Нижне
го моря я отправил туда (в Шубрию—Д. С.) людей, добычу мое
го лука»43. Вновь застроенную и заселенную новым населением 
Шубрию Асархаддон делит на два наместничества и назначает 
над ними своих приближенных в качестве областеначальников: 
ma-a-tu §â-a-5ù a-na si-hir-ti-§â a-na 2-sù a-zu-uz-ma 2-l-ù§u-ut-ré§i- 
-ia a-na L'֊֊-'pah[at}-ù-te eli-Sù-nu â§-knn44. „Эту страну до преде
лов ее я разделил надвое, назначил над ними двух моих приб
лиженных в качестве областеначальииков՜45.

Асархаддон упоминает об этих двух наместнпчествах также 
в своей летописи и называет имена поставленных над ними двух 
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областеначальников, а также говорит о той дани, которую Шуб- 
рна выплачивает Ассирии: | mätu ]'5ü’-a-tü a-dl 2-§и a-[zuz...[ 

I хх J ü-§e-Slb 1 Bi-’-liil,!(?) |Ina URU(jppummu?] IBel-idlna 1-na URU 
Ktil-H-im-me-ri [...] a-na ml-sir KURASJurKI й-tir [...J rnan-da-at- 
■ti beiu-ti-ia[... |17 „Эту [страну] раз[делил] на две части [...] наз
начил Билу[в Улпу.мму(?)], Бел-идина—в Куллиммери, ее гра
ницы (Шубрии—Д. С.) к Ассирии повернул.... мою владыческую 
Дань [,„]“18.

« У Форрера—IMarduk-erlb.i (PAR, стр. 87; JADD, стр. 583).
4Z ТАКА, стр. 112, стк. 1—5.
<3 В ABI-ШУ текст не представлен.
« КВ, 11. стр. 284. стк. 19—21: F. Delitzsch. Die Babylonische Chronik, 

Leipzig, 1906, стр. 10; столб. 1У; 1АКА,стр. 124.
50 АВИИУ, Ns 63. прим. 7.
51 АВИИУ, №63, прим. 6.
« АВИИУ, №63, прим. 9.
»» IAKA, стр. 124. (В АВИИУ перевод текста не представлен).

О захвате и разорении Шубрии Асархаддоном имеются инте
ресные сведения ив вавилонских хрониках. В одной из них чи
таем: äattu VIII КАМ ■ AäSur-abu-iddina iTUjebetii UDjje-pi KUR 
Sub-ri-<rsa.»-a-a ^a-bit 5al-lat-su Sal-Iat Ina ITUklslIini §al-lat-su ana 
UruRKi i-ter-bi1® „B 8 году Ашшурахиддина, месяца тебета, дня— 
разбито, была захвачена страна шубрийцев, добыча ее похище
на. В месяце кислиме ее добыча прибыла в Урук“* 50.

Итак, захват Шубрии здесь датируется 8 годом Асархаддона, 
месяцем тебетом (число, обозначающее день месяца, было раз
бито в подлиннике, когда писец составлял копню)51 *, т. е. ноябрем- 
декабрем 673 года. Похищенная добыча, пли ее часть прибыла в 
Урук (возможно, в Ниневию)62 в следующем году в месяце кис
лиме (октябре-ноябре), почти спустя год.

Вавилонские хроники еще в одном отрывке отмечают:iTUad- 
daru (JD 18 KAM nmmäniMES KUR-Aä-änr KUR§ub-r[ 1-a-a issabtu( ?)) 
^al-lat-su iä-tal-lii53 »Месяц аддару, день 18, войска Ассирии [ захва
ти.'!։-] страну шубрийцев, похитили ее добычу». Здесь срок захва
та и грабежа Шубрии отмечен месяцем аддару, т. е. февраль-март 
672 года. Надо заключить, следовательно, что освоение Шубрии 
Асархаддоном длилось от ноября-декабря 673 года по крайней 
мере до февраля-марта 672 года, т. е. три-четыре месяца.

Чтобы умерить недовольство Урарту захватом Шубрии, како
вой, несомненно, ущемлял интересы этого государства, Асархад-
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дон разыскивает и возвращает в Урарту также людей этой стра
ны, бежавших в Шубрию* 54.

s« АВИИУ, №67 (л).
54:а Д. Н. Саркисян, О причинах похода 673 года Асархаддона па Шубрию 

(Ереван. 1978, Древний Восток, №3). стр. 168—-178.
05 ZA, стр. 246—248, 258, столб. III, стк. 28—34; IAKA, стр. 106, столб. Ill, 

стк. 28—34.
«АВИИУ, №67 (л).

Итак, текст реляции Асархаддона, как и результаты похода 
673 г. на Шубрию показывают, что это была давно задуманная 
военно-политическая акция, имевшая важное значение для Асси
рии, поводом для которой послужил конфликт из-за беглецов543.
2. УРАРТО-ШУБРИИСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОХОД 
АСАРХАДДОНА 673 ГОДА

Ранее было отмечено, что из ассирийских разведывательных 
писем периода Саргона II следует, что в последней четверти 
VIII в., до похода Саргона II. 714 г. па Урарту, страна Шубриа 
находилась в составе государства Урарту. Если по И. М. Дьяко
нову во время похода 714 года Шубриа не подвергалась ассирий
скому захвату, то Э. Форрер полагает, что по письмам № 138, 139, 
705, в период Аргишти II (713—685), Шубриа была независима 
от Урарту. Более конкретные сведения об этом сообщает Асар- 
хаддон в отрывке реляции «Письмо богу Ашшуру»: KURJJrar- 
ta-a-a èâ ul-tû qé-reb KURUrarti ana KUR§ub-ri-a în-nab-tû 
[ HJr(’) ]-sa-a-a §ar., KURU|rarl]i ina muh-tjl i§-pur-ti-ina la lS-mu-u qi- 
-bit-su |a]-na na-da-пi ul irn-gûr ek-çl-iS i§-pur-sû-ma e-tap-pa-iu ze- 
-ra- a-te [ ul-t |u K U R S и b-ri-a ina tukul - ti D/\5-§ur bëli-ià ak-Su-du- ma 
nisêMES-§u am-nu-u §al-la-ti§ |a§]-§ü a-de-e na-ça-rim-ma ki-lû u 
mi-§â-ri IS-ruk-in-nl ilâni-'iESrabûtiMEâ [ina] rnu-hi ni§ê'ME§§û-a-tu- 
-nti â§-al û-si-lç a-hl-it a-bi-ir-ma mun-nab-tü KURUrarta-a-a iStênen 
ul ak֊la e-du ul e-zib ana mâti-èû-nu û-tir-èû-nuli55 .Урартов, 
которые бежали из Урарту в Шубрию—[Ру]сай, царь.. Урарту, 
писал ему о них, но он не послушался его приказа, не согласился 
их выдать, дерзко отписал ему, отвечал ненавистно. [После того], 
как я, в надежде на Ашшура, моего владыку, покорил Шубрию и 
причислил ее людей к полону,—так как для того, чтобы присяги 
соблюдались, мне даровали п[равд]у (?) и справедливость вели
кие боги,—о [б] этих людях я вопрошал, допрашивал, расследо
вал и дознавался; ни одного беглеца-урарта я не задержал, ни 
единого не оставил, вернул их в их страну»50.

Здесь привлекает внимание не только то, что накануне похо
да 673 года царь Шубрии не выполнил просьбу урартского царя 
о возвращении урартских беглецов и приютил недовольных им 
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людей, но и то, что в период похода 673 года царь Урарту не 
проявил никакого вмешательства. Учитывая этот факт, а также 
то, что царь Ассирии собирает в Шубрии и возвращает Урарту 
ее беглецов, многие специалисты57 отношения Ассирии и Урарту 
в период похода 673 года рассматривают как дружеские.

Однако интересно, что Асархаддон в одном из текстов «Зап
росов к оракулу бога Шамаша» сообщает, что тот же царь Урар
ту Руса готовил нападение на Шубрию, с целью ограбления ее го
родов: «Шамаш, великий владыка, с этого дня месяца нисанну 
До 1 дня месяца дуузу этого года Руса, царь Урарту, замышляет 
ли, направит ли путь для свершения боя, для убийства, грабежа 
и взятия в полон в страну Шубриа или из крепостей Шубрии 
отнимет что-либо...»58.

Если И. А. Кнудтцон запрос этого текста приписывает перио
ду до похода Асархаддона 673 года, когда «враги с тыла захва
тывают Шубрию, а Асархаддон вновь завоевывает ее»59, то Г. А. 
Меликишвили60 и Н. В. Арутюнян6’, напротив, запрос Шамашу 
приписывают периоду после похода 673 года (Г. А. Меликпшви- 
ли—673—672 годам, а Н. В. Арутюнян—672 году).

Вполне вероятно, что запрос относится ко времени, предшест
вовавшему 673 году. Однако, вопреки выводу Кнудтцона, очевид
но, что Руса не осуществил свой замысел захвата Шубрии. А 
то, что он мог иметь такой замысел—вполне естественно. Его 
побудительные причины в этом случае были те же, что и у Асар
хаддона: вернуть Шубрию в состав Урарту, в который она вхо
дила до 7)4 года, наказать ее непокорного царя и воротить 
беглецов. Однако по каким-то причинам он отложил исполнение 
своих замыслов, пока Асархаддон, может быть осведомленный об 
этом, напал и захватил Шубрию в 673 году.

5?/7 . Адону, История Армении. стр. 138; Г. А. Меликишвили, 
Наири-Урарту, стр. 314; И. М. Дьяконоз, Предыстория армянского парода, 
стр. 172; Н. В. Арутюнян, Биайпили. стр. 362; он же, //«.հ,««/<■»„■. ь 4. թ. ռ.

Чшг1' Л 7 Г'1 '1Г " *֊ ՝Г ('֊“Ч Հ՞ղովրոի „լէոռՅп, թյոէ֊՚Ն, Հ1/1/Հ ԳԱ հրատ,
ЬР/,„,ъ, 1971, I, էք 333-331 (Урарту в койне VIH века и в VII пеке д. и. 
э.) (История армянского народа, Изд. АН АрмССР, Ереван, 1971. I, стр. оЗЗ— 
334); U. S. Ilpblfjiuli, Հ1"/ Յողովրղի կռ,,./и-^прУпЛ .ռիորո,/, (Հռյ յոզովրղի պռս,մո^- 
Р1ПЛ, ՀՍՍհ •/■!/. էրա.ո. Նրէ.աՆ, 1971, 1. I.V 138) С. Т. ЕрвМЯН. ОкОНЧаНПе 
формирования армянского народа (История армянского народа, Изд. АН 
АрмССР, Ереван, 1971. I- стр. 428)

ss J. A. Knudtzon. Assyrische Gebe le an den Sonnegoti, Leipzig, 1893, тем 
I, стр. 18, № 4®, Rs. ctk 5—11; том II, № 48. Rs. стк. 5—11 (перевод данного 
отрывка в АВИИУ не представлен).

■՛’’ ./. A. Kn'idtson,указ. соч. сгр. 149 — 153.
00 Г. А. Меликишвили, Наири-Урарту, стр. 314.
61 //. В. Арутюнян, Биайпили. стр. 326.
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Столь же вероятно и другое мнение, что данный запрос к 
оракулу бога Шамаша относится к периоду непосредственно пос
ле похода 673 года, тем более, что, как мы увидим позднее, полко
водец того же царя Урарту Русы II (685—645) Андариа уже при 
Ашшурбанапале совершает нападение на Шубрию.

Следовательно, как бы ни датировать запрос Асархаддона, он 
показывает, что царь Урарту был настроен захватить Шубрию, 
будь то до похода 673 года, или после него. Следует, однако же, 
выяснить, отчего Урарту, имея такие намерения, все же занимает 
нейтральную позицию относительно Шубрии в период похода 
Асархаддона 673 года. Для выяснения этого вопроса обратимся 
к сведениям другого текста Асархаддона из «Запросов к оракулу 
бога Шамаша»: «... Руса, царь [Урарту, которого (?) ........] назы
вают Пайа, [......] царь страны Па[..... (?)], которого называют
[ ]—задумывает ли, замышляет ли [будь то ........... ] будь
то по сове[ту] своих [со]ветников, будь то он сам со своими 
силами, будь то к[иммерийцы ( LL: Gimirraia)], будь то сою[зники 
(kitarru)], которые с ним,—с того места, где они находятся, 
[направят] ли путь и дорогу для свершения боя, сражения и би[т- 
в] ы, для убийства, грабежа и взятия в полон в страну Шубриа— 
[будь то н] а город Пуму, будь то на Кулл [ам]м[е] ри, будь то 
на другие крепости Шубрии—[пойдут] ли, убьют ли убийством, 
разграбят ли грабежом, полонят ли [полоном],—или из крепос
тей Шубрии отнимут что-либо малое или большое и возьмут 
себе?»62.

«= J. А. Knuiltzon, Assyrische Ciebele an den Sonnengott, том I, crp. 19, 
№ 48. Vs. ctk. 1 —13: тем II. № 48, Vs., стк 1 —13; АВИИУ № 68(a).

” Г. А. Меликишвили, I-lanpn-Урарту, стр. 314.

В отличие от предшествующего запроса Асархаддон в этом 
тексте говорит не только о Русе, но и о Gimirraia «киммерий
цах» и каких-то kitarru «союзниках», которые присоединились к 
Урарту и стали его единомышленниками и помощниками.

Г. А. Меликишвили63 высказал убедительное мнение, что со
юзничество Урарту и киммерийцев началось с 672 года. Если это 
так, то из упомянутых данных можно предположить, что создан
ный непосредственно после похода 673 года, а именно в 672 году 
союз Урарту с l-ÜGimirraia («киммерийцами») и kitarru (не впол
не ясными «союзниками») придал новые силы Урарту для наруше
ния нейтралитета и гармонии урарто-ассирийских отношений и 
для подготовки к нападению на Шубрию, т. е. фактически—уже 
на Ассирию, отчего и встревоженный Асархаддон обращается к 
оракулу бога Шамаша. Ведь если бы Урарту имело такую силу 
еще до похода 673 года, то не осталось бы нейтральным в вопро
се захвата Шубрии во время этого похода, чтобы сразу же после 
него, а именно в 672 году, теми же силами вступить в борьбу 
с Ассирией из-за Шубрии.
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Все-такн, если Руса после 673 года и имел тако։։ замысел, то 
во время правления Асархаддона, т. е. до 668 года, он не осу
ществил его или, осуществив, потерпел неудачу; об этом нам 
ничего не известно. Может быть также, что осуществлением этого 
замысла стало нападение урартского туртана на страну Шубриа, 
совершенное при том же Русе, но уже во время Ашшурбанапала, 
преемника Асархаддона. К этом)' сообщению мы вернемся в 
следующем разделе.

Итак из упомянутых выше двух предположений более веро
ятным представляется второе, г. е., что Урарту планировало на
падение на Шубрию уже после похода 673 года, с целью отвое
вать ее у Ассирии и, следовательно, оба запроса Асархаддона 
Шамашу следует датировать временем после его похода.

Факты подтверждают, что в вопросе Шубрии Асархаддон вел 
с Урарту тонкую дипломатическую игру. Так, он возвращает в 
Урарту урартских беглецов, пойманных им в Шубрии. Руса II в 
силу каких-то причин, но едва ли только из-за возвпата беглецов, 
не вмешивается в дела Асархаддона. Возможно, потому что на
несенные Ассирией Сардури II (764—735) и Русе I (735—713) 
раны еще не зажили. Одним их ярких примеров такого ущерба 
является как раз отделение Шубрии от Урарту в 714 году. Эти 
обстоятельства продолжали сковывать Урарту. Однако оно не 
могло примириться с потерей не только источника богатства, но 
и стратегически важной области на границе Ассирии и Урарту, 
какой была Шубриа. Для Урарту злободневным вопросом было 
Хотя бы восстановление прежнего положения (т. е. независимости 
Шубрии). Во имя этой цели Руса II ищет и обретает помощь: 
это —I P Gimirraia «киммерийцы» и kitarru «союзники».

Все это заставляет думать, что едва ли возможно охаракте
ризовать отношения Ассирии и Урарту в эпоху правления Асар
хаддона просто как «дружеские» или «нейтральные». Дело об
стояло сложнее. Обе стороны напряженно вглядывались в мель
чайшие детали политики друг друга, искали малейшую возмож
ность продолжить давно уже начатую борьбу за влияние и власть 
в пограничной зоне.

3. ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ШУБРИИ

После Асархаддона ассирийский престол наследует Ашшур- 
банапал (668—633) и при нем Шубриа продолжает оставаться 
под властью Ассирии. Это подтверждается данными следующей 
надписи Ашшурбанапала: lAn-da-ri-a l-Übel-peliätl (var.tur-ta-nu) 
KL'RUr-ar-tl 5a a-na ka-5a-ad KURüp-pu-uin-me u KURKul-li-im- 
-tne-rl lr-cia-a ll-li-ka qö-reb mu-§:-tl nlSgMES ; -§|-bu-ti L'RUKul-li- 
-lin-me-rl ardänl-'HiS da-gH pa-nl-ia Ina sat inn-äl di-ik-ta-§ü ma-ha-
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-as-su i-du-ku la ez-zi-bu aia-uin-ma qaqqadu IAn-da-ri-a ik-ki-su- 
-nim-ma a-na L!kUNinüaKl։nah-ri-ia u-bil-u-ni“1 „Андариа, облзсте- 
началышк (вариант-—туртан-нолководец) страны Урарту, кото
рый спустился и пошел среди ночи, чтобы захватить страну Уппум- 
ми и страну Куллиммери,—люди, населявшие город Куллиммери, 
рабы, покорные мне, в ночное время устроили большое побоище, 
не оставив никого, а голову Андарии они отрубили и доставили ко 
мне в Ниневию»05.

События, описанные в этой надписи, имеющей большую исто
рическую ценность, Э. Форрер датирует 659—658 годами'°, а 
И. М. Дьяконов—664 годом07. Этот отрывок надписи Ашшурбана- 
пала четко характеризует политическое положение Шубрии. И. М. 
Дьяконов выражает мнение, что после захвата 673 года ассирий
ская власть в Шубрии была слабой, поскольку «в 664 году... жи
тели Куллиммери... оказываются довольно независимыми: они 
самостоятельно, без участия ассирийской администрации или 
войск и, ио-видимому, не возглавляемые и каким-либо местным 
царьком, отражают набег урартского военачальника Андарии: во 
все же, убив его, они посылают его голову в Ниневию в знак 
формальной покорности ассирийскому царю»08.

Однако данные этой надписи, по нашему мнению, скорее сви
детельствуют о том, что Шубрна продолжала прочно находиться 
под властью Ассирии. Самый факт похода Аидариа на KcR(Jp- 
pummu «страну Уппумму» и L'RKullimmeri «страну Куллимме
ри», т. е. на разделенную на два наместничества Шубрию 
свидетельствует, что эти два наместничества, которые соз
дал Асархаддон во время захвата Шубрии, сохранились. 
Это значит, что во время Ашшурбанапала Шубриа про
должала существовать в рамках двух ассирийских наместни- 
честв. Далее, Ашшурбанапал называет жителей Шубрии города 
Куллиммери ; г lâni'՝l|-5 < ägll pani-ia «рабы, мне покорные». I I 
когда урартский туртан Аидариа был побежден и обезглавлен, 
его голову шубрийцы посылают ассирийскому царю Ашшурбана- 
палу именно в подтверждение своего верноподдапичества.

Прибавим, что в другой надписи Ашшурбанапала, где пред
ставлен список подданных Ассирии стран около 652—650 годов,

'■* ՛՛;. Smit/-, Hlslory < f Assinb. iilpal. часть У1, цилиндр ,А’ столб. IV, 
стр 98-9Г, стк. <!- 14:

65 АВИИУ, №73. (Здесь, однако, не отмечена разница в двух упоминаниях 
Куллиммерн; в первый раз с детерм ина швом страны, во второй—города).

<*<* PAR. стр. 87.
с? И. AI. Дьяконов, Предыстория армянского парода, стр. 173.
cs Там же.
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упоминается и страна 1֊Ч<и§!Ьаг1и'։я, которая, по А. Уигнаду, и 
есть Шубриа70.

63 PAR, стр. 53, стк. 10; АВИНУ, №71 (г).
,о A. Ungr.ad, Subartu. стр. 121 —123.
•’ С. .1. Gadd. The fall of Nineveh (The newly discovered Babylonian 

chronicle, No 21.901. in the British Museum), London, 1923. line 53—55՛ A. K. 
Grayson, Assyrian and Babylonian chronicles (Texts from cuneiform sources V. 
tablet B. At. 21.901). Locust Valley—New-YoiI;, 1975, Hue 53- 55: 11. Al. Дьяко
нов. АВИНУ. № 81. стр. 246: его же. Малая Азия и Армения около 600 г. до 
н. э. и северные походы вавилонских парей (БДИ. 1981. А"? 2). стр. 37 н прим. 
29—ДО.

Как следует из данных вышеуказанной надписи, в это время 
Урарто-шубрийские отношения едва ли можно назвать дружес
кими, скорее они носят враждебный характер. В Урарту все еще 
продолжает царствовать Руса II (685—645), который стремится 
осуществить своп давний замысел в отношении Шубрип. Тот поход 
на Шубрпю, который он готовился совершить во время Асархад- 
Дона и который остался неосуществленным или был неудачным, 
имеет место во время Ашшурбанапала: урартский туртан Анда- 
рия, как видим, нападает на Шубрпю. по терпит' поражение и 
гибнет.

Однако данные о битве при Куллиммерп не только подтверж
дают ту мысль, что Урарту стремилось захватить Шубрпю, но п 
нечто большее, а именно, что Шубриа теперь была настроена 
враждебно в отношении Урарту и не видела в ней освободителя 
от ассирийского ярма. Она продемонстрировала свою преданность 
Ассирии, приложив самостоятельные усилия в деле отпора агрес
сии Урарту. Итак, в связи с Шубрией выясняются и ассиро-урарт
ские взаимоотношения во время Ашшурбанапала: по крайней 
мере в той части, которая касалась Шубрип; ассиро-урартские 
отношения 'продолжали носить антагонистичный, ‘враждебный 
характер.

После Ашшурбанапала (668—633) ассирийские надписи
Умалчивают о Шубрип.

В дальнейшем страна Шубриа упоминается в вавилонских 
хрониках периода падения ассирийского государства (612— 
609 гг.). Одна из этих хроник свидетельствует, что царь Вавило
на Набопаласар (625—605) в 611 г. во время похода на Ассирию 
«победоносно [ходил (?)...] страны Х[ала]хха (?), Ха[льцу(??], 
а также страны Шу[бр]па (?) (КЬРуц.н| Ь-г]1-а) завоевал, до- 
бы [чу их з] ахвати./ полон во мпо[жестве (?) полонил]»71.

Очевидно, что страна Шубриа. которая еще с 673 г. была раз
делена на две ассирийские области и входила в состав ассирий
ского государства, тем нс менее, как свидетельствуют факты, упом-
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янутые в вавилонской хронике сохранила свое существование до 
периода падения этого государства.

Когда Ассирия была завоевана вавилонским царством, Шуб- 
рпа. так же перейдя во владение этого царства, подвергается 
грабежам и пленению. В дальнейшем название страны Шубриа 
больше не упоминается. Вероятно, перейдя под власть вавилон
ского царства, страна Шубриа полностью лишается самостоя
тельности и поэтому с политической арены исчезает ее название.

В раннеармянской топонимике упоминаются лишь названия 
двух главных центров этой страны—Упуму и Кулимерн (соотв. 
Опум, Клпмар).

Следовательно, в период' падения ассирийского царства и не
посредственно после него искать независимое царство в Шуб- 
рии, как пробуют некоторые, не имеет основания: ни Скайорди 
во время Асархаддона, и ни Паруйр во время падения ассирийско
го государства не царствовали в Шубрии. Паруйр царствовал в 
Армении. (Об этом подробно будем говорить в нашем другом тру
де, посвященном проблеме Урарту—Армения).



глава четвертая

ХОЗЯЙСТВО, НАСЕЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ 
ШУБРИИ
։. хозяйство

Об основных отраслях хозяйства Шубрии сохранились неко
торые сведения в надписях и летописях ассирийских царей Аш- 
Шурнацирапала II (884/3—859) и Асархаддона (680—669), а 
также в разведывательных письмах времени Саргона 11 (722/1 — 
705). Согласно этим данным, население Шубрии в основном за
нималось металлообработкой, скотоводством, Земледелием (в 
частности садоводством), ремеслами, связанными с металлообра
боткой (производство оружия и украшений) и т. д. Шубриа, бу
дучи горной страной, была богата различными металлами', ко
торые, видимо, обрабатывались местными жителями. В одной из 
своих надписей Ашшурнацирапал II упоминает, что основную 
Часть дани Шубре Ассирии составляли металлы; серебро, золото, 
бронза, олово, железо, свинец и др: ma-da-tu §;։ KURSub-ri-e 
kaspu htira$uME5 slparru anaku parziliu gur-pi-si dlkaru^ES alpeMES 
seneMES siseMES URUDam-atn-dani-inu-sa at-ta-Ija։1 2 „Дань страны 
Шубре—серебро, золото, бронзу, свинец, железо, gur-pl-si, сосуды, 
крупный и мелкий рогатый скот, коней—я принял в городе Дам 
{ам} дамуса...»3.

1 Относительно наличия железной руды, притом отборной (а также, кста
ти, нефти), имеется прямое указание «Географии» VII в. (Л^шр^лдр, 
О богатстве Сасунского горного массива цветными металлами свидетельствуют 
современные геологические карты. (Ср. «Турецкая республика», М., 1975, гео
логические карты и др.).

2 AKA, 1, стр. 241—242, стк. 52—53.
3 ARAB. №1, §502; АВИИУ, №25 (об., 36).
4 ZA, стр. 242, 257, столб. II, стк. 21—23; IAKA, стр. 105, столб. 11„ 

стк. 21—23; ARAB, II, §§601, 602; АВИИУ, №67 (ж).

Асархаддон в «Письме богу Ашшуру»4 свидетельствует, что 
тиара царя Шубрии была сделана из червонного золота (Ir.irasu 
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rusSü); чтобы вымолить прощение для отца, ее вручают Асар- 
хаддону сыновья царя Шерпи-Тешуб и Лпги-Тешуб.

О природных богатствах страны Шубриа Б. Б. Пиотровский 
пишет: «Свинцом (может быть, оловом) особенно была богата 
Шуприя (район современных Сасунских гор)»5 *.

s Б. Б. Пиотровский, Ванское царство, стр. 164.
® /7. Б. Янковская, Некоторые вопросы экономик!! ассирийской державы, 

В ДИ. 1956, № 1, стр. 38.
7 С. Т. Еремян, Окончание формирования армянского народа (История 

армянского народа. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1971, т. 1), стр. 425.
8 ZA, стр. 246, 258, столб. III, стк. 18; I АКА, стр. 106, столб. III, стк. 18; 

ARAB, I, §606; АВИИУ, №67(к).
5 I-IABL, часть III, 1896, №252. стк. Obv. 4—24; Rev. 1 — 14; АВИИУ, 

№50 (37).

1-1. Б. Янковская в свою очередь подчеркивает, что Шубриа 
и Табал «имели на своей территории земледельческо-скотовод
ческие районы со специализацией по добыче руд, до которых ас
сирийцы просто не добирались, так как поселения Шубрин оаз- 
мещались в неприступных горах...»5.

Высказываясь по поводу природных условий Шубрин, С. Т. 
Еремян пишет: «Недра армянского Тавра уже в то время были 
известны своим богатством. После Мусасира и Дамаска, по добы
че меди первое место занимают Каркемиш и Шуприа. Последняя 
бросалась в глаза особенно по запасам олова. Вероятно, что здесь 
были и рудники свинца. В походах па Шуприю ассирийцы в 
кладовых местных царьков встречают золото и серебро... В дани 
Шуприи часто упоминается и железо»7 8 *.

Среди выведенных после похода из Шубрин в Ассирию лю
дей Асархаддон упоминает и земледельцев-полеводов ( LÛikkâru) 
и садоводов (виноградарей) (i-Ü nul aribbu)5. Этот очень важный 
факт свидетельствует о том, что в Шубрин было развито земле
делие с его двумя отраслями—полеводством и садоводством, в 
последнем важное место занимало, видимо, виноградарство.

В разведывательных письмах периода Саргона II (722/1—- 
705) также сохранились сведения об отраслях земледелия Шуб- 
рии. Одно из этих писем, посланное агентом Ашшурдурпаниа 
Саргону II, сообщает, что царь Шубрин предоставлял беглецам 
из Ассирии в своей стране не только убежище, по и «поля» 
(eqlêti-'o-S) я „гады“ (OiSklrëM!-S)’.

Очевидно, что если поля и сады доставались даже беглым 
ассирийцам, то свободный шубриец несомненно имел свое «поле» 
и «сад», т. е. население Шубрин занималось полеводством и 
садоводством. В Шубрии, как в горной стране, развито было так
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же н животноводство—разведение мелкого и крупного- рогатого 
скота, так же как и коневодство. Вышеупомянутая надпись Аш- 
шурнацирапала II одновременно дает сведения о том, что страна 
Шубре выплачивала Ассирии в качестве дани крупный рогатый 
скот (а1рё‘"Ь$), мелкий рогатый скот (§бпе-"В5), так же как 
и коней (՝ I .,ёМЕ$) Асархаддоп во время похода 673 года в 
числе взятой из Шубрии добычи упоминает также крупный п 
мелкий рогатый скот10 11.

10 ZA. стр. 248. 258, столб. III, стк. 35—36; I АКА, стр. 106, столб. II!, 
стк. 35—36; ARAB, II, §607; АВИИУ, №67 (М).

11 HABL, часть VII, №705: АВИИУ, №50 (33).
|г ZA. стр. 249, 256, столб. I, стк. 37; IAKA, стр. 104, столб. I, стк. 37: 

ARAB, II, №598; АВИИУ, №67 (е).
13 ZA, стр. 240, 257, столб. II, с։к. 4; I АКА, стр. 104, столб. II, стк. 4; 

Arab, II, §599; АВИИУ, № 67(e).
14 ZA. стр. 244. 258. столб. III, стк. 13—18; I АКА, стр. 105—106. столб. III. 

стк. 13—18; ARAB, II. §606; АВИИУ, №67 (к).

Ассирийские разведывательные письма эпохи Саргона II сви
детельствуют о'том, что Шубриа была богата лесами11, получен
ные балки (кн§йге; из коих переправлялись в Урарту и Ассирию 
Для различных целей. Асархаддоп упоминает, что во время похо
да, при осаде царского города Шубрии Уппуму он приказывает 
возвести насыпь (агаттц), для укрепления которой применялось 
Дерево ( ) 12, несомненно, из лесов данной территории.
Кстати, в этом же месте упоминается, что в Шубрии использо
валась нефть. В реляции «Письмо богу Ашшуру» Асархаддоп 
Упоминает, что во время осады города Уппуме ночью жители 
города облили нефтью (пар|ц)13 14 деревянную часть насыпи и 
сожгли ее.

В связи с Шубрпей в источниках упоминаются различные ви
ды ремесла и искусства. В частности, речь идет о производстве 
оружия, украшений, металлических сосудов, так же как и о 
скульптуре и строительстве городов.

В упомянутой надписи Ашшурнацирапал II говорит, что 
Шубре выплачивает Ассирии в качестве дани сосуды (с11цагеМЕ§).

В реляции «Письмо богу Ашшуру» Асархаддоп свидетель
ствует, что в Шубрии было развито оружейное ремесло, с кото
рым связано производство ряда видов оружия: ца$1и »лук и 
стрелы", агПи „щит“. каНарч „топор*. О15пагкаЫи „колесница“ н 
Др.11.

В числе пригнанных в Ассирию из Шубрии после похода 673 
года военнопленных Асархаддоп упоминает оружейников (ЬС’кН- 
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kitte)15 *, факт, который подтверждает, что оружие и металлические 
предметы производились в самой Шубрии, а не импортировались.

15 ZA, стр. 244, 258, столб. III, стк. 17; I АКА, стр. 106, столб. III, стк. 17; 
ARAB, II, §606; АВИИУ, №67 (к).

10 ZA, стр. 242, 257, столб. II, стк. 21—23; I АКА, стр. 105, столб. 11, 
стк. 21—23.

17 АВИИУ, №67 (ж).
is ZA, стр. 242, 257, столб. II, стк. 18—19; I АКА, стр. Юо. столб. 11, 

стк. 18—19.
։’ АВИИУ, №67 (ж).

Особое место занимало изготовление украшений, о чем сви
детельствует та часть реляции «Письмо богу Ашшуру» Асархад- 
дона, где царь Ассирии рассказывает, как царь Шубрии, получив 
известие о его походе и чувствуя смертельную опасность, навис
шую над его страной, для испрошения прощения посылает со 
своими сыновьями Асархаддону украшения, в частности свою 
тиару: tani~äll rna-Sak [пё§| (??) A։IJR(?) SAG hiiräsi niSSl (RUS. 
A) i§-hu-tij-ma(?) ina qäteH ։5e-er-pi-T|e-§u-ub lLi(?)|-gi-Te-§u֊tib 
։Tiäre-"ES-äü iä-[ k ]un-ma(?) ää-5ü ra-Se-e r[ е-emu SüzubC?)] na-oiä- 
-ti-äü ii-5e-$u-ni ina mab-ri-[ ia]1® „... сорвал [rnajpy червонного 
золота со своей головы, подобие шкуры [льва (??)] и вручил фи
гурку и тиару Шерпи-Т[ешубу (?) и] Лиги-Тешубу, своим сы
новьям, и они вышли ко мне ради дарования [ему] ми[лостн и 
сохранения его жизни»17 *.

Этот отрывок свидетельствует не только о том, что в Шуб
рии была развита обработка золота, но и о том, что тиара была 
отделана наподобие шкуры льва (m.iäak пе§1).

О том, что мастера-искусники были именно шубрийцы, что 
изготовление предметов искусства происходило на месте, свиде
тельствуют следующие строки из реляции Асархаддона: §a-lam 
1 ...u]-§e-pi5-ma ü-bai-iipa ba-§ä-a-mn bi-r| e-ti ?...] id-di-§u-rnaJ8. 
«Велел сделать фигурку... и одел ее вретищем, заковал ее в [же
лезные] око[вы]...»19, которую сыновья Шерпи-Тешуб и Лиги-Те- 
шуб вместе с червонной царской тиарой вручают Асархаддону.

2. НАСЕЛЕНИЕ 
\ 

Об этническом составе населения страны Шубриа предостав
ляют сведения прежде всего топонимика и ономастика. Надо 
иметь в виду тот факт, что название страны KL'RSubria, вариан

— 64 —



ты: KUR§ubre, KURSubura),20 как отмечали Л. Унгнад21 п И. 
Гельб22, восходит к названию KURSubartu аккадских надписей, 
шумерским эквивалентом которого является SCJBURKI, и к 
среднеассирийскому KUR§ubari и имеет субаро-хурритское про
исхождение. По этой причине пытались объяснить этот термин 
при помощи народной этимологии, вкладывая в него, по своему 
представлению, значения23 в одном случае SU. BIR^1 „много 
Равнины“, в другом случае SU.AKI (вариант LOSU.А) „много воды“.

20 В топониме KURgubrla налнчен хуррито-урартский суффикс«—ia, кото
рый характерен для хуррито-урартской топонимии и ономастики; ср. например, 
KURNqiria, KUREria, KURGuria, URU§ebeterla. KURUria, OEMETarlria, lAndaria. 
По мнению И. M. Дьяконова, в случае с этнотопонимами окончание -1а в ас
сирийских текстах, возможно, воспроизводит соответственно род. падеж мно
жественного числа хурритского (-иа, -ие) и урартского (-(e)ia) языков. В 
таком случае, в текстах следует читать, скажем, KUtfSubria или m;ltSubrla 
и переводить: «страна шубрийиев». Но отсюда следует также, что этнотопоннм 
Шубриа не был неизвестен урарто-хурритам, и лишь не упоминается по ка
ким-то причинам в официальных урартских надписях (ср. И. М. Дьяконов, 
Предыстория армянского парода, стр. 86—87, прим. 31).

2։ /1. Ungnad, Subartu, стр. 112.
23 J. Gelb, Hurrians and Subarlans, стр. 47—48.
23 И. M. Дьяконов этимологию сложной иднограммы SU. BIR< рассмат

ривает как «степь Су» или «тело (?) степи» (АВИИУ, № 10, прим. 27).
I. Gelb, Hurrians and Subarlans, стр. 41.

25 АВИИУ, № 70, прим. 4; № 67, прим. 40.

-Страна Шубриа, будучи связанной по названию с субарий
ским миром, тем самым была связана с хурритами. Эту связь 
подчеркивает ряд других названий и имен. Так, например, один 
из городов страны Шубриа URUKakba (иное чтение URUKalzu, 
URL'Kakzu) по названию напоминает название субарийского по
селения Kakma2'1 (LTRU[<akma^>L!RU[<akba ср. KL’RLu[umi>-KUR 
Lulubl).

В Шубрии личные теофорные имена содержат имя главного 
хурритского божества TeSub. Правда, в большинстве случаев 
это имена представителей царского рода (например, INi-iq-Te- 
-§nb—царь; сыновья царя i§e-er-pi[Te-Su-ub] и [lLl]-gi-Te-§u-ub; 
возможно, брат царя >Ци-Те-§иЬ), но все же это весьма показа
тельно. Компоненты этих имен Ni-lq-, §e-er-pi и Ци- также хур- 
ритские слова.

И. М. Дьяконов25 Ni-iq- сравнивает с урартским niqa(Ie), а 
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§e-er-pl- с хурритским Ser(a) „осчастливиться". Необходимо 
учесть тот факт, что имена >Ni-iq-Te-5ub и ։§er-pl-[Te-§u-ub ] 
засвидетельствованы в Нузи20. Надо иметь также в виду, что хур
риты имели божество по имени DSeria* 27. Что касается имени HJu- 
-Te-5ub, то оно встречается среди хурритских имен в Нузи в 
написании Uut-te-§ub28 * и имеет явно хурритское происхождение22.

23 NPN, стр. 105—106, 132.
27 /. Gelb, Hurrians and Subarlans. стр. 51.
23 NPN, стр. 62.
25 И. M. Дьяконов, Предыстория армянского народа, стр. 228, прим 99
30 NPN, стр. 21.
31 Слог «§е» в конце слова напоминает окончание урартского эргативного 

падежа.

Важен и тот факт, что в списке хурритских имен Нузи су
ществует имя Angite30, которым, как мы помним, именовался царь 
Шубрии при Ашшурнацирапале II и Салманасаре Ш (вариант 

■ AnhittiSe)31.
Исходя из этих фактов, можно полагать, что население 

Шубрии изначально в основном имело хурритское происхожде
ние.

Однако ряд фактов показывает, что это положение не оста
валось непоколебимым, и состав населения Шубрии со временем 
существенно изменился. Несомненно, что уже начиная с XII в. 
до н. а. юго-западные и южные области Армянского нагорья, к 
которым принадлежала и Шубриа, переживали процесс армени- 
зации, который особенно усилился в последний период сущест
вования государства Урарту. Несомненно также, что этот про
цесс сказался и на составе населения Шубрии.

Большие изменения в этнический состав ее населения внес, в 
частности, и поход Асархаддона 673 года. Асархаддон не только 
захватил страну, но, как было отмечено выше, увел в плен ее 
население, часть которого присоединил к своему войску, а дру
гую часть угнал в Ассирию на рабство.

После похода Асархаддон, как известно, разделил страну на 
два наместничества и назначил там двух ассирийских областена
чальников— iBel-idina и iMarduk-eriba (др. чт. 'Bi-’-lu). Восста
новив после этого разрушенные поселения страны, в частности 
Кулиммери, Маркуха, Какба/зу и др. (около двадцати городов), 
Асархаддон изменил традиционные имена этих городов-крепостей 
и назвал их по-ассирийски. Восстановленные, но лишенные насе
ления города Шубрии Асархаддон заселил новыми жителями, 
которых он увел из захваченных им стран «Верхнего и Нижнего 
морей». Заселение опустошенной местности новым населением— 
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политика, нашедшая широкое распространение в первом тыся
челетии до н. э. в таких государствах, в первую очередь, как Ас
сирия и Урарту. Их причины выяснены32. Главные из них—избе
гать большой концентрации этнически единых элементов, что гро
зило бы власти этих государств. В данном случае, получая сведе
ния относительно применения этой политики к стране Шубриа, 
мы можем сделать также вывод, что переселению подверглась в 
основном именно коренная хурритская часть ее населения. Что же 
представляли собой те людские массы, которые Асархаддон посе
лил в Шубрии? По его рассказу, это население стран, завоеванных 
им между «Верхним и Нижним морями».

32 И. М. Дьяконов, К вопросу о судьбе пленных в Ассирии и Урарту, 
В ДИ, 1952. №1, стр. 94—95 и ел. Монография польского ассириолога Ю. Заб- 
лоцкой, подробно рассматривающая этот вопрос, осталась нам, к сожалению, 
недоступной.

33 КВ, И, стр. 124—150; IAKA, стр. 50—54, 56, 86, 98—99.
31 И. М. Дьяконов считает возможным уточнить это общее указание на 

основе рассмотрения конкретных походов Асархаддона до 673 г. Он полагает, 
что до этого Асархаддону удалось по-настоящему разорить только область 
вокруг Тавра, относящуюся к Киликии и Табалу. Это произошло в 678—677 гг. 
В этих местах именно можно ожидать в указанное время проживание части 
протоармянских племен. Возможно, что массы населения, переселенные Асар- 
хаддоном в Шубрию, принадлежали к этим племенам.

3S Приводим этот любопытный отрывок:
«Одно время был царь, почитал идола.
Имя его было Сенекерим, пребывал он в Багдате.

В данном контексте под «Верхним и Нижним» морями сле
дует понимать Черное море и Средиземное море. Речь идет 
об огромной территории33, где жило множество племен и народов. 
Естественно, что Асархаддон этим не хотел сказать, что он по
селил в Шубрии представителей всех этих племен и народов, а 
имел в виду какую-то их часть. Видимо, существенную роль здесь 
мог играть (прото) армянский элемент34.

К этому вопросу мы можем подойти и с другой стороны, так 
сказать, ретроспективно. В этой связи большой интерес представ
ляет то обстоятельство, что армянская традиция, которая нашла 
свое отражение в эпосе «Давид Сасунский», заселение горного 
массива, часть которого составляла страна Шубриа, связывает 
именно с эпохой Асархаддона, приписывая это сыновьям Синахе- 
риба. По данным эпоса «Давид Сасунский», эта страна не была 
заселена. Ее заселение началось усилиями Санасара и Багдасара 
и было поддержано армянским царем Теваторосом, владения ко
торого находились в бассейне озера Ван. Из своих 300 поселений 
Царь предоставил братьям 300 семей, по одной из каждого по
селения35. Герои эпоса Саиасар и Багдасар силами этого населе
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ния строят и им же заселяют страну Сасун, которая находилась 
в бассейне реки Батман-су, территория, где по данным клинопис
ных надписей находилась именно страна Шубриа.

Такая «встреча» данных эпоса «Давид Сасунский» и клино
писных надписей дает возможность сказать, что прототипами ге
роев эпоса Санасар и Багдасар были, возможно, не только сыновья 
Синахериба, на что указывают многие исследователи, по также и 
назначенные Асархаддоном в 673 году над страной Шубриа, над ее 
областями KURKullimmeri и KURUppummu наместники ißel- 
-idina и iMarduk-eriba (др. чтение (lßi---|u). Таким образом 
можно полагать, что в эпосе «Давид Сасунский» отразилась ре
альная история разорения и опустошения страны Шубрии Асар
хаддоном во время похода 673 года и заселения ее новым насе
лением, назначения над ним двух наместников. Кстати, если 
армянский эпос связывает заселение (соотв. арменизацию) этой 
страны сыновьями Синахериба, то «реляция» Асархаддона пока
зывает, что, во всяком случае, действительно один . из сыновей 
Синахериба, т. е. сам Асархаддон и его предприятия привели к 
существенным изменениям в этническом составе населения Шуб
рии.

В эпосе таким образом, как нам кажется, сплелись, с одной 
стороны, история, дошедшая из Библии, данные труда М. Хорена-

Было у царя Сенекерима два сына, 
Одного имя—Санасар, другого—Багдасар... 
Два брата ночью поднялись и бежали... 
Пошли, нашли источник родника. 

Старший брат сказал...
Метку оставлю, дабы построить деревню...
... есть царь, имя его Тевадорос,
К нему пойдем, людей попросим, приведем, построим деревню. 
Утром встали, пошли в Ван, 
Пришли к царю...
«Царь, дай несколько домов, пойду построю свою деревню...... 
Сказал: «Сын, есть триста сел в руках моих. 
Из каждого села—один дом тебе...» 
Берет Санасар триста домов...
Воротился к месту, где метку ставил, 
Два брата стали крепость строить... 
Семь лет крепость строили они...
Как исполнилось семь лет, закончили крепость... 
Санасар показал крепость царю Тевадоросу, 
Сказал: «Назови ее».
Сказал царь: «Назвал уже ты ее— 
Столб на столбе—Сасун».

(«Давид Сасунский», Б—П—1951, стр. 485—492). (В конце игра слов: «суп 
выр сан» (столб на столбе)—Сасун).
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ци и народного предания об убийстве Синахериба и стране— 
пристанище его сыновей։, а с другой стороны, отголоски фактов 
захвата Шубрии Асархаддоном, переселения ее коренного насе
ления, восстановления страны, заселения ее новым населением, 
назначения двух ассирийских наместников.

Вместе с тем интересен тот факт, что название КиКБиЬПа 
фактически как общее название этой страны со времен падения асси
рийского царства исчезает и не сохранилось также в ряду армянских 
названий. Вместо этого сохранились названия, закрепившиеся за 
Шубрией после Асархаддона и сохранившиеся при Ашшурбанапа- 
ле—Куллиммерии и Уппумму, как названия двух частей страны, ко
торые выступают в армянских названиях Климар и Опум. Не 
сохранились также и предшествующие времени Асархаддона, 
известные нам шубрнйские названия (за исключением названия 
реки Каллат (Каллама), армянское Калирт), а также искусствен
ные названия, придуманные Асархаддоном для городов 111убрип. 
Вместо них армянские источники, особенно «Ашхарацуйц»36, дают 
новые топонимы для той же горной местности Сасуна: Сална 
(название горы), Кетик, Татик, Азнуадзор, Ерхетк, Гзегх, Сал- 
надзор (названия губерний) и другие, которые имеют уже армян
ский облик.

315 С. Т. Еремян. Армения по «Ашхарацуйц»-у, Ереван, 1963, стр. 107, 114.
37 И. М. Дьяконов. Предыстория армянского народа, стр. 148—149.

Все эти обстоятельства подсказывают, что в проведенном в 
дни Асархаддона переселении в Шубрии следует видеть один из 
решающих этапов арменизации этой страны.

3. ОБЩЕСТВЕННЫЙ строи

Об общественном и государственном строе страны Шубриа 
имеются некоторые сведения в клинописных источниках.

И. М. Дьяконов37, говоря об общественном строе Шубрии, 
проводит следующее сравнение между ней и Мелидом-Камману: 
«В отношении некоторых «стран» и племен урартские надписи не 
упоминают индивидуальных правителей, и там, вероятно, еще пол
ностью господствовали порядки военной демократии. Но сравни
тельно свободные порядки, по-видимому, существовали и в некото
рых «странах», уже дошедших до ступени государственности,—судя 
по тому, что сюда сбегались уклоняющиеся от повинностей рабы, 
беднейшие общинники, а также мятежная знать. Такими областя
ми-убежищами были Шубриа и Мелид-Камману. Если в отно
шении высокогорной Шубрии это не удивительно, то такая же 
роль торгового Мелида, претендовавшего к тому же на велико
державную роль, представляется более странной. Возможно, это
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объясняется тем, что здесь в составе населения имелся значитель
ный процент сравнительно недавно осевших пришлых племен, за
несших сюда традиции племенной демократии».

Н. В Арутюнян о стране Шубриа пишет: «В смысле социаль
но-экономической эксплуатации Арме-Шуприа выступает как стра
на, сравнительно более свободная, чем Ассирия и Урарту... От
сюда она притягивает к себе недовольные элементы двух госу
дарств»38.

” Н. В. Арутюнян, Урарту в конце VIII века и в VII веке до н. э. (Ис
тория армянского народа, Изд. АН АрмССР, т. 1, Ереван, 1971, стр. 334).

39 11- 8. tlpblTjlIlG, tl.p‘ll> — & пл-иц*!» *“jl՛ " п ‘ Г jntAi/» ,(rirjn,lp,l[l u/uuijfic-,
Pjnt-'ч, ^UUl 'l-V. Чршит., ЪрЬиЛ, 1071, 1, t! 4го) с. T. Гремин, Хозяйство 
Арме-Шуприа (Истории армянского парода, И ։л. АН АрмССР, Ереван. 1971, 
I, стр. 424-—426): Он же, ^,ш1^еЬ пш1Ь'и Lpl^pn^d,

ЪрЬшЪ, юле. Л? 3, ££ 71 (Племенной сою.։ армян в стране Арме-Шуп
риа, ИФЖ, Ереван. 1958. № 3, стр. 71).

40 АКА, I, стр. 135—136, стк. 18—19; АВИИУ, №18.
41 А КА, I, стр. 299, стк. 12; АВИИУ, №23(11, 2).

С. Т. Еремян отмечает: «Арме-Шуприа участвовала в тран
зитной торговле железом. Как торговля, так и внешнеполитичес
кая экспансия ускоряют распад первобытнообщинных отношений 
и процесс появления элементов государственности в районе жи
вущих здесь армянских племен. В Арме-Шуприи еще сильна бы
ла родовая демократия. Здесь находили прибежище все недоволь
ные элементы Ассирии и Урарту и в первую очередь рабы и экс
плуатируемые свободные общинники-земледельцы»39.

Очевидно, что как И. М. Дьяконов, так и Н. В. Арутюнян и 
С. Т. Еремян, характеризуя общественный строй Шубрии, как 
страны сравнительно свободной в социальном отношении, сох
раняющей традиции родовой демократии, опирались также на 
то обстоятельство, что в этой стране находили прибежище асси
рийские и урартские беженцы—представители угнетенных слоев, 
приобретавшие здесь свободу. Этот совершенно справедливый 
вывод не мешает, однако, тому тезису, что Шубриа в процессе 
своего развития достигла степени формирования самостоятель
ной государственности. Речь идет именно о самостоятельной го
сударственности, ибо Шубриа уже ранее пребывала в составе 
других государств.

Рассмотрим, какие же конкретные данные сохранились в кли
нописных надписях в отношении общественного и государствен
ного строя Шубрии.

Если в надписи40 Ашшурбелкалы (1076—1059) страна 
KURgubre упоминается без царя или вообще без какого-либо ру
ководителя, то Ашшурнацирапал II (884/3—859) упоминает41, что 
в этой стране имелся свой царь—Анхите Шубрийский, который 
был подвластен Ассирии. Во время Салманасара III (859—824)
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Анхите Шубрийский добился независимости от Ассирии и отка
зался платить ей дань, имел свои царский город Упуму и свое 
войско42, которым защищался от нападений ассирийского царя. 
Урартский царь Мену а (810—786) также упоминает43, что в Кул- 
мери (в ассирийских надписях Кулиммери), которая, как извест
но, составляла часть страны Шубрии, имелся царь, которого Ме
нуа подчинил себе и оставил на престоле. Согласно данным раз
ведывательных писем44 времен Саргона II, Шубриа имела своего 
Царя, который, однако, подчинялся урартскому царю и, возможно, 
считался его наместником в Шубрии. При Асархаддоне Шубриа 
опять была независима и самостоятельна45 и имела своего 
царя (I Ni-iq-Te-§ub), свой царский город С- »RU Uppume), армию: 
колесничих личной охраны и всадников личной охраны и т. д. 
Таким образом, начиная с Ашшурнацирапала II и Салманаса
ра III до Асархаддона, может быть с некоторыми перерывами, 
имеющиеся данные свидетельствуют, что Шубриа шла по пути 
формирования государства.

42 /1. Н. Layard, Inscriptions In the Cuneiform Characters from Assyrian 
Monuments, стр. 14, столб. 12, стк. И —12, стр. 89, столб 46. стк. 52_ 54-
НА, VI. стр. 46: АВИНУ. № № 28. 29. 31.

43 УКН, №40, фрагм. «В».
44 НАВЬ, часть III, 1896, №252, стк. Obv. 4—24; Rew 1 —14; АВИИУ 

№50(37).
45 КАН, I, №75; ZA, стр. 234—259, столб. III, стк. 16—20; АВИИУ, 

№67 (к), №70,
48 AKA, I, стр. 136, стк. 18—19; АВИИУ, № 18.
47 ARAB. I, § 362./. ./. Gelb. Hurrians and Subatians, стр. 47. прим. 171.
48 BA, VI, стр. 46; АВИИУ, №29.
49 IAKA, стр. 107, столб. IV, стк. 1 —10, 27—34; АВИИУ, №67 (в, п}.
50 AKA., I, стр. 241—242, стк. 52—53; АВИИУ, №26 (об. 36) 
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Процесс постепенного формирования самостоятельного госу
дарства в Шубрии отразился и на истории ее поселений. Если 
при Ашшурбелкале46 Шубриа упоминается с одним своим посе
лением cRUMuranf...], а при Адад-Нерарн II47—с городами 
URUArlnu. URUTurbii, URUZadnri, то в царствование Салманаса
ра III мы узнаем уже о существовании царского города l-:RUUpu- 
mu48. Во времена же Асархаддона Шубриа имела не только свой 
Царский город, но также два десятка городов-крепостей49.

Параллельно формированию самостоятельного государства в- 
Шубрии происходит ее экономическое развитие, о чем, в՝ част
ности, свидетельствует состав и количество выплачиваемой ею 
Дани.

Управляемая Анхите страна во время Ашшурнацирапала II 
платила дань Ассирии своими изделиями, в которых главную 
роль играли различные металлические предметы (из серебра, 
золота, бронзы, олова, железа и др.)50. Разумеется, применение



металла, особенно железа, в сфере производства Шубрии влекло 
за собой совершенствование производства. Царь Шубрии Анхите 
выдает в виде дани или даров также крупный и мелкий рогатый 
скот Ашшурнацирапалу II; впоследствии многочисленную дань 
он выплачивает и Салманасару III с целью51 обеспечения страны 
и столицы от захвата и разрушений.

51 А. И. Layard, Inscriptions..., стр. 14, табл. 12 стк. 11—12; стр. 89, табл. 
46, стк. 52—54; АВИИУ, №№ 28, 31.

52 ТАКА, стр. 103, столб. I, стк. 20; АВИИУ, №67 (г).
6S IAKA, стр. 103, столб, I, стк. 20—22.
64 АВИИУ, №67 (г).
58 Ф. Энгельс, Происхождение семьи, »астпой собственности и государства, 

М., 1973, стр. 142.

Царя Шубрии окружал его двор, ядро которого составляли 
родовитые вельможи (rubê)52 .Они считались советниками (mâ- 
liki) царя. При решении важных вопросов страны (в частности 
войны и мира) царь советовался с ними. В связи с этим достой
на упоминания та часть реляции Асархаддона «Письмо богу 
Ашшуру»', где он обвиняет своих князей и вельмож в подаче дур
ных советов: ru-bé-e tna-li-kl-ia sur-ra-a-tl la Sal-nia-a-ti id-bu-bu 
lt-ti-ia hi-It-Iu dan-nu a-na DA§-èur a!j-[ tu(?)]-ma a-mat èarri bëll- 
-la ul â§-me mârêMES՜ KURASSur ardâni;V։E$-ka ul û-tlr-ra-kam- 
-ma îâbtu ana ram-ni-iâ ul e-pu-us53 «Вельможи, мои со
ветники, говорили со мной лживо, неверно; согрешил я сильным 
грехом против Ашшура, не послушал слова царя, моего влады
ки, уроженцев Ассирии, твоих рабов, не вернул тебе, но добра 
себе этим не сделал!»54. Из этого отрывка видно, что советники 
царя, представители господствующего класса, оказали влияние па 
царя, продиктовали свою волю в вопросе внешних отношений 
Шубрии и Ассирии. Очевидно, что власть царя Шубрии не была 
абсолютной, она была ограничена, поскольку при решении воп
росов как внутренних, так и внешних, он был в какой-то степени 
зависим от царского совета: советовался с вельможами, прислу
шивался к их голосам, принимал их совет в тех или иных воп
росах, а в данном случае, послушался их в вопросе укрытия сбе
жавших в Шубрию ассирийцев и урартцев. Существование цар
ского совета уходит корнями во времена родового строя и напо
минает родовой «совет старейшин». Степень его влияния свиде
тельствует о существовании традиции родовой демократии в скла
дывавшемся государственном образовании. Ф. Энгельс говорит, 
что подобное явление закономерно для государственных образо
ваний, находящихся на начальных стадиях своего развития55.

Шубриа, как отмечалось выше, имела около двух десятков 
хорошо укрепленных городов-крепостей, руководимых градона- 
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пальниками или правителями (LO§aknate) этих городов и их 
областей. В реляции Асархаддона упоминается и гё§ё «главные» 
как представители высшего слоя общества Шубрии.

Обращаясь к характеристике трудящихся слоев общества 
Шубрии, в тех же источниках встречаем такие термины: LOlkkaru 
«земледельцы», ! Unukaribbu «садовники», ИЗгё-,-П «пастухи». Их 
наличие показывает прежде всего, что сельское хозяйство Шубрии 
было достаточно развито. Для выяснения социально-экономичес
кого положения земледельческого населения Шубрии можно ос
новываться на тех данных разведывательных писем времен Сар
гона II, по которым бежавшие из Ассирии в Шубрию люди полу
чали там пахотную землю, сады и дома. Вот соответствующий 
отрывок: «Царские люди—люди страны, которые в прошлом 
году трижды, четырежды бегали от повинности, от «царской 
службы»,—прибывают туда и пишут об этом друг другу письма. 
Об этом они сообщили в своем донесении (?)... А прежние по
винные люди, которые теперь бежали от царской работы и ушли 
туда, — он дает им поля (eqleti>'E§ ), сады (GI§kireME§) 
и дома (bItate"E§) и поселяет их в своей стране»56. Естествен 
вывод, что если беглецы здесь получали все это, следовательно, и 
сами шубрнйцы, местное свободное земледельческое население, 
не было лишено всего этого. Они имели свои земельные участки, 
сады, дома, вероятно были объединены в сельскую общину, ко
торая разрешала вопросы их имущества.

Наличные данные не дают пока возможности судить о частной 
собственности на землю, хотя очевидно, что таковая уже должна 
была здесь зарождаться. С другой стороны, ее развитие еще не 
очень продвинулось, поскольку, как видим, имелись в достаточной 
мере свободные земли, которые царь Шубрии имел возможность 
отдавать бежавшим из Ассирии и Урарту людям. Последние, бу
дучи угнетенными и обездоленными в своей стране, конечно, 
прельщались этим обстоятельством: получить свободу и средства 
производства, стать равными свободным шубрийцам.

В Шубрии определенной степени развития достигли и ре
месла, р чем имеются данные, а в реляции Асархаддона упомина
ется LOummani «ремесленники». Их социальное положение, ве
роятно, было таким же, как и положение свободных земледель
цев.

Рабство, по имеющимся данным, в Шубрии существовало, 
однако не носило такого характера, как в Ассирии. В Ассирии 
основным источником рабства являлись захватнические походы 
и войны. А Шубриа, которая относилась к ряду малых стран, 
была лишена такой возможности приобретения рабов. Следова-
г—-------------

so HABL, часть III, 1896, №252. стк. Rev. 5—8; ДВИНУ. №50 (37). 
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гельно, в Шубрии рабство носило патриархальный характер, 
здесь, вероятно, рабская сила имела преимущественно домашнее 
применение. Об этом сохранилось хотя и незначительное, но ин
тересное сведение в «Письме богу Ашшуру», в той части реляции, 
где царь Шубрии, чувствуя близкую гибель своей страны, прика
зывает соорудить из глины свою статуэтку и, заковав ее в цепи, 
посылает Асархаддону: «Одел ее вретищем, заковал ее в желез
ные ок [овы], подобающие рабству, поместил (?) у зер[почер
ки (?)] своей кухни (??), чтобы делать ме[льни] чную (?) рабо
ту»57. Из этого отрывка видно, что мельничная работа зернотеркой 
в Шубрии рассматривалась как рабский труд.

87 АВИИУ, №67 (ж).
6S IAKA. стр. 102, столб. I, стк. 4.
85 АВИИУ, №67 (г).
60 Л. 71. Меликшивили, Некоторые вопросы социально-экономической исто

рии Д1аири-Урарту. ВДИ, 1951, №4, стр. 32; его же, ^Наири-Урарту, 
стр. 345—349; И. М. Дьяконов, К вопросу о судьбе пленных в Ассирии и 
Урарту, ВДИ, 1952, №1, стр. 90—100; его же. Урартские письма и документы 
AV—Л., 1963, стр. 25—29.

81 ZA, стр. 244—246, 258, столб. Ill, стк. 14—22; IAKA, стр. 106, столб. III. 
стк. 14—22.

О рабстве сохранилось упоминание и в другом отрывке того 
же источника, где Асархаддон рассказывает о тяжелых пережи
ваниях царя Шубрии, его самоуничижении, после того как он по
лучил весть о походе Асархаддона- it-ti ardäniA'ES-§й lir.-nu-u 
ra-man-u§58. «К своим рабам приравнял себя (царь Шубрии— 
Д. С.)»59. Рабство в Урарту, отличаясь от рабства в Шубрии, 
было сходно с ассирийским. Пригнанные в Урарту пленники- 
рабы подобно пленникам-рабам Ассирии были лишены частной 
собственности60. Поэтому из Урарту также люди бегут в Шуб- 
рию.

Неотделимую часть общественно-государственного строя Шуб
рии составляли военные силы. В одном из отрывков вышеупомя
нутой реляции Асархаддона говорится о том, из каких подразде
лений состояла армия Шубрии, когда после захвата страны Асар
хаддон присоединил ее к своей армии: [amel GlSnarkabäte] и 
mun-dab՜?։ e-plä qabli и ta-ba-zl ul-Ца... abl]-it a-blr-ma ana kl- 
-?ir §ärru-ti-iä ak-$ur ina mubbl [amel] GlSnarkabti qur-ub-te LÜpit- 
-bal qur-ub֊te ։-Ü§akntin։> -te ma-’ a-si(?) LÜreäöMES [LÜkit]-kit-tu- 
-u Lt’um-ma-ni bOkal-la-pu amel a-ri-t[i] LÜda-a-a-ku LÜAPIN' 
(L^ikkäru) l-Üre’ü(SIPA) LGnukaribbu e-li e-m[u-qi] DASSur gap- 
-Sa-a-te и kl-$lr 5arranlME§ abbeMES -i£ mab-ru-te ma-’-diS (urad- 
-d ]l(?)-ma01 „К[олесничим(?).и бойцам, свершающим бой и 
сраженье,... [я сделал смо]тр, выбрал и причис[ли]л к моему цар
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скому п[о]лку. Кроме того, [... к] ©лесничих личной охраны, конни
ков лично։'։ охраны, многих (?) §акг:й1е , командиро[в, ремеслен
ников. мастеров, саперов, щитонос [н.ев] , разведчиков, земледель
цев, пастухов, виноградарей [я прибав] ил в большом числе к об
ширным войскам бога Ашшура и к полкам прежних царей, моих 
предков...»02.

Относительно военных сил Шубрин хотя очень малые, но 
ценные сведения дают ассирийские царские разведочные письма 
времен Саргона II. В одном из них Ашшурдурпаниа пишет, что 
100 стрелков и щитоносцев сопровождали представителя Ассирии 
Илудала во время преследования ассирийских беглецов: «Мой 
пятидесятник с сотней [лучников (Сн5ка§1։) и] щитоносцев 
(015 а-г։-1։) пошел вместе с Илудалой»03.

Несмотря на то, что в имеющихся данных относительно воен
ных сил Шубрин в ассирийских надписях можно предположить 
определенное влияние на составителя текста реляции привычной 
для него картины состава ассирийской армии, тем не менее све
дения этих надписей могут служить источником, свидетельствую
щим, что Шубриа имела свою армию, и основой для суждения о 
весьма разветвленном ее составе.

Из данных приведенных текстов видно, что основными рода
ми войск Шубрии были «колесничие», «всадники», «пехотинцы». 
Последние делились па «лучников» и «щитоносцев». Кроме того, 
в составе армии были особые подразделения, из которых упоми
наются «разведчики» и «копьеносцы». Существовал шубрийский 
полк личной охраны царя (к։$։г ЯаггСИО. Этот полк состоял из 
«колесничих» и «всадников».

Пехотинцы не входили в к!?1г §аг;йН («царский полк»), оче
видно.по той причине, что полк царской личной охраны должен 
был быть маневренным и мобильным. Кроме того, «царский полк» 
набирался из представителей привилегированных классов, кото
рые нс выступали как пехотинцы.

Упоминание Асархаддона о поражении царя Шубрин при 
Царском городе Уппуму сформулировано следующим образом: 
и-раг-п-ги ка-$1г-1и еЛаКзи04 «рассеял своп собранные силы»05, 
можно понять в том смысле, что Шубриа имела что-то вроде ре
гулярной армии, которая была собрана еще до войны 673 года. 
Она распадается вследствие понесенного ею поражения.

О социальном строе Шубрин некоторые сведения дают типы 
поселений, о которых упоминают цари Ассирии и царь Урарту 
Менуа. Как уже говорилось выше, Салманасар III и Асархад-

62 АВИНУ, №67 (к).
03 НАВЬ, часть III, 1896, №251. стк. О1 V. 27; Рес 1 •?.; АВИНУ, №50 (38). 
04 ИА, стр. 242, 257, столб. II, стк. 17; 1АКА, стр. 105, столб. II стк 17 
"''АВИНУ, №67 (ж).
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дон упоминают об Уппуму, царском городе (al §атгйИ), Ашшур- 
белкала— о городе URUMurar]...], Ададнерари II — о городах URL' 
Arinu, URUTurbu. URUZaduri, Саргон II — о городах — крепостях 
(al bi-ra-te): URUMarbuba, URUPenzü, Асархалдон —о 21 городе- 
крепости (âl durâni), к числу которых относится URUKtiHmmeri» 
URUMarkuba, URUj<alzu (остальные города, к большому сожале
нию, остались неупомянутыми по именам в специально оставлен
ном для этой цели пустом пространстве на таблице). Урартский 
царь Менуа упоминает о городе URUQuimeri в связи с однои
менной областью (Qulmeri asuni)60 и о 400 noce винях, которые, 
видимо, были не крепостями, а обыкновенными поселениями 
(URLJME5).

66 УКИ, №41, в прав. стор. стк. 5—6.
07 ZA, стр. 240, 256, столб. I, стк. 36—38; IAKA, стр. 104, столб. I стк 

36—38.
68 АВИНУ, №67 (е).
60 1АКА, стр. 104, столб. II, стк. 1—9; АВИИУ, К» 67(e).

Исходя из указанных данных, поселения Шубрии можно раз
делить на несколько типов: царский город, города-крепости и 
поселения. В царском городе, в городах-крепостях жили цари и 
члены царской семьи, градоначальники, князья, вельможи, так 
же как и ремесленники и воины, а в поселениях—люди, занимаю
щиеся скотоводством и земледелием (садоводство, полеводство).

Часть военного дела составляло фортификационное строи
тельство. Реляция Асархаддона оставила сведения об архитек
турном облике царского города Шубрии Уппуме: û URUjjp- 
-pu-me âl §ârru-ti-Sû çe-ler] §adl dan-ni klma urpati slt-ku-na- 
-[at...] a-[ra]in-mu ina sl-pik ер-ri iççëMES u abnêMES mar-çi-iâ pa- 
-âS-qi-iâ [uSakbls] e-[Ie] dur âli-èû a-na Ik-ki-bé-e-Sû â§-ku[n...]07. 
«A Уппуме, его царский город, что располо [жен], как туча, на 
могучей горе [....]-из земли, деревьев и камня с трудом и утомле
нием [я велел утоптать против него] на[сы]пь [и подъ]ем 
на его городскую стену я сделал ему (шубрийскому царю—Д. С.) 
в мерзость ,..»66 * 68.

Очевидно, что шубрийцы так же, как и урарты, строили свои 
города-крепости на недоступных высотах, скалах, обносили высо
кой стеной. По сообщению Асархаддона, в процессе69 захвата 
Уппуме (Упуму) предварительные бои происходили па штурмо
вой насыпи (arammu), т. е. за стенами города. Потом не вынес
шие натиска шубрийские войска отступают внутрь города за сте
ны. Далее бой происходит между шубрийцами, укрепившимися 
на стенах крепости и ассирийцами, расположившимися на штур
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мовых насыпях. Следует отметить, что штурмовая насыпь строи
лась не только из земли и камня, но и из дерева. Шубрийцы 
в полночь неожиданно обливают ее нефтью (naptu) и вспыхнув
ший огонь наводит панику на врагов: ina qul-ti inuSi a-rain- 
-inu [Suj-a-tii nap-!и is-iub-u-ina id-du-u i§atif°«B тишине ночной 
эту насыпь они облили нефтью и бросили огонь70 71». Однако, искус
ство градостроительства не ограничивалось только строительством 
укреплений, но содержало и эстетический элемент (bunnu). Об 
этом сохранились сведения в той части реляции «Письмо богу 
Ашшуру», где Асархаддон рассказывает о разорении красивых 
и укрепленных городов Шубрии и об их восстановлении72. О по
селениях Шубрии, в частности об облике царского города 
bRUUpumu, дает представление бронзовый рельеф Балаватского 
дворца Салманасара III (рис. 1—5)73. По нему видно, что город 
построен на недоступной горе и окружен крепкой и высокой 
стеной.

70 ZA, стр. 240, 257, столб. II, стк. 4; IAKA, стр. 104, столб. II, стк. 4.
71 АВИИУ, №67 (е).
п ZA, стр. 248, 259, столб. IV, стк. 1—3; IAKA, стр. 106—107, столб. IV, 

стк, 1—3; АВИИУ, №67 (н).
73 L. W. King, Bronze Reliefs from the Gates of Shalmaneser Kins* of As

syria, London, 1915. Plates XLIII—XLVI, Band VIII (1—5).
7* Д. H. Саркисян, Общественный, государственный строй и поселения 

страны Шубриа (Вестник Ереванского университета, 1976, № 3), стр. 24_ 33.

Подводя итоги попытке характеристики общественного и 
государственного строя Шубрии, можно прийти к выводу, что 
она была страной, где параллельно с обычной для Древнего Вос
тока сельской общиной выступало и домашнее патриархальное 
рабство. Постепенно усиливалось социальное расслоение. Начи
ная со второй половины IX века Шубриа, которая ранее входила 
в территорию других государств, идет по пути создания самостоя
тельного государства. Процесс развития общественного и госу
дарственного строя отразился также в постепенном совершенст
вовании типов поселений. Хотя Шубриа и достигла уровня фор
мирования государства, имела, видимо, наследственную царскую 
Династию, свою армию, столицу, довольно развитое хозяйство, 
но царь Шубрии не был абсолютным властителем, поскольку су
ществовавший при нем царский совет, состоявший из родовой 
знати, играл существенную роль в жизни страны. Ядро шубрий- 
ской армии составлял царский полк, который состоял из колесни
чих и всадников; важной составной частью военных сил Шубрии 
являлась пехота7*.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Страна Шубре, которая впервые упоминается в надписи ас
сирийского царя Ашшурбелкалы (1076—1059), хотя своим именем 
генетически связана с «Шубур» шумерских источников, «Субар- 
ту» аккадских и «Шубари» среднеассирийских надписей, но по 
своей территории отличается от них и в основном соответствует 
стране Шубриа позднеассирийских надписей. Помимо прочего, 
связующим звеном между ними является царский город Упуму- 
Уппуме (средневековый армянский Опум, современный Фум). 
Страна Шубре отличалась также от страны Ариме.

В доурартский период Шубриа часто подвергалась ассирий
ским вторжениям и во времена Тиглатпаласара I (1115—1076), 
Ададнерари II (911—890), Ашшурнацирапала II (884/3—859), в 
частности, во время Салманасара III (859—824) нередко пребы
вала в положении данницы Ассирии.

В период, когда государство Урарту стало одной из могуще
ственных стран Древнего Востока, Шубриа была завоевана урар- 
тами во время правления царя Менуа (810—786) и вошла в 
состав Урарту. Согласно данным надписи Менуа, страна Шубриа 
в урартских надписях именовалась не Урме, как полагал ряд ис
следователей, а областью Кулмери, по одному из своих двух 
крупных, центров (другим был город Уппуму), который много
кратно упоминается в ассирийских надписях в форме Кулимме- 
ри (Куллиммери и др.). Под властью Урарту Шубриа "продол
жала оставаться около ста лет, вплоть до времени урартского 
царя Русы I (735—713). Об этом свидетельствуют данные асси
рийских разведывательных писем периода царя Саргона II 
(722/1—705). Находясь под властью Урарту, Шубриа проводила 
антиасснрийскую политику, в частности, давала приют недоволь
ным элементам, бежавшим из Ассирии.

Накануне похода 673 года ассирийского царя Асархаддона 
(680—669) Шубриа, однако, была уже независима от Урарту. 
Отделение Шубрии от Урарту произошло после поражения, кото
рое оно потерпело от Саргона II в 714 году. Независимость Шуб
рии продолжалась с 714 года до 673 года, около 40 лет.

В эти годы независимое царство Шубриа включало 21 круп
ный город-крепость, развивало свое хозяйство, укрепляло свое 
государство, свои военные силы. На этом этапе Шубриа стала 
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прибежищем не только для недовольных ассирийцев, но и для 
урартских беглецов.

В 6?3 году ассирийский царь Асархаддон, пользуясь тем, 
что Шубрна уже не опиралась на Урарту и под предлогом того, 
что в ИГубрин нашли прибежище ассирийские беглецы, нападает 
на Шубрню. Преследуя свои военно-политические цели, Асархад
дон не довольствуется возвращением беглецов (в основном под
невольных людей, бежавших от тягот податей и повинностей), 
захватывает страну, разоряет ее поселения, уводит большие мас
сы населения, часть которого, пригодную к военной службе, при
соединяет к своему войску, а другую угоняет в рабство в Ассирию. 
Убивает царя Шубрии Ник-Тешуба. После этого он восстанавли
вает поселения страны, дает им ассирийские названия и заселяет 
страну новыми жителями, возможно арменоязычными. Шубрню 
он превращает в два ассирийских наместничества, центром од
ного из которых становится Уппумму, а другого-—Куллиммерн, и 
назначает двух своих областеиачалышков.

Чтобы нейтрализовать Урарту, Асархаддон возвращает- 
Урартских беглецов, находившихся в Шубрии, урартскому царю. 
Руса II в свою очередь непосредственно не вмешивается в дей
ствия Асархаддона, поскольку нанесенные Ассирией его стране 
раны еще не затянулись.

Однако для Урарту было бы важным хотя бы восстановить 
прежнее независимое положение Шубрии. После похода 673 года 
Руса II ищет и находит себе помощь для продолжения борьбы 
с Ассирией: «киммерийцев» и неких «союзников».

Взаимоотношения Ассирии и Урарту, как выясняется на осно
вании данных источников, как перед походом в 673 году, так и 
после него, носили не дружественный, а весьма напряженный ха
рактер, скрытый под обоюдной дипломатической игрой.

/ Во время ассирийского царя Ашшурбанапала (668—633) 
Шубрна продолжала оставаться под властью Ассирии, в виде двух 
Наместннчеств—«страны Уппумму» и «страны Куллиммерн», соз
данных после захвата Шубрии Асархаддоном. В это время царь 
Урарту Руса II стремится осуществить свои планы относительно 
Шубрии. Поход на Шубрню, который он замышлял при Асархад- 
Доне и который нс имел места, осуществляется iso время Ашшур
банапала. Полководец Урарту Андариа нападает на Шубрню, 
однако терпит неудачу: его убивают сами шубрийцы, а голову 
Посылают Ашшурбанапалу, в знак покорности. Очевидно, что в 
эпоху Ашшурбанапала Шубрна вела антиурартскую политику и 
Не видела в Урарту свою освободительницу от ассирийского гне
та.

Вероятно, Шубрна оставалась в составе Ассирии до паде
ния последней, затем, возможно, была захвачена нововавилонским 
Царством, а потом, вместе с ним, поглащена персидской держа
ной в середине VI в. до и. э.
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Население Шубрии в основном занималось скотоводством, 
земледелием (в частности садоводством), металлообработкой, 
связанными с металлообработкой ремеслами (производство ору
жия и украшений, предметов быта).

Развитие этнического состава Шубрии прошло два этапа, 
первый из которых начался с древнейших времен и длилось по 
673 год, второй—после 673 г. Если жители в первом этапе носили 
в основном хурритосубарийский облик, то второй—армянский. 
Локализация прородины жителей второго этапа, по данным кли
нописной надписи Асархаддона, не определена, так как она за
нимала общую территорию, протягивающуюся «между Верхним 
и Нижним морями», а по сохранившейся традиции в эпосе «Да
вид Сасунский», это население возникло из «Ванского царства».

Шубриа была страной, где наряду с обычной для древневос
точных стран сельской общиной существовало домашнее патриар
хальное рабство. С развитием производительных сил и производ
ственных отношений в Шубрии постепенно усиливалось социаль
ное расслоение.

Начиная со второй половины IX века Шубриа становится на 
путь образования самостоятельного государства. Процесс разви
тия общественного и государственного строя Шубрии отразился 
и в развитии типов поселений. Хотя Шубриа и достигла уровня 
государственного образования, имела свою наследственную цар
скую династию, армию, столицу, достаточно развитое хозяйство, 
но царь Шубрии не был совершенно самостоятельным в своих 
действиях, поскольку рядом с ним продолжал существовать совет 
старейшин—наследие первобытнообщинного строя—состоявший из 
представителей родовой аристократии.

Ядро армии Шубрии составлял царский полк—колесничие и 
конница. Важной частью армии являлась пехота, в которую вхо
дили лучники-стрелки, щитоносцы, саперы и разведчики.

Процесс политического и этнического развития Шубрии за
вершился включением ее в состав исторической Армении.

Страна Шубриа отличалась от страны Арме, которая в свою 
очеред отличалась от страны Урме. Следовательно, теория Арме- 
Шубриа необосповапа.
S и М М A R Y

Though the пате of the country S libre, which was first men- 
tioned in the inscription of the Assyrian king Assur-bel-kala, is 
genetically connectée! with «Subur» of Shumerian, «Subartu» of 
the Akkadian inscriptions and «Subari» oî the middle-Assyrian ins
criptions, its territory differs from theirs and on the whoïe corres
ponds to that of the country Subria mentioned in later Assyrian 
inscriptions. It is the king’s town Upumu—Uppume (Médiéval Ar
ménien Opuin, contemporary Fum), a seulement, which is 3 km 
south of Ilijay in the Sasun mountains.
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In the pre-Urartian period Subria was often invaded by Assy
rians and in the times of Tiglatpileser I (1115—1076), Adadnerari 
II (9n—890), ASSurnas irapal 11 (884/3—859), and especially of 
Salmanaser III (859—824) was not infrequently an Assyrian tri
butary.

When Urartu became one of the mighty countries of the /Ancient 
Orient, Subria was conquered by Urartians, in the reigh of the 
king Menua (810—786) and became the part of Urartu. According 
to the inscriptions of Menua, the country Subria was not termed 
Urme in Urartian inscriptions as some investigators believed, but 
the region of Kulmeri, after one of its two important centres (the 
second centre was the town Uppumu), that was repeatedly mentio
ned in Assyrian inscriptions in the form of Kulimmeri (Kullimme- 
ri, etc.).

Subria was under the dominion of Urartu for about a century 
up to the time of the Urartian king Rusa I (734—713), the data 
of the Assyrian reconnaissance letters of the period of the Assyrian 
king Sargon II (722/1—705) testifying to it.

Being under the dominion of Urartu, Subria pursued antias- 
syrian policy, in particular it gave refuge to discontented people 
who had escaped from Assyria.

But on the eve of the march of the Assyrian king Esarhaddon 
(680—669) in 673 Subria was already independent of Urartu. The 
separation of Subria from Urartu took place after Jhe defeat suf
fered from Sargon II in 714. The independence of Subria continu
ed from 714 to 673 (about 40 years).

At that time the independent kingdom Subria included 21 town
fortresses with developed economy, strengthened state and mili
tary forces. At that stage Subria gave refuge not only to discon
tent Assyrians, but to Urartians runaways, as well.

In 673v the Assyrian king Esarhaddon took advantage of the 
fact that Subria wasn’t backed by Urartu, attacked it under the 
Pretext that Assyrian runaways took refuge in Subria. Pursuing 
his military and political aims Esarhaddon was not satisfied with 
the return of the runaways (who were on the whole not free oeople 
Who had taken to flight because of taxes and conscriptions). Hence 
he conquered the country, ravaged the settlements and took prisoners 
a lot of people. The people suitable for military service were join
ed to his army, others were driven away as slaves to Assyria. Af- 
ter killing the king of Subria Nik-Te§ub he restored the settlements, 
gave them Assyrian names and populated the country with new 
’^habitants who perhaps spoke Armenian. He turned Subria into 
me Assyrian provinces with the centres in Uppummu and Kullim- 
ineri and appointed two vicegerents.

In order to neutralize Urartu Esarhaddon returned Urartian 
refugees in Subria to the Urartian king.
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I.n his turn Rusa II didn’t interfere with the Esarhaddon's ac
tions as far as the wounds_inflicted on his country by Assyria 
didn’t skin over.

But it was urgent very important for Urartu to restore at least 
the former independence of Subria. Immediately after the march 
in 673 Rusa II looked for and found assistance for the continuation 
of the struggle with Assyria: «kimmerians» and some «allies».

As it became clear from the data of the sources the interrela
tions of Assyria and Urartu were not friendly, but rather tense 
as before the march in 673 as well as after it, the tensity being 
covered by their mutual diplomatic play.

In the time of the Assyrian king ASSurbanapli (668—633) Sub- 
ria was still under the dominion of Assyria in the form of two vi- 
cegerencies—«the country of Uppummu» and «the country of Kul- 
limmeri» created after the capture of Subria by Esarhaddon.

At that time the Urartianvking Rusa II strove for the realiza
tion of his plans concerning Subria. The march to Subria he had 
planned during the reign of Esarhaddon was realized only under 
ASsurbanapli. The Urartian general Andaria assaulted Subria but 
failed. Subrians killed him and sent his head to A.s§urbanapli as 
a taken of obedience. Perhaps at the epoch of AsSurbanapli 
Subria led anti-Urartian policy and didn’t consider Urartu its li
berator from the Assyrian yoke.

Most probably Subria was a part of Assyria till the downfall 
of the latter and had been conquered by the New-Babylonian king
dom which was later conquered and absorbed by the Persian power 
in the middle of VI B. C.

The population of Subria was mainly engaged in cattle-bree
ding,agriculture (in particular horticulture), metal work and trades 
connected with it (the production of arms and adornment, house
hold articles).

The development of the ethnic structure of Subria had two sta
ges, the first of which began in ancient times and continued up to 
673 and the second stage began after 673. If the population of the 
first stage was in the main connected with the Hurrian and Su- 
barian tribes, the second stage was characterized by (the connec
tion of the population) with the Armenian tribes.

The localization of the original homeland of the population 
of the second stage is uncertain since according to Esarhaddon’s 
inschiptions its original homeland was represented by a large ter
ritory spread between the Upper and Lower seas. And according 
to the legend preserved in «David of Sasun» the population of the 
second stage takes its origin in the «kingdom of Van».

In Subria there existed home patriarchal slavery side by side 
with the agricultural community, typical of ancient Eastern coun
tries. The development of the productive forces and the relations 
of production was accompanied by gradual social differentiation.
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Since the second half of IX c Subria took the road of for
ming independent stage. The process of social and state develop
ment of Subria affected the development of settlement types. 
Though Subria reached the level of state formation and had its 
own hereditary king dynasty, army, capital, and rather developed 
economy, the king of Subria was not quite independent in his ac
tions as far as there existed the heritage of the primitive communal 
system—the Council of elders that consisted of the representatives 
of ancestral aristocracy.

The nucleus of the Subrian army was formed by the king’s re
giment—chariotmen and cavalry. The infantry that included shot
men, shieldmen, sappers and scouts formed the important part of 
the army.

The process of political and ethnic development of Subria was 
concluded with its inclusion into the historical Armenia.
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1. СПИСОК РИСУНКОВ

Из орнаментов бронзовых ворот Балаг.атского дворца ассирийского царя 
Салманасара UI (859—824). Поход на страну Шубриа, 855 г. до н. э.

I
Верхний пояс: Салманасар Ш принимает вести о нападении на город Упуму 

страны Шубриа.
Нижний пояс: Ассирийские лучники захватили город, вероятно, Упуму.

II
Верхний пояс: Нападение на Упуму—город Лнхите Шубрийскпй.
Нижний пояс: Перед захватом одного из городов Шубрин, вероятно, Упуму.

III

Верхний пояс: Ассирийские лучники в колесницах при захвате Упуму. 
Нижний пояс: Плененные шубрийцы, ведомые вооруженной стражей.

IV
Верхний пояс: Ассирийские лучники в колесницах при захвате Упуму. 
Нижний пояс: Плененные шубрийцы, ведомые вооруженной стражей.

V
Верхний пояс: Ассирийские лучники в колесницах при захвате Упуму.
Нижний пояс: Отбытие стражи с плененными шубрийцами в одни из асси

рийских оккупированных городов.
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II. СПИСОК ТАБЛИЦ

Фрагменты клинописного текста письма ассирийского паря Асархаддсна (680— 
669) богу Ашшуру, содержащее реляцию о походе 673 г. до и. э. на Шубрию.
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К. 7599. (фрагмент 1а)

II
К. 2852+К. 966
Столбец I

III
Столбец 11
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Архи 34, 35. 41
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Атауне 34. 35
Ашшур (город) 17

16
15
18
23, 24,

17

82, 83

«Ашшур вернул свою землю» 
50, 51, 52

«Ашшур побил моих врагов» 
51

«Ашшур расширил свое иго» 
51. 52

«Ашшур, расширь свое иго»
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Балтулхн 36
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Вавилония 82
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Дур-Шаррукин 15
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Задду 16
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Зикерту (Знкирту) 29
Зикуну 17
Зингун 17
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Инала 39
Ищала 39
Кадмухи 17, 18, 19. 24
Какба (см. Какзу) 42, 65, 66
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Какма 65
Калани 37
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Калху 49
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«Крепость Ассархаддона» 51, 

52
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Куммуху 38
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Кулимери 60
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Лулу ми 65
Луха 17, 18
Макриса 13, 14
Маниеев (см. Манна) 29
Манна 29

Мариру 20. 21. 24, 32
Маркуха 25, 26, 42, 50. 66. 76
Масий 17
Мархуху 25, 26, 28. 32. 42, 76
Мелидду 38
Мелил-Камма ну 69
Мелитаии (см. Меллиду) 38
Месопотамия 21
Месопотамия (Северная) 12,

17. 21
Мумме 17. 18
Муммн (см. Мумме) 18, 19, 24
Мурар [...1 13. 14. 21, 23. 24.

'32. 71, 76
Мусасир (см. Муцацнр) 15. 16,

62
Мусрн 18
Мусру (см. Муцру) 15
Мутурна 30
Муцацнр 15, 16, 38
Мудри (см. Муцру) 14
Муцру 13, 14, 15, 17, 18, 19,

24
Мушами 37
Набула 13. 14
Напри 15, 16, 19, 21, 52
Наирн-Хубушкиа 16
Нал 39
«Нс менян слова Ашшура» 

50, 51
«Нс менян слова царя» 50
Ннлппа.хрп 17
Ниневия 15, 47. 49, 53, 58
Нииуа (см. Ниневия) 58
Нпрбу 20
Нирдуи 19. 21
Нихириа 12
Нихириани (см. Нихириа) 12
Них(и)рна 12
Нихрна li2. 65
Нузи 66
«Он нс страшился, и страна 

его разгромлена» 51
Па [...(?)] 56
[...1 паз 13, 14
Пауна 13, 14
Пенза 26, 27, 32
«Покоритель его да достигнет 

старости» 51, 52
«Покорись, непокорный!» 50, 

51
Пуму (см. Уну му) 56
«Пусть только кто-нибудь пе

резреет его!» 50
Салуа 17
«С Анпиуром кто сравнится?» 

50
Си меси 15, 16
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«Слово царя—весть благопо
лучия» 51

«Страшись и страну свою сох
рани благополучно» 51
Су.А 11
Субарту о, И. 12, 24, 65, 78, 

80
СУБИР 11. 65
Сугунна 15. 23
Сухи 16
Табал 62, 67
Г...] тнбуа 13, 14
Тур-Абдпп 17
Тур [,.."]та 13, 14, 18
Турушпа (см. Тушпа) 23
Турху 15. 23. 24. 32. 71, 76
Туш на 23
Тушха (см. Тушху) 32
Тушхан (см. Тушху) 16, 25, 

26. 27
Тушху 19. 20, 21, 26
Уэйанс 16
Уаткун 17, 18
Улл у ба 39. 52
Улмаииа 16
Утухаи 37
Уппуме (см. Упуму) 42, 71, 

76, 78, 80
Уппумме (см. Уппумму) 57.58
Уппумму (город) 53. 79
Уппумму (страна) 24, 38. 40.

58. '68, 69. 82
Уппуму (см. Упуму) 33, 38.

63, 75, 76, 78. 81
Уп(п)ум(м)е (см. Уппумму) 42
Упуму (город) 22, 23. 24, 

32, 39, 40, 52, 60, 71, 76, 
77. 78, 80, 87

Урарту 5. 6, 7, 8. 21, 25, 27. 
28. 29, 30. 32. 33. 39. 42.
43, 45, 47, 48, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 63, 66, 67.
70, 73. 74, 75, 78, 79, 81.
82

Уриа 65
Урме (см. Уруму) 32, 33, 34, 

35. 36, 40. 41, 48, 78, 81
Урмеухи (см. Уруму) 33
Уруатри 17, 18, 19, 24
Урук 53
Урумс (см. Уруму) 19, 41
Уруму 13. 19, 21
Фум 22, 24
Хабхи 39, 52
Ханаша-Аззи 12
Халахха 59
Халдириулхп 36
Халила 17

Хальцу 59
Химмс 17
Хубушкиа 15, 16
Хубца 13
Хулая 20
Хура (см. Хурри) 39
Хурри 39, 82
Хурруххе (см. Хурри) 39
Шабирешу 27
Шацнри 13, 14
Шебстериа 65
Шсшети 37
Шнбарту (см. Шубрпа) 59
Шиизму 13, 14
Шубари 11, 12, 17, 18, 19, 24.

65, 78. 80. 82
Шубарту (см. Субарту) 5, И, 

12. 24. 65. 78. 80
Шубару (см. Шубари) 12
ШУБИР 65
Шубре (см. Шубрпа) И, 13, 

14, 15, 19, 20, 21, 22. 23, 
24, 26, 32, 61, 63, 65, 70, 
78. 80

Шубрпа 5, 6. 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 17, 19, 22, 23. 24, 25.
26. 27, 28, 29, 30, 31. 32,
33. 38, 39, 40. 41, 42, 43 
44, 45, 46, 47. 48, 49. 50.
51, 52. 53. 54. 55. 56. 57.
58. 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65. 66, 67, 68, 69. 70. 71,
72. 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79. 80. 81. 82, 83, 87, 95

Шубур 78, 80
ШУБУР 11, 24
Шубура (см. Шубрпа) 11. 25, 

26. 27. 65
Шумер 80
Шуприа (см. Шубрпа) 12, 33.

62
Эламунпа 16 
Энзп 16

А-Ьа1-А55иг-1։-1е-п1 50
А-Ьа1-.чйгг1-1а-1е-п| 50
А-1-ва 18
Ашеби 20
А-пПг-зй-11-|£-1иб 51
Ап֊2а-пи 27
Агаши 11, 12
А-ге-ше (Агеше) 11. 12. 13,

14, 21
Аг-111 34
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Arlnnu 17
Arnie 41
Ardlnl 15, 16. 39
Arid! 15, 16, 38
A-ri-ine (Arlme) 12
Arinu (Arinl) 15. 16. 17, 18, 19, 

23, 24, 32, 71, 76
KURArumu (Arumu) 12, 19, 20.

21
A-ta-u-nl-e 34
KURAssur<KUR A55urKI)20, 

39, 44, 49, 53, 72 
ASSur-ahu-iddlna 53 
A5sur-l-nar-ga-ru-u-a 51 
ASsur-man-nu-l-5S-na 50 
A3>sur-mat-su-utir 50 
ASSur-nl-lr-ka-rap-pls 51 
Assur-nl-lr-5ii-u-rap-pls 51 
Be-en-zu 27 
Bl-hu-ra-a-nl 37 
Btt-Zamanl 19, 20, 21 
Da in d a m usa ( Da m a m d a m m u sa) 

20, 61
Dar-'Assur-abu-lddina 51
Dar-Katllmu 14
Erla 65
Guri a 65 
ljab-hl 39 
(Ja-al-dl-rl-ul-bl 36 
tJura 39 
Ijub?a 14 
tJu-bu-us-kl a 15 
IJurrl 39 
IJurruljbl 39 
lari !4 
l?a!a 39 
ISala 39 
Kal-la-(m]a 27 
Kal-la-(a]t 27
K«lzu (Kal-zu) 50, 65, 76

URUKakba (Kakba) 65
URU Kakma (Kakma) 65

Kakzu 65
Kammanu (Kam-ma-nu) 38 
Kaslarl (Kas-la-rl) 14,22

Ka-sld-sn-lll-biir 51
Kudniubl 17

URUKullmmerl 33. 38, 50, 76
URUKulItmerl 33
URUKulllmmerl 53. 57. 68
KL,R Kulllmmerl 39. 40. 52.

57. 58
Kumme 38
Kumm սիս 38
Ku-nu-us-la-kan-sü 50
La-lp-laO-mat-su-lb-pl 51
Lll-bur-mu-nl-l(j-llb-bl-As5ur 51
Llsur$ala— D Assur 14
Ll-ttr-a-a-lm-ll 50
Lulubt 65
Luluml 65
iMan-nu-li-51-su 50
Maii-nu-sä-nln-As5ur |50
Makrlsa 14
Marlru 20, 21, 24, 32
Marljuba (Mar-hu-ha) 25. 26, 

32, 76
Markuba 26, 50, 76
Mcllddu (Me-lld-du) 38
Me-ll-le-a-nl 38
Mumme 17
Mu-ra-ar-[. . .] (Murar [. . .]) 13,

14. 21, 23. 24, 32, 71, 76
Musaslr 15. 16. 38
Mu§ri (Mu§ru) 14, 15, 16, 17

18, 19
Mu-sak-sld-na-kl-rl 51
Mu-sä-nl-e 37
Nabulu 14
Na-la 39
KUR Nlbrla (cp. URU Nlbl 

ria) 65
Nl-lr-bu 20
UR,J Nlnua KI
Nlrdun 19
Pau^a 14
KUR (...) paz 14
pe-en-za-a 26, 32
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Peuzu 76
Pl-lab-iua-mat-ka-§al*lini 51
Qa-la-’a-ni 37
Quhueri (Qu-u 1-me-rl) 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 76
Qcimaha 38
Qu-ma-nl-i 18
Qutnenu 38
SU.A Kl II, 65

U.A 11, 55
Subartu 11. 12, 24, 65
SU. BIR4Kli’65
$a-bit-su-ll-кип 51
Sa-nl-nl-a-a-tr-sl 51
Sa$lrl 14
Sebeterla 65
Se-se-U-l-na-a 37
Slbartu 59
Slnamu 14
Sl-plr-su-ul-ini-a- inal - s3rrl-su

51
Subari 11, 12, 17, 24, 65
Subre (Sub-rl-e) 11, 12, 13,

14. 15, 19. 20. 21. 23. 24
26, 40. 43, 45. 61, 65

Subrta 11. 12, 24, 26, (9. 53,
54. 59, 64, 65, 69

Sub-rl-a-a 26, 29
Sub-rl-e 13

2. Географические
Азнуадзор 69
Амид 18
Амид-Диярбекир 19, 20, 21,

24, 32
Ангел-тук 12
Аравия 15
Арарат 43. 47
Армения 12. 80, 81, 82, 83
Армянское нагорье 5, 6, 9,

66. 67
Аркана 12
Арцруни 48 ,
Лфумон 23, 32
Багдад 30
Балават 8, 22, 23
Балаввтские порота 77
Балаватский дворец 77. 87
Батман-су 12, 27, 68

SUBUR К1 Н, 24. 65
Subura 11, 26, 65
Su-btir-a-a 25. 27
URU [. ..] tibua 14
Turbo 15, 23. 24. 32. 71, 76
Tur (. . .) la 14
TuSbu (Tusba) 19, 20
TuSpa (Turuspa) 23
Ül-lu-ba 39
UR.U L’ppume 24. 71, 76
KUR Uppiimmu <KUR Uppum- 

me) 24, 40. 53, 57. 58, 68
URUUpumu 22, 23. 24, 32, 71, 

77
Urarja-a-a 27, 54
Ur-ar-il (Urarjl) 27, 54, 57
Urla 65
U r- tue 34, 35
Uruairi 17
UrukKI 53
Uruine (cp, Urme)
U-lu-ba-a-l 37
Zadurl 15, 23. 24. 32, 71, 76
Za-ap-sä 37
Zlngun 17
Ziqunu 17
Zu-a-l-na-a 37

названия (современные)
Берлин ■ 6
Ban (озеро) 67
Верхнее море 52, 66, 67. 80, 82
Вссбаден 6
Гюзальшехр 18, 19, 21, 32
Гнунн 48
Гзсх 69
Джизерет-нбн-Омар 18, 28
Днарбекир 12, 18, 20, 22
Дом Ангела 12
Евфрат (сред, теч.) 11
Египет 15, 19
Ерхетк 69
Заб Большой (Верхний) 15, 

16, 21. 42
Зебеису 12
Заб Малый (Нижний) 21
Иерусалим 48



Илиджа 22, 32, 80
Калирт 27, 52, 69
Карача 22
Карача-даг 22
Карх 20, 21
Кембридж 6
Кетпк 69
Киликия 67
Климар 38, 60, 69
Кумран 47
Кхнмар (см. Климар) 38
Лайпниг 6
Лондон 6, 7
Муш 33, 34, 35, 36, 37, 41
Мысыр 19
Нижнее море 52. 66, 67, 80. 82
Опу.м 22, 24, 32, 69, 78, 80
Париж 6
Персидский залив 67
Персия, Персидская держана

82
Салиа 69

Салнадзор 69
Санасуи 48
Сасун 48, 68. 69
Сасун(ские горы) 5, 9, 19, 23,

24. 32, 38, 61, 80
Сим 48
Сирия 11
Средиземное море 67
Тавр 67
Тавр Армянский горы 62
Татик 69
Тигр Верхний 12, 13, 14, 17,

18. 19. 20, 21, 24, 32
Т рмсрд 33, 33, 38
Урмия (озеро) 15, 16
Фум 32, 78, 80
Харк 41
Хламарон 37
Черное море 67
Чикаго 6
Эгил 12
АпяеНип 12

3. Имена лиц, династий
Абнйака 27
Ададнерари II—7, 11, 14, 15,

19. 24, 32, 71, 76, 78, 8!
Аммебалы из Бпт-Замаии 19 
Андариа 56 ,57, 58, '59, 65, 78, 

82
Анхите (см. Анхите Шубрийс- 

кий) 21, 32, 40, 52, 66, 71, 
72

Анхите Шубрийский 19. 21, 
22. 23, 70, 71, 87

Анхитише (см. Анхите Шуб
рийский) 66

Анхиттише (см. Анхите Шуб
рийский) 23

Анхиттише Шубрийца (см. Ан- 
хите Шубрийский) 22 
Араму Урартский 15, 23 
Аргишти II—42. 54 
Асархаддон 8. 24, 26, 40, 42.

43. 44. 45, 46, 47. 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57. 58, 59, 61, 62, 63, 64.
66. 67, 68, 69, 71, 72, 73,
74. 75, 76. 77, 78, 79. 80.
81. 82, 95

Ассархаддон (см. Асархаддон)
7, 19, 51

Ашшурахиддин (см. Асархад
дон ) 53

Ашшурбаиапал 7. 40. 56. 57, 
58. 59. 69. 79. 82

Ашшурбелкала 7, 11, 12, 13. 14, 
17, 18, 19. 21, 24, 32, 70, 
76. 78. 80

Ашшурдан II—11
Ашшурдурпаниа 25. 27. 28, 30, 

31. 32. 62, 75
Ашшурнацирапал II 6, 7, 11, 

19. 20. 21, 24, 26, 32. 43. 
52. 61, 63, 66, 70, 71, 72, 
78. 81

Ашшурраимнншешу 13 
Баг-Тешуб 28 
Бел-идпна 53, 66, 68 
Билу 53, 66, 68 
Илудала 25, 26, 30, 75 
Ишпуини 34 
Пата 27. 28, 56
Какиа, пар страна Напри (Ху- 

бушкиа) 15
Лаптури, сын Тубуси из Бит- 

Замаии 19
Лиги-Тешуб 62, 64, 65
Мардук-эриба 53, 66, 68
Менуа 9. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 

38. 39, 40. 71. 75, 76, 78, 
81

Набоиаласар 59
Ник-Тсшуб 28, 65, 66, 71. 79, 

81
Нпнви 15
Руса1—29. 42, 57, 78. 81
Руса II—54. 55, 56. 57, 59, 79. 

82
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1 Аидаг1а 57, 58, 65
1 Ап-ЬЫе КиК§иЬ-г1-а-а (1 Ап- 

Ь1-1։-11-5е К։,И 5иЬ-г1-а-а) 
19, 22. 65

Азогбап 47
Вад-ТеЗиЬ 28
' Ва-а1-1й-й-и1-1)1-е 36
' Ве1-1<11па 53, 66, 68
1 В1-,-1ч 53, 66, 68
1 1)1-а-й-е-()1 37
1 Ци-Те-яиЬ 28, 65. 66
"§-ри-и-п։ 34
' Ы-§1-Те-§и-иЬ 64, 65
' Маг<1ик-ёг1Ьа 53, 66, 68
' Ме-пи-а 34, 36, 37
1 КЧ-1ц-Те-§иЬ 28, 49,65,66, 71
1О8аг,,-<1и-г1 37

§е-ег-р!-Те-зи-иЪ 64, 65, 66
СЕМЕТаг1г1а 65
' иг-яа-а-а 54

4. Племена

АхламсГшы арамейский 11
Арамейцы 12
Аримы 12
Армяне 12
Ассирийцы 20, 26, 44
Гимиррийцы (см. Киммерий

цы) 56, 57
Гуррайцы 28, 30. 31
Зикертеп 29
Киммерийцы 8, 56, 79. 82
Кумаиийцы 18

Салманасар I—15, 17, 18, 19 
Салманасар 111—7, 11. 15, 16, 

21. 22. 23. 24. 32, 40. 52. 
66, 70. 71. 72, 75, 77, 78, 
81, 87

Саргон 11—7, 15, 16, 25, «27, 
28, 29. 30, 32. 37. 38. 42. 
43. 54. 61. 62, 71. 73. 75, 
73. 78. 81

Сарду ри 1-21. 23
Сардури II—-12. 57
Сниахорпб (см. Спнаххериб) 

67. 68, 69
Сипах (х)сриб (см. Синаххе- 

1>иб) 43. 46. 48
Спнаххериб 8, 9
Таририа 65
Те։пуб 65
Тиглатпаласар 1—7. 11. 13. 15.

18. 19. 21. 78, 81
Тиглатпаласар III—-7, 12. 27 

39. 40. 52
Тубуса (см. Лаптурп, сын Ту

буса из Бит-Заманп) 19
Ту культи- Н и ну рта I—17
Урзана Мусаснрскнй 16 
Ху-Тешуб 28, 29. 30 
Хутешуб (см. Ху-Тешу-б) 66 
Ша-Ашшур-дуббу 25, 26, 27, 

29
Шамши-Адад V—16
Шерпи (см. Шерпи-ТешУб) 66 
Шерпи-Тешуб 62. 64. 65, 66 
Янзу 16

и народы
Кутин 17
Манией 29
Субарийцы 65
Урумейцы 12
Шубарпйцы (см. Шубрнйцы) 
Шубрнйцы 12. 28. 29. 30. 53, 

76
Шубурийцы (см. Шубрнйцы) 28
Хурриты >65
Агап։а1а Ай!ап։а1а 11 
''^О1п։1гга1а 56, 57

5. Мифологические имена
Адрамелек (см. Адраммалак) 

47
Адраммалак 47
Аргамозан 48
Асордан (см. Асархаддон) 47
Ашшур (бог) 17, 26, 42, 43, 46.

47, 49, 50, 51. 54. 61. 63-
64, 72. 74. 75, 77. 95

Багдасар 48. 67. 68
Иезекииль 48
Исаия 47
Мелик 19
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Мысра-Мелик 19
Навукодоносар (Навуходоно

сор) 48
Нисрок 47
Санасар (см. Шаранар) 47, 

67. 68
Санхериб (см. Синах(х)ериб) 

47
Сарасар (см. Шарацар) 47

Шамаш 8, 55, 56, 57
Шаранар 47
Шорна (бог) 65

Ссиексрим (см. Синах (х)ериб)
47. 67, 68

Сенехернм (см. Спиах(х)ернб)
48

Скайорди 48 
Тевадорос (см. 
Тсваторос 67 
Теш у б 28 
Халли 34

Теваторос) 68

Adramelek 47, 48
Araraf 47
Argainozan 48
^Assur ^As-sur) 42, 50, 54, 

72. 74
Baldasar 48
DHal-dl 34
HWRRT 47
•RRT 47
Sanasar 48
Sarasar 47
Senekerlm 47
D Séria 66
Tcsub (DTesub) 65

6. Древние авторы и литературные источники
«Ашхарацуйц (армянская гео

графия VII в и. э.) 9, 
61, 69

Библия 9, 47, 78
«Давид Сасунский» («Безум-

ны Сасуна») 9, 19, 48, 67,
68. 80, 82

«История Армении» 48
Мовсес Хоренаци 9, 48, 68

7. Исследователи

Адонц Н. 10, 23, 47 
Арутюнян Н. В. 10, 15, 16, 33. 

37, 55, 70
Бауэр Т. 10
Бедж Е- 13
Бпллербек А. 10
Бергер Р. 10
Вайднер Э. Ф. 10, II, 14, 17
Ватерман Л. 8
Винклер Г. 15
Гаупт П. 22
Гсльб И. 10. 65
Грэйсон А. К. 6
Гэдд К. Дж. 6
Делич Ф. 10, 22. 23
Джонс К- Г. В. 6
Дьяконов II. М. 10, 12, 14, 15, 

17. 18. 20. 23. 25. 27. 29, 
33. 35. 37. 42, 46, 49 54, 
58. 65. 69, 70

Заблоцкпй Ю. 67
Еремян С. Т. 10. 12, 33, 62. 70
Капапняи Г. А. 9. 12
Кёниг Ф. В. 8
Кинг Л. 13

Кнудцон И. А. 10, 55
Леманн-Гаупт 35
Лукенбнлл Д. Д. 6
Лэйард А. Г. 6
Маркварт И. 10. 23, 37
Мслнкишвили Г. А. 10, 33, 35,

36. 37. 55. 56
Мессершмидт Л. 6
Олмстед А. Т. 47
Пиотровский Б. Б. 9, 32, 62
Равлиисон Г. К. 6
Рост II. 6
Смит Г. 6
Томпсон Р. К- 6
Туреау-Дангии Ф. 6
Унгпад А. 1'0, 59, 65
Форрер Э. 10. 18. 20, 37, 42,

51, 58
Харпер Р. Ф. 7
Шрадер Э. 6
Шроедср О. 6
Эбелпиг Э. 6
Энгельс Ф. 72
Янковская И. Б. 10, 62
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