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О. О. КАРАГЕЗЯН

Ассирийский царь Салманасар III (85Э--824 гг. до н. э.) во время 

похода в Урарту з 856 г. до н. э. захватил царский город ^ 'А гзаёки1 

(в названии которого чтение клинописного знака $а вместо прежнего 

га дается по Г. А. Капанцяну)2: 1ГкиАг-§а-аз-ки-ип 1.1Р11 ЫЮАЬ-И-зй 

а-сИ 1Ж11МЕ^-п1 §а 11-те-1и-$и К11Р-и(13, т. е. «(Город) Арцашку, его 

царский город, вместе с поселениями, что (находятся) вокруг него, (я) 

захватил».

Город Арцашку, который, по всей вероятности, находился где-то на 

Юго-востоке от страны Дайаену*, по мнению ряда ученых локализуется 

следующим образом. М. В. Никольский: «где-нибудь на Араксе... по всей 

вероятности, поблизости к Большому Арарату»5; А. Г. Сейс: к северу от 

оа. Ван, южнее Маназкерта6; Г. Маюперо: к югочвостаку от Маназкерта, 

на северо-восточно'М склоне горы Сипан (на карте)7, или же в Арцке, к 

западу (читай к юго-востоку) от Маназкерта8, конечно, если приведен

ное нгзвание АгсЫк является разновидностью чтения византийского 

названия города Арцке ( ’АрсСиз®, вариант: ’АХхСне10), а не населен

ный пункт Арцак находящийся к северу от Маназкерта, в

пределах Багреванда; Лео (А. Г. Бабаханян): разделяет предыдущее

I П. Э. Ь и с к е II Ь 111, Апс!еп1 гесогёз оГ Аззуп'а ап<1 ВаЬу1оп1а, I—II. СК1- 

са^о , 1926—1927 (в дальнейшем АКАВ), I, №605 и т. д.

2 $ .  и. Псршршт.^ и^шичТ т.Р]пА, ЪркшЬ, 1940 (В ДвЛЬНеЙШеМ

п\И), стр. 134.

3 О. О. С а ш е г о п ,  ТКе аппа1з оГ 5Ьа1тапезег III, к1пд о ! АззуПа (.5итег“, 

уо1. VII, № 1, В а^М а^ , 1950) (в дальнейшем А5КА), I, стрк. 71—72.

* Н. В. А р у т ю н  ян, Биайнили (Урарту), Ереван, 1970 (в дальнейшем БУ), 

стр. 1ц8.

5 М. В. Н и к о л ь с к и й ,  Клинообразные надппси ванских царей, открытые в пре

делах России («Древности Восточные», т. I, вып. III, М., 1893) (в дальнейшем КНВЦ), 

стр. 397.

• А . Н. З а у с е ,  ТЬе сипеИогт тзспрКомз оГ Уап (Лоигпа! о{ (Ье Коуа1 

Аз1аИс 5ос1е1у о? Огеа! Вг1(а1п ап<1 1ге1апс1“, уо1. XIV, раг! 3—4, Ьопйоп, 1882) 

(в дальнейшем СНУ), стр. 391.

7 О. М а з р е г о ,  Н1зЮ1ге Апс1еппе с)ез Реир1ез йе ГОПеп! Ыазз^ие, уо1. III, 

Рапз, 1899 (в дальнейшем НАРОС), стр. 55.

8 Там же, стр. 61, прим. 4.

9 (]. Ь'. Ь р Ь А 1 ш Ь, ^шитшЬр риш Ьрки/Ь, 1963 (в ДЭЛЬИеЙ-

шем ЩИ.), стр. 39.

Ю екпиихшЬ^и V^ршЬш&^Ьа, рш рф 1 шЬт.р1 т 11 рЬин^р^д, шгии^шршЬ Ь. &шЬпРш1̂ рт-

Р]пЛЬЬр 2. 1Г. РшрР/1^ш Ь/1, ЬрЬшЬ, 1970, стр. 228.

II а\шцшрш^ Фшри/Ьдт^ ЦштАпсР^А Дш^пд и ртг^р шп (ГшАр^пЬЬимЬа, ш^/иш-

ттрЬип}р З^р-Н^рт^ЬшЬ к 1]т. 1Тш[/ишиЬшЬ1 Зфц^и, 1904, СТр. 61.
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мнение, локализуя Арцашку между рекой Арацани и оз. Ван12; О. Сан- 

далджян: в Арцне13; Н. Тагаварян: также в Арцне, поддерживая мнение 

О. Сандалджяна14; К. Ф. Леманн-Гаулт: к северу от оз. Ван15; В Бельк. 

около Маназкерта, к северу от того же озера16; Б. А. Тураов: в Арцке, 

считая правильным мнение В. Белька17 (но, наверное, путая названия 

городов Арцке и Маназкерт, так как у В. Белька указан Маназксрт); 

И. И. Мещанинов: севернее реки Арацани18; Г. А. Капанцян: именно в 

Арцке19; Б. Б. Пиотровский: в верхнем течении реки Арацани, <в районе 

современного Днадина20; Н. I . Адонц: в Маназкерте21, или в Бадноце22; 

Г. А. Меликиш'внли: северо-западнее от оз. Урмия23; Я- А. Манандян: к 

••■■ападу от горного массива Цахкаиц2,1; С. Т. Ерем,ян: в Маназкерте25; 

С. А. Барней: к северо-востоку от Маназкерта26; Н. В. Арутюкян: в 

Арцке27; А. Т. Налбандян: в Арчеше28, но без упоминания первоисточни

ка, несмотря на то, что подобная точка зрения, как указывает Лео 

(А. Г. Бабаханян), была высказана французскими учеными29, однако 

кем именно не указывается. И. М. Дьяконов местонахождение данного 

города все еще считает неизвестным30, отрицая тем самым все суще-

12 I Ь п, Ьр^Ьр/г Лпцп^ш&т, I , ЬрЬшЬ, 1960, СТр. 185.

13 2. Ц ш Ъ ш ш [ & $ ш Ь, НипрЬшлшЬЬш & и/шри/,1/ и/чцш^р шрЛшЬи.урт^/тир 1/ш,!

1.пд/,Ъ ршц^шёр, прпЬр Ьш^рр— П ^ ш р т т  ш г^ш р'^Ь щ ш и ч ! т р 1 / р  ^ЬршрЬр^Ь, ЧДДЬЬш,

1901 (в дальнейшем и."1Чи.), стр. 14.

1+Ь. З ш ц ш ^ ш р ^ ш Ь ,  и^и.т^п^|)^шЬ 1ш]пд 1908, СГр. 446).

15 С. Р. Ь е Ь ш а п п  - Н а и р е ,  Агтешел Е1пз1 ип<1 ЛеШ, II, 2, ВегПп - Ш р И ц ,  

1926 (в дальнейшем Л Е Д  стр. 851.

1,8 V . В с 1 с к, Вй11гй!'е гиг Уг^езсЬюЕие Агтетепз 1у27,

№ 11 — 12, стр. 811).

17 Б. А. Т у р  а ев, История Древнего Востока, II, Л., .1935, стр. 33— 34.

18 И. И. М е щ а  н и н о в, Халдоведение. История древнего Вана, включая древ

нейшие сведения о Закавказье, Баку, 1927, стр. 15.

»  ПиЧ. стр. 134, 137.

20 Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  Ванское царство (Урарту), М., 1959 (в далььгйшем 

ВЦ), стр. 56, 60.

21 N. О. А 110 1 1 1 г. Н|5Ю1ге (1'Агшеп;е, Рапз, 1946 (в дальнейшем НйА), стр. 

81, 364.

22 1, Ч-. И ч п Ь д, АицшитшЬ/) и/шт4п1.11^1.Ь, ЬрЬшЬ, 1972 (в Дальнейшем № ),  СТр.

354.

23 Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  Наирн—Урарту, Тбилиси, 1954 (в дальнейшей НУ), 
стр. 31, 32, 192.

24 Я. А. М а н а н д я н ,  О некоторых спорных проблемах истории и географии 

древней Армении, Ереван, 1956, стр. 32.

25 «(шон/п^щЬ». I ,  Ьр/чиЬ, 1971 (в дальнейшем 1&1), карта пос
ле стр. 318.

2* С. А. В и г п е у ,  Ь'гагИап {оПгеззез апй ю \упз 1п (йе Уап ге^оп („АнаЮ- 

Нап 5{шИез", уо1. VII, Ьопс1оп, 1957, стр. 51).

27 БУ, стр. 108.

28 кИршрш^шЬ Ш1ццп1фЬЬр11 и ^шркшЬ ЬрЬрЬЬр/, Цши/гЪх, 2,

Ъи,[ршЬщшЬ, ЬркшЪ, 1965, стр. 128.

29 I ь П, 4ш1/, рш^ш,[арт^п,.Ьр, Р/,ф[/,и, 1915, стр. 91, ПрКМ. 3.

30 И. М. Д ь я к о н о в ,  Асснро-вавнлонскне источники по истории Урарту («Вестник 

древней истории», 1951, №№ 2—4) (в дальнейшем АВИИУ), ЛЬ 27, прим. 14.
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ствующие мнения по вопросу локализации царского города Арцашку и, 

вероятно, по этой причине не затрагивает больше данного вопроса31.

Таким образом, не беря во внимание те точки зрения, которые ни

как не могут быть приняты ввиду их необоснованности, урартский цар

ский город Арцашку следует локализовать на месте древнеармянских, 

городов Маназксрт (Ц’шЬшчЦЬрт), Арцке ( ИрЩк) и Арчеш.

На наш взгляд, параллель ь,киАг5а5ки>Мапагкег1 (V  илЪшц1{Ьрт ) 

не может быть принята, ибо название древнеармянского города имеет 

совсем иное происхождение; иииМепе2а1я (|р]1-Ые ь’нь’Ме-пё-га-1-а- 

пё а-^-Ьё3’, т. е. „(один) канал из (города). Менезайа (я) провел“) >  

Мапагкег! (1ТчЛшц^Ьрт), где суффиксами (или вторыми частями) упо

мянутых топонимических названий являются в урартском -а[а: ср. 

кип ЛШада33 (область в Напри), кикГа1а1ам' (область восточнее озк 

Урмия), кикА1а1ам (область юго-западнее от оз. Ван), 1,01ппад.азв (река,, 

впадающая в оз. • Ван), ини§Иа1а37 (поселение в Хубушкии), 1'нии§- 

^а^п:18 (крепость восточнее оз. Урмия)г кикА§даХааЭ (долина в Шати-. 

ра-Рага), ики11га1а40 (поселение, упоминаемое вместе с Витерухе), а> 

в армянском -кег* (-1{Ьрш): ср. С̂ о1акег1; (Зп^^Ьрш ). Егиапйакег! (ЪртшЬ* 

чш1,1 рт ), Т1§гапакег1 и т. д., в итоге мы имеем.

и1ШМепег->Мапа2 - (1УшЪш^~), идентичность которых следует доказать, 

на основе лингвистических данных.

В аспекте этой проблемы интерес представляют работы К. П. Пат- 

каняна42, по мнению которого урартская- область ‘'икЕп2 1*е (в аккад

ской передаче)43 в древнеармянскую эпоху появляется в форме Ап]Н:. 

(Иырш)*4, иными словами, в начале топонимических названий урарт

ское «е» в армянском языке может превращаться в «а•»(>«), мненне, ко

торое спустя несколько десятилетий было поддержано многими овостоко-

31 И. М. Д ь я к о н о в ,  Предыстория армянского народа, Ереван, 1968 (в даль

нейшем ПАН), стр 153.

32 Г. А. М ел и к и ш в и л и, Урартскше клинообразные надписи, М., 1960. (Дополне

ния см. «Всстнпк древней истории», 1971, №№ 3—4) (в дальнейшем УКН), № 60, 

стрк. 5—7 (где 1 е= II , пё=п1, ^ =  1, ]й =  ди, Ьё =  Ы).

33 АВИИУ, № 10 (IV, стрк. 43 сл).

34 Р; Т Ь и г е а и - О а п ) ? 111. 1-1пе ге1аНоп йе 1а ЬиШёте са траппе-с!е Загнои,. 

Раг18, 1912 (в дальнейшем НС5), стрк. 189.

35 АВИИУ. №№ 3, 4, 6, 7.

36 НС5, стрк. 297.

87 АВИИУ, № 27, (11, стрк. 63 сл.).

38 НС5, стрк. 167, 177, 184, 188.

39 УКН, № 127. IV, стрк. 54; №  128, В2, стрк. 25.

40 УКН. № 155, Э, стрк. 26.

4> и/, кпрЬЬшдип, ЩштЛп^/чЬ 2,Ш]пда, ш^шингфЬшЛр V. ИрЬ^ЬшЬ & V. Зшрп1—

р/чЬЬшЬ, 8 ф ^и , 1913, стр. 40, 167, 287 и т. д.

42 <9, ^шЬ/г шр&шЬш1}рп1.Ц} {пАЬЬрр 1и ЬршЬд Ъ^шЬш1(п^^пйлр-

Ипш^ш^пр щшинТтр^и/Ь 4шАшр, 18.83., СТр. 48.-

43 АВИИУ, №  27 (II, стрк. 40 сл.) и т. д..

44 I/ п и Ь и к п р Ь Ь ш д р ,  СТр. 274.
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ведами, в том числе Г. А. Капанцяном45 и И. М. Дьяконовым46, которым 
и удалось окончательно утвердить существование вышеуказанного зву
кового закона. Доказательством этого, кроме кш*ЕпгПе>Ап]11 (НЬЦ т) 
■и некоторых других слов, приведенных Г. А. Капанцяном [урарт. 

(кинжале „страна*47>арм . а\иап „поселение*; урарт. еиге

,„господин“4(*>арм. *амг! (в словах: *ач/п-аг(*шЧг11~ш[,)'2>а'игеаг (шц,ь..,г.) 

.„знать"; *а\Уг1-апК /’*<и*у»^-««ь^>а^геапк’ (ш^рЬшЬ^) „знать"; а\уг!огс1 

(ич-р^прц.) „барышна* и т. д. Г ,  на наш взгляд, являются и следую

щие примеры: урарт. 1;к,,Егс1иа50 (поселение в бассейне нынешней 

реки Дебед)>арм. *Агс1иб (Прч.т^)^>Агйи! (Ч р^п ^), ныне Агс1ш1 (Ч-р'гЦ') 

(селение в Туманянском районе Армянской ССР)51; урарт. (в аккад. 

передаче) ки1̂ и 3!,> арм . Акб (Ш/Ь)м (область в крайне юго-восточной 

части Армянского нагорья) и т. д. [о чередовании конечных открытых 

«ли закрытых гласных а> е  (Ь) и и>6  (ь) см. ниже); из словарного 

состава: езе „ место “54̂ >*аз (*•»••) „место” [в слове т1аз!п (>1\> ши 

„вместе11], чередование, которое фиксируется и в самом армянском 

языке, как отмечает Р. А. Ачарян35 и окончательно доказывает Э Б. 

Агаян, приводя многочисленные примеры из словарного состава на 

дошедших до нас двух основных диалектов цревнеармянского языка, 

в которых перед фонемами | (ц) и г (? ) в начале слова ставится е (Ь) 

или а (ш). Например: е1Ьауг (ь^рицр) —а 1Ьауг (шцрш/р) „братв, е11§ 

(Ьц№)—а]1й ( ‘« ч ^ )  „крапива11, егаг (ЬГшЧ) —агаг (шРшц) „сон“, ега§1 

(Ьг 1 >л)—ага§1 (шрш^ш) „засуха11, егак (Ьрш^)—агак (шр„,Ц) „вена11, 

-егезип (ЬрЬипА) —агазип (шршитЪ) „тридцать*, епп] (ьр{,ь^)—апп1 

(шр^Ь}) „телка*, егка!1 (Ьр11,„ р )—атка1' (шр^ Р )  „железо*, егки (Ьр- 

[р»-)—агки (“•гк"1-) „два* и т. д.5в. Более того, такое чередование (в 

начале слов) фиксируется также в древнейших заимствованиях из 

.греческого языка. Например, греч. вруо* „дело, труд, работа*37 (ё$ тцкрас 

ток; ё^р-ро<;)58>арм . аг% (Шрч)  „дело, работа* (ч4ьэ ии-Ш-риЬ 

„шести рабочих дней080) (по Р. А. Ачаряну)81.

«  /;<-*, стр. 19. 223.
46 И. М. Д ь я к о н о в, Материалы к фонетике урартского языка («Вопросы грам

матики и истории восточных языков», М.—Л., 1958) (в дальнейшем МФУЯ), стр. 49.
47 УКН, стр. 393.
«  УКН, стр. 394.
4* М ,  стр. 38.
60 УКН,.№ 127, II, стрк. 42; .К» 155, А, стрк. 16 (где Ег=чг).
51 «Армянская ССР. Административно-территориальное деление», Ереван, 197!, 

•стр. 46, 215.
52 АКАВ, I, № 441.
93 стр. 109.
54 УКН, стр. 394.
55 2. 2 . к 4 ш П I  Ш Ь, 2ш]пд [ЬцМ I — I I ,  ЬрЬ.шЬ, 1940, 1951

■(в дальнейшем Ц Ч), II, стр. 362 сл.
56 Я. и Ц Ш  Ш Ь, РшррШПШ][,Ь $Ьи1 ф 1цЬ ШШ ррЬр П!.р дпАЬЬ р 4ш]ЬрЬЬпц1 (2Ы12.

ЪЦ. «ЗЬ^Ы/шурр», 1958, № 5, ст.р. 67— 68).

57 И. X. Д в о р е ц к.И'й, .Древнегреческо-русский словарь, I— II, М., 1958 (в даль

нейшем ДГРС), I, стр. 675.
58 ЕгесЬ. ХЬУ1, 1 (5ер1иая1п.1а, уо1. II. едШо ос(ауа, 51и11еаг(, 1965, стр. 875).
59 ЬцЬ^/ч , кЯ, 1 •

60 .И езек ., 46, 1. (Библия....М., 1956, стр. 841).
81 2. 2.. Ийшп. 1 шЬ,  2ш]ЬрЬЪ шрЛшшш^шЬ ршпшршЬ, I —1971, I I —1973, VI—1932,

(в дальнейшем Р )■, I, .стр. 302.
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Небезынтересно отметить, что именно такое чередование в армян

ском языке встречается и в топонимических названиях. Например, село 

Егатампз (ЬршЛичЛи)м (V в.)^>то же самое село Агашбпа (Ц.рши’оЬи)™ 

(XI. п.); крепость Ег^па (Ьг^Ъ ш )ы (VII в.)>поселение Аг^Ша (Игч(>Ьш)к 

(X в.); город Егелап (ЬгЬ^шЬ)м (VII в.)>тот же город Аге^ап (ИГЬ- 

(XVI в.) (на это впервые указал Г. М. Алишан)68; село Е] 1-- 

даагс! (11чМ шгъ)м (VI в .)>то же самое село АИ^агс! (VII в.);

река Егазх (Ь рш ф )п (V в.)>та же река Агазх (Ц.рши^р2 (XVII в.); 

село Едапап (Ь&шЬш'и)'Лл ( «V III  в .)>то же самое село А?апап (И.&ш- 

%шЬ)Ш  (X в.) и т. д.

Однако урартологам удалось доказать чередование е > а (ш ) не 

только в начале, но и в середине слов. Например, урарт. к1;н11г1е1}е(к1,к1!г- 

1ё-{]Ы-пё)73 (область к востоку от оз. Сезан)74>арм . Агдах (игд Iй) '5 

(по Г. А. Капанцяну)78 (с вероятным произношением *Ог1еЬе); урарт. 

кинуе1еки^с (|ШКй-е-1е-ки-1)е)77, вариант: КП1,ие1екипе (Киий-е-1е-ки-ш- 

пё78)>арм . Ое1акип1 (Ч-Ьцш^аЛф,)19, (параллель, установленная Г. А.. 

Капанцяном80, поддерживается также С. Г. Бархударяном81); урарт. (в

62 вЬцр^р ’1 шиЬ Я, шргциЬшд и Аицпд и/шшЬрш^ (гЬа, [1 шдЪиц ршгщштпфЬшА р

ЬЬпшцршу, ш^ишштрЬшмТр Ь. 8 Ьр-1Г[/ЬшиЬшЬ , Ьр1ииЬ, 1957, СТр. 79.

63 «(Цшии1п1.р[иЬ Ьш^шЬфрЬ Ц/гиш^шЬ, шршрЬш[ VтЬфшЬЬли/в Орр^ЬшЬ шррЬщ^и^пщпир

ЩиЫшда, Ррф/ри, 1910 (на обложке 1911), стр. 91.

64 (г'! ш 1т[ т  Р/н.Ь ИЬр^пир Ь щ ^ и Ц т ц п р  2.Ьрш1цЬ», Ррф^ри, 1913 (НЯ ОбЛОЖКб 1912),. 

стр. 117.

65 (ГЦтЬфшЬпир ЗшроЬЬдщ^ Ц.ип^шЬ шин!Ш.р/нЬ тркцЪрш^шЬя, У, ЬтЬрртру, 1885,

СТ1' .  185, 187, 257, а также у других авторов.

66 «9-ррр рцрпд», 1901 (в дальнейшем Ч-Р), стр. 151.

67 У. К  ̂/I 2 ш Ь, Аш^ши/шюпи!. и щштАт-Р^тЗ! р ^ш^лд, 1— I I , Я,ЬЬЬшр1{,

1901 (в дальнейшем ЬЧЧЪ), II, №391 (стр. 599).

88 >94^, II, стр 599, прим. 4.

69 пЗп^шЪЬт 1/шрлцр1{пир 'ЬрширлшЬш^ЬртЬдсп^ 2.ш^пдл, Р'рф^и, 1912,

стр. 65, 91.

10 Ч-Р, стр. 151.

и  ТГ п 4 и ь и йпр ЬЬшд/ ш,  стр. 39 и т. д., а также у других авторов.

72 «^ш^ЬрЬЬ АЬшш^рЬрр 1шр/* ^р^шшш^шршЬЬЬр ( 1601— 1620 р р . ) я ,, 1, ^шцйХЬдрЬ*'

4■ 2.ш^прщ{шЪ, IX. ЬрЬшЬ, 1974, стр. 196.

71Э и т Ь ф ш Ъ Ь п и  О [I Р  Ь [ I  ш  Ь, стр. 518.

72б Там же, стр. 238.

73 УКН, № 161, стрк. 5.

74 УКН, стр. 446; НУ, стр. 68.

«  4СЙ, стр. 106, 109.

71 Г. А. К а па н ц ян , СЬеКо-агтегНаса, Ереван; 1931 (в-, дальнейшем СЬА),. 

стр. 104.

77 УКН, №155, Р, стрк. 20; № 156, БГ— ВЦ, стрк. 4-; №.265, стрк. 2; №266, стрк..

4 и т. д. (где 0=й, 1е=П, |}е =  |)1).

78 <С«, стр? 109.

7* УКН, №155, Р, стрк. 17 (где й =  й, пё=п1).

80 Г. А. Ка п ан  ця н, Халдская надпись Русы I из Келакрана, Ереван,. 1931,. 

стр. 9.

8* Р ш р 1и П 1. 1 1 ш р 1 шЬ$ ^Ь^рт /ир Ьр^ррр ( шЪ^шркр 4рЬ 2,ш[шитшЬ^ цштг-

4п1Р}шЪл, 1, ЪркшЬ, 1935, стр. 200).
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•аккад. передаче) 1’ниКи11теге (графически: ьги Ки1-Нпыпе-ге)8'>арм . 

^К 'иП тагЖ 'Ц таг (по Н. Г. Адонцу)81; урарт. 'Егетепа

( 'Е-ге-те-па-^^арм. Агашапеак (ИричГшЪЬш!/)*1 (по I . А. Капанцяну)87,
так как |Егетепа^>*Агашапё^>*Агагпап1]>*Агатап1-ак (*Ц.рш1ГнЛ[1-»«//)
Агашапеак (Ири^пЛЬш^), где переход 1а (ь‘“) обосновывается

не только данными урарто-армянской топонимики, каковыми являют

ся: урарт. 1,киА11иг1апе (1 '«иА-1)и-г1 -а-пё)88>арм . Ахигеап ( ЧфвтркшЪ)ю 

(по М. В. Никольскому)"0; урарт. 'АЬеИапеЬе ( |А-Ьё-11-1-а-пё-е-Ье)м>  

арм. АЬе.1еапЬГ (Ир^ЬшЬ#)™  (по К. А. Басмаджяну)93; арм. (в грече

ской передаче) ф аз^уо^, ср. груз. Ваз1ап1 (&йЬообо)05>арм . Вазеап 

(РтиЬшЪ)9В (по Н. Г. Адонду)97, но и некоторыми заимствованиями и 

чисто армянскими словами: иран. *Ыс11ах§>>арм. Ы еазх (р^и-ш^и) 

„наместник* (этимология Р. А. Ачаряна)08, огс11-ак ('п/»7/»-ш//^>огс1еак 

/ прцЬшI/) „сынок", ра1аш-ак ('«ушдаяЛ/г-ш )̂ > ра1апеак ( „юно

ша" (по М. X. Абегяну)00 и т. д.
Как указывает Г. А. Кэпанцян, данное чередование е> а (ш ) наблю

дается издревле и фиксируется как в хеттском и хурритском100 (которые, 

вероятно, есть субстраты армянского языка, таковыми, по мнению 

И. М. Дунаевской, являются и хурри-урартские языки)101, так и в са

мом армянском языке, где, согласно Г. А. Капанцяку, имеется слово 

уес (>[Ьд) „шесть", но и уа!‘зип (•[и.р.-пЛ) „шестьдесят"108, с явным чере-

«2 АВИИУ, № 67 (н) и в других местах (где ге=п).

«з стр. 114.

84 44, стр. 199.

*5 И  М. Д ь я к о н о в, Урартские письма и документы, М.—Л., 1963 (в дальней

шем УПД), №  3, печать (где ге=п).

86 (г п *!_ и ь и Ь / прЬЬшд/ > ,  стр. 19, 20, 32, Зо, 36—39,

87 П^щ, стр. 223.

88 УКН, № 130, стрк. 2 (где пё=ш).

8» Щ И, стр. 110.

90 М. В: Н и к о л ь с ки й ,  Клинообразные надписи Закавказья («Материалы по 

-археологии Кавказа», вып. V, М., 1896) (в дальнейшем КНЗ), стр. 92.

41 УКН, №127, I, стрк. 17 и т. д. (где Ъё=Ы, пё=Ш, &е=&1).
■» </?«, стр. 110.

93 I/. Р ш и /I ш I  } ш 1л, 2.Ш± Ьш^ишршртРхп&ЬЬрр ркЬгии&и шрЛшЬш^ртр^шЬд Л)9-

(сРшЬшиЬр», Фшр/щ, 1902, N  7— 9, стр. 239).

•* X е п., АнаЬ., IV, 6, 5.

95 «Картлис цховреба» («История Грузии»), I— II, Тбилиси, 1955— 1959 (в дальней

шем КЦ), I, стр. 45, 289 и т. д.

96 1Г п и Ь и Ы п р М Ь ш д ^ ,  СТр. 184.

97 Н. Г. А донц ,  Армения в эпоху Юстиниана, СПб., 1908 (в дальнейшем АЭЮ),

стр. 300 и прим. 2.

98 <ИЛ I, стр. 434.

99 О1, к. И р Ь щ ш Ь ,  [ЬцмЦ, т Ь и т р ^А , Ьг1,шЬ, 1931 (в дальнейшем Ц.8),

-Стр. 203.

100 Г. А. К а п а н ц я н ,  Историко-лингвистические работы, I—II, Ереван, 1956— 
1975 (в дальнейшем ИЛР)., I, стр. 427.

101 И. М. Д у н а е в с к а я ,  О характере и связях языков древней Малой Азии

.(«Вопросы языкознания», 1954, №'.6, стр. 75, прим .61).

102 СЬА, стр. 10.
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дованием которое, на наш взгляд, наблюдается и в-следую

щих словах: и.-е. йёк'гр (ср. греч. лат. йееет, нем. геЬп, англ. *еп, 

русск. д е ся т ь  и т. д.), но арм. *а5п (тшаи) „десять”; -ег!т (-Ь^чГ) 

[в словах т1епт (^шЬг(,и’)  „задушевный*, охепт (п ^ь ^Л ) „закля- 

тый“]>-аг 1ш (—"г Н )  [в слове На\уа1аг1т „верный“];

ср. также: -егИ (~ьг/чп) [в слове д§§г!1; (*&гчь~

/•/чя)]^> -аг|( (~и,р1>и,) [в слове $5таг11 (И^и^фп,) „истинный"]* и т. д., 

а также в исконно армянской топонимике. Например, Вадгемапй 

( Рш/̂ рЬй-ш Ь ^ 103̂ >Вадга\уапс1 (РшцршниЧл^)1'* [ср. греч. (в

подлиннике: Ва^аптгцщ1'*), поправка Н. Г. Адонца10в] (на эту парал

лель впервые обратил внимание Г. Гюбшманн)107; 2агедаагк1 (%шГЬ- 

м-шЬу/)108>2агаад/апс1 и т. д.

Таким образом, учитывая вышеприведенные примеры и считая до

казанным чередование е > а  (ш) не только в начале, но и в середине слов 

в урартских заимствованиях армянского языка, можно заключить, что 

параллель икь'Мепе2->Мапа2-/7/шЬ«и//-^ является действительной.

Следовательно, учитывая переход и^'Мепега^а^Мапагкег* 

(Ц'шЬшц^Ьрт), который, по .мнению С. Т. Еремяна, совпадает также с 

местонахождением110 (так как надпись, в которой указывается населен

ный пункт икь'Мепе2 а 1 а, откуда был проведен канал11', найдена юго- 

западнее от Маназкерта, поэтому и упомянутый канал, проведенный из 

реки Арацани112, о котором говорится и в другом месте113, проходил 

именно через населенный пункт Менезайа, т. е. через территорию Маназ

керта), следует отклонить параллель ик1,,Аг§а5ки>Мапа2кег1 (1Гш- 

Ьш ^Ьрт). Следовательно, точка зрения В. Белька «а  происхождение 

названия данного города от имени царя Минуа (810—786 гг. до н. э .)ш  

также отклоняется, так как она не обосновывается историческими и лин

гвистическими данными.

103 стр. ПО, а также у других авторов.

104 иг ёр „Л ,„ , ЩиняЛтр/пЬ тшЬЬ 1Хр}ря&кшд», Р [1 и, 19179 

стр. 117.

!05 Р 1 о 1., V, 13, 20.

Ю6 ДЭЮ, стр. 300, прим. 2.

Ю7 I- 2/гЬ тЬц^п шЬяЛЬЬрр, ^рььЪш, 1907 (в дальнейшем

Ш № ), стр. 340. ; ,

1»* % т ч ш р  Ф 1ы р и/ Ь у стр. 68, 69, 144, 147, а также у других авторов.

Ю9 к 'Чшш,!п1р/,Л >ш{пдя, 1914, сгр. 404, а также у других

авторов..

п* 2,4-Щ, I, карта после стр. 318.

Ш  УКН, № 60, стрк. 5—7.

1'2 БУ. стр. 383, 390.

из УКН, № 59. стрк. 3 ^ .

114 \У. В е 1 с к  ипс1 С. Р. Ь е Ь ш а п п ,  МшИеМипв ОЬег лхге! 1еге Ег(*еЬп18зе 

(Ьгег 51и(Иеп ап йен пеи^еГипЛепеп агтеп1ясНеп КеШпвсЬгШеп („УегЬапЛиплеп 

Йег ВегПпег ап(гороТо^^асЬеп ОезеМвсЬай*, ВегПп, 1892 (в дальнейшем МЕЗ), 

стр. 476).
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Таким же необоснованным представляется мнение по вопросу о пе

реходе икиАг5азки>Агскё (Ц.ГЩ ) , если иметь'в виду, что последнее 

топонимическое название тоже имеет совсем иное происхождение.

Для решения этого вопроса немаловажное значение имеет локали

зация страны Айаду ( кинА1ас1и)п* ассирийских источников, упоми

наемой у Саргона II (722— 705 пг. до н. э.), местонахождение которой 

является спорным. Так, Ф. Тюро-Даижен страну Айаду локализует на 

■северо-западном берегу оз. Ван116; К- Ф. Леманн-Гаупт—на восточном 

берегу того же озера117; Б. Б. Пиотровский локализует страну Айаду на 

северном берегу оз. Ван118; Н. Г. Адонц— на северо.-восточном берегу 

того же озера119; Г. А. Мелики,швили страну Айаду локализует на южном 

•берегу оз. Ван, указывая на возможную идентичность страны кикА|ас1и 

стране кикА1с1и1М урартских источников, упоминаемой у царя Ми- 

нуа (810—786 гг. до н. э.) и находящейся будто бы к югу от оз. Ван121; 

эта точка зрения впервые была высказана А. Г. Сейсом122, но почему-то 

воспринята Н. Я. Марром в качестве курьеза123, в то время как Ф. В. Ке

ниг также высказывал (предположение о том, что страна Айаду находи

лась на юго-восточном берегу того же озера12'1. Г. А. Меликишвили указы

вает также на возможную идентичность города ЪК11иа1а1з [аЫги1*5, т. е. 

Уайайс Старый120 ассирийских источников городу игш1Л§1пет  

урартских источников, первый находился около страны Айаду, а вто

рой— в стране Аиду128; И. М. Дьяконов129 и Н. В. Арутюнян130 также 

разделяют эту точку зрения, а С. Т. Еремян локализует страну Айаду на 

месте армянской области Бзнуник (РцЬшЬр^)131, т. е. на северо-запад

ном берегу оз. Ван132.

1*5.АВИИУ, № 46 (стрк. 116. сл.), № 49 (стрк. 280 сл., 297 сл.).

116 НС5, стр. IX.

I '7 АЕЛ, II, 1, стр. 320.

118 ВЦ, стр. 106.

119 Л ,  стр. 112, 360.

120. УКН, № 62, ос, стрк. 5.

121 Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  Урартоведческие заметки («Вестник древней исто

рии», 195:1, № 3) (з дальнейшем УЗ), стр. 176— 177; НУ, стр. 32—33.

>22 СIV, стр. 395, 539.

'23 Н. Я. М а р р ,  Материалы по халдокой эпиграфике из командировки И. А. Ор- 

белп в -Турецкую Армению («Записки Восточного Отделения Русского Археологическо

го Общества», т. XXIV, Петроград, 1917) (з дальнейшем МХЭ,), стр. 117.

1,4 Р. \У. К б п ( 2 , Напс1ЬисЬ йсг с^зЫ-зсЬеп 1пвсНП!геп, Огаг, 1955т-1957
■ (-в дальнейшем НСЫ), стр. 68 (прим. 1), 169.

■25 НС5, стрк. 285.

'26 АВИИУ, № 49 (стрк. 280 сл.).

127 УКН, № 27, стрк. 16, 59: № 62, ос, стрк. 8.

>28. НУ, стр. 33.

' >29 АВИИУ. № 49, прим. 68.

■130 Б.У, стр. 86. ЗОЯ. 384.

131 ЩИ, стр. 45.

,г '32-Л*1?, I, карта после стр. 318.

О. О. Карагезян
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Таким образом, согласно вышеприведенным точкам зрений, страна 

Айаду ассирийских источников локализуется на севере или на юге 

оз. Ван. Сторонники северной локализации исходят из того, что маршру

ты ассирийских походов всегда проходили севернее оз. Ван, а сторонни

ки. южной локализации, как указывалось выше, страну Айаду сопостав

ляют со страной Аиду. И так как страна Аиду упоминается в надписи 

царя Минуа, найденной на острове А|.хтамар133, то страну Аиду (следо

вательно и Айаду) следует локализовать на южном 'берегу оз. Ван. Од

нако в надписи говорится не только о стране Аиду, но и о проведении 

канала: р1-1-1е-е а-]й-Ъ[ё]134, т. е. «канал (я) провел», в то время как. 

на маленьком и скалистом острове Ахтамар нет даже реки для проведе

ния канала. В. Бельк считал, что камень с надписью был привезен: на: 

остров с противоположного (южного) берега135; его мнение поддержи

вают К. Ф. Леманн-Гаупт136, Н. Г. Адонц137, Г. А. Меликишвили138-и др.. 

Н. Я. Марр к этому вопросу относится с явной осторожностью'и: предпо

лагает, что если в некоторых случаях клинописные памятники могли пе

реноситься на остров Ахтамар, то «они, по всей вероятности, и уносились, 

с него»139. Следовательно, указанный клинописный памятник если и при

возной, то его первоначальное местонахождение, фактически, остается, 

неизвестным.

Камень с клинописью, вероятно, был привозным, так. как посетив> 

ший весной 1901 г. библиотеку храма Сурб Хач на острове Ахтамар' 

Е. Чилинтирян свидетельствует о том, что там 1были собраны большие ч: 

малые сосуды из черного камня, а также цилиндрические предметы, 

сплошь покрытые клинописью140, о чем, к сожалению; не упоминает 

И. А. Орбели, посетивший библиотеку упомянутого храма в 19Г2' г.141..

Б. Б. Пиотровский, будучи сторонником северной локализации, счи

тает, что первоначальное местонахождение камня «с клинописью все 

же остается неясным», так как лодочники этот камень могли перебро

сить на остров Ахтамар не только «с южного», но и «с северного и с 

восточного берега»142, следовательно, из любого 'населенного пункта* 

расположенного на берегу оз. Ван.

Мнение Б. Б. Пиотровского нам представляется более убедитель

ным, однако в данном случае нас интересует не только первоначальное

133 УКН, № 62. ос, стрк. 5.

134 УКН. № 62, ос, стрк. 7 (где 1е=Н, ] й =  ди, Ь[ё] =  Ь [1]).
■зз Л1Е5, стр. 478.

136 С. Р. Ь е II ап а и и - Н а и р (, Согриз (пзспрНопит С1га№сапгт, Г—П, Бег-

Нп имс1 [.ефл'д, 1928—1935 (в дальнейшем СЮН), II, столб. 78.
137 стр. ]5]

138 УЗ, стр. 177; НУ, стр. 32.

139 МХЭ, стр. 117.

'40 Ь, Ржц_к2Ь шпш^ЬирфнркЫн. ш^шЬ?

пщкцрш^шЪ, тЬчшцршЦшЪ к ЬшАш1)Ы р , ЬртишцЬй, 1925, стр. 94.

141 И. А. О р б е л н ,  Избранные труды, Ереван, 1963 (в дальнейшем ИТ),, стр.
193-194.

142 ВЦ, стр. 106.
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местонахождение указанного камня, но и те обстоятельства, при кото

рых клинопись оказалась на острове Ахтамар. В связи с этим заслужи

вает внимания мнение С. .Эприкяна, который, основываясь на данных 

армянской историографии, предполагает, что камень с клинописью, ве

роятно,'был переброшен на остров Ахтамар из села Котом как строитель

ный материал143. Действительно, в средневековой армянской историо

графии упоминается такой случай. Дело в том, что Гагик Арцруни 

(908—937 .гг.) для постройки храма Сурб Хач перебросил на остров 
Ахтамар обра'ботанные камни крепости села Котом (ь ^ Ь т ш А и  и, , Г р П~

д { Л  /, Ь /н Г ш 'и д  ч р ш р / Л и  Ь п р ш  р ш р Ь Ъ и ц  р Ь р ^  /, И*/

Ъ ш д  д п ,[ п ,% , р Ы и ц Ь ^ п ^  (г ^ Ъ т / Л / и Л  " р р п /  Ь ^ Ь ц Ь  д м ^ ) 1 **, НЭ-

ходящегося у юго-западных берегов оз. Ван, упоминаемого в 1882 г.

( Ь р ^ т . ш ^ и  ф & огде Р т / н  /< ’Ц п т т Г  Ь т Ц &  ш Ъ ш  ш Ь р  д и ц и о р '

Д Лт^Ъ -р цЪтЪЬмлгдр*̂ , 3 ТЯКЖР ЧвреЗ 1&0 ЛвТ, Т. 6. В 

1972 г.14* К тому же, в населенном пункте Кутуме (шш<2и1ише) Ми- 

нуа в 810 г. до и. э. .[так как фраза 1-й ш а-11,-1-пё е-зе па-Ьа-а- 

Ье147, т. е . „когда (на) отцовское место (он) воссел*1 повторяется как 

1-ки-ка-а-пё М1Р48, т. е. „(именно) в том (же) году1*] построил но

вую крепость14®, которая локализуется именно на месте позднейшего 

-села Котом (Цпи,па )16\ это обстоятельство проливает свет на проис

хождение вышеуказанного камня с клинописью на острове Ахтамар.

Между прочим, И. А. ’Орбели, побывавший в 1912 г. на острове 

Ахтамар, отмечал, что крепость Котом, судя по качеству и обработке 

камней, использованных в постройке храма Сурб Хач, является урарт

ской151, что ныне подтверждается.

Таким образом, страна Аиду ( кь’кА1с1и) урартских источников, 

упомянутая в вышеуказанной надписи с острова Ахтамар, локализуется 

не ,на южном, а на -северо-западном (возможно, и северном) берегу 

оз. Ван, как отмечалось выше. Следовательно, именно в этом районе мы 

должны локализовать страну Айаду ( кикА1ас1и) ассирийских источ

ников. Учитывая то обстоятельство, что урартские населенные пункты 

■страны Айаду совпадают с древнеармянскими населенными пунктами, 

находящимися севернее и западнее оз. Ван, как по местонахождению, 

так и по названию [ср. урарт. (в аккад. передаче) , 0А1иг1а (графичес

143 Цш { ^  у* ^  у ш I., ’Щшт^Ьршцшрц рЬш^/ишр^^ ршпшрз/Ь, / , '{ЬЬЬтр^, 1902

(в дальнейшей Ч&Р), стр. 99.

144 ^ л ш к р * р.я I ь стр. 484.

145 /' 1г & Д 5 Ь шЪ,  М ш и рш ^рп ^И  Ч,ЫгЬтI* , 1822, -СТр. 86 ,

■прим. 1.

14* .1. М. Т и I е г г у, Мопазгёгез Агтётепз <1 и Уазригакап, VI („Кеуие Йез 

>б1ш)ез Агтёгиеипе", \оиуе11е зёг1е, I. IX. Рапз, 1972, табл. XXXV, после стр. 156).

147 .у,КМ, 372, стрк. 7 =УКН, № 373. стрк. 5 (где 111 =  1е, зе — 31).
148 УКН, № 372. стрк. 22=УКН. № 3^3. стрк. 20 (гле ле=пГ).

149 УКН, № 372, стрк. 26—26=.У.К<Н, № 373, стрк. 25.

150 .о. О. К а р а г е з я н. Город Кутуме урартских источников
4 * ^  ЪшЬрЬи», 1974, Л? з , стр. 191).

<51 .ИТ, стр. .234 и прим. 4 (=АЭВ, стр. 11, прим. 4).
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ки: гг>А1-1оп-а)15В (первая из трех рек, встречающихся на пути 

Саргона II и опадающих в оз. Вэн)>арм. АИ\'/г (Щ р тГЬ... {шфшр-

ж1шш п и ^ т  р ш !/ш % ^  Д ^ № 1 Ч 'г1ич Ы / ш д ,  п р  ш ^ м Г  ш и ^  Ц,лГп1.1[, ^  .в^Ъгр-

2& , пр Цп^ П.1ь,риз, т. е. „Некий муж... из области Вэспуракан, из 

гавара Гнунеац, что ныне называется Амуком, из села, что именует

ся Алюром“)134, село к северо-востоку от оз. Ван, севернее реки 

Марметш (по Н. Г. Аденцу158, мнение, которое если по некоторым 

причинам считать необоснованным, то заслуживает внимания сле

дующее сопоставление: урарт. (в аккад. передаче) г'°А1иг1а (Г0А1- 

1и-г1-а)1Иа>арм . А1бп (Пг/ор/,)1™5 (область к северо-западу от оз. Ван, 

по Э. Л. Л.анкеляну)1Ив (сопоставление наше)]5вг; урарт. (в аккад. 

передаче) ия1’Аге8Уипа (графически: ЬК1’Аг-е5-и-й-па)187>арм.. Агез* 

(И.пЬич,)иь, поселение на северо-восточном берегу оз. Ван (парал

лель предлагается нами); урарт. икоАИа (в урарт. передаче: ь'киА- 

И-а15Э, в аккад. передаче: 1,8иА1-Н-1а180)>арм . А]1 ныне село

НаII к юго-западу от Арчеша (локализация установлена на-

ми)1са], следует признать, «то страна Айаду находилась именно у 

северных берегов того же озера.

Подтверждением этой точки зрения является также локализация 

еще одного из населенных пунктов-страны Айаду— ийиАг§иди (икиАг- 

зй-чй)1'3 (в названии которого чтение клинописного знака §й вместо 

прежнего гк дается по Н. В. Арутюняну)1*4 на месте древнеармян- 

ского города Агске (И рЦ 4-)1Ю, впервые упоминаемого в V в. н. э.

НС5, стрк. 29".

153 ИпшрЬ/ , Ч'ШЦШррищШШ, 1896, Стр. 542.

154 А р а к е  л Д н в р и ж е ц и ,  Книга историй, Перевод с армянского, пр^дпето- 

вме 11 комментарий Л. А. Ханларян, М., 197-3. стр. 414; перевод указанного отрывка 

грешит неточностями: «Жил—был человек... уроженец селения, называемого Алюром, 

который ныне именуется Амуком, гаввоа Гнунеанц, области Васпуракан».
155 <Г1РРч I. стр. 51.

!5б 1<ч. стр. 113.

15ба НС5, стрк 297.

556 вУштАтррА Ц.р/и,1л д т  {И, ш?)» ш т ш и 1 ил!р Ц. Ъ. Зпщрш?-

]шЪ/1, крЦ.шЪ, 1983, СТр. 106.

156д ш Ь ^ Ь / ̂  ш Ь, ^ши/ц Р'-р 1000 р . шрЫяцшЬ шр^ил^шЬр/! Ьщштш^Ь #гь

ЬрРт^рЪ 9-Ц. к[ршрЪра, 1973, № 10, стр. 71).

15бг л  г. *» ш Р ш Т/1 I] ш (/Ьи/шу̂ р . шцр̂ трЪЪр!, Нфи, ригцшрр (&!ЛЛ
г1,ршрЬри, 1975, М 4, стр. ’95).

157 НС5, стрк 287 (где ез =  "15, 11 =  11).
■ 58 1РП., стр. 109.

159 УКН, № 58, стрк. 22; № 276, ос, стрк. 19, где читаем: у К1'А-1(!]-[а]-ка-а-[1], т. е. 
„перед (городом) Алиа*.

160 НС5, стрк. 281 (где Ча=1).
>61 V П >1 а Ь и 1в п р Ь Ь ш д СТр. 38, 51.

162 I- Ь ш Г ш ч 1 .пЯ]  т  ъ, указ. соч., стр. 89—99.

163 НС5, стрк. 282 (где §й— ли, яй=-#и).

>И БУ, стр 356.

.165 Ц1 а /[ и Ь и Ь/ п р & Ь ш д /1, СТр. 347.



78 О. О. Карагезяч

Переход и™Аг5 1^ 11>Агске (К рЩ ) подтверждается тем, что ко

нечный гласный „и“ клинописных источников в древнеармянском языке, 

оставшись без ударения, отпадает [ср. аккад. ипй!и „посуда 1 ^>арм. 

апа\у1‘ (и.ъ ил . Р ) „посуда" (по Г. А. Капанцяну)16*; урарт. иЦи „вер- 

блюд“1в8̂ >арм. и 11 (т ^т )  „верблюд" (по И. М. Дьяконову ),е ; 

урарт. ’Ва!» ( ,Ва-{и3-)110̂ >арм. Ва1 (Рш т)1Л (сопоставляется ними), 

название, которое по Р. А. Ачаряну имеет иранское проис .<>жде- 

ние172) или же, по нашим наблюдениям, превращается в су С ,ч )’ так 

как последующие фонетические изменения могли бы происходить 

только из этой формы. Итак, и>*еу  (*1ч)> который в зависимости 

от ударения в армянском языке выражается в двух формах. Так, 

если ударение ставится на последнем полугласном звуке, то еу 

(*>ч) превращается в е\у (ь>)> т. е. имеет место чередование  ̂ (1)^> 

V (>.), как это наблюдается в словах Ьауг (Ьш ц,) „отец ^>Ьам г (*>ш- 

ср) „отца“, шйуг (Л«''/л) „мать“^>ша\у г (•Гич. р) „матери , е1Ьауг 

(Ьцрш'/р) Лбрат“>е|Ьа^'г (Ьчр‘">-'р) »брата“ и т. д.. а ^ к ж е  в за

имствованных словах, как: перс. Х 3 ауаг§а173, по греч. -ц>^ (485 

465 гг. до н. э.), царь Персии174, а также одноименный царь Софены 

(юго-западная часть Армении): ВАЕГАЬ2[Е] а Ы  &01  ̂ , т. е. „(.Лоне- 

та) царя Ксеркса“]>арм. *§ауаг§^>§ашаг§ (Ъш1.шр^)1Л (по И. Л\арк- 

варту)177, так как сочетание х§ (которое происходит от индоевропей

ской формы кз) в древнеперсидском языке, как указывает В. И. Геор

гиев, „(еще в предлитернтурный период) начало заменяться унифи

цированной формой §“178, что в данном случае наблюдается и в ар

мянском языке.
Следовательно, перс. *Х§ауазра (не засвидетельствовано)>арм. 

*§ауазр^>§а^азр (Ъшиии«у̂ 1,в (сопоставление наше), которое у Р. А.

1,1 Р. О е 1 И  г з с И, АзвуНвеИев Напй»’бПегЬис11, Ье1рг1^, 1896 (в дальнейшем 

АНЧУЬ), стр. 98.
167 7-. И. ^ ш ф ш Ъ д ^ ш Ь ,  Ц,иитрш-ршрЬ[ш1/шЬ ршпкр “шIкрЬЪпиТ (2. Ш1П" к5Ь-

чЬкшч&Р*> 1 ИВ, Х З — 4 (в дальнейшем П.РР1,), стр. 19).

168 УКН, стр. 411; УПД, стр. 92.

169 МФУЯ, стр. 33.

170 УКН, № 277, стрк. 9 (где 1и5=1й).

171 вФшшмлпи/! РпщшЬ г}ш дг п!  Щ шин? /ш]лд /г 1 пр и щ рт ^ /г А  ил, 1933,

•стр. 239, 241—243, 247.
172 2. 2.. И & Ш п , шЬ ,  АицЬрЬЬ шМЬшЬтЫЬр/, ршпшршЬ, ЬркшЬ, I —1942, //—1944,

IV— 1948, V— 1962 (в дальнейшем 2Ч.Р), I, стр. 385.

113 К. О. К е п I, 01(1 Регз>ап. Огагптаг, Тех1з, Ьех1соп, Науеп, 1953 (в

дальнейшем ОМ Р), стр. 182.

174 Н е г о  <1, I, 183 и т. д., а также у других авторов.

1,5 V. Ь а п д 1 о ! 8 ,  Мит15та1^ие <1е ГАгтёп1е. Раг1з, 1859, табл. I, № 6.

176 1Г п и к и к п р Ь Ь ш д / г ,  СТр. 62.

177 з. II Ш Р  1{ ± ш  р т , рПЬшг1ир, 1903, стр. 33, ПрНМ. 2.

!78 В. И. Г е о р г и е в ,  Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, 

М., 1958 (в дальнейшем ИСИЯ). стр. 48.
179 Р  п Л ш и р & р я  стр. 82 и т. д.
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Ачаряна истолковано иначе18"; ср. также имена с окончанием аэра- 

„лошадь"181: др.-перс. УТзЙзра- (отец царя Дария I, VI в. до и. э.)18*, 

который в армянской историографии встречается в форме У§1азр 

арм. (а греч. передаче) Хараатстр: ВАЕ1Л[Е2Е] ХАРАЕ- 

ПОТГ184, т. е. .(Монета) царя Хараспа" (царь Софены, III в. 

до н. э.)ш  и т. д. Ср. также: пала. °ТЦа2  (название бога

солнца; солнце)1М>  лув. °Т 1иа2  (название бога солнца; солнце; 

день)187; хетт, (в урарт. передаче) °Цаг§а (графически: 1>1-йг-5а-

а)188̂ >п1уаг§а (графически: 01-ц-аг-5а-а18а, ср. лув. слово иуаг!а „сле- 

замво) (сопоставление наше), которое, по мнению Г. А. Меликишви

ли, является верховным божеством хеттскнх цупайцез1’1, поселив

шихся при Аргиште I (786—764 гг. до н. э.) в 782 г. до н. э. в но- 

вопостроенном городе-крепости 1'К1;ЕгеЪипет , [е-ег-§е-с!и-Ьё [1]§-И- 

1 -пё кикЦа-а-1е-е кь'к$и-й-ра-а-пё1М, т. е. „поселил (я) там из Ха- 

тейской Цупы“], но, к сожалению, Н. В. Арутюняном1"4 и М. А. Ис- 

раелян193 рассматривается как местное божество; урарт. °1агиЪапе 

{графически: [0’А-а-ги]-Ьа-а-пё-е19,!, так как слог ’а заменяется сло

гом 1а, например: е-’а107 „и“, „также", но и е-^а198, с тем же зна

чением, параллель, которая, к сожалению, у И. М. Дьяконова не 

отмечается19в) > Е)11агиЪапе (графически: °0-а-ги-Ьа-пё:е)20° (сопостав

ление наше), верховная богиня урартского пантеона. Ср. также: 

греч. Гео^ю;^>арм. Оёог& (Ч'Ьпрч)ш > которое, безусловно, происхо

'80 гир, IV, стр. 154.

181 01ЙР, стр. 173.

182 Там же, стр. 209.

183 1Г „ ^  и к и Ь п р к Ь ш д р , сг р . 142, а также у других авторов .

184 Е. В а I» е I о к, 1_ез Ко1з йе 5уп'е, <1'Аггпёп1е е! с1е Сотша^ёпе, Рапз, 

1890. табл. XXIX, рис. 1.

«5 М-Ч, I, стр. 692.

186 Л. Рг1ейг1с1],  НеМИИзсНез ТУоПегЬисЬ, НеМеНэег^. 1952—1954; 1. Ег§'.,

1957; 2. Ег^., 1961; 3. Ег^., 1961 (в дальнейшем Н\УЪ), 1. Ег^-, стр. 37.

157 НШЬ. стр. 329.

188 Н. В. А р у т ю н я н ,  Новые урартские надписи Кармир-Блура, Ереван, 1966 (в 

дальнейшем НУНКБ), № 1, стрк. 8.

>89 УКН, Л"» 396—397, стрк. 1 (где й =  й).

190 Н№Ъ, 3. Ег&.. стр. 50.

191 Г. А. М е л и к и ш в и л и ,  К вопросу о хетто-цупанийских переселенцах в Урар

ту («Вестник древней истории», 1958, № 2, стр. 46).

192 УКН, № 127, II, стрк. 12— 17.

193 УКН. № 12В, А2, стрк. 21—22 (где ег =  1г, $е =  $1, Ъё =  Ы, пё — п1).

194 НУНКБ, стр. 17, 94.

195 (Г, И. Ь и р ш } к [ ] ш Ь ,  ^рЬртЬ/г ркр^ршцшр/г и|ш^л^п^р^п^Ь, ЬркшЬ, 1971 

{в дальнейшем ЬРРЧ), с,тр. 78—79.
196 УКН, № 27, стрк. 68 (где пё=ш) и т. д.

197 УКН, № 27. стрк. 25.

198 УКН, № 276. лс, стрк. 11; НУНКБ, № 1, стрк. 5 (где |а=1а).

1 " И. М. Д ь я к о н о в ,  Языки древней Передней Азии. М., 1967, стр. 129.

200 УКН, № 25. стрк. 5, 10 (где 11 =  11, пё =  п1)..

■М1 Ш. Р, I, стр 454.

I



но

дит от первоначальной формы *Оеог& (чЧ'1пГц), с появлением у ([) 

между двумя гласными: *Оеогд (*Ч‘Ь"гч;'>*С}еуот<' (*<1-ь!г,гч)'^С 1&ог§ 

(Ч'ЬпГЧ), которое ныне произносится Ое™огр (Ч-Ь,„гч), образованное 

от *Оеуог2  (*Ч^1П11^)У>Оеч/отё (*ЬЬш.прц). Более наглядный пример: 

но Г. Гюбшманну и.-е. ёр1^>арм. ел̂  (1ч.) пи“2И, которое, на наш 

взгляд, имеет следующую этимологию: и.-е. *еГ>арм. °су ( 

еш (Ьс) ви“; ср. санскр. и1ааиз, др.-перс. 1 1 1а204, ср.-перс. ис!*'15, лаг. 

е!506, итал. ей, нем. ипй, англ. апс! и т. д. Следовательно, *еу 

е\у (Ь/.) является реальным, так как имеется и такой пример: урарт. 

икоА11§{и (ивиА-И-15-1и5-й)207 (город к северу от оз. Севан, весьма 

вероятно, к югу от реки Кура)^>арм. *АНз1еу>*АП51еу^>*АЫеу^> 

АЫ ем  (Ч.ч„т 1.,) , название ныне неизвестного поселения, о котором, 

видимо, упоминается в армянской историографии:

/н ^  ш Ъ т .Ъ , гГЬрдк т е водно село<^...^>Вашхе по каззанию, 

поблизости Агстева“, [так как данный населенный пункт упоминает

ся и у других средневековых армянских авторов как АЫем ( 11.1Ц1и- 
«IА*.у, 1/ш[ш [нпрш&прп й|умшА(.п̂ ®, т. е. „в крепостях ущелья Агс- 

тева“; /» ЧптицчЬ /' ‘ЬЬцш^пЛр /, >1Ш-

[ЬЬ т. е. „в Котайке Элар<\..>, в Гелакуни Амас-

р и < .. .> ,  в Кайене А гстев< ...> “], название которого впоследствии 

было распространено также на ту область, центром которой и был 

населенный пункт А181е\у (1кцитЬи)\ /г Чшш.шПь Щ „тЪ<.211, т. е. „в об

ласть Агстев“. Название одного из южных притоков реки Кура, что 

поныне именуется А|§1е^ (и^ишЬс), безусловно, происходит также 

от названия вышеуказанного населенного пункта. Ср. урарт. уяиАЬи- 

г!апе212 (поселение в районе современного Сарыкамыша)>арм. Ахи- 

геап (Щ,пц,ЬшЧ,)™ (по М. В. Никольскому)214, (река, протекающая 

мимо того же населенного пункта и впадающая в реку Араке). Если уче

сть и то обстоятельство, что Аргнште I (786—764 гг до н. э.) через Сешан-

М1 И. Н й Ь з с Ь т  а 11 и, Агтеп18с1)е СгаштаКк, I, АгтеписЬе Е1|'|по1о§!е, 

№\дг Уогк, 1972 (в дальнейшем АО), стр. 445.

3,3 С. С а р р е  Пе г ,  А ЗапзкгМ— ЕпдНзсЬ сНсНопагу, 51га8зЪигй, 1891 (в даль

нейшем 5ЕО), стр. 80.

*•* ОМР, стр. 175.

авз Р 11. СИ я моих ,  01озза1ге йез 1н5сг1р110пз Ре111еу!ез е1 РапЬез, 1~опс1оп,

1972, стр. 35, 66.

206 А. М. М а л и н и н ,  Литинско-русскнй словарь, М., 1952 (в дальнейшем ЛРС), 

стр. 227.

207 УКН, № 127, II, стрк. 31 =  УКН, Л"э 128, А2, стрк. 12 (где 1и5 =1й).

208 1/ Д р ш I/ п и Ч ш Ь А ш ^ Ь 5  Д, Щ ш т Л */. и .

ЬркшЬ, 1961, стр. 223.

209 2л^<шЬ1|Аи стр. 244. В подлиннике ^^^^^«^кп^,

возможно, по вине переписчиков рукописи.

210 и т к ф ш ' Ь Ь я и  О р р к [ ] ш Ь ,  СТр. 397.

211 Ц щ Ь ф ш Ь п и  З ш р т Ь к д / *  Ц, и п ц /1 1[, СТр. 280.

2'2 УКН, № 130, стрк. 2.

2 13 V , 1/ ц к т  1> т р к Ъ ш д /<, стр. 165, 166, 171, 175.

, 2М КНЗ, стр. 92.

О. О. Карагезян
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ский перевал мог вторгнуться в бассейн реки Кура, так как «этот путь 

для него был открыт и он имел его в виду при своих движениях на се

вер»215, и в особенности то, что в 1956 г. на восточном берегу реки Агстев, 

в ее нижнем течении, археологами была 'выявлена неизвестная крепость, 

разрушенная урартами и рассматриваемая Э. В. Ханзадян как ийиАН5- 

{и21*, а также принять во внимание мнение М. А. Исраелян о парал

лели икиАН§1и^>А1з1ечг [Й7 «шА*.(?)]И7, то вышеуказанную параллель 

ик1;А11$1и;>Аи1еу/ (ЩишЬи) можно считать правильной, подтверждая 

тем самым мнение С. Т. Еремяна по вопросу локализации области 

АН§(и в среднем (было бы желательно в нижнем) течении реки 

Агстев818.

Но форма *еу (*Ь{) в древнеармянском языке превращается также 

в ё (Ь)па, [ср. *и!еу>и1ё .кушает* и т. д., где *у (*/)

происходит от и.-е. .1“, явление, которое фиксируется также в топо

нимике какзА1гра*акап (Мтри/шюи.^ш'и)*10, но и А1грауакап 

//»ь /я , [конечно, если данная форма не заимствована из иранских 

языков, так как имеются следующие примеры: пехл. ра*каг>арм. 

раук'аг (и/ш ^,„г), ср. н.-перс. раукаг ( ^ ^■;)  „сражение, битва, 

бой“; пехл. ра{тап>арм. раутап (щ ш ^иЛ), ср. н.-перс. раутап 

( Л ^ . )  „условие" и т. д.]Ша, но особенно в словах *11+ауг>*{еуг> 

1ёг >  А+ш//С>*",л//С> т Ьг) „хозяин"222; *т1 + ауп>*теуп>ш ёп

(*^/, „одинокий"223 и т. д.], а впоследствии пре

вращается также в 1 (Д). что наблюдается как в древнеармянской 

топонимике: Каргин (в греч. передаче)224>Каг!п ( ’/ Г ^ ) 2*5. область 

(по Г. Гюбшманну и Н. Г. Адонцу)226, Ьорё (/.<>« 4 / 27>Ь6|-1 Д оя/,/88,

215 Там же, стр. 108.
216 ь. ч . А» ш Ь ц ш ч  ̂ш  Ь, <1, 2. V  4 р и! I  I  ш Ь, и. Ч ш р и ш Л ^ ш Ь ,  [ГЫшйпр, 

ЪрЬшЬ, 1973, стр. 57—58.
ап /,./.■/?'», стр. 189.

218 и. 5. Ь р к II  ̂ш Ь, Псршршт. щ ЬттР^пАр к. 4шркшЬ кр^рЬЬрр 1/. /7. ш. V II I—

у 1 1  чп., ЧИП- ш ш рш , ЬркшЪ— Ц'пи^ш, 1961 (в дальнейшем ПЛ1Ь), стр.

102 (карта).

АО. стр. 411.

>2° V  п и ь и Ъ п р кЪ ш а [,, стр. 105 и сл., а также у других авторов, 

ал \ш ч ш р Ф ш р щ Ь д стр. 164; Ф ш <1 и т  п и п и ч ш ь ц, стр. 152, . 166, 

183, 194, 197, 203, 213 (За указание данного соответствия мы благодарны С. С. Косга- 

пяну).
221а !!'• Р ' М р р ш ^ ш / Т ^ ш Ь ,  Цш^^ш^кркЬ-щшри^кркЬ-^ицкркЬ-тги'кркЬ-шЬщкркЬ

ршншршЬ*. ЬркшЬ, 1965, стр. 228, 229.

222 ди», VI. стр. 883.

223 Ц. и. 1 Г ш [ / и ш и ] ш Ь д 1 2.шдкр кь ршдшшрш^шЪ ршпшршЬ, I I I ,  ЬркшЬ, 1944,

стр. 315.

224 5 ( г а Ь о, XI, 14, 5.

225 ф ш 4 и и, н и Я а ь ч ш Ь  ц, стр. 114, 245, 258, а также у других авюров.

226 Ц 8Ч., стр. 62. 132; АЭЮ, стр. 52.

22 т I/ ^ р ш кп * 9- ~ Ь * •» 4 Ь я А, стр. 70, 85, 93, 106, 151, 171, а также у других

авторов.

228 ии^/иш р$ш дп^ш рц.ш Ьш ^ ^шруши/кт/ц), ЯЬЬш^шЬ ^ рш т ш рш ^т Р ^Л  Щкр-

/укр^шЬ/г, Ршр/,ч, 1960, стр. 17, а также у других авторов.

1гшрЬг 5—6
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город и т. д., так и в простых заимствованиях из клинописных язы

ков: шумер. ис1и яовца“и’^>арм. а\ус11 (ш"ьЬ) вовца (по I . А. Ка- 

панцяну)230; аккад. ЗйЗи ,,кедр*г:,1> а р м .  за>уз1 (чшчф) „чинар (по 

Н. Г. Адонцу)*12, [с вероятными переходами: и<1и> а'Л'ск'у^» а\уйе> 

а\у<11 (ш $й5и>*за\И5еу>*5а\узё>за«з1 (»и--«1>), так как имеется 

также чередование и>а«г СР- хетт- аки§а .ловчая яма М1>арм .

ака\уз (ш1{ии.и) ,борозда“ (по Г. А. Капаицяну)214; аккад. ипй1а „по- 

суда“И5̂ >арм. а п а ^  (шЪшш.р) „посуда" (тоже по Г. А. Капаи- 

цяну)г,’е,'чередование, которое встречается в армянской топонимике— 

ТигиЬегап (8т.Рт .^ 1шЯ)Рт> Та^гиЬегап (8шЧ.пЧ.ъГш'и)-™ и т. д. А к 

кадское слово ипй!и., по всей вероятности, первоначально звучало 

как *опй1и, так как в армянском языке, согласно Г. А. Каланцяну, 

нет чередования и_>а (•»), а наблюдается о^>а (ш / , явление, кото

рое распространяется также на чисто индоевропейское „о , в резуль

тате чего, по мнению В. И. Георгиева, оно в армянском языке пре

вращается в „а"240; ср. и.-е. ок 1 >арм . акп (ш№ ) »0К0 л > и.-е. о!(1^> 

арм. ау! (шГ )  „щека0248 и т. д., что, согласно Г. Б. Джаукяну, 

встречается также в некоторых других индоевропейских языках, 

например, в иллирийском, фракийском, пеласгском.^хепском-4’ и т. д. 

Например, урарт. Ч ^гап а^^арм . Аг]ап (Цр&шЬ)-*5 (по Г. А. Ка- 

панцяну)246 (с вероятным произношением *Оггапа); урарт. КЬ:куг{е- 

Ьег47>арм. Аг^ах (ПГэшП иа <п0 г * А ’ Капанцяну)249 (с вероятным 
произношением *04еЬе); урарт. ЬКиЕгеЬипе!50̂ >арм. Еге\уап (ЬрЬ-

1>* К. Ьа ' Ьа1,  Мапие! сГср1йгар1Ие аккасПеппе, Раг1з, 1952 (в дальнейшем МЕА), 

№  537.
зз» дР Р ',  СТр# 19 н т. л.

231 АН\УЬ, стр. 508.

232 НйА, стр. 400.

233 Н\УЬ, 2. Егц., стр. 7.

234 СНА, стр. 92.

235 АНШЬ, стр. 98.
236 Ц.РР1, стр. 19.

237 Ь ч /, г к, стр. 28.

233 Щ и, стр. 106, 107.
239 Ц, ш, ф -ш Ъ д ] -ш 1г, &ш]пд [Ьч'Ц* ^шимЛн^р^пА (^^Ь  2р[шЬ) ,  ЬркшЬ, 1961,

стр. 141.

2«  ИСИЯ, стр. 143.

2«> гир, I, стр. 106— 107.

242 Там же, стр. 172.
243 р, X'ш %,п 1 4 у ,ш Ь, ^ш]кркЪр к <Ьф&^у1ли/шфш1г [ЬцпАкрр, ЬркшЬ, 1970- 

(в дальнейшем 1111), стр. 11, 50, 85, 135.

2«  УКН, № 264, ут, стрк. 1, 7, 10, 15, 18; НС5, стрк. 309, 346, 350, 408, 423.

245 я01штйп1.р/нЬ ЗшроЬл}, цпр /Зшрф!шЬ-Ьшд ЦкЬпр Ципр/1» , ^ЬЬкш/г^, 1832,

«стр. 25, 26, 27.

2«  ПА, стр. 215.

247 УКН, № 161, стрк. '5.

243 ЩЦ, стр. 106, 109, а также у других авторов.

249 СЬА, стр. 104. • ■ . ■

-250 УКН, № 138, стрк. 4 и особенно № 147Ь. стрк. 1 п т. д.
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/-ш%)~ъл (по М. А. Исраелян)858, следовательно, с вероятным чтением 

®ЕгеЬопе, форма, которая напоминает название страны КЬ'КТипеЬипе 

( кикТи-лё-Ьи-пё)85\ с вероятным произношением йТопеЬопе, находя

щейся севернее истока реки Тигр*54, и оно напоминает название се

ла Е)опеюапк‘ (П-пЫч-шЪ )̂ армянских источников255 (ср. также наз

вания населенных пунктов в основном с окончанием „хижина*

фракийского языка258, какими являются: А-^ооз-мРо?-857, ’1ои).й>р<га-яв, 

Казфйм-85", К^арок880 и т. д.); урарт. (в аккад. передаче) ОЁмЭДЪиг8®1, 

горный массив на левом, т. е. восточном берегу реки Тигр268 (веро

ятное произношение *Ы1Ьог)>арм. (в греч. передаче) Хфаро;: 6 X фа

рс.; |1Е/р1 Мт̂ оьас тсаратеЫ'.883, т. е. „ (гора) Нибар, (что) до Мидии 

простирается"; ''«кр <[.•■> тм Ш|Зароу2в4, т. е. „кверху (от го

ры) Нибар" (по С. Т. Еремяну)865, несмотря на то, что иногда встре

чается и обратное чередование, т. е. а ( ш ) ^ > о  ( а ) :  аго§;е1 (ш п п ^ ь ^ у -  

ого&е! (пппцЪ^ „орошать* (но Р. А. Ачаряну)288; малоаз. *Тагки (зас

видетельствовано некоторыми формами, в том числе хетт. °ТагЬи-., 

вТаг|]иппа-, а идеографически как и1§К1Ж2в7, так как встречается 

также в форме с1§К11К-иппа§8в8; иерогл.-хетт. Тагки-ти^а809, теофор- 

ное имя царя; в связи с этим ср. хетт. 1агкииа „упрямый; сви- 

репый"870 и т. д .)>арм . Тогк‘ (8пС^ ), по прозвищу Ап^е! 

фактически, тоже божество272, так как имя бога Нергал (зафиксиро-

251 стр. 151.
252 1Г. Цш. Ьр^т. тршртшЦшЬ Ьпр ш р&шЬ им ц.р (2,111] (Ь

«ЯДяЦш,/.,»*, 1951, № 8, стр. 97, прим. 2); кР-вЧ, сгр. 6.

253 АКАВ, I, № 661; А5КА, III, стрк. 38.

254 НУ, стр. 173. /

255 7* /' Ь ^ /> & Ь ш Ь, итпршуртр/чЬ 4/А 2.ш}шишшЬЬш}у, ^ЬЬЬи,/,^, 1822, СТр. 120.

В использованном первоисточнике—Оопеуапк1 (П'п'иЬ^ш'и^), вероятно, по ошибке 

так как в данном случае слово уапк' рам" исключается.

256 ИСИЯ, стр. 119.
257 Р1о|„ И, 8, 13.

258 Р I о I., II, 8, 5; II, 15, 3.

259 ИСИЯ, стр. 119.

260 р  ( о 1., II, 8, 13.

261 АВИИУ, № 23 (I, стрк. 69 сл.).

262 АВИИУ, № 23, прим. 19.

«а  Я 1га Ь о. XI, 14. 2.

««  5 I г а Ь о, XI, 14, 14.

265 >еи, с*р. 39.

266 >ц,Р, I, стр. 263.

267 Н\УЬ, 2. Егв-, стр. 24.

. 268 НШЪ, стр. 278 ( =  К1Ж XX, № 43, стрк. 4).

263 и. Ф р и д р и х ,  Дешифровка забытых письменностей и языков, М., 1961,

стр. 103.

270 Н\\Ъ, стр. 214.

271 1Г я 4 и I  и Ь п р Ь Ь ш д р ,  сгр. 114, а также у других авторов.

272 И. Ц, -РиЬш^шЬ щшшЛя^^пЛ Ашцпд, 1, 1895,

стр 250—251.



вано в форме Xг,р 1--г/.)213 переведено на армянский язык как Ап^е| 

(иъчЬг)™  (по Н. Г. Адонцу)275. Этой точки зрения придерживаются мно

гие исследователи (А. Хачатрян276, М. X. Абегяи277, Г. А. Капанцян273, 

И. М. Дьяконов279, Г. Б. Джаукян280 и т. д.). Однако по этому .вопросу 

высказывались также не вполне обоснованные и соответствующие исто

рической действительности мления (К. П. Патканян281, Г. А. Хала- 

тя1нц282). Последний -гласный в слове ипйШ «посуда», как отмечалось 

выше, в армянском выпадает, но закономерно восстанавливается в роди

тельном падеже в форме оу ("/)'■ апа\мГоу (шЬш».ргц)\ ср. также урарг. 

иЦи«верблюд»283> арм . и И (»* ч ) «верблюд» (по И. М. Дьяконову)254, 

где последний утерянный гласный в родительном падеже также восста

навливается в форме и ("•)'■ э|*и (сч ""'1) ’ та'к как в единственном 
числе именительный и родительный падежи древнеарминского языка 

образуются с помощью ударения: в именительном надеже, согласно 

М. X. Абегяну, ударение ставится на 'предпоследнем гласном склоняемо

го слова и поэтому выпадает последний безударный гласный245; в роди

тельном же падеже ударение ставится на последнем гласном, т. е. уда

рение переносится на место отпавшего гласного, поэтому и утерянный 

гласный под ударением восстанавливается; сущность, особенности это

го явления рассмотрены В. Д. Аракеляном286 и более всесторонне осве

щены Г. Б. Джаукяиом287. В связи с этим рассмотрим русские слова 

«мать» и «дочь», которые в родительном падеже выступают в форме 

«матери» и «дочери», являясь выражением бывших форм этих слов з 

■именительном падеже; ср. санскр. ша1аг5№, др.-перс. шагёг289, авест.

84__________________________  О. О. Карагезян

« з  IV Нерп., XV II, 30. (Яершарипа, уо1. I, сЛПо  оаау а , Зшндап, 1965, 

■сгр. 732).

274 Ршф., (Н;, 30:

375 N. О. Ад оп  I* . Тагкои сИег 1ез апс1епз АгтёШепз („Реуие йез ё1ийез

Агтёп1еппез*, (оше VII, Газс1си1е 1, Рапз. 1927, стр. 185—194).

276 Ц, 1у ш  ̂ш т  р  ̂ш Ь, ^шишшЬ/г иЬи/шурш^шЬ 2П Ш̂ /1 рЬЬш^шЬ щшшЛ т р  ]п&,

ЬрЬшЬ, 1933, стр. 449.
277 (Г. Ь. и р ь ч I ш ь, Ьр^Ьр, I , ЬГкшЪ, И66, стр. 59: III, 1968, С1 р. 35

278 ХКА, стр. 210 (ИЛР, I. стр. 202); ИЛР, I. стр. 273.

279 ПАН, стр. 233.

280 и и ,  стр. 162, 167.

281 К. П. П а 1 к а и о в, О месте, занимаемом армянским языком в кругу индо

европейских («Известия Кавказского Отдела Императорского Русского Географиче

ского Общества», VI, Тифлис, 1879, стр. 22).

282 Г. А. X а л а т я н ц. Армянский эпос в истории Армении Моисея Хореиского,

I, М., 1896, стр. 327—328.

283 УКН, стр. 411. * '

284 МФУЯ, стр. 33.

285 Ц8, стр.. 108.

288 1̂ . И я ш ^ Ь ц ш Ь, ^ш/ЬрЬЬ/, ЫцпАшрш Ьт^пЛ, ЬркшЬ, 1955,

_1тр. 59.

287 Р. 4рЬ ’*ш]крМ,/, ириткЛр к Ьр ш Ьшцли!р, ЬркшЬ,

1969, стр. 150— 224
288 5ЕЭ, стр 406.

289 ОМР, стр 201.
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та1аг**°, греч. рахтда**1, лат. та1ег2И, тохар. тасег*93, пехл. та1аг*94, 

арм. тауг (<1«чг) .мать" и т. д., а также: санскр. гёиЬИаг895, др.-перс, 

{не засвидетельствовано), азест. ёи^сЖаг89’, греч. -г,р2в7, лат. (не 

засвидетельствовано), тохар, (касег*98, пехл. <Зих1агМ9, арм. (1из1:г 

(^ и ш р )  „дочь“ и т. д.]; урарт. (в аккад. передаче) тШМеЩи300 

(упоминается также в форме икимеНЦа301, с эпитетом „ханигал- 

батский", т. е. *хурритский\ следовательно, данный город отли

чается от 1:К1!МеП(1и, который является городом великих хеттов301, 

к западу от реки Евфрат)>арм. *Ме111еу>*Ме1Нё>*Ме11е>Ме1и 

/7/7.7«я^/103, локализация которого принадлежит С. Т. Еремяну304 [в 

связи с выпадением гласного „1“ в середине слова ср. урарт. ксгсца- 

ЩцЭДз^арм. Ха|11к‘ (1ишЧи,/,^)т  (по И. М. Дьяконову)307; урарт.

ШиАП§Ц 1 (икЬА-11-1§-(и3-)'108>арм- А1з1ел- (Ц.ПитЬ.)™  (по С. Т. 

Еремяну)310 и т. д.]. Но, как было отмечено выше, переход и>*еу  

(Ь) не всегда осуществляется полностью и доходит 

иногда до е (Ь). Так, например, урарт. ОЁМКигки (ОЁККйг-киц-й)311 

(с вероятным произношением ®Когки)>арм. *К‘агк‘еу (*'Р,иг-е1ч ).>  

К ‘агк‘ё локализация которой была указана Г. А. Ка-

панцяном313 и подтверждена С. Т. Еремяном314; урарт. (в аккад. пе-

3,0 МоЬаншас! Новауп еЬп-е К>1а 1аГ йе ЧаЬгТг, ВогИаи-е фаГе1, уо1. I— IV, ТеМе- 

гап, 1963 (в дальнейшем ВС?). IV, стр. 1933. (За указание данной работы мы приз

нательны иранисту Н. А. Арзуманяну).

2Э1 ДГРС, II, стр. 1056.

292 ЛРС. стр. 416.

293 И. А. М е л ь ч у к ,  Краткий очерк морфологии тохарских языков (сб. «Тохар

ские языки». М., 1959 (в дальнейшем ТЯ), стр. 185).

2М В<Э, IV, стр. 1933.

295 5ЕО, стр. 233.

296 В д. II, стр. 826.

297 ДГРС. I, стр. 798.

298 ТЯ, стр. 184.

299 ВС}, II. стр. 826.

300 АВИИУ, Л»№ 31, 32 (где 1й =  (1и).

•301 АВИИУ. № 10 (V, стрк. 33 сл., где шё =.щ|, (I ---(II).

зог АВИИУ, ЛЬ 11.

303 % ь Ь п р ч-1 ш I) и и п г стр. 26, 28, 36, 37. .

304 ^ри , стр. 70.

305 УКН, № 278. стрк. 4.

306 стр. Ю2, 110, а также у других авторов.

307 МФУЯ, стр. 33.

зов УКН, № 127, II, стрк. 31 =  УКН, № 128, А2, стрк. 12 (где {и5--1й).

309 Ц ш Ь ф ш Ъ Ъ п и  0 р р Ь I ] Ш ь, стр. 397.

зю /М^й, стр. 102 (карта).

зп УКН, № 127, V, стрк. 13 (где ОЁМ=К1;К, Кйг =  гиг, ки13= Чи).
312 # ь Ь я р Ч- ( ш 4 и и а р  /г, стр. 36.

313 Г. А. К а п а н ц я н .  Исторнко-лннгвнстическое значение топонимики древней 
Армении, Ерезан, 1940, стр. 44 (=И Л Р , II, стр. 104).

зм Карта после стр. 318.
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редаче) К^РЕ^и3,5>арм . *Акеу (*Ш,к{)>А ке  (сопоставление

наше), как указывалось выше и т. д.

Следовательно, если переход шшАг$и(]и>*Агсикеу 

*Агсэкеу (*\к1,б[л11ц) > Агске (И рЩ ) считать правильным, то параллель 

и|ш Аг?а§ки>Агске (Щ Щ )  отпадает ввиду своей необоснованности.

Iаким образом, остается подвергнуть анализу последнее, третье' 

предположение, т. е. параллель 1'|ШАг5а§ки>Агде5 (11гй̂ г) с целью 

отрицания или подтверждения указанного местонахождения урартского 

царского города.
На наш взгляд, в названии икЧАг§а§ки последний -ки, безуслов

но, является суффиксом, который в урартском мог передаваться через, 

-ке, как, например, в названии города и«иТит1$ке « « “Ти-пН-И-ке)317, 

которое в греческой передаче данного названия представляется как 

Тбр.1эа818 (по Н. Г. Адонцу и Б. Б. Пиотровскому)318, без указанного 

суффикса -ке. Следовательно, если опустить суффикс -ки в названии 

иК0Аг5а§ки, то получим форму *Аг$а§, которая в качестве корня назва

ния упоминаемого города рассматривается Г . Масперо320; последний 

в связи с этим ссылается на грамматические особенности урартского 

языка, отмечаемые А. Г. Сейсом381.
Таким образом, мы имеем форму *Аг§а§, которая впоследствии 

должна была подвергнуться некоторым фонетичеоким изменениям, свой

ственным урарто-армянским звуковым законам.

Можно предположить, что в форме *Аг§аЗ могло иметь место че

редование (&), которое в виде с (&) встречается и в армян

ском языке. Например, сапа^!’ (ЬиЛш ,р) „знакомый" >  сапабе1 

«узнать"; Согох ('о-пГп/и)1К>Сотох (2?пР„/и)*23 . (река) Чорох“ 

(данная параллель впервые была огмечена Г. Инджиджяном)324 и т. д., 

в особенности в армянских диалектах, где указанное чередование встре

чается довольно часто.
Далее, как было уже отмечено, в названиях (топонимика, антропо

нимика) и в простых словах конечный гласный «а» (закрытый или от

крытый) в армянском языке превращается в ё (^), т. е. имеет место че

редование а > е  (Ь)* Например, урарт. Ь'ШЕгйиа325 (поселение в бас

сейне нынешней реки Дебед)>арм. *Агс1ие (*М/»ц«»4^>Агс1и1 (иП п ^), 

ныне Агйу! (1Х[,цмЦ,), селение в Туманянском районе Армянской ССР” '

315 АКАВ, I, № 441.
316 стр. 109.
317 УКН, № 156, В1, стрк. 13; № 158, стрк. 28 (где ш1 =  те, ке=к|).

318 5 1 г а Ь о ,  XII, 2, 1; XIV, 2. 29.
319 НйА, стр. 159; ВЦ, стр. 80.

320 НАРОС, III, стр. 61.
321 С 1 ^  стр. 430.
322 И р / г и т ш ^ Ь  и / , СТр. 97.

323 «г5л|̂ <шЬЬл1 Ьму/т^пи/пи/, ЩштЛт.р1н.Ъ ЗшроЬщя, ^кЬкш/в^, 1832, СТр. 57.

32+7. Ъ Ы Ц к ш  Ь, Мм/и оит/З/цЬ ш̂ /ишрАш̂ рш̂шЬ циитшЪЬш (д ш̂ /ишр̂ р, 1,
^ЬЬЬтН, 1835, стр. 142.

325 УКН, № 127, II, стрк. 42; № 155, А, стрк. 16 (где Ег =  1г).
326 «Армянская ССР. Административно-территориальное деление», Ереван, 1971. 

стр. 46, 215.

Ив О. О. Карагезяи_______________________ = = =
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■(сопоставление наше); шумер. °.\гапа [шумерская богиня любви и пло

дородия827, имя которой сохранено также в Библии: зя "й Кмхцц 

1ерй3*8, т. е. „в храме (богини) Нана“]>арм. Nапе гЫапеау

1адага\уп (цЪшЬЬиц\шшйшршЛ)3-*; форма, которая известна также в 

«скаженном варианте: гАпапеау 1адага\уп (цНЬшЬЬиц шШ&шршЛ)зза, ср. 

также имя богини 1\апе (Ъ,иЬ^)331, дочери верховного бога армянского 

пантеона Арамазда; евр. ЕП§а” га (903—838 гг. до н. э., пророк)>  

арм. Е| 156 (одно и то же лицо в переводе на армянский

■язык), а также ЕЦ§е (армянский епнскоп, V в. н.э.) (по

Р. А. Ачаряну)3” , имя, которое сохранилось также в форме ЕНй 

(^ч1ч,">Рм\ урарт. 'Оагёа335 [возможно, имя полководца царя Аргиште I 

(786—764 гг. дг н. э.)ззв, а также одно и то же имя, распространен

ное как в Шумере (XXV I—XXIV вв. до н. э.)337, так и на севере Ас- 

■сирии338|>арм. Г)ас1ё (О-ш^)33* (по Г. А. Капанцяну)340, происхождение 

которого, согласно Р. А. Ачаряну, пока остается неизвестным341, 

урарт. а1а (в названии гиОа 1па1а)341!> арм . *а1ё (*шПь)~>й\\ (шпЬ) в 

названиях: Оагапа|1 (‘ЪтриЛшч/>)мз, МапапаН (VшЬшЬш^)3**, Магс1а|1 

( V (сопоставление наше); урарт. икиОаига1)е34в>арм . Оа^- 

гёк‘ (Ч'шьрЬ#)3*1 (по С. Т. Еремяну)348; иран. (в аккад. передаче) !2а- 

Ьапи349 (вождь области Зузаруру в Мидии)350>арм . 2а\уёп (Зич-ф)3*1

■ 327 «Хрестоматия по истории Древнего Востока», М., 1563, стр. 188, прим. 14.

328 Махх.яйякм'/, р/, I, 13, а также в других ь.естах. (5ер1иад1п1а, ейШо ос1ауа, 

л'о1, I, 5(иидаг1. 19Ь5, сср 1100).

• »29 Ч'/грр кр^рпру 1Гш1/шрш]Ьдтд, 11,, 13. (и^^рр 1Хишжшдш^пАц; к Ьпр

ршЬшд», „/•/), 1860, стр. 529), со сверкой с греческим оригиналом.

330 кр^рпрг} Ц'ш^шрицЬдлпу, Ц., 13. ( хМишпииАш%пА> лГшшкшк к Ьпр ^шш-

1{ШршЬшда, ^кЪктр!/, 1805, 4шт. 2. стр. 607).

331 Ц ш ^ ш ^ ш Ь ц к ч и  и, СТр. 400.

332а IV Кекп., II, 2—6, 9, 12— 16, 18-22; Ьиса, IV, 27.

3326 »  Р-шч., Р, 2— 6, 9, 12— 16, 18— 22, Ч я ^ . ,  П-, 27.

332 В Ч ш ч ш р Ф ш р и/ к д р, СТр. 45.

333 ;ш>, II, стр. 110.

334 Ц и г к ф ш Ь Ь п и  О р р к ^ ш Ь ,  СТр. 260.

335 УКН, № 127, III', стрк. 32
■336 УКН, стр. 424.

337 д. и. Т ю м е н е в ,  Государственное хозяйство древнего Шумера, М.—Л., 1956, 
стр. 247, 333, 344.

338 I. .1. О е 1 Ь, 5аг§оп!с Тех1з {гот 1Ье Э1уа1а Ке^оп, СЫса^о, 1961, стр. 188.

339 гит*' и , № 31 (стр. 47). •

з «  Г. А. К а п а н ц я н ,  Хайаса — колыбель армян. Этногенез армян и их началь

ная история, Ереван, 1947, стр. 228.

з<1 гар , И, стр. 7.

342 УКН, № 127. V, стрк. 17.

343 Щ и, стр. 106, а также у других авторов. , >

344 Там же, стр. 106, а также у других авторов.
345 Там же, стр. 107, а также у других авторов.

346 УКН, №  158, стрк. 28 (где Ье =Ь0»
347 ЩЦ., стр. 107.
348 Там же, стр. 47.
349 АКАВ, I, № 722=АВИИУ, № 34.

350 АВИИУ, № 34, прим. 13.
351 1Т п и к и Ы п р к Ь ш д р ,  СТр. 309.



V

ДЯ О. О. Карагезян

[ср. также имя 2а\уап (Я-чшЬ;35*] (сопоставление наше), согласно 

Р. А. Ачаряну, иранского происхождения353; пехл. Уагап, ср.-перс. 

Уа1ап354>арм . Уа|ап ('1шЧшЪ)къ, а также Уагаг-Уа1ап ( ’1.шРш 

ч»Л)ззв (по Ф. Юсти)357, встречающееся также в форме *Уа|еп 

(*Ч,шцЬЬ,)> УаИпак (Ч«7А*""^ЗИ (по Г. А. Капанцяну)35*, что под

тверждается Р. А. Ачаряном3"0 и т. д. Данное чередование сохранялось 

на протяжении дтительного времени и встречается также в X XIV 

вв.3*1.

Небезынтересно отметить, что данное чередование а>{? (4) встре

чается не только в древнеармяноком, но и в древнегреческом языке как 

о>т] и, следовательно, является если необщеиндоевропейским, то, 

безусловно, индоевропейским явлением. Итак, а аттического диалекта 

в гомеровском диалекте превращается в ту, краазоЛ>тгрг(за<» „проходить*, 

„пролетать"; За>ра&>омртД „доспех“, „панцирь"; оо®1я>зо?17) „мастерст

во", „искусство" и т. д.382. То же самое наблюдаем в аттическом и 

геродотовском диалектах: / “Ра^>/ЯР71 «пространство", „место", тсрбр- 

ш>крй!1У71 „корма" и т. д.3"3, а также в некоторых других древних 

языках. Например, ликаон. Корча (топоним)164, каппад. Коруу (название 

крепости у западных берегов реки Евфрат)385, которое в армянском 

могло появиться в форме Когпё (МтА^), как предполагает С. Т. 

Еремян366 (сопоставление Г. Б. Джаукяна)3"7.

Таким образом, учитывая вышеприведенные примеры с чередова

нием (*) и а > ё  (Ь)> мы должны признать также переход *Аг§а§> 

Аг^ёз (11Р-&Ьг),т. е. город на северном берегу оз. Ван, со всеми возмож

ными выводами, вытекающими из такого истолкования.

Если даже предлагаемая нами этимология является верной, тем не 

менее мы считаем необходимым обратиться к точкам зрений тех иссле

дователей, у которых возникновение названия древнеармянского города 

Арчеш (НР&Ьг) имеет иное толкование. Так, например, согласно X. Ф. Б.

352 Там же. стр. 62.

353 гир, II, стр 176.

354 Р. Л и з П ,  1гап15с11е$ КашепЬисй, МзгЬигр, 1895 (в дальнейшем 1КВ). стр.

346.

355 Ш ,  V, стр. 30.

356 и, г ш р Ф ш р и/ к д стр. 39 -42, 85, а также у других авторов.

357 1\В, стр. 350.

358 ф ш и иг л и Р  п и щ ш Ь у, СТр. 32, 252, Я ТЯКЖС V ДруГИХ ЗКТОрОВ.

359 ИЛР, II, стр. 54, прим. 1.

360 гир , V, стр. 33.

361 и. Ц, и, ^  ш 9  ̂ш Ь, шр&шЬшщртр^пАЫр!* •ьЬцтЪшршЪт.р[пЛ, ЬркшЬ,

1973, стр. 94—95.

362 ДГРС, II, стр. 1885.

363 Там же. стр. 1896. (За указание данного звукового закона з греческом мы при

знательны эллинисту С. М. Кркяш-аряну).
364 Р I о 1., V, 6, 16.

365 р 4 о I., V, 7, 9.

366 гри, стр. 61.

367 стр. 77.
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Линчу, наззание упомянутого города «так близко подходит к имени* 

царя Аргиште II (714— 685 гг. до н. э.), «что невольно приходит на 

мысль, не от него ли оно происходит»368. Вероятно, эту мысль имел в ви

ду М. В. Никольский, утверждая, что название вышеуказанного городз 

происходит от имени царя Аргиште II, с сокращением последнего сло

га36*. так как в одной из двух надписей, оставленных этим царем около 

Арчеша, упоминается город с его именем370, т. е. 'Аг^ШеЫпек (в под

линнике родительный или дательный падеж множественного числа: 

1 Аг-&1 §-1 е-е-Ь1-па-а-й-е)э;1. Кроме того, на территории центральных 

областей Урарту Саргоном II (722 -705 гг. до н. э.) упоминается наз

вание города икОАг^ЗИнпа (иКСАг-д^-И-й-па)372, которое, таким об

разом, тоже могло появиться в форме Агдё§ (Н.Г&Ы)> как предпола

гают 5. Б. Пиотровский373, Н. Г. Адонц374, С. Т. Еремян375 и др.

Итак, по мнению М. В. Никольского, происхождение названия го

рода Арчеша можно представить следующим образом: 'Аг§1$ (с сокра

щением последнего слога в имени царя.) >Аг]Т§, как оно писалось на 

арабском языке. Если учесть, что название города Арчеша в сирийских 

источниках X III в. упоминается как Аг^1§3™ (в сирийском языке за 

неимением буквы I в таких случаях всегда употребляется буква §, ко

торая з  свою очередь отсутствует в арабском и всепда заменяется бук

вой I)1,71, то мнение М. В. Никольского представляется абсолютно пра

вильным. Однако оно могло быть таковым, если б не грешило неточно

стями с точки зрения лингвистики и в особенности арменистики. Делэ 

в том, что М. В. Никольский, вероятно, не имел возможности учесть не

которых лингвистических и исторических данных, что и привело его к 

неточному выводу.

Зо-первых, М. В. Никольский утверждает, что в названии города 

Арчеша отпал последний слог в имени урартского царя. К сожалению, 

автор этого не доказывает и не приводит ни одного подобного примера.

Во-вторых, М. -В. Никольский название Арчеша приводит в арабском 

написании, т. е. как АгШ  и обосновывает это чередованием араб

ского языка, которое, безусловно, восстанавливается в сирийском языке 

как Агог1§. М.. В. Никольский, к сожалению, здесь допускает грубую

368 X. Ф. Б. Л н н ч, Армения, II, Тифлис, 1910, стр. 37.

569 м . В. Н и к о л ь с к и й ,  Об одном из древних названий Ванского озера и о 

современном названии города Арджиш (сборник статей в честь графини П. С. Уваро

вой), М., 1916 (в дальнейшем НВО), стр. 173.

370 НВО, стр. 174.

371 УКН, № 276, ос, стрк. 4.

372 НС5, стрк. 287. О неточности такого чтения н локализации данного населенного 

■пункта см. выше.
373 зц , СТр. юб

374 2ч, стр. 113.

375 гСЧ., стр. 39.

376 НВО, стр. 171, 172.

377 Б. М. Г р а н д е ,  Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972, 

~тр. 53, 57, 361 и ЗЬЗ. (За указание данного сирийско-арабского звукового соответствия 
мы признательны сирпологу Л . А. Тер-Петросяну).



ошибку: чередование, существующее в арабском языке, он навязывает 

армянскому языку, где на указанном этапе (да и до этого) такого че

редования не существовало. Болес того, восстановление буквы «д» в 

сирийском языке вместо арабского „Г он фактически считает доказа

тельством существования мнимого города Аг^1§.
В-третьих, М. В. Никольский .косвенно указывает, что существует 

армянский город АгЬ'§, а другое налвание (скажем, даже Аг]е§) вы

зывает у него удивление378. Однако в этом нет ничего удивительного, 

так как арабская форма Аг]Т§ происходит не от названия мнимого го

рода Агд1§ с мнимым чередованием §>1 , а от армянского названия 

Агсё§ (Ч-г^г)> которое в родителыюм падеже выступает как АгсЬ 

§оу Следовательно, именно от названия Аг$ё§ (Щ ^ г )>

Агдз- (11‘гЦг.-) и происходит арабское название данного города Аг- 

Ив, где армянская буква с (*) за отсутствием этой буквы в араб

ском алфавите (конечно, и в самом языке), заменена буквой ], разу

меется, в том лишь случае, если в западноармянском языке пока не 

существовало чередование которое встречается в пос

ледующие века.

.В-четвертых, М. В. Никольский утверждает, что название города 

Арчеша происходит от формы Агд!§, после чередования харак

терного для арабского языка, однако он оставляет вне пеля зрения не

которые исторические факты. Как известно, первое нашествие арабов 

в Армению произошло в 640 г., во время которого, 6-го октября, в пятни

цу, штурмом был взят город-крепость Двин (подсчеты, проведенные на 

основе данных армянской историографии380, предложенные Г. М. Али- 

шаном381, ныне подтверждаются также С. Т. Мелик-Бахшяном382). Сле

довательно, влияние арабского языка на армянский (мы имеем в виду 

чередование § > ] ,  указанное М. В. Никольским в мнимой форме 

Агё15>АгП§), могло иметь место лишь после этих событий. Р. А. Ача- 

рян отмечает, что вплоть до XI в. не .наблюдалось фактов влияния араб

ского на армянский язык, на протяжении нескольких веков из арабско

го языка было заимствовано всего несколько терминов383, следовательно,, 

о влиянии арабского на грамматику и принципы чередования в армян

ском языке не может быть и речи.

Однако вернемся к мысли М. В. Никольского. Предположим, что 

существовал армянский город Аг§15, названный арабами АгЦ§; это 

название впоследствии было принято также армянами. В связи с этим 

ср. персидское слово *ад «корона», сохранившееся в армянском языке 

как 1‘ад а в арабском превратившееся в Ш  ((г1з) «корона»,

О. О. Карагезя»

378 НВО, стр. 174.

279 2 , п1 [ ^ шЬЬЬ и  ' Ъ р ш и ^ ш Ь ш ^ Ь р т д ^ ,  СТр. 97-

380 1} Ь р  Ь п иг СТр. 176.

381 *1 . \г. Ц> I /* 2. ш И/ршршюз Ч .ььь т ^ , 1890 , стр. 407, 495 (прим. 1).

382 {/, 5. 1Г Ь I Д р-Р ш /и % д им Ь, дтЬЬЬр шршрЬЬр/*■' 2.ш/шитшЬ 1[штшршё’

шпшоЬЬ шр2ш/[шЬрЬЬрр Аши^Ь ( «ЩшииХш-ршЬши^рш^шЪ 4игЬцЬ.иву 1964  ̂ № 3 СТр. 82).

383 II, стр. 173.
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оно опять перешло к персам именно в таком виде, а исконное пер

сидское слово „корона" исчезло384. Дело в том, что город Арчеш 

в армянской историографии был известен в форме Аг$е§ (^ г ^ г )  не 

только после нашествия арабов в V III385, IX380. X387 и в последующие 

века, но еще в начале VII в., до упомянутого нашествия, в связи с 

военными действиями в 622 —624 гг. между Византией и Ираном38*.

Кроме того, отметим, что название города Арчеша встречается еще 

в греческих источниках, 'согласно которым и оз. Ван, по Н. Г. Адон- 

ду389, з конце I в. до н. э. именуется как ’Арот^отфт,880 (поправка 

дана по С. Т. Еремяну391, который учел при этом законы гаплологии). 

Кроме того, оз. Вал во II в. н. э. упоминается уже в форме ’Аря^оа 

как указывается в современной армянской историографии393, не 

говоря уже о том, что в греческих источниках встречается также: 

’ 'Арэу]аа ушра3*4. Следовательно, название Арчеша фиксируется в од

ной и той же форме, а именно: ’Аротр- (ср. эту форму с византийской 

формой ’Арзз; и ’Лр^з;, указанной у арменистов в начале нашего сто

летия)395, т. е. приблизительно в таком виде, в каком оно существовало 

и в армянском языке: Агдёз (У-г&Ьг.)-

М. В. Никольский тоже приводит вышеуказанные греческие назва

ния оз. Ван396, однако он не догадывается, что именно под ними и кроет

ся название города АгдёЗ (Ир&Ьг).

Отметим также, что параллель Аг$ё§ ( Ара-/,;- под

тверждается и лингвистическим анализом. Так, первые, вторые и чет

вертые буквы данных названий соответствуют полностью, что же ка

сается третьих и пятых букв, то их соответствие обосновывается други

ми соответствующими примерами.

Известно, что за отсутствием букв (а также соответствующих фо

нем) с (Л) и ф (■&), для передачи указанных фонем иностранных слов з 

греческом языке употребляется буква е. Например: урарт. (в аккад. пе

редаче) 1'°Аг§ап1азм* (чтение клинописного знака §а вместо прежнего

384 2ир, II, стр. 135.

385 кЧ шичТтф/нЗ! '[Ь.пЬцЬиц йТЫ/г /^шр/^ши/Ьтр 2ш^пди, I). гЦЬтЬррт_рц1 1887, стр. 146, 

147, 151.

366 и, р А р п I. I  /1 , стр. 501.

387 /  п 1[ ^ ш Ъ Ъ Ь и  О’ р ш и / и ш Ь ш ^ Ь р т д / , ,  стр. 97, а также у других авторов,

зев ц ь р ь п и, стр. 36, 149, 238, а также у других авторов.

389 АЭЮ, стр. 315, прим. 2.

330 5 4 г а Ь о, XI, 14, 8.

331 гци, стр. 39.

382 Р 1 о Ц  V, 12. (В данном случае мы пользовались следующим изданием ука

занной работы: С1аи(Ш Рю1ешеа1 Сео^гарЫа, ей. Саго1из МйПегиз, рагз ргЕша, 

Раг1зП8, 1883; рагз зесипйа, Раг1з11з, 1901).

зэз 2ци, стр. 39.

394 Р I о 1., V, 13. 13.

395 ЧРР, I, стр 299.

ЗЭ6 НВО, стр. 170, 172.

39ба АВИИУ, № 27 (II, стрк. 45 сл.), № 28 (стрк. 141 сл.).
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га дается по Г. Гюбшманну)3“’ б>арм . Агасап! (7//.».>«Л/,/В6в>греч . 

,А{<зоп>''а;,1!И,г (в основном, по Г. А. Халатянцу )3“вл; урарт. КУК§ира 

(КЬ’К§и-й.ра-а-пё)И7>арм . Сор'к '(Я-ф ^)3»1* (по О. Сандалджяну)5В7б>  

греч. 1о<р̂ т|М8 (по Н. Г. Адонцу)3”"; груз. С1сашиг1 (И ? а3Е'4,о)4П0> гРеч- 

Ееооа^юра401 (по Л. М. Меликсет-Беку)402; кавказ. (в груз, передаче) 

Сапагш (^о6<>6Бо)40̂ >арм. Сапагк' греч. ГамароН04 (по

С. Т. Еремяну)445, а также: кавказ. (в арм. передаче) СНЬк1

(^Ч Р # )ш >греч. Ш р м 401 (по С. Т. Еремяну)408; арм. КашЬ 

вариант: КашЬедап (часть которой в VII в. я. э., следо

вательно и до этого, в грузинских источниках называлась Армянским 

оврагом)4П>греч. Кацруоцп?™ (по Г. А. Меликишвили)41*; арм. № х- 

диап (Ъш[,,*тшЧл)п* > греч. Ха;ои<Ьа4И и сармат, (в арм. передаче) №х-

3**б Н. Н а Ь з с М 111 а и и, Ше аПагтеп1зсйеп ОМзпатеп, ЗиазвЬиг^, 1904, 

стр. 204.

з^в геи., стр. 107, 108, 110. а также у других авторов.

а*«г Р 1 и I., ЬисиП, XXXI .

зэбд г. А. X я л а т я н ц, О некоторых географических названиях древней Ар.мо- 

нни в связи с данными ванских надписей («Древности Восточные», т. II, выл. II, М.г

19.01 (в дальнейшем НГНДА), стр. 120).

597 УКН, № 39, стрк. 10, где пё=п1.
397а V п 1[ и Ь и [и п р Ь Ь ш д Д, СТр. 115 II Т. Д.

357д Ц.Ч11Ш, стр. 17, прим. 2.

398 5 1 г а Ь о. XI, 12, 3 и т. д.

“99 АЭЮ, стр. 40.

« о  КЦ, II, стр. 400, стрк. 17; стр. 409, стрк. 17.

<°1 5 I г а Ь о, XI, 3, 5.
402 Л. М. М ел н к с е т-Б е к о в. В поисках Страбоновой Севсаморы (К вопросу о

древнегрузпмеки.х местообитаниях), (Отдельный оттиск из «Известий Кавказского От

дела Русского Географического Общества», Тифлис, 1917, № 2—3, стр. 3--14). (За ука

зание данной работы мы признательны акад. С. Т. Еремяну).

403 КЦ, I, стр. 246, стрк. 16; стр. 252, стрк. 14: стр. 383, стрк. 25.

« з а ЩИ, стр. 102.

404 Р 1 о 1., V, 9, 25.

405 2СИ, стр. 56; С. Т. Е р е м я н, Расселение горских народов Кавказа по Пто

лемею и «Армянской Географии» V II в. («Труды VII международного конгресса 

антропологических и этнографических наук», т. 8, М., 1970 (в дальнейшем РГНК),. 

:тр. 405).

406 И ц ш р ш Ь ц Ь ч п и, стр. 22.

407 Р 1 О 1., V, 2, 25.

408 2СИ, стр. 64.

409 х2.ш4шп.о1П и/шии/щ///,!!! Ч./’ШД рЫ ш /Ьиц Л т ш Ь ^ р р  и / ш и н ! , 'ЦЫчп/,!/, 1884,.

стр. 32; И. В. А б у л а д з е, Древнеармянскпй перевод грузинских исторических хро

ник («Картлшс цхюврвба»), Тбилиси, 1953, стр. 150.

«ю геи, стр. 105.

411 I. 1Г. 1Г Ь I /, р и Ь Р-р Ь Ц, О.ршд ш^р1„,рЪЬр[, гш^шашшЪ/, к \Ш]кр/, йши^Ь, 1, ЬрЬ-

4ш%, 1934 (в дальнейшем ’Щ X V ) ,  стр. 46.

412 5 I г а Ь о, XI, 4, 1; XI, 4, 5; XI, 14, 4.

113 Г. А. М е л и к и ш в и л и .  К истории древней Грузии, Тбилиси, 1959 (в дальней
шем ИДГ), стр. 123.

4 1 4 У я ^ л 4 к  Ь п р Ь Ь ш д / , ,  стр. 83, 296; О к ? к » «, стр. 148, 191, а также у  
других авторов.

415 Р 1 о 1., V, 13, 12.
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даша!еапк‘ ('Ои./и&..,-Ги.,пЬшЧ,̂ )пв^грич. *Х;;ар.а-а'. (в подлиннике по 

ошибке: Часарягаи)417 (сопоставление и поправка С. Т. Еремяна)418, 

так как сочетание -хд- (-!»&-) армянского (и любого другого) языка 

в греческом переходит в которое, как известно, по правилам

греческой грамматики, в свою очередь закономерно превращаясь в 

-•/з-410, в письме отражается как -?-, т. е. только одной буквой420. 

Ср. также: урарт. 1Ег1аНе ( 1Е-г1-а-Ье)4*1̂ >арм. Егазх (Ьрши/и)**2 (па 

М. В. Никольскому)42*, так как сочетание -1а- урартского языка 

внутри слова в армянском превращается в а(ш)\ ср. урарт. киксНаг- 

ша (КЬ'К[0 )1 (?)-[аг-п1 -а)-гпё1)424> арм . Оагп! (Ч'шпЦ.)*-5 (по Н. В. 

Арутюняну)'26. Следонатсльно, урарт. 1Ег1аЬе>арм. *Егахз (с суф

фиксом множественного числа винительного падежа)>Егазх (ЬГш.,/,,), 

с метатезой -хз^>-зх, так как от бывшей формы *Егахз в соответ

ствии с вышеуказанным законом в греческом данное

название известно как 'Ара-т,;427.

Общеизвестно также, что за отсутствием буквы (а также соответ

ствующей фонемы) § ( 1)  в греческом языке употребляется та же 

буква Например: иран. Аг§ата4*8=арм . Аг§ат |'77. *̂«//у4г9̂ >греч. 

А рая 1*7^: ВА1ГЛЕ[2Г] АР1АМО[Г]430, т. е. „(Монета) царя Арсама“; 

арм. А§и§ау (Иг»1.гш1)т = г руз. АгхиЗа (а&,Зд'Вй)432;>греч. ’Аооиза;: 

[ЛЕ]ОГЕАЕ ШТ1ЛННЕ ГВШ’ОХ...433, надпись на печати того же по

литического деятеля древней Армении (по Й. Маркварту)434; арм. 

*Аг§ашаза1 ш г.ши')'^>^реч. ’Ар[оа]}мзага435 (отождествление и

<16 геи. стр. Ю 1.
<17 Р 1 о 1., V, .99, 16— 17.

<18 РГНК, стр. 404.

419 П. Ш а и т р е н .  Историческая морфология греческого языка. М., 1953, стр. 292,

2,93.

420 С. М. С о б о л е в с к и й ,  Древнегреческий язык, М., 1948, стр. 13; ДГРС, II, 

•-тр. 1820.

421 УКН, № 127, V, стрк. 48 и т. д. (где Ье = 1}1).

422 2ри, стр. 105 и сл.

« з  КНЗ, стр. 88.

42* УКН, № 386. стрк. 3 (где пё = гН).

425 Ц" п и Ь и / и л р Ь Ь шд / ж ,  СТр. 41 И Т. Д.

420 Н. В. А р  утю  и ян, Чтение и интерпретация урартской надписи из Гарни 
( и Щ ш и п $ ш - и ш Ъ К ш Ь ^ Ь и л ,  1966, .V 2, СТр. 296).

«7  Р ( о I., V, 13, 3; V, 13, 6; V , 13, 9; V I, 2, 1.

«8  ОМР, стр. 171.

429 1Г п ![ и Ь и / и п р Ь Ь ш д / 1, стр. 139.

430 V. Ь а п 2  Г о ) 5, М ипПзта^ие йе ГАгтёп1е, Рапз, 1859, табл. I, № 5.

431 У Л 1[ и Ь и / и л р Ь Ь ш д / , ,  СТр. 340.

432 Я к о в  Цурта . в с кий,  Мученичество Шушан-нкн, грузинский и армянский

тексты издал и исследованием, вариантами, словарем и указателями снабдил И. В.

Абуладзе, Тбилиси, 1938, стр. 3, стрк. 7.

433 .1. М а ^ и а г ( ,  ЕгапЗакг паев с!ег ОеодгарЫе йез- Рв. Мовез Хвгепас'1, 
Вег Пп. 1901, стр. 169.

434 3. ( Г ш р ^ ш р и г ,  уКЭЗ. СОЧ., СТ;3. 14.

«5  Р о | у Ь„ V III, 25.
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поправка Я. А. Манандяна)43'; арм. §ака§ёп (Сш11шг(;Ь)*зг> греч. ~г/л-

а/)V-/,438 (по Г. Гюбшманну)438; арм. §аНар!уап еА <ггш*
Ьши/Ч, 5 ш ^ « 1^ Д ^ ш 51« / , л / 40^ > Г р е ч  Е а а к ^ й ?  ( / а !  т о ?  ’ а В т и р у т р  —з ш к и г с о я ) 441; 

арм. Ва|а1ё5 (РшЧшЧ^г)и^>греч. Воулуя̂ зшУ14* (окончательное сопос

тавление С. Т. Еремяна)144; элам. (в аккад. передаче) §и§а: ас1-сП 

Ш О А Ь  Ап§ап и §и31ш, т. е. „отец-царь Аншана и Суз“4,3=перс. §й§ 

( ^ у ^ ' ^ г р е ч .  Ночаа447; груз. Йогарап! СЭт&оЗоБо^-^греч. Еаоаяа- 

VI;4,1" (но Г. А. Меликишвили),м и т. д. Исходя из этого, армянские 

буквы с ('>/>$ (*) и « (?) в названии города Агдёй ( Ч-рН?) в гре

ческом языке должны были отражаться одной и той же буквой с, 

как и фактически встречается: ’Арэг,;-.

Таким образом, учитывая .вышеизложенное, а также упоминание

Арчеша в VII—X вв. в форме Аг$ё$ (Ц.р&Ьг)> а в конце I в. до н. э.

и во II в. н. э. ’Аг,зу(;- (<Аг$ёЗ), следует отклонить мнимую парал

лель Аг^з>АгЛ§. Следовательно, наше толкование *Аг5а§ (<икЬ ’Аг- 

5аЗки)>Агдё§ (Ч-гЧг) остается в силе.
На наш взгляд, местонахождение урартсшго царского города Ар- 

цашку определяется также урартскими источниками, где название дан

ного города дано идеографическим способом.

Так, в надписи Аргиште II (714—685 гг. до н. ъ.), найденной в селе 

Хаги ), близ Арчеша, говорится: иК1!ЫА4-АМ§Е-п!-а а-зи-пё-

е4Я, а в дубликате той же надписи, найденной в селе Челеби-баги, 

также вблизи Арчеша, сказано: Ь’К1^А4'АЫ§Е-а а-зи-пё-е4И.

Г. А. Мелнкишвили полагает, что такое написание «для названия 

города, конечно, является весьма странным»453, но, >как нам кажется, 

здесь нет ничего странного, ибо в клинописных языках иногда встреча

ются такие ребусные написания названий городов. Например, название

436 2.  2-  У  ш Ь ш Ь ц . } ш Ь ,  -РЬЬш^шЪ шЬипср^псЬ Аш  у <̂Л7'7<//>?Д щшии! пиф ̂ шЬ, I , ЬрЬ- 

•[шЬ, 1944, стр. 108.
4&7 геи-, стр. юз.

“38 5 1 г а Ь о, I I , 1, 14; X I, 7, 2; X I, 8, 4; X I, 14, 4.

439 ггза, Стр. 233.
440 И ^ ш р ш Ь у Ь ч п и ,  Стр. 441.

441 А §  а 1 Н а п я  е I и 5, 01е Ак 1еп Оге^огз уоп Агтеп1еп. Кеи Ьегаиз^е^еЬеп 

уоп Раи1 Йе Ьа^агйе, Обширен, 1837. стр. 83.

442 г^шргушч^Ьш/, Ц,рЪрт.ЬмМ1 ЧшинТтР^Л щшЬЬ ЦрЪрпАЬшдн, I}. ЩЬтЬр-

рп,рЧ, 1887, стр. 110, прим. 1.

443 О. С у р г ! и з ,  Оезсг1рИо огЫз Котапг, Ь1рз!ае, 1890, стр. 43, 168.

444 2ЦИ, стр. 44.

445 Ю. Б. Ю с н ф о в, Элам, М., 1968, стр. 108.

4«  В<Э, III, стр. 1308.

447 Н е г о  й., I, 188 и т. д., а также у других авторов.

448 КЦ, I, стр. 243, стрк. 4.

« »  51га  Ь о, II, 1, 39; XI, 3, 4.

450 ИДГ, стр .288.

451 С1СН, XXXI [ср. УКН, № 276. лс. стрк. 36, где КА4.А1Ч’§Е=-1с1к-(и1Т1(?), пб =-
я1].

4°2 НС1]1, № 125, Уз, стрк. 27 (где пё=п1).

453 УКН, № 276, прим. 23.
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города Вавилона, что звучало как ВаЪПи и совпадало с ассирийскими 

словами ЬаЬи «ворота» и Ли «бог», иногда писалось именно теми идео

граммами, которые обозначали «ворота» (КА') и «бог» (ОШСПК)454. 

Общеизвестно, что название Ь'КиЦаПиЗа иногда передавалось как 

11811 КО-ВАВВАК-а4», а К11К Ь'КиНаШ как КПК Ь’К1.'К0-ВАВВАК-11',зв, 

где КО’ВАВВАК обозначает „серебро*437, хотя и между вышеуказан

ными топонимическими названиями и словом КО-ВАВВАК „серебро14 

в смысловом значении нет никакой связи, так как слово „серебро” в 

хеттском языке могло выступать не как ЬаШ, а скорее всего как 

*аг§-, если учесть то обстоятельство, что во многих индоевропейских 

языках оно выступает именно в таком виде: санскр. га1а1а458 (с чере

дованием др--перс. агйа1а4М (с чередованием §>(1; ср. греч.

Ё-[о)4в8, лат. е&о461, но др.-перс, айат „я“4И, с указанным чередованием 

д>сП, греч. яр-'Оро;483, лат. аг^епЫт484, арм. агса!* (шГ6шр) „серебро" 

и т. д.

Однако это лишь одна сторона идеографических написаний имен 

собственных в клинописных языках, когда под идеограммами кроются 

слова собственного языка. Имеются и такие примеры, где под идеограм

мами кроются слова не собственного, а чужого языка, как, например, в 

хеттскон клинописи: название столицы Ь'КицаИиЗа у хеттов в силу 

созвучности с аккадским словом ЬаЦи «скипетр» (идеограмма Г01§РА 

«скипетр») иногда пишется Ь'К1].С1§РА, как, собственно, и обозначается 

вся страна465.

На наш взгляд, в названии города иК1ЖА4*АГ^§Е кроется именно 

такая ложная этимология. Урарты, вероятно, произвольно разделили 

название города Ь;КЬ!Аг?а§ки на две части, на аг§ и а§ки, подразу

мевая под первым словом „камень11 [ср. наряду со словом к'аг (#шг) 

„камень" сохранившееся в армянском языке еще другое слово аг] 

(шГ&) „камень1* в слове аф ^ап ^  „звук камня1*4®8], а под

вторым словом— „животное1* (ср. сохранившееся в хеттском языке 

слово а§ки- „маленькое животное“)4в7. Таким образом, ложная эти

мология названия икиАг§а§ки [аг§-|-а5ки =  камень-}-(маленькое; жи

454 и . Ф р и д р и х ,  Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952 (в дальнейшеч 

КГХЯ), стр. 168.

455 Н\УЬ, стр. 281.

456 КГХЯ, стр. 146 и т. д.

457 МЕА, № 486.

458 5ЕО, стр. 440.

459 ОШР, стр. 171,

460 ДГРС, I, стр. 445.

461 ЛРС, стр. 216.

462 01ЙР, стр. 116.

463 ДГРС, I, стр. 230.

464 ЛРС, стр. 59.

465 КГХЯ, стр. 45.

466 2КР, I, стр. 340.

«7  н\УЬ, стр. 36.
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вотное] привела ураргов к идеографическому написанию названия 

данного города как Ь'К1ЖА4-АМ§Е.

Следовательно, Ь'К1^А4-А\7§Е в  вышеуказанных отрывках может 

обозначать Ь'КЬ'Аг§а§ке, а оба отрывка— 1-КСАг§а§к1ша азипе, т. е. 

„в Лрцашкийской области", где перевод урартского слова азипе4®8 

дается по И. М. Дьяконову: азипе „область-*""; ср. также перевод 

О. Сандалджяна: азипе „округ(?)“‘, ‘°. И так как обе надписи, как 

было отмечено выше, найдены около Арчеша, область которого на

зывается „Арцашкийской <'бла(.тыои, то урартские источники, таким 

образом, подтверждают данные а скадских источников. Следователь

но, 1Л<иАг$а§ки (Ь!К1Л\'Л4-1ЧЛ§Е урартских источников) локализуется 

на месте дрсвнеармянского города Арчеш название которо

го происходит от предыдущего.

Однако слодует отметить, что подобная этимология и локализация 

города Арцашку может оказаться в явном противоречии с действитель

ным местонахождением городов Арцашку и Арчеш. Дело в том, что по 

данным клинописных источников город Арцашку, по всей вероятности, 

находился к северу от оз. Ван471, а город Арчеш, как указывают армян

ские источники, еще в начале V II в., находился на северном берегу того 

же озера742.

Это кажущееся .противоречие объясняется тем, что ллогцадь оз. Ван 

в урартское время, вероятно, была не так велика, как теперь, а «что ка

сается северо-восточной бухты, которая вдается внутрь материка на 

60 «илометров, го это не что иное, как водная .площадь, происшедшая от 

наводнения, где ручьи образуют весной наносные дельты»473. Это озна

чает, что площадь оз. Ван увеличивалась в сторону города Арчеша.

Подъем уровня воды оз. Ван впервые наблюдался з XVII в. около 

города Арцке, который был «расположен на холме», но «с повышением 

уровня своды  некоторые башни остались под водой»474, а в XV III в. вся 

крепость и город оказались под водами оз. Ван475.

Уровень воды оз. Ван продолжал подниматься также в X IX  в. и до

рога, «пролежащая вдоль северного побережья, должна быть, из поко

ления в поколение переносима все далее внутрь материка»476. Город 

Арчеш тоже остался в плену оз. Ван, а вода продолжала свой путь з

468 УКН, стр. 390.

469 и . М. Д ь я к о н о в. Сравнительно-грамматический обзор хуррнтского и урарт

ского языков («Переднеазнатский сборник», I, М., 1961, стр. 409).

470 Л. 5 а п <3 а 1 §  1 а и, Ьез 1м5Сг1рИоп5 сипёПоппез СгагМяиез, Уетзе, 1900, 
стр. 335.

471 АВИИУ, № 27 (стрк. 45 сл., 54 сл.).

471 и  к р  4 а ш, стр. 150.

478 НГНДА, стр. 128.

474 «Джнхан-нюма» и «Фезлеке» Кятнба Челеби как источник по истории Арме

нии (XVII в.). Предисловие, перевод и комментарии А. А. Папазяна, Ереван, 1973, 
стр. 58.

475 1. 1Г. и I /, 2 Ш Ь, ЗЬцшурр &1Я]шд 1ГЫш3, 4Ь4ш/|4, 1853, дг 89 (ср. 49).

478 НГНДА, стр. 128.



сторону разнины'77, точнее: город Арчеш «с крепостью, лежавший 
прежде на берегу озера, очутился, как говорят, в недавнее время в озе
ре, в виде островка, по причине постоянной прибыли воды»475.

Повышение уровня воды оз. Ван наблюдается и ныне479, а древних 
городов Арчеш п Арцке с их крепостями больше не существует.

Таким образом, царский город Арцашку урартского времени, нахо
дящийся севернее тогдашнего оз. Ван, впоследствии очутился на север
ном берегу того же озера и со временем постепенно исчез под его водами.

Следовательно, локализация города Ь'КиАг§а§ки ( =  икимА 4- А ^ Е ,  
читай икиАг§а§ке)>Аг^ё§ (Ա ր ճ էշ)> ։Арз^;- подтверждается не только 
лингвистическим анализом данного названия, но и историко-геогра
фическими данными.

А если учесть и то обстоятельство, что некоторые ученые 
(А. Г. Сенс430, М. В. Никольский481 и Л ео482) царокий город Арцашку 

считают столицей Урарту до основания города Тушпы, что но мнению 
Г. А. Ка-панцяна483, Н. Г. Адонца484, Г. А. Меликишвили485 и Н. В. Ару- 
тюняна486 является вполне возможным, то решается и вопрос о место
нахождении первой известной нам столицы Урарту, резиденции, по всей 
вероятности, последнего представителя династии Арамидов царя Араме 
(860—840 гг. до н. э .), до прихода к власти новой династии Сардуридов, 
оонозаиной щарем Сардуре I (840—825 гг. до н. э .).

Ո Ւ Ր Ա Ր Տ Ա Կ Ա Ն  Ա Ր Ք Ա Յ Ա Կ Ա Ն  Ա Ր Ծ Ա Շ Ք Ո Ի  Ք Ա Ղ Ա Ք Ի  Տ Ե Ղ Ո Ր Ո Շ Ո Ի Մ 1!

Հ. չ.  ԿԱՐԱԴՅՈԶՅԱՆ 

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ասորեստանի արքա Սալմանասար 111-ը (8 5 9 —  824 թթ- մ . թ. ա . յ  դեպի 
Հայկական լեռնաշխարհ կատարած իր արշավանքներից մեկի նկարագրու
թ յա ն մեջ հիշատակում է Ուրարտոլի արքայական Ա ր ծ ս ւշ ք ո ւ  ( ^ |<иА Г 5 3 § к и )  
քաղաքի գրավման մասին։

Հ ի շ յա լ արքայական քա.ղաքը ենթադրաբար տեղորոշվում է բազմաթիվ  
վայրերում, այդ թվում նաև Մ ա ն ա զ կ ե ա ւ ,  Ա ր ծ կ է  և Ա ր ն է շ  քաղաքների տա
րա ծքում։ Փաստերի մանրազնին քննությունը ցույց  է տալիս հետևյալը։

А77 )յ .  Ա ա ր գ ի ս ե ա ն ,  Տ եղ ա գ ր ո ւթ ի ւն ք  ի  Փ ո քր  և ի  Մ ե ծ  Հ ա յս , Վ ե ն ե տ ի կ , 1 8 6 4 ,

■Стр. 267.
•178 НГНДА, стр. 129.
479 քհ. հ .  Հ ա կ ո բ յ ա ն ,  Հ ա յա ս տ ա ն ի  պ ա տ մ ա կա ն ա շխ ա ր հ ա գ ր ո ւթ յո ւն , Ե րևա ն, 1 9 6 8 ,

стр. 42.
« о  С1У, стр. 390' 391.
« I  КНВЦ, стр. 397.
182 Լ ե ո , Երկերի Ժ ո ղով ա ծու, I ,  Ե րևա ն , 1 9 6 6 ,  Стр. 185.
« 3  Ո ւՊ , стр. 134; ИЛЗТДА, стр. 27.
484 ՀՊ , стр* 184, 197, 210, 352, 354.
435 ну, стр. 32. 200, 202.
’ Տ6 БУ, стр. 100. 108.
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!Г ա քւս ս |կ եր ւո . Ծագում է ուրարտական աղբյուրների  и к 1 :М е п е г а 1 а  
բնակավայրի անվան * М е П С 2 -  արմատից ա )  հնչյունափոխությամբ
առաջացած *Մ ս ւն ս ւզ -  ձևից և ֊կ ե ր տ  բաղկացուցիչ մասից։ Բառասկզբին 
հանդիպող հիշյալ հնչյունափոխությունր հաստատվում է մի շարք ուրարտա- 
հայկական զուգահեռներով. ինչպես ՝ кикЕ п г К е > 1 Ш ф ш , 1<Ս1, Տ զ Ա ^ Ա կ հ ,  П<(:Ег- ՚
Ճ է 1 3 ^  Ա ր դ ո ւի  և մի շարբ հասարակ գոյականներով։ Նույն երևույթը կա նաև 
արդեն գոյություն ունեցող հայկական տեղանուններում, ինչպես՝ ե ր ե ւ ա & > >

Արեւսւն, երգի նսւ >  Արգի նսւ, Ե դ ի վ ա ո ] > Ա ղ ի վ ա ո ւ ) ,  հ ր ա ս խ > Ա րա սխ , ԵՈսւնսւն
Անւսքւան և այլն, ինչպես նաև Հայերենի բա ռա մթ երքով։ Սակայն, " > )

Հնչյունափոխությունը նկատվում է նաև բառամիջում, ինչպես՝ К1' (,1 1 с 1 е к и -  

հ 6 > Գ ե ղ ա յյո ւն ի , КШ*и г1е{1е>  Արցախ, Սք<Ս1<ս11ւոԸ14.՝>Քւլիմար, ’Е г е т е п а ^  
Արամաքւեակ և ա յլն։ Այս երևույթը հանդիպում է նաև հայկական տեղանուն
ներում. ինչպես՝ Բսւ«|րեւանդ>0ա«յրւսւանդ, 9.սւրեւա նգ>>կարաւանդ և բուն 
հայերենում, ինչպես՝ ւ|եց > վ ս ւ թ ս ո ւ ն ,  -ե ր ի մ  (մտ երիմ, ոխերիմ) > - արիմ 

(հաւատարիմ), -երիտ  ( 6 շ գ ր ի տ <  *6?«յերիտ) >  -արիտ (Տշմարիտ) և ա յլն։ 
Հետևաբար, иг<иА г § а з к и ] >  Մանսւզկերտ անցումը անհամողիչ է։

Ա ր ծ կ Է .  Ծագում է ասորեստան յան աղբյուրների  и К и А г§ и С [и  րնակավայ- 
րի անունից, и > * е у  ( * ե յ ) > & ( է )  հնչյունափոխությամբ, որը այլ դեպքերում 
ստանում է նաև հետևյալ տեսքը. 1 Д > * в у  ( * ե յ ) > Շ 4 /  (ե ւ ) ,  ինչպես՝ 

^ > * А 1 1 8 1 е у > * А  11 8 1 е у ^ > # А | տ է 0 յ^ > А  1 տ է6^  ( Ա ղ ս տ ե ւ )  և ա յլն ։ Հետևաբար, 
նաև ‘  ^ н и А г § и д и > * А г с и к е у ^ > в А г с э к с у ^ > А г с к ё  ( Ա ր ծ կ Է ) ,  քանի որ ունենք 

նաև՝ ° ^ м К и г к и > * К ՝ а г к ‘ е у > К ‘ а г к ‘ е  ( Ք ա ր ք է ) ,  КЬ’ КЕ д и > * А к е у > . А к е  ( Ա -
կ ե ) յ  որը հաստատվում է  6 ^ > 1  (ի ) անցումով, ինչպ ես' М е Щ и ^ > * М е И 1 е у ^ >
* М е ] 11б | > * М е и е ^ > М е 111 ( Մ ե ղ տ ի ) ,  որը հատուկ է նաև սեպագիր լեզուներից 
հայերենին անցած բառերին, ինչպես и Й и ^ ^ З ^ Й б у ( աւդի) ,  
§ й § и ] > * з а \ у з е у > * з а \ у з е ^ > з з > у з 1  (սա ւսի) և ա յլն ։ Հետևաբար, ւյ К1;А г § а § к и ^ >  
ԱրծկԷ անցումը նույնպես դառնում է անհամ ոզիչ։

Ա ր ն է շ . Ասորեստան յա ն աղբյուրների  լ 1,1 А г § 3 § к и  & ՚՚ի ց  եթ ե Հանենք 
վերջին - к и  ( ուրարտական - к С ^  ածանցը (Հմմտ .  ̂ ^  1 и Ш 1 § к б ^ >  1 6[1'.17.յ, 
ապա կստանանք * ձ ք Տ Յ Տ  ձևը ։  Քանի որ հայերենում կա ծ ^ > &  անցումը, 
ինչպես՝ Ծ ո ր ո խ շ > ճ ո ր ո ի յ  կամ հայերենի բառամթերքում՝ ծ ա ն ս ո թ > ն ա ն տ շ ե լ  
և ա յլն, ապա այդ նույնը կարող էր լինել նաև տվյալ դեպքում։ Ուսումնա
սիրությունները ցույց են տալիս, որ հայերենի հնագոլյն շրջանին հատուկ 
է  а > е  ( է )  ա ն ց ո ւ մ ը , ի ն չ պ ե ս '  ЬН1;0аигаЬе>^ш^1;|), °№ո8՜>նան1ք, '0а-
ճ 8 ] > Գ ա դ է ,  •Е аЬ ап и^Й ии .Ь В , Е1Т§а^>Ե ղ ի ս է  և ա յլն, որը հանդիպում կ նաև 
հին հունարենում, ուստի այն եթե ոչ ընդհանուր հնդեվրոպական, ապա գո
նե հնդեվրոպական երևույթ է։ Հետևաբար, Ս1<Ս А г $ 3 $ к и ^ >  Ա ր ն է շ  անցումը
մ ի ա ն գ ա մ ա յ ն  Հ ա վ ա ն ա կ ա ն  է г

Եթե ճիշտ են մեր դիտողությունները, ապա Ուրարտուի արքայական 
Արծսւշ ՚քոլ քաղաքը գտնվել է հետագայի  Ա րնէշ քաղաքի տեղում, Վանա լճի 
հյուսիսային ափերի մոտակայքում, որը սակայն, լճի մակարդակի աստի
ճանական բարձրացման հետևանքով ա յժմ գտնվում է ջրի տակ։
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