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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ АРМЯНСКОГО НАРОДА 

СТРАНА ХАИК' В СОСТАВЕ УРАРТУ 

ВАЛЕРИИ ХАЧАТРЯН 

До конца XV I I I в. в специальной литературе была иринята точка 

зрения, согласно которой древняя история армянского народа начи-

нается с I I I тыс. до н. э. Эта история Армении представляла эпоху 

правления следующих царей: Арменак, Арамаис, Амасиа, Гехам, Хар-

ма, Арам, Ара Прекрасный, Ара или Кардос, Анушаван, Ларэт, Арбак, 

Заван, Парнак, Сур, Хаванак, Ваштак, Хай,как, Ампа-к, Арнак, Ша-

варш, Норайр, Встам, Кар, Горак, Грант, Эндзак, Гла.к, Хорой, Зар-

майр, Перч, Арбун, Базук, Хой, Хусак, Кайпак, Скайорд и Паруйр1. 

Последний был современником ассирийского царя Ашшурбанапала 

(658—625 гг. до н. э.) и союзником индийского царя Киаксара (625— 

5§5 гг. до н. э.)2. 

В X IX в. на территории Армении были обнаружены урартские кли-

нообразные надписи, относящиеся к IX—VI I вв. до н. э. Их изучение 

показало, что на указанной территории в эту эпоху существовало го-

сударство Урарту. Правителями же последнего были: Араме, Сар ду-

ри I, Ишпуини, Менуа, Аргишти I, Сардури II , Руса"1, Аргишти I I , Ру-

са II , Сардури I I I , Сардури IV, Эримена, Руса I I I и Руса IV3. 

В IX—VI I вв. до н. э. на территории Армянского нагорья страна 

Ханк' в урартских клинообразных надписях не утпоминается. Имена ца-

рей, которых историки средневековья относят к этим векам, в урарт-

ских надписях не встречаются. Следовательно, точка зрения, согласно 

которой на этой территории примерно в XV—VI I вв. до н. э. существо-

вала страна хайев—Хайк', якобы ошибочна. К сожалению, некоторые 

специалисты по сей день придерживаются этого мнения, поэтому исто-

рию армянского народа начинают с VI в. до н. э.4 

Ряд исследователей на основании хеттских клинописных текстов 

X V — X I I I вв. до н. э., упоминающих о Хайасе, расположенной на тер-

ритории Армянского нагорья, связывает происхождение хайев с этой 

страной5. Впоследствии было выяснено, что в названии Хайаса -аса-

является хеттским суффиксом принадлежности®.-Наши изыскания по-

I к/ирЬЬшд/), 'ЧшигЛтр^пЛ Кш]пд, щ. 1, ЬрЬшЬ, 1968• 
з «История Армении Моисея Хоренского» (перевод Н. О. Эмина), М., 1894. гл. I. 
3 Н. В. А р у т ю н я н , Некоторые вопросы последнего периода истории Урарту 

(«Древний Восток». Ереван, 1976, № 2, с. 98—114). 
4 сёпцп^рц!» и/штАтЦ[тЬя, 1, ЬркшЬ, 1971» 

5 К. К о I, Ейе Ве4еи(ип{г <1ез А'гтептзсПеп (ж^шЪ^Ьи шЛиощш-», 193-3. 7/8, 
5 . 429--432); Г. А. К а п а н ц я н, Хайаса—колыбель армян. Ереван, 1947 и другие-

в 'А. Дш^пь^шЬ, Д̂ЬМ/Ьшшя/ДШ̂ШЬ дшцхТшЬ /[т/г^шЛр 
{«Ушщ1?:щ-ршЪшц/1рщ/(шЬ ^щЪцЬии., 1976, Л" 1, 99)» 



Х02 I Валерий Хачатрян 

казали, что страна Хайаса в XIII—IX вв. до н. э. в ассирийских надпи-
сях выступает под ассирийским названием Наири, обозначавшим тер-
риторию. лежащую между Черным морем, рекой' Евфрат, горами Ар-
мянский Тавр и озером Ван7. 

Согласно Г. Б. Джаукяну , язык топонимов и личных имен Хайасы 
имеет индоевропейский .характер8. Как будет нами показано на при-
мерах, ономастика Хайасы содержит в себе корни и суффиксы армян-
ского языка. Следовательно, страна Хайаса, упоминающаяся в хетт-
ских текстах XV—XIII ев. до н. э., а также в ассирийских надписях 
XIII—X вв. до н. э. под ассирийским названием Наири, есть Хай к' сред-
невековой армянской исторической традиции. 

Во второй четверти IX в. до н. э. на территории Хайаса—Наири 
появилось государство Урарту, которое сами ураргы называли Биайни-
ли. Название этноса урартов в их надписях не упоминается. Поэтому 
не удивительно, что в них не упоминается и ханский (т. е. армянский) 
этнос. Общеизвестно, что ассирийцы называли Биайнили двояко: Наи-
ри и Урарту. В средневековых армянских источниках вместо государ-
ства Биайнили упоминается Хайк\ Значит, после появления государ-
ства Урарту страна Хайаса (т. е. Наири) была включена в его состав. 

Имена царей Хайк'а от Парэта до Скайорди, относящиеся к пе-
риоду Урарту, отличались от имен вождей этого государства. В этой 
связи следует вспомнить тот факт, что в древности каждый, кто стано-
вился царем, получал новое имя, вернее титул, понятный всем. А с ан-
тичной эпохи историки переводили имена-титулы чужих царей на свой 
язык. Так, Киаксара, царя Мидии, древнегреческие историки называли 
Варбакес, египетского царя Тутанхамона — Падес, ассирийского царя 
Ашшурбанапала — Тонос Конколерос, мидийского вождя Бюраспа — 
Кентавр, армянского царя Ара, сына и наследника Ара Прекрасного— 
Кардос и т. д. 

Следовательно, имена царей начиная с Парэта до Скайорди, пра-
вивших в Хайк'е в IX—VIII вв. до и. э., сохранившиеся в работах средне-
вековых армянских историков, могут являться армянскими переводами 
имен урартских царей. 

Официальные документы в государстве Урарту составлялись на 
языке правившего этноса, то есть на урартском, а не на хайском (ар-
мянском) языке. Поэтому наличие в Армении урартских надписей 
вовсе не служит доказательством того, что в указанный период там 
жили только урарты. 

Д л я подтверждения вышеизложенного обратимся к сообщениям 
средневековых армянских историков, сопоставляя их с клинописными 
источниками. Известно, что на юге Хайаса граничила с хурритскими и 
уруатрийскнми племенами, переселившимися из Северной Месопотамии и 
населявшими бассейн верхнего Тигра Племенной союз Уруатри, который 

7 В. Н. X а ч а т р я и, Хайаса и Наири (Ш1Н Ы *1ршрьр», 1973, М 11), 
8 Г. Б. Д ж а у к я н , Хайасский язык и его отношение к индоевропейским язы-

кам, Ереван, 1964. 
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представлял собой группу областей, заселенных урартами, в X I I I—X вв. 

до н. э. занимал бассейн среднего и верхнего Заба , т. е. территорию, ле-

жащую к востоку, юго-востоку и югу от озера Ван. Локализация этих 

областей, с которой согласны почти все специалисты, показывает, что-

урарты до создания государственности были южными соседями наирий-

цев (т. е. армян) в бассейне верхнего Тигра. Однако с конца X в. до 

н. э. до появления государства Урарту заселенные урартами и хурри-

тами провинции верхнего Тигра в ассирийских надписях также упоми-

наются под общим названием Наири. Основываясь на этом, И. М. Дья-

конов заключает, что под названием Наири в ранних надписях под-

разумеваются территории, лежащие к северу от Армянского Тавра, а 

позднее уже и бассейн верхнего Тигра9. 

Однако положение в Наири совершенно изменилось со времен 

правления Салманасара I I I (859—824 гг. до н. э.). Если во времена 

правления Тукульти-Нунурты I и Тиглатпаласара I Наири выступало-

с объединенным войскам, то уже в первый год правления Салманаса-

ра I I I на территории Наири существовали совершенно независимые 

друг от друга государства, среди которых заметное место занимало 

Урарту, локализованное приблизительно з бассейне озера Ван10. 

На 27-ом году своего правления Салманасар I I I послал туртвна 

Дайан-Ашшура в страну Наири. Последний во главе ассирийского вой-

ска перешел перевал у современного Мадена и, переправившись через; 

реку Арцаниа (арм. Арацани) в нижнем ее течении, встретил сопротив-

ление урартского войска, во главе с Се дур и, т. е. Сардури I. 

Как установлено, к этому времени наирийские (т. е. армянские) 

провинции вплоть до Евфрата оказались под властью Урарту" . 

Б. Б. Пиотровский по этому поводу заметил, что сначала урарты вошли* 

в состав Наири, а потом отделились и силой подчинили себе большую 

часть Наири12. С IX века до н. э. урарты вместе с хурриталш верхнего 

Тигра создали в Наири, в частности в бассейне озера Ван, свое госу-

9 И. М. Д ь я к о н о в. Асснро-вавилонскне источники об истории Урарту (АВИИУ)1 

(«Вестник древней истории», 1951. № 2, надпись 3, прим. 8). 

Термин Напри в ассирийских надписях XII I—X вв. до н. э. обычно употребляется" 

во мн. числе, т. е. в смысле «страны Наири», и лишь Ашшурнасирапал II (883— 

860 гг. до н. э.) упоминает этот термин в форме ед. числа. 

Отметим также, что и Хатти в хеттских текстах встречается как в форме ед. 

числа, так и в форме мн. числа (К11К-К11К и г иНаШ) (см. «КеПзсЫГИезие аи^ 

ВодНагкеу» (КВо). VII, 28, 1, 6, 9, 26. 29).1прн этом термин Хатти обозначал мощное 

государство, состоящее из крупных провинций, во главе которых, как известно, стоялн 

цари. А в Хаттусе правил «великий «царь» ( Ш С А Ь ОАЬ), которому они подчиня-

лись. Подтверждением этому служит и тот факт, что «страны Наири» против асси-

рийских завоевателей всегда выступали с объединенным войском. Термин Наири в-

форме мн. числа напоминает названия стран Хайк\ Вирк\ Алванк' у древних армяне 

эти названия имеют суффикс -к', являющийся показателем мн. числа, 

«о И. м . Д ь я к о н о в, ' АВИИУ, 27 (I, 23). 

ч Н. В. А р у 1 юн я и, Биайнили, Бреван, 1970, с. 125 и сл. 
12 Б. Б. П и о т р о в с к и й, Ванское царство, М . 1959, с. 51. 



104 Валерий Хачатряи 

дарство Урарту, а спустя два с половиной десятилетия захватили боль-

шую часть Наири. В связи с созданием государства Урарту Б. Б. Пиот-

ровский замечает, что «Ванское царство, как и все государства Древ-

него Востока, представляло собой союз маленьких стран, различных по 

своей культуре и приведенных в подчинение силой оружия»13. 

Это крупное по своим масштабам событие—.присоединение урар-

тов в 911—860 гг. до н. э. к Наири (т. е. Хайаса) и захват ими государ-

ственной власти, нашло отражение в средневековой армянской 

историографии. О Паруйре, который был союзником мядийского царя 

Киаксара (625—585 гг. до н. э.), Мовсес Хоренаци (V в.) пишет: «И 

вот я чувствую немалую радость теперь, когда приближаюсь к корен-

ному (рЬМ), настоящему нашему родоначальнику1». И действительно, 

до Паруйра на территории нагорья в IX — VII вв. до н. э. пра-

вили урартские цари. В другой части «Истории Армении» Мовсеса 

Хоренапи по этому поводу говорится: «Теперь я перейду к исчислению 

наших мужей... Ибо любезны мне эти мужи (происшедшие) от нашего 

царя (т. е. Паруйра), как коренные едкнокровники мои и наверные 

сродники»14. 

В этом отрывке Мовсес Хоренаци армянами считает царей, начи-

ная от Паруйра, жившего в конце VII в. до н. э. Значит, армянскому 

историку было известно, что до Паруйра в ХаДк'е, которая была за-

хвачена урартами, правили чужие цари. 

В связи с этим приведем отрывок из «Истории» армянского исто-

рика IX в. Ованеса Драсханакертци: «Из рода и поколения его (Ану-

шавана) ни один не наследовал отцовской власти: ее насильственно 

захватили какие-то иные люди «брнакалы», но не по происхождению, а 

по успехам и стали господствовать над народом Форгома... После всех 

их является из рода Хайка некто по имени Паруйр, который, пресле-

дуя, разгоняет чужеродных, и, возобновив родоначальническую власть 

своего племени, снова наследует ее»15. Время правления Паруйра сов-

падает с падением Урарту. Следовательно, в лице чужеродных парей 

Хайк'а подразумеваются урартские вожди. 

В работе другого средневекового армянского хронографа Самве-

ла Анеци (XII в.) об этих же событиях говорите^: «От Анушавана и 

впредь не по происхождению, а по успехам мужи — «брнакалы» начи-

нают господствовать в нашей стране, и вот их имена...»1®. Приведенное 

сообщение подтверждает, что после Анушавана, девятого из древнеар-

мянских царей, в Хайк'е власть захватили чужие люди и правили до 

конца VII в. до н. э. А по ассирийским и урартским клинописным источ-

никам в стране Наири (хеттск. Хайаса) к 859 году до н. э. власть захва-

1 3 Я . Р. Щ / г я иг р п и / / / г , бицт^щ^ йшцйшЬ <шрд/1 2П1РТР (^-4111. Ч-ЬI «Г8кцЬ-
Цшщ^р», 1945, к 6, Ьг Ю)' 

14 «История Армении Моисея Хоренского», с. 35—36. . 
15 Русский перевод этого отрывка см.: И. О. Э м и н, Исследования и статьи, М., 

1896, с. 177-*-178. 

1® Там же, с. 179. 
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тили урарты, обитавшие к югу и востоку от озера Ван, и правили там 

до начала VI в. до н. э. 

Следовательно, Хайаса (Наири) , входившая в IX—VI I вв. до н. э. 

в состав Урарту, отождествляется с Хайк'ом, который средневековые 

армянские историки относят к тем же векам. 

Следующее крупное событие связано с падением государства 

Урарту. 

В 681 г. до и. э. в Ассирии вспыхнуло восстание, в результате ко-

торого царь Синаххериб был убит. Трон занял его сын Асархаддон 

(680—669 гг. до н. э.), которому удалось подавить восстание. Интересен 

тот факт, что именно с этого времени в урартских надписях больше не 

упоминаются наирнйские провинции бассейнов среднего и верхнего 

Аракса. Как установлено, примерно с 680 по 590 гг. до _н. э., то есть 

до падения, Урарту был замкнут в пределах провинции Ван, бассейна 

верхнего Арацани и области Аза на Араратской равнине17. Следова-

тельно, бывшая Наири, за исключением некоторых провинций, вышла 

из состава Урарту. Поэтому ассирийцы название Наири, как известно, 

в VI I в. до н. э. не употребляли для обозначения государства Урарту. 

Отделившиеся от Урарту наирикские области бассейнов нижнего^Ара-

цани, верхнего Евфрата, Чороха , среднего и верхнего Аракса в ассирий-

ских надписях под общим названием Наири не выступают. Упоминается 

только их центральная область Арме под названием Шуприа. Эта об-

ласть, как заметил Н. В. Арутюняд, с конца первой четверти VI I в. до 

н. э. стала не только независимой, но и служила своего рода убежищем 

для беженцев из Урарту и Ассирии18. 

Следовательно, если в Ассирии восстание было подавлено, то в 

Наири его результаты оказались довольно-таки ощутимыми. Об этом 

в надписи, описывающей восьмой поход Асархаддона, наяисано сле-

дующее: «Не блудующие слова Ашшура, ца-ря богов, не чтущие моего 

владычества,... разбойники, воры или те, кто согрешили грехом, про-

лили кровь, ... командиры, областеначальники,. надзиратели, правите-

1.7 Н. В. А р у т ю н я н, Биайнили, с. 325—326. 

В 685 г. до н. э. Руса II вступил на урартский престол. Он снарядил поход а Ма-

лую Азию и завоевал страны Мушхнни, Хате и Халнту. Вслед за этим имел место 

поход Синаххериба, который завоевал там Тиль-Гариму, в целях восстановления ас-

сирийского влияния (там же, с. 324). Как было отмечено, в 681 г. до н. э. в Ассирии 

вспыхнуло воостание и Синаххернб был убит. В связи с этим можно заключить, что 

указанные завоевания Русы II относятся к начальным трем годам его правления, 

т. е. к 685—683 гг. до н. э. 

По надписям Асархаддона с 681 года до и. э. в ряде соседних с Ассирией стра-

нах также вспыхивают восстания, направленные против нее. В связи с этим бежев-

цы из Урарту и Ассирии обосновываются в Шуприн, т. е. в нынешних Сасунскнх го-

рах тогдашней Арме, входившей раньше в состав Урарту. Значит^ восстание вспыхну-

ло также в Урарту (И. М. Д ь я к о н о в , АВИИУ, 65, 68 б, д). 

18 Н. В. А р у т юн я и, Биайшмш, с. 326—326. 
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.ли, начальники сбежали в Шуприю»19. Как видим, и главари после по-

давления восстания из Ассирии сбежали в Шуприю (Арме урартских 

надписей), находившуюся в горах Армянского Тавра. Это подтверж-

дается следующим сообщением из той же надписи: «Об этих людях 

я вопрошал, допрашивал, расследовал и дознавался: ни одного бегле-

ца-урарта* я не задержал, ни единого не оставил, вернул их в их стра-

ну»20. Согласно приведенному отрывку, ассирийский царь Асархаддон 

в 673 г. до н. э., одержав победу над Шуприей, т. е. Арме, нашел там и 

беженцев из Урарту, которых вернул царю этой страны Русе II21. Сле* 

довательно, Урарту в результате восстания потеряло могущество и не 

в состоянии было предпринять поход в Арме. Общее восстание стран 

лротив Ассирии и Урарту соединило интересы повстанцев Шуприи и 

ассирийских мятежников. По сообщению той же надписи Асархаддона 

до его похода в Шуприю, т. е. Арме, Руса I I , царь Урарту, обратился 

к шуприйскому царю с просьбой вернуть беженцев, но царь Шуприи 

«дерзко ответил ему и отказался выполнить его желание»22. Следова-

тельно, вероятно, после событий 681 г. до н. э. положение в Урарту 

резко ухудшилось. Об этих событиях в «Истории» Себеоса говорится 

«Тогда Шамирам захватила страну Хайастан, и впоследствии владели 

ассирийские цари до гибели Сенекерима, затем хайи восстали против 

владычества ассирийских царей»23. Себеос урартских царей называет 

ассирийцами, видимо, по той причине, что они представляли одну ветвь 

хурритского этноса, населявшую северную Сирию и впоследствии слив-

шуюся с ассирийцами. Значит, согласно Себеосу, хайи восстали про-

тив урартского владычества в год убийства Синаххериба, т.'е. в 681 г. 

до и. э. В связи с убийством Синаххериба Мовсес Хоренаци пишет: «Мы 

.было забыли о Сенекериме... Он умерщвлен своими сыновьями, кото-

рые спаслись бегством у нас. Одного из них, т. е. Санасара , мужествен-

ный родоначальник наш, Скайорди, поселил на юге нашей страны, близ 

пределов Ассирии»24. Под выражением «у нас» (шп Л>ч), «нашей стра-

ны» (ш2/ишр</ги л,рп^) Мовсеса Хоренаци, несомненно, следует пони-

мать Хайк\ В «Библии» о Оинаххерибе написано: «Сыновья его убили 

его мечом и спаслись бегством в страну Арарат»25. Как заметил 

19 И. М. Д ь я к о н о в , АВИИУ. 67 (а). .2еи$сЬгИ1 №г АззугоЗДе", № \Л(ХЬ) 

3/4 (1931), 5. 234 ипс! Г. Об идентичности Арме Шуприи см.: В. Н. X а ч а т р я н. 

Наири и Армина (МЩ Щ аХршрЬр», 1976, м 8, 1;1 64—67). Следует добавить, что 

город страны Арме—Нахириани отождествляется с поздним Нфркертом, а находился он 

между шуприйскими городами Уппуму И Куллимери (см. Ь. Ц, цпЬ д, 2ш}ш!импшЬ(1 
щш1Л11п1.р1пА, ЬрЬшЬ, 1972, & 200). Это свидетельствует об идентичности Арме Шуприи. 

20 и . М Д ь я к о н о в , АВИИУ, 67 л. 

•21 Там же. 

•2? Там же. , 
23 чЦЬ/'Ьпи)! Ьщ^гчЦпщли^ щштД.щф^п&а, 11 25, ЩЩщ^ 1913: 
24 «История Армении Моисея Хоре некого», с. 37. 
25 И. М- Д ь я к о н о в , АВИИУ, 62. 
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С . Т. Еремян, под названием Арарат в данном случае следует понимать 

страну Хай»к\ т. е. Армению26. 

Значит, убийцы Синаххериба сбежали в страну Арарат. Но, со-

гласно ассирийским надписям, те, которые согрешили и пролили кровь, 

сбежали в Арме, упомянутую под ассирийским названием Шуприа. 

Последняя в то время, как выяснилось, являлась центром освободив-

шихся от урартской власти наирийских провинций (все беженцы из 

Урарту и Ассирии собрались там). 

Кстати, распространено мнение о том, что под термином Арарат 

будто подразумевается Урарту. Арме отождествляется с Араратом, яв-

ляясь центральной провинцией последнего. А Асархаддон, предприняв 

лоход в Арме, вернул оттуда всех урартских беженцев царю этой стра-

ны Русе II27. Значит, он Арме, центр страны Арарат, т. е. Хайк', четко 

отличал от Урарту, с которой царь Ассирии в то время находился Ъ дру-

жеских отношениях. Если бы убийцы Синаххериба бежали в Урарту, 

то царь Руса II сразу же вернул бы их Асархаддону. Внешнее сходство 

названий Арарат и Урарту не может служить основанием для их иден-

тификации. 

Хайи (т. е. армяне), освободившиеся к 681 г. до н. э. от урартской 

власти, сразу не могли изгнать урартов из остальных хайских провин-

ций. Таким образом, хайи, имевшие овое государство еще в XV—IX вв. 

до н. э., упоминавшееся в хеттских текстах XV—XI I I вв. до н. э. под на-

званием Хайаса, а в ассирийских текстах X I I I — I X вв. до и. э. под асси-

рийским названием Наири, во второй четверти IX в. до. н. э. временно 

потеряли его. При хайском царе Анушаване южные соседн-урарты за-

хватили государственную власть у хайев и держали ее в своих руках 

вплоть до 681 г. до и. э. 

Ввиду скудости материалов, события, связанные с падением Урар-

ту, изучены весьма недостаточно. Исходя из того, что Мидия и Вави-

лония в 589 г. до н. э. начали войну против Лидии в Малой Азии, а по-

сему не могли оставить вражеское государство Урарту в тылу, И. М . 

Дьяконов относит падение его к 590 году до н. э.28 

Вождь хайев (т. е. армян) Паруйр. по сообщениям из «Истории 

Армении» Мсвсеса Хоренаци, был союзником индийского царя Киакса-

ра и оказал ему немалую помощь в 616—605 гг. до н. э. в разгром? 

Ассирии. На основании этого Б. Б. Пиотровский и И. М. Дьяконов при-

знают активное участие хайев © этих событиях29. 

В связи с падением Урарту вновь обратимся к приведенным выше 

сведениям из «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, согласно кото-

рым вождь хайев Паруйр и последующие цари являлись, в отличие от 

своих предшественников* истинными родоначальниками, «единокров-

на «„'шу 'Ч—юЛткР/яАв, 1, 4Т6> 
27 И. М. Д ь я к о н о в, АВИМУ, 67 л. 
28 И. М. Д ь я к о н о в , Последние годы Урартского • государства («Вестник 

древней истории», 1951, № 2. с. 32—33). 

29 Там же. с. 39: Б. Б. П и о тр о в с к и й, указ. соч., с. 116. 
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никами» и «сродниками» хайев (т. е. армян)30. Тем самым автор ука-

зывает на конец владычества урартских царей в пределах Армянского 

нагорья и на начало правления хайских вождей. Подтверждением то-

му служит приведенный выше отрывок из «Истории» Ованеса Драсха-

накерщи, согласно которому Паруйр, разогнав чужеродных царей, в 

Хайк'е возобновил родоначальническую власть хайев31. Он восстано-

вил династию хайев (армян), одержав победу над династией урарт-

ских царей. 

Итак, хайи примерно с XXV вв. до и. э. занимавшие территорию, 

лежащую в бассейнах Арацани, верхнего Евфрата, Чороха, среднего и 

верхнего Аракса, с середины XV в. до н. э. на указанной территории 

создали государство, которое в хеттских текстах X V — в в . до и. э. 

упоминается под названием Хайаса, а в ассирийских надписях XIIЬ— 

IX вв. до и. э.— -под ассирийским названием Наири32. Как было уже 

сказано, впоследствии урарты стали владельцами большей части стра-

ны хайев, включив ее (т. е. Хайаса || Наири) в состав своего государства 

Урарту. 

В бехистунской надписи Дария Хайк' упоминается под названием 

Армина, образованным от наименования центральной провинции хайев 

Арме. В вавилонском варианте той же надписи термин Армина заме-

нен названием Урарту (в тексте Урашту). Значит, вавилоняне в Ш . в. 

до н. э. государство Хайк' называли по наименованию составной его 

части — страны урартов (прежняя Уруатри), упомянутой в «Истории» 

Геродота под названием Матиена (т. е. Митанни)33. В данном случае 

вавилоняне поступали так же, как и ассирийцы, часто называвшие Урар-

ту по ассирийскому названию подвластных урартам наирийцев (т. е. 

хайев)—Наири. Армянские же историки средневековья Урарту з н а л и 
по наименованию страны Хайк*. Естественно, что в управлении государ-

ством Урарту хайи принимали активное участие. Мы уже отмечали, 

что в ассирийских источниках страна Урарту отождествляется со стра-

ной Наири. К тому же с этим фактом мы уже сталкиваемся еще задол-

го до образования государства Урарту. Из сказанного вытекает, что, 

вероятно, в пору племенных образований хайи (наирийцы) и урарты 

имели не только территориальную, но и этнокультурную общность. То 

обстоятельство, что сохранились надписи только на урартском языке, 

может свидетельствовать лишь об употреблении этого языка со сторо-

ны господствующей верхушки, а не об этническом составе населения, 

большинство которого на данной территории составляли наирийцы 

3 0 «История Армении Моисея Хоренского», с. 35—36. 
31 Русский перевод данного отрывка см.: Н. О. Эмми, указ. соч., с. 177—178. 
3 2 В. Н. X а ч а т р я и, Хайаса и Наири, с. 37—47. 
3 3 И. М. Д ь я к о н о в , Предыстория армянского народа, Ереван, 1967, с. 17, 

прим. 19. Кстати, по Геродоту, реки Большой Заб, Малый Заб и Дияла протекали 

в Матиенскнх горах в стране Матиена, которая представляет собой территорию 

прежнего Уруатри ( Г е р о д о т , История в девяти книгах,, т. V, 52, Л., 1972). 
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(хайи, т. е. армяне). «Ни урарты, ни ассирийцы, — пишет Б. Б. Пиот-

ровский, — в своих государствах не представляли большинство насе-

ления и их культура и язык носили лишь только официальный госу-

дарственный характер»34. Далее, наличие урартских надписей еще не 

говорит о том, что и в разговорной речи доминировал язык урартов. 

Несмотря на то, что тексты составлялись на языке господствующего 

племени, весьма вероятно, что в обиходной жизни более широкое при-

менение имел язык хайев-наирийцев (т. е. армян). Таких случаев в 

истории немало. К примеру, возьмем арамейские надписи, сохранив-

шиеся в древней Армении. Ведь никто ныне не станет утверждать, что 

тогда в стране доминировал данный язык, а не армянский. Необходи-

мо принять во внимание и то, что в ту пору письменный язык имел 

весьма ограниченное применение, да к тому же — лишь .у правящей 

верхушки и в большинстве случаев употреблялся в межгосударствен-

ных отношениях или для увековечения деяний царей, видных предста-

вителей знати. 

В подтверждение наших предположений, высказанных в статье, 

приведем примеры из клинописных источников, относящиеся к онома-

стике Армянского нагорья, исключая бассейн верхнего Тигра. 

Топонимы и личные имена, распространенные на Армянской на-

горье в XV—VI I вв. до н. э., в основном были сопоставлены специали-

стами с хурритскими личными именами из нузийского архива, и было 

заключено, что эта страна была заселена хурри-урартскими племена-

ми. Архив не Нузи содержит более трех тысяч личных имен35. Спе-

циалисты сделали попытки выделить в них корни и суффиксы. Наряду 

с этим было восстановлено значение некоторых имен. Неизвестность 

значении корней этих личных имен служит непреодолимым препят-

ствием в осуществлении попыток связать их с топонимами какого-либо 

язьгка36. 

Приводимые ниже примеры из ономастики интересующего нас пе-

риода сопоставимы со словами армянского языка и в своем большин-

стве имеют индоевропейское происхождение37. 

Угур — имя бога страны Хайаса, от пцпр^л «бороться»38. 

Терититуни — имя бога страны Хайаса, сложное слово, ср. арм. 

«очень, много» и ш/гт «грудь женская»39, ср. с арм. суффиксом 

-тЬ/г, ср. с малоазийской богиней Ма, имеющей много женских грудей. 

Укатаете — имя бога Хайасы, сложное слово, ор. арм. пЛш^, тЬшц 

«способный» и шит-шЪ-Ь^ «исправлять, расследовать»40. 

34 Р. р. 1}пцп1[рг{/1 АшцйщЬ 4шрд/> 2Я1Г!Р> — 
з» .). О е I Ь, Р. Р и г V е 5, А. М а с г а е, N1121 рег$опа1 патез, СЫса^о, 1943. 

36 г . А. К а п а л ц я н, указ. соч., с. 67—78; Г. А. М е л и к н ш в и л и, Наири— 

Урарту, Тбилиси, 1964, с. 108—117. 

37 и всех приводимых здесь армянских корнях см.: I- й $ ш я у ш Ь, 1ш^ЬрЬЬ(> 
шрДштш1{иА ршпшршЪ, 1—7, ЬрйшЬ, 1926—19351 

38 Г. А. К а п а н и я н , указ. соч., с. 90—91. 

39 Там же, с. 94; Г. Б. Д ж а у к я н, Хайасскнй язык, с. 51—52.' 
40 Г. А. К а п а н ц я ч, указ. соч., с. 96. 
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Цаккани (Закканн) — имя бога страны Хайаса, ср . арм. цш^сЬ/г 

«обиталище бурь»41. 

Балтаик — имя бога страьы Хайаса, ср. арм. ршцш/> «злосчастный», 

ср. арм. суффикс -М индоевропейского происхождения в слове Ашр^М 

«воин», от Лшрт «бой» (иначе—«дающий 5ой»)42. 

Караннн — имя хайасского царя, ср. арм. 1/шр «сила»43 и арм. суф-

фикс -шЪ/) (ср. 9Ьц «красота» и ^Ь^шЬ/, «красивый»). 

Хуккана — имя хайасского царя, ср. арм. (ип^иц «размышлять»44 

и арм. суффикс -шЪ. 

Аннина — имя хайасского царя. ср. арм. шЬД-ш^-Аш/ «покровитель-

стсюванный», ср. арм. суффикс ~Ьш(}) в древних личных именах армян 

Срш^Ьш 
Асиа — имя царя Дайаэни (бассейн Чороха ) , ср. хайасское имя 

Аисиа45, ср. арм. щи «имя какого-то злого духа» и суффикс арм. язы-

ка Ьш(л). 

Диуцннн — имя царя страны Игани (южный бассейн озера Чал-

дыр), ср. арм. в сложном слове ц^дшцЬ «герой», род. п. от 

«языческие боги» и суффикс арм. языка -ДЬ. 

Ингалава — название хайасского города, находившегося прибли-

зительно в бассейне нижнего Чороха46 , ср. арм. Нигал47 на том же ме-

сте. ср. хеттск. суффикс -(а )ва(р) , ср. арм. слова Ь/>ч «засов» и шп\\шц/и 

«замок». 

Каннувара — город в бассейне Чороха, «5р. арм. Каи48 там же, ср. 

арм. ЦшЪ-Ь1 «делать круг, извилину» и хеттск. суффикс -(у)ва(р) . 

Ура — название хайасского города Ура49 , идентичнб арм. Урен у 

соврем. Байбурта. ср. арм. пт , т.п(г «побег, ива» и суффикс арм. язы-

ка -АЬ. 

А ищи — название хайасской провинции, расположенной в бассей-

не Чороха, идентична арм. Азорд на том же месте, ср. арм. 

«засыхать» и суффикс арм. языка -"ру. 

Цухма—область, расположенная в горах Бингель50, ср. хеттск. 

суффикс -ма(р) II-вар, ср. арм. название этих гор Цыханист, образо-

ванное ОТ арм. Лпф « Д Ы М » и ь/гит « П О К р Ы Т Ы Й » . 

Хахха — название города, отождествляемое с арм. Хах у Эрзнка61, 

ср. арм. (иш/и «СУХОЙ}. 

4 ' Г. Б. Д ж а у к я н, указ. соч., с. 56. 
« Там же. с. 48—49. 
43 Г. А. К а п а н ц я н. указ. соч., с. 67—69. • 

Там же. с. 71. 
45 Ср. Г. Б. Д ж а у к я и, указ. соч., с. 37—38. 

46 0 всех приводимых хайасских топонимах см.: В. Н. Х а ч а т р я н , Восточные 

.провинции Хеттской империи. Ерева-н, 1971. 

47 0. 8. Ь р I/ и ! ш Ь, 1ш^шишшЬр рит * ш/»"•*<"дя/п"' /' • ЬрЬшЬ, 1963, ршригЬц» 
48 «Карта Кавказского военного штаба 1912 года». 
49 Г. Б. Д ж а у к я н, указ. соч., с. 81. 
ьо в . Н. Х а ч а т р я н . Восточные провинции Хеттской империи, с. 114. 

5.1 Там же, с. 52—53. 



Страна Хайк' и составе Урарту 

Битейарига — название города, идентичное арм. Бытайаричом52, 

ср . арм. >ртр «толстый, густой» и шп/1& «поселок». 

Лрцийа — название города, идентичное арм. Арин (совр. Эрзрум)53 , 

ср . хеттск. суффикс -и(й)а, ср. арм. наращение -Ь в конце корней и 

арм. шрЛ, шр& «каменный блок, скала». 

Исува — название области, идентичное антич. Софене51, ура рте к. 

Цупанн и арм. Цон'к', ср. арм. Ъпщ, щ ф «край, конец». 

Гаурахи — название города, отождествляемое с арм. областью 

Гаарек56, расположенной к югу от слияния Арацани с Евфратом, ср. 

урартский суффикс, -(а)хи, арм. цоп «смелый, гордый, страшный» и 

суффикс арм. язьька 

Амадани и Арканиа — названия гор, расположенных на обеих сто-

ронах перевала у совр. Аргана—Мадена, структурно сопоставляемые с 

этими названиями, ср. также арм. Лшю «встречать, приблизиться», шр^ 

«внести», ср. наращение начального гласного звука -а- и арм. суффикс 

— шЬД, 

Анаше—город , отождествляется с арм. Алашкерт, ср. арм. шцш^ 

«великолепное зрелище». Происхождение этого слова неизвестно. 

Туарацинихуби — название области у истоков Аракса. в»горах 

Бингель, тождественное арм. Тварацатап, образовано от арм. штшршд 

«пастух», к которому прибавлен урарт. суффикс -(и)ни и слово хуби 

«долина»56. 

Ашкалаши — область юго-западной части долины Чороха, ср. арм. 

Ашкале несколько к западу от Эрзрум а, ср. урарт. суффикс -ше и арм. 

«благоустроенный» с наращением а- в начале топонима. 

Луша — область, расположенная к северу от Уитерухи и к югу от 

Катарза (в южной части среднего Чороха ) , ср. там же поселение Лу-

синк57, ср. арм. р | Я «луч» и суффиксы арм. языка -ДЬ, -р-
Тариуни — название области в бассейне верхнего Аракса, идентич-

ное арм. Даруйнк'58, ср. вариант этого топонима Дариун (О-шр/чЬ)59, ср. 

арм. г\шр «склон, скат» и арм. суффикс -/пЬ. 

Абилиаиихи — название области в бассейне верхнего Аракса, иден-

тичное арм. Абелеанк', а-(и)хи в нем является урартским суффиксом; 

самое же абили рассматривается специалистами как урартское слово 

абили-ду- «присоединять, прибавлять», а -(ш.)Ь^г как суффикс урартско-

52 Там же, с. 62—67. 

53 Там же. 

Там же, с. 107—112. 
85 Как о Гаурахи. так и о всех нижеприводимых топонимах см.: И. В. Арутю-

к я и, Биайнилн. 
56 Г. А. К а п а н ц я н, Иеторнко-лннгвнстическое значение топонимики древней 

Армении. Ереван, 1940, с. 43—45, 103—104. 

5 7 2. Ц.. А ф /I Д I/ ] ш Ь, Щшт^иршцшру рЪш^/ншр ,'ДУ/ ршпш/гшЪ, ^ й Ь А и т Д / / , 1903— 
390$, к 111, 

58 Н. В. А р у тюи ян, Биайнили, с. 402 и сл. 59 а I [, 2 ш Ъ, Щршршш, 1890, Щ 19, 



104 
Валерий Хачатряи 

го языка60. Ср. с арм. шрЬ^-^рЬ^пиЬ «изобильный» и с суффиксом арм. 

языка -АшЬ. 

Гулутахи — область к северу от места слияния Ахуряна с Арак-

сом, ср. поселение Гутлу61 на том же месте, ср. синонимичное название 

поселения Гулут62 в историческом Ниге, ср. арм. щад «грубый» и суф-

фикс арм. языка -пит. 

Ахуриани — город в бассейне верхнего Карс-чайа, средневековый 

Ахуреан, ср. арм. ^ип^р «веселый» в слове ш/итр «с плохим настрое-

нием», наращение а- в начале слова и суффикс арм. языка -ЬшЬ. 

Гиарниани — название области, идентичное совр. Гарни63, диалект-

ная форма которого звучит как Гиарни, состоящее из арм. ^ ш д в топо-

нимах (от арм. <̂ ш п̂ «скала») и суффикса -ЬД. 

Арме — область в бассейне Батмана, ср. арм. ш/м/ в слове шрйщт 

«корень» и чшрй^ «человек с княжеским происхождением», ср. пока-

затель -ч вин. л. ед. ч. древнеарм. языка и суффикс арм.. языка 

Почти все приведенные корни и слова армянского языка имеют ин-

доевропейское происхождение. Они встречаются во многих средневеко-

вых' армянских географических названиях, которых мы здесь не имели 

возможности привести. Корни вышеперечисленных /топонимов не встре-

чаются в топонимах хурритов и урартов. 

Итак, приведенный материал, бесспорно, свидетельствует о том, 

что язык подавляющего большинства населения государства Хана-

са//Наири, расположенного в XV—IX вв. на территории Армянского 

нагорья,— армянский язык. И поэтому мы вполне разделяем ТОЧКУ зре-

ния академика Б. Б. Пиотровского о том, что «армянский народ обра-

зовался на Армянском нагорье и не является пришлым»64. 

В свете вышеизложенного интересна попытка Т. В. Гамкрелидзе и 

Вяч. Вс. Иванова восстановить праязык индоевропейцев и определить 

их прародину. Они пришли к заключению, что «прародиной индоевро-

пейцев может быть только Западная Азия (Малая Азия, Северная Ме-

сопотамия)»65, в том числе и Армянское нагорье, и что «ближе' всего 

к прародине остались племена, говорившие на анатолийских языках 

(хеттском, лувийском, палайском), а также на армянском языке на тер-

ритории исторической Армении»66. 

Нетрудно заметить, что выводы Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Ива-

нова находят подтверждение также в рассмотренном нами материале и 

в наших положениях. 

60 Г. А. М е л н к н ш в и л и , указ. соч., с. 109. 

61 7.. и 11,, гш Ь, С/,рш1,, ^ЬЬЬтЬЦ, 1**1 > Ы Ш» 
62 I . и. I; ф р /. / п ш ь, указ. соч., с. 559. 

6 3 н . В. А р у т ю н я н , Биайнили, с. 427. 
в4/». Р. У/гпигрп^и Ц Лпцп^ц^ ЬшцДиА <шрдД 2Г"-Г2Ц> Ы 37: 

• 65 С. О р л о в а , Индоевропейцы. Кто они? Откуда они? («Знание—сила», 1980, 
№ 2, с. 29). 

66 Там же, с. 28. См. также: Т. В. Г а м к р е л и д з е , В я ч . В с. И в а н о в , 

Древняя Передняя Азия и индоевропейские миграции («Народы Азии и Африки», 

1980, № 1, с. 64—71)1 


