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ГОРОДУ ИРДАНИУ—3250 ЛЕТ 

ОВАНЕС КАРАГЕЗЯН

Основатель нынешней столицы Армении города Еревана, грозный 
правитель Урартского государства и великий полководец Древнего 
Востока Аргиште I (785—764 гг. до н. э.), «чье имя страшно, как тяже
лая буря, чьи силы обширны, кто ни х кому из прежних царей не про
стирал свою руку»1, который был «непобедимым апогеем» урартской 
славы2, при котором государство «находилось в зените своего могущест
ва», и грозная Ассирия была вытеснена на второй .план3, ео время похода 
774 г. до и. э., на северной части Армянского нагорья форсируя реку 
Араке4, или же, что более вероятно, снаряжая военную экспедицию в 
исходном пункте, в городе-крепости Ерсбуне5 (впоследствии — Ереван)6, 
основанном" в 782 г. до н. э.7, завоевал страну Ериахе (впоследствии об
ласть Ширак страны Айр арат Великой Армении) и дошел до страны 
Ишкигулу8. По этому поводу великий царь по возвращении повелел уве

1 И. М. Д ь я к о н о  в. Ассиро-вавилонские источники по исторго! Ура-рту («Вест- 
яик древней истории», 1951, № 2, 3, 4) (далее — АВИИУ), № 38 (ср. С. Р. Ь е Ь -  
т  а п п-Н а и р I, Ма1ег!а1[еп гиг ЯЧегоп С езс 'псЫ е А гтеп1епз ипй М езоро1ат1еп . 
( “А ЬЬапЛи^еп Йег КбшдНсЬеп ОгзеИзсПаи с1ег ^ з зе п зс й а Н е п  ги ОбШ пдеп* 
Р!и!о1о^15С.1—И15Юг1зс!те К1аззе, Мене Ро1§е, 8(3. IX, № 3, ВегПп, 1907), 5. 46, р 1§иг 
22. Отмети-м, что слава «чье имя» данного отрывка у И. М. Дьякодова не совсем точ
но переведены .как «чье название».

2 ?•. II, П,ш ф шЪ д I ш Ь, Пцгшршп^ и/шт^тР 'п^Ь, ЬркшЬ, 1940 (далее — ПМ) ,
157,

3 Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  Ваяское царство (У.рарту), М., 1959 (далее—В Ц ), 
с. 74.

* Н. В. А р  у т ю  и я н , Виайншш (Урарту), Ереван, 1970 (далее — БУ), с. 233.
5 ВЦ, с. 71.
6 [Л Ц. 1, и р ш } Ь [ $ ш Ь 1 Псршртш^шЬ Ьр1{П1. Ьпр шрЬшЬшщртф^пА (-111 и ?-й а:8Ь^Ь-

Ьшч^р», 1951, № 8, кх 87, АшЬ. 2) ;  е е  ж е ,  ЧррЬ-рЬрцр 51Л31 итшйшрр & Ьрш шрЛшЪшчрт- 
р^пЛ Ы рр  (там  ж е, 1957, №  9, с. 104, прим. 1); е е  ж е ,  ЬрЬрпЛ), рЬрп-$шци.р(,
Р1пЛ , ЬркшЪ, 19711 6—15.

7 Г. А. М е л  и к и ш в  и л н, Нанри-Урарту, Тбилиси, 1954 (далее— НУ), с. 240. 
258, 259, 347.

8 Страна Ишкигулу (к и к 1§-Я1-§;и-1и-й) в урартских надписях встречается два 
раза (Г. А. М е л и  к и ш в я  ли,  Урартские клим о образные надписи, М., 1900; до
полнения см.: «Вестник дредаей истории», 1971, № 3, с. 227—255, № 4, с. 265—294, 
далее — УКН), № 127, V, ста. 49, № 133, стк. 5 = Р ;  К б п 1 НапйЬисЬ Йег С1та1 
<3'15с11еп 1пзс11г111еп, О гаг. 1955— 1957 (далее — НСЫ ), N° 80, § 2, III, § 12, VII, 
Лз 88, стк. 5). Название-Ишкуту-улхе (13^и-ди-и1-& е-е), встречается только один 
раз (УКН, № 286, лс, стк. 2 =  НСЫ, № 131, стк. 2). Исходя из того обстоятельства,

. что страна Ишкигулу находилась к северу от Ширака, как предполагал М. В. Ни
кольский (М. В. Н и к о л ь с к и й ,  Клинообразные надписи Закавказья, «М атериа
лы по археологии Кавказа», т. V, М., 1896, далее — КНЗ, с. 86, 89), мнение, которое 
впоследствии было принято Б. Б. Пиотровским (Б. Б. П и о т р о в с к и й ,  История 
и культура Урарту, Ереван, 1944, далее — ИКУ, с. 66, 67, ВЦ, с. 62, 69), Н. Г. Адонцем
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ковечить это событие и в пределах своего временного военного лагеря, 
расположенного в верховьях реки Ахурян, приблизительно в четырех
пяти километрах к северо-западу от нынешнего Ленинакапа, па скале 
у современного села Мармашен, приказал высечь следующую клино
образную надпись: «Халдовым величием Аргиште говорит: Завоевал 
страну (ллемепи) Ериахе, завоевал (город) Ирданиу, <рассекал> до 
(страны) Ишкигулу»3 (0уа1-с11-п1-пё а1-зи-и-<^^>-5М-пё 'Аг-дЫч-Н-бе 
а-1е-е Ьа-й-Ьё Е-п-а-Ье КиК-пё Ьа-й-Ьё ики1г-с1а-ш-и-пё <ки-(14-1-а-(1е> 
ра-ге ,<ик1§-я1-ёи-1и-й)10.

На основании данной надписи ряд ученых справедливо п.рещлола- 
гает, что страна Ериахе — это Ширак, а город Ирданиу — центр стра
ны Ериахе. Так, М. Никольский по поводу- местонахождения города 
Ирданиу пишет, что его «следует искать на месте» нынешнего села Мар- 
машен11. Говоря о странах Ериахе и Ишкигулу, М. Никольский предпо
лагает, что город Ирданиу «был, очевидно, на границе между этими 
двумя странами и ключем к северу», или последним оплотом урартско
го владычества на севере12. И. Мещанинов отмечает, что Аргиште I и 
пределах страны Ериахе завоюет город Ирданиу об л из нынешнего Ле- 
нинакана»13. Б. Тураев страну Ериахе и гора! Ирданиу локализует 
именно в Шираке14. Г. Капаннян пишет, что Аргиште I завоевал «■стра
ну Ериахе с городом Ирданиу (в районе Лснинакана)»15. Н. Адонц по 
этому поводу отмечает, что Аргиште I завоевал город Ирданиу страны 
Ериахе16. Г." Меликишвили пишет, что город Ирданиу — «■поселение в 
районе» современного Ленинакана17, вернее, «один из городов — насе
ленных пунктов», или является «одним из «тородов» (поселений)» стра
ны Ериахе у современного Мармашена (в нескольких километрах от

(Г4. О. А й о п 1 2 , Н)$1о1ге (ГАгтёш 'е, Раг1з, 1946, д ал ее— НйА, с. 202 =  Ъ. Ч-.
и ^ п Ь д ,  2ш/шитшЬ/г п/шии!гнР/тЬ, ЬркшЬ, 1970, ДЭЛее — 2^,  ^  204), Г. А. МеЛИКК-
швнли (УКН, с. 432, НУ, с. 64), Ф. В. Кёнигом (НСЫ, с. 97, прим. 4; 189), 
И. М. Дьяконовым (И. М. Д ь я к о н о в ,  Урартские письма н документы, М.—Л.,
1963, далее — УПД, с. 80, 95), Н. В. Арутюняпом (БУ, с. 398), можно было предполо
жить, что именно в этой стране и располагался племенной союз Ишкугу-улхе, как 
предполагает И. М. Дьяконов (УПД, с. 95). Но если страна Ишкигулу находится л  
северу от Ленинакана, то племенной союз Ишхугу-уяхе локализуется в стране Ма.чэ,
К югу ОТ 03. Урмия ( I .  2. Ъ ш р ш ц ^ п ц ш Ь ,  П 1р ш ры ш1/шЬ уш ^ш ф ш рш ^р шЫЬшЬпЛ- 
Ы р, 2.Ц112. к{ршрЬря, I I  75, АшЬ. ЗС, '78).

9 2. 2* ^ ш р ш ф I п ^ уш Ь, /? 1/7шртш^шЬ ш^р^трЬЬрр {ЬпЪш^/ишр*/! и $ш-
рЬ.шЬ и/ЬштР]пЛЬ^р/1 Аши^Ь (* 2 ш / <}п Г ^ п щ ш ш ^ п ^ и и Ь  дрЬитт]шт/ныл, <. 1, Ьркш'и,
1981), (далее—/?!«;, .V 18, 55; ср. УКН, № 133, стк. 1—5, с. 260; НСЫ, Л* 83,
стк. !—5, с. 107.

10 КНЗ, табл. XXI (ср. УКН, №  133, стк. 1—5, НСЫ, Л"» 88, стк. 1—5). Слое о 
С  ки-Ц4-1-а-(Зе >  «рассекал» добавляется нами на основами;! Хорхорской лето
писи Аргиште I. Подробнее см. текст по прим. 51 и 52.

п КНЗ, с. 86.
=2 КНЗ, с. 87.
13 И. И. М е щ а н и н о в ,  Халдоаедение. История древнего Вака, включая древ

нейшие сведения э Закавказье. Система письма и чтение клинописных текстов халдоа- 
урартенв («Труды Общества обследования и изучения Азербайджана», № 10), Бак-.-, 
1927, с. 26.

Б. А. Т у р а е в ,  История Древнего Востока, т. II, Л., 1935, с. 35—36.
35 Я Л , ^  171,
36 НАА, с. 169 =  14 , с. 171.

. 17 УКН, с. 43*.
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Ленинахана), на левом берегу реки Ахурян18. Б. Пиотровский указы
вает: «Самая северная из урартских надписей, сохранившихся на тер
ритории Армянской ССР, находится на левом берегу Ахуряна 
Неподалеку от скалы, на которой вырезана надпись, находится холм, 
возвышающийся над ущельем Ахуряна < ..  .> . Предположение М. Ни
кольского о существовании на этом месте крепости урартского времени, 
камни которой были использованы для более поздних построек, вполне 
вероятно»18. И. Дьяконов отмечает, что город Ирданиу находился меж
ду странами Ериахс и Ишкигулу, в пяти километрах от Ленинакана, на 
левом берегу реки Ахурян20.

Зарубежные востоковеды также придерживаются этого мнения. 
Так, Ф. Кёниг в своем капитальном труде по поводу местонахождения 
города Ирданиу пишет: «Урартский город Ирданиу был расположен 
< . .  .>  к северо-западу от Ленинакаиа»21.

Мы также локализуем город Ирданиу в пределах древней страны 
Ериахе: «Ирданиу — город, вероятно, центр страны Ериахе»22.

Такова точка зрения почти всех ьостоковедов, кроме Н. Арутюня- 
на, по мнению которого, город И рданиу— (центр страны Катарза23 
(впоследствии область Каларджк или Кларджк страны Гугар к Вели
кой Армении). Дело в том, что в Хорхорской летописи царя Аргиште I, 
высеченной на Ванской скале, под 13-ьгм годом его царствования, то 
есть, в 774 г. до н. э., упоминается, что Аргиште I, напав на крупную 
страну Етиуне (впоследствии страна Айрарат, в широком смысле этого 
понятия, в составе Великой Армении), завоевал страны Ериахе и Ка
тарза, а в продолжении того же похода достиг страны Ишкигулу24. По 
справедливому мнению Г. Меликишвили, «именно во время этого по
хода» была высечена надпись у села Мармашен, «в нескольких кило
метрах от Ленинакана»25. Согласно же Н. Арутюняну, данный отрывок 
Хорхорской летописи, где упомянуты Ериахе, Катарза и Ишкигулу, 
соответствует сведениям надписи из Мармашена, где упомянуты Ериахе, 
Ирданиу и Ишкигулу. Следовательно, город Ирданиу в надписи из Мар- 
м'ащена соответствует стране Катарза, упомянутой в Хорхорской лето
писи, вернее, город Ирданиу является центром страны Катарза26. Воз
можно, однако нельзя с уверенностью утверждать, что Н. Арутюнян в 
данном случае, кроме своих личных наблюдений, основывался и на 
мнении О. Сандалджяна, который, исходя только из внешнего сход
ства и приблизительного созвучия разных топонимов, предполагал, что

18 НУ, с. 63, 64, 110, 257.
™ ВЦ, с. 71.

20 I. М. Б 1 а к о п о И  апй 5. М, К а з Ь к а 1, С ео^гарЫ са! Машез Ассогй 1п§ (о 
1Ггаг11ап Тех(з ("Кёрег1о1ге Стго^гарЫдие <1ез Тех(ез Сип&Иогтгз*, В т й  9), М е з ,  
Ьайеп, 1981, р. 29.

21 ИСЫ, с. 107, прнм. 8, продолжение на с. 108.
22 п м ,  М 18, *шЬ. 2, Ь  55,
23 БУ, с. 232—233. Точка зрения в «орне ошибочная, которая утверждается нм и

впоследствии, тринадцать лет спустя: N. V. Н а г о и П о и п у а п ,  I, М.  0 1 а к о п о ! {
ан(1 § М. К а з Ь к а ! ,  Оео^гарЫ са! К а т е з  А с с о гй т ^  (о ЦгагИап Т ех(з, ^ е з Ь а й е п -
1981 ( ‘Ог^Щ аПзИзсЬе Ш ега1игге11ип^‘ , 1983, № 6 , столб. 553 ).

24 Р. Е. 5 с К и I г, Мглю1гез зиг 1е 1ас <1е Уап е1 зез епу|гопз ( “Лоигпа1 Аз1аП- 
Яие", 4. IX, Раг1з, 1840) (далее — МЬУЕ), табл. VI (ср, УКН, № 127, V, стк. 47—49, 
Н СЫ , №  80, § 12, VII, Д..Й, № 22. с. 65).

25 НУ, с. 257.
28 БУ, с. 232.
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город Ирданиу является нынешним Арда'ганом®7, мнение, которое еще 
раз высказывалось им семнадцать лет спустя*. Несмотря на то, -по 
указанное предположение Н. Арутюняну было известно, он, совершен
но не утоминая об этом, выдвигает еще более не соответствующее истине 
мнение о том, что, якобы, город Ирданиу это Аравин: «<. . .> мы 
предполагаем, что» город Ирданиу «был центром «страны» Катарза, и, 
возможно отождествляется с Ардвипом < •. •> »" Предположение по- 
добмой локализации, конечно, всегда «возможно», но Ардвин же нахо
дится к зашаду даже от самого Ардагана и, между прочим, на расстоя
нии более чем 100 километров, на западном берегу нижнего течения 
реки Чорох. С л е д о в а т е л ь н о , Ардвин, находясь на территории страны 
Тейавехе (впоследствии страна Тайк Великой Армении)30, не мог быть 
центром страны Катарза (область Каларджк или Кларджк страны Ту- 
гарк Великой Армении, как было сказано выше)3*.

Но, несмотря на все это, Н. Арутюнян пытается свою локализацию 
города Ирданиу в стране Катарза обосновать и тем, что в надписи того 
же Аргиште I, найденной в Абовяне (в 20 километрах к северо-востоку 
от Еревана), «завоеванная географическая единица обозначается то по

«  1  5 а п А а 1 г  ‘ а п, Ьез 1п5сПрНоп5 СипёИогшез 11гаг1^ие5, Уеп1$е, 1900, с. 351.
-* .1. 5 а п с 1 а 1 § 1 а п ,  Н 18(01ге с1оситеша1ге <1е ГАгтёШ е, К о те , I, с. 330 и 

прим. 3.
”  N. V. Н а г о и П о и в у а п ,  указ. реценз., столб. 553.
зо в  научной литературе название данной страны, упоминаемой в урартских, 

источниках, передается как Д иау(е)хи (< 01аи(е)()1), которое считается идентичным 
названию страны Дайаену (К Ш ф а|аеп  и), встречающейся в ассирийских источниках. 
Следует отметить, что наз&ание страны, упоминаемой в урартских источниках, чи
тается не Диау(е)хи, а Тейавехе (* 'Ге I а у е ̂  е). которое впоследствии закономерно 
переходит в Танк ($ “ /*) а локализуется а бассейне реки Чорох. А что же касается 
страны Дайаену (к и к О а|аепи), то она со стратой Тейавехе не имеет ничего общего 
и локализуется в бассейне реки Арацаии, в среднем ее течении. Об этом подробнее см.:

I. и ш /ч )ш Ь , иьЧшЧ/,Р шу.^ъьр/, Ъвчшььт ьр^Ьге (1 ЧЧ1 ч-и г1ршр1р»,
1878, X  6, 67— 94).

3> Ошибочность подобной локализации очевидна. Она опровергается очень про
сто. Так, изучая затронутый вопрос, Н. Арутюнян отмечает, что «территория урарт
ской области Катарза была расположена несколько южнее» последующего К лзрдж ка 
или же «северные границы Кзта.рзы в то время доходили вплоть до южных преде
лов» позднейшего Кларджка (БУ, с. 343}, так как страна Катарза, безусловно, нахо
дилась к западу от страны Ериахе (БУ, с. 147, 148, 392). Н. Арутюнян, ме ограничи
ваясь данными пояснениями, уточняет сказанное тем, что «страну Катарза следует 
локализовать к западу» от страны Ернахе-Ширак и «к зостоку» или же к «сезеро-ззс- 
току(?)» от страны Тейавехе-Тайк (БУ, с. 148). Но,.несмотря на эти высказывания, 
Н. Арутюнян странным образом настаивает на том, что страна Катарза-Клзрдж к (БУ, 
с. 148, 152, 195, 393) была расположена в нижнем бассейне реки Чорох (БУ, с. 303). 
Однако страна К зтарза-Кларджк, входя в состав страны позднего Гугарка, никак не 
могла находиться на территории страны Тейавехе-Тайк, не говоря уже о том, что 
центр страны Катарза-Кларджк никак не мог быть на западном берегу реки Чорох, 
то есть, на исконной территории страны Тейавехе-Тайк, чего не учел в своей локали
зации Н. Арутюнян. М ежду прочим, Б. Пиотровский, не конкретизируя вопрос, страну 
Катарза локализует в пределах Закавказья (ВЦ, с. 62, 69), а Г. Капанцян и Ф. Кениг— 
в составе страны Етиуне ( 0 ^ ,  4. 147, НСЫ, с. 190). Г. Меликишвили, исходя из фак
тического материала, страну Катарза локализует близ страны Ериахе (НУ, с. 64, 65. 
251) или считает страной, соседней Ериахе (УКН, с. 432), тем самым отрицая локали
зацию Н. Арутюнян а.
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названию области < . .  .> , то по имени центрального города < . .  .>  той 
же области»32. Необходимо сказать, что Н. Арутюнян в данном случае 
повторяет совершенно правильную и общеизвестную точку зрения 
Бостоковедов о том, что в урартских наскальных (иногда и другого ти
па) надписях, носящих «местный» характер, страна и центральный го
род той же страны обычно упоминаются вместе. Такими надписями яв
ляются следующие, в том числе и надпись из Мармашена, а также из 
А'бовяна, указанная Н. Арутюняном.

1) Надпись царя Ишпуиие (825—810 гг. до н. э.) и царевича Ми
нуа на камне, найденном в Калатгахе, к юго-западу от оз. Урмия: 
« < .. .>  (городу) Уишс (страны) Цапайеле»33 (икиСЫ-§е шн[$а-ра-]а,-й- 
е])«.

2) Наскальная надпись царя Минуа (810—786 гг. до н. э.) из Цо- 
лакерта, на северном склоне горы Арарат. К сожалению, надпись, вы
сеченная на тщательно обработанной передней части огромного камня, 
по неизвестным нам причинам (возможно, стихийным), была найдена 
ке на своем первоначальном месте, а на развалинах Цолакерта: «Халде 
выступил, своему оружию (?) покорил страну (племени) Еракуахе, по
корил (город) Лухиуне»35 ([Оуа1-сП-пё и§]-1а-Ьё та-51-пё 01§§й-г[е-е. 
ка-ги-пё 1Е-ге-ки-а-[1]е] КУК-пё-е ка-ги-пё икиьи-Ы-й-п1-пё)м.

3) Наскальная надпись того же царя около поселка Даруйнк. к 
востоку от Карина: «Минуа говорит: Завоевал страну Тейавехе. Шаши- 
лу — город парский — завоевал в-'боях»37 ( ‘М Ьпи-а-Зе аЧе-е Ьа-й-Ьё 
1Те -< ^ > -а -и -е -Ь е  КЬ'К-пё-1-е ^К1'5а-зМи-пё 1Л?11 Ш О А Ь-зе Ьа-й-Ьё
^и-пи-§а-а)гв.

4) Наскальная надпись царя Аргиште I (786—764 гг. до и. э.) из 
села Опандарян, на северо-западном склоне горы Арагац, недалеко от 
Ленинакана: «Аргиште говорит: Завоевал (город) Дуруба (и) страну 
(племени) Кулиа»39 (1Аг-.§Н§-и-§е а-1е &а-й-Ъё иК1-тОи-ш-Ьа-пё 1<3и-и-

И-а-ьпё К иК -пё)10.

“2 БУ, с. 232, прим. 187.
зз Предлагается наш перезол. По мнению издателя надписи ( М а и  г И  5 V а п

Ь о о п ,  Т11е 1г.з:пр(1оп о г 15Ьри1п1 апд М ети  а о[ Ра1а{;*аЬ. 1гап, ‘Лоигпа! о! № аг
Е аз:егп  5ш<11ез*, С Ы садо, Ли1у, 1975, уо1и!пе 34, пишЬег 3, с. 204), город и страна 
входят в разные предложения и в переводе, совершенно необоснованно, они отделены 
друг от друга точкой. Название страды Цапайеле у издателя не совсем точно пере
дается как Цапаили. Пользуясь случаем, приношу благодарность акад. Б. Аракеляну, 
вреаоставившему мне возможность ознакомиться с ксерокопией данной статьи.

01 М а и г 1 1 з V а п I  о с п, ТЬе 1пзсг1рМоп..., с, 204. Транслитерация и перевод 
надписи часто грешат неточностями. Восстановления иногда такж е неточны. Чтение 
]'а, в названии страны Цапайеле предлагается нами; у издателя — да. Название ст.рч- 
ны Цапайеле (стк. 5) восстанавливается иа основании той же надписи (стк. 3).

35 п м ,  к  7, 47 (ср. УКН, с. 154, НСЫ, с. 60).
5* КНЗ, табл. IV, У = С .  Р. Ье Н т  а п п —Н а и р I, Согри? 1п5сг1р(1опит СНа1сП-

сагигг., Ват1 1—II, ВегНп ипс1 Ье1р21д, 1528— 1935 (далее — С1СИ), табл. XIII (ср. УКН, 
№  30. стк. 1—3, НСЫ, 21, I).

37 П м , м  8, 48 (ср. УКН, с. 158, НСЫ, с. 61—62).
33 М1Л'Е, табл. ХЫ1 (ср. УКН, № 36, стк. 6—8. НСЫ, № 23, III).
39 Предлагается наш перевод (ср. УКН, с. 260, НСЫ, с. 107).
«  КНЗ, табл. XVI, XVIII =  С1Сп, табл. ЬХ (ср. УКН, Л» 132, стк. 5—7, НСЫ,

№ 67, II).
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5) Наскальная надпись того же царя, из Абовяна в 20 километрах 
к северо-востоку от Еревана: «Халдовой мощью выступил Аргиште, 
сын-'Минуи (и) завоевал страну Улуане — страну (города) Дара»*1 
(О уа1-с11-п1-пё и5-та-51-пё и§-1а-Ъё 1Аг-еМ§-11-лё 1МЬпи-а-&е-е Ьа-й-пё- 
К1)К0-1и-а-пё-е-1 кике -Ьа-пё икиЭа-а-га-пё К1Л?-пё-е)12.

6) Надпись того же царя, на камне, привезенном с развалин, на
ходящихся в лесу, в 5 километрах от Сарыкамыша, к юго-западу ог 
Карса: «Аргиште, сын-Минуи, говорит: Завоевал (город) Ахуриане
от-страны (племени) Шашкехе»43 ((1Аг-§1-1§-11-1-§е 1М]-пи-а-1}1-пё-§е
а-1е] Ь»-Гй>-Ьё Ш ^А-Ьи-Н-а-пё [1]_1§а]-й§-ке-Ь1-пё-е-Г|] К11К-п1-пё)и.

7) Наскальная надпись того же царя из Мармашена, к северо-за- 
паду от Ленинакана: «Халдовьш величие™ Аргиште говорит: Завоевал 
страну (племени) Ериахе, завоевал (город) Ирданиу, <'ра'ССОка<л> до 
(страны) Ишкигулу»'15 (ОЦа1-с11-п1-пё а!-5и-и-<[]|>-§1-1-пё ГАг-^МЗ-Л-Зе 
а-1е-е 1)а-й-Ъё 1Е~П-а-|зе К11К-пё Ьа-й-Ьё иК1Лг-(1а*п1-и-пё < ки-И 4-1- 
а-йе}> ра-ге К1!К1§ ^ 1-2и-1и-й),в.

8) Надпись того же царя на «вишапе» из Гарии, в 20 километрах 
к востоку от Еревана: «Халдовым величием Аргиште говорит: Завоевал 
(страну) Гиарниа—страну (города) Геламе»*7 ([ОЦа1-(11-п1-пё а1-зи- 

< 1> - з 1- < п ё >  [П Аг-^Ыз-И-ёе а-1е Ьа'[й-Ьё К иК[0];-[аг-П1-а]-гПе 1 
[11К]ИО[е] 1а-пп]-пё [К]11В-пё-е)‘8.

41 ПМ, К  17, {г 55 (ср. УКН, с. 259, НСЫ, с. 107).
42 КНЗ, табл. XXV (ср. УКН, № 131, сик. 4 - 7 ,  НСЫ, № 85, 1).
43 Предлагается наш перевод (ср. УКН, с. 258, НСЫ, с. 108).
44 КНЗ, табл. XXII =  Г. В. Ц е р е т е л и ,  Урартские памятника .Музея Грузни.

Тбилиси, 1939 (далее — УПМГ), табл. VII, XXVI (ср. УКН, № 130, стк. 1—3, НСЫ, 
№ 89, IV). Чтение [I] г§ а ,-а8-ке-1}1-пё-е-, 11 предлагается нами. Здесь обычно чи
тают: |ОНЩА8-1и-Ь 1-п1-е -1 (К Н З, № 21, стк. 2), где под слогом А§ следует понимать 
А '§ , по правилам современной транслитерации клинописных знаков. Вместо [Ц КII] у 
М. Никольского везде стоит (й.); |Ч в!ЛАЗ-1 и-й-5 1-п 1-е-1 (УПМГ, ГМ° 18, стк. 3, с. 53); 
[И К]Ч(?)й5-(и-(}1-п1'е-Г11 (У КН , №  130, стк. 3); [К?] а (?)-аз-Ча-зи-Ь1-п1-е-1 (НСЫ
№ 69, IV), где аЗ и §и должны Оыть а§ и зй, конечно, если транслитерацию тотэ-
няма считать правильной. Название племени Ш ашкехе встречается в той же надписн> 
причем, в более отчетливом виде: [г] г§й1-а§-ке-е-^1-иё-е (К Н З. табл. XXII), кото
рое. обычно, транскрибируется следующим образом: р кь^А гИ и -а-^-гН -е  (К Н З, 
№ 21, стк. 4). где [Ш Ш ] такж е передается через (д.), а вместо А з следует читать 
А'З; р к и .[  А$-|и-й-{)!-п1-1-е (УПМ Г, № 18, с.-к. 5, с. 53), где детерминатив города

передан через [А ЬГ_‘], а вместо Аз чадо пр-.честь А '§; [ц к ]и(?) аМ-1и-[ ]-
ф-Ш-ГП-е (УКН, № 130, стк. 5); [»(Э]а (?)-а$-ча-§и-й-1}1-п1-е-х (НСЫ , № 89, IV)- 
Страиа племени Ш ашкехе упоминается такж е в дубликате Хорхорской летописи 
того же царя Аргиште I: , 5а-аЗ-ке-е-Ц )е] (С1СЬ, табл. XXVI, ср. УКН, № 128, В1, 
стк. 15, НСЫ, № 82, Кз, III). Слог Ц)е| восстанавливается намн.

45 ПМ, к  18 , ь  55 (ср. УКН, с. 260, НСЫ, с. 107):
. 4в КНЗ, табл. XXI (юр. УКН, № 133, ста. 1—5, НСЫ, №  88, стк. 1—5). Слово 

<  ки-1|4-1-а-йе> «рассекал» добавляется .нами. Подробнее см. текст и прим. 10.
47 Предлагается наш перевод, основанный на тщательном изучении наапиои в 

оригинале, на «вишапе», ныие воздвигнутом у восстановленного языческого храма 
I в. в Гарни (ср. Н. В. А р у т ю н я н ,  Чтение и интерпретация урартской надписи из Гар
ии, огЧшикГш-ршЬши/грш^шЬ ''шЬуЬнп, 1966, М 2, {{ 297, УКН, № 386, С. 243).

48 в  транслитерации отрывка нами сделаны незначительные поправки, а чтение 
[ОК О [е]-1а-ш1]-пё предлагается вами. Первый издатель надиисп, Н. Аруно- 
нян, здесь прочел: 1 (?)з1-1и-п1, но, с оговоркой, что вместо детерминатива мужского-
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9) Наскальная надпись царя Сардуре II (764—735 гг. до н. э.) из 
поселения Сахин-дел (0Ь в 5 километрах к востоку от Вар-
ггакама, на северо-западе Ирана: «Халде выступил, своему оружию (?) 
покорил царя Кадиау (и) горную страну Пулуадехе Либлиу-
ке — город царский— (что) укрепленным С б ы л >-, в-боях завоевал»43 
(Оуа1-[с11]-пё и§-1а-а-Ъё ша-5[1]-п[ё]-ге ' [01§§й]-ге-|-е ка-г[и-пё] *Ка- 
<1[Г{-а-й-пё Ш О А Ь кикри-1и-а~ае-,е‘,-Ье [Ь]а-Ь[а]-пё К11Ке-Ъа-пё-е 
< • • • >  [1ЛК1ЛЛ-1Ь-1Ы-й-п1-<пё> 11К11 Ш ОА 'Ь-п[и]-зеа-§и-пи-Гй’-пё 
< 7па-пн>  ёи-пи-§а йа-й-Ьё)5,1.

Таким образом, если в наскальных, а также прочих, так называе
мых «местных*, надписях урартских царей страна и центральный город 
той же страны выступают вместе, то мы вправе сказать, что в вышеука
занной надписи царя Аргиште I, высеченной у села Мармашен, насе
ленный пункт Ирданиу, естественно, может выступать только и только 
и качество центрального города страны Ериахе.

Следовательно, необоснованная гипотеза Н. Арутюняна о том, что 
город Ираанну, якобы, выступает в качестве центра страны Катарза 
(область Каларджк или Кларджк страны Гугарк Великой Армении, 
как было сказано выше), совершенно ошибочна.

Относительно же идентичности надписи из Мармашена соответ
ствующему отрывку Хорхорской летописи царя Аргиште I, можно ска
зать следующее. В походе 774 г. до н. э. царь Аргиште I покоряет стра
ну Ериахе с городом Ирданиу, а в продолжении того же похода поко
ряет также страну Катарза и доходит до страны Ишкигулу. В этой свя

пола или племени может быть употреблен [ЬГ]К[и] (?). детср мяо оти т  города (Н. В. 
А р у т ю н  я и , Чтение и интерпретация урартской надписи из Гарии..., с 295, 297 я 
прим. 22), .который точ-но так же повторяется у Г. Мелнкншвили (УКН, № 386, стк.
I—4).

Что же касается названия города Геламе, которое, безусловно, должно было быть 
дре:шейпшм названием поселения-крепости Гирин, то именно на это указывает армян
ская историография, в которой говорится, что одни из правнуков этнарха армянского 
парода Гайка, Гегам (Гелям), «строит одно селение и называет его именем Гегэ- 
ми < . . . > ,  которое впоследствии < . . . >  было (переименовано в Гарни» —
«г;-Ы; ИгпшI/ 1рш ,Г/„ и /{П^ цшЬпЛ Ьпрш ар [Ьит] <^... ̂ > шЬпииЬЪдщс

^аЦ'п:[11||и|1 ЬпгЬишдш] ш[ Ли { и . и  д л! Зфцри, 1913, с. 41). Конечно-, форме
«Гегамн» («Телами»), безусловно, дана в родительном падеже, так как здесь, в дан
ном случае, имеется в виду понятие «гЧ-ЬцшА^ (ььпш^ьри, ) » — «(селение) Гегама ( =  Ге- 
лама)», именительный падеж которого будет «Гегам» («Гелам»), что полностью совпа
дает с клинописной фермой данного названия — «Геламе» (читай: «Гелам»), так как 
последний звук в данном случае является редуцированным гласным (как указывает 
И. Дьяконов, УПД, с. 29—30, а также в других его работах), который в урартском 
языке, 'если в какой-то мере продолжает существовать, то в армянском языке, в по
добной позиции, обычно выпадает.

49 ПМ, М 23, 4* 70 (ср. УКН, с. 453).

1Г Г Т  « 0 1  I (М о Ь а т  т  а сМ  а-
V а й М а з Н к и г ,  ТЬе Н1з1огу оГ 11гагш N3Мои апс1 [Ье 0 |зсо у егу  оГ ап 1Ггапи 1пзс- 
ПрИоа !п 1гап1ап АгегЪа^ап, ТеКгап, 1953, аотографпя после с. 4); ср. УКН, 
№ 13 (с. 453) =  УКН, Л'а 4-17, ста. 1—3, 7—8). Слог < п ё >  и слово < ш а — п и >  при
бавляются нами на основе летописи царя Сардуре II, где сказано: 1Ш1Л.ь!Ь-11-й-п1-
пё 1ЛШ Ш О А 'Ь -п и -зе  а-^и -п и -пё та -[п и ] (Н. Я. М а р р ,  И.  А.  О р б е л и ,  Ар
хеологическая эюспедпция 1916 года в Ван, Петербург, 1922, табл. X III =  С1СЬ, табл. 
XXXV; ср. УКН, МЬ 155, Е, ста. 12; НСЫ, №  ЮЗ, § 8, IV ).
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зи события данного похода упоминаются в Хорхорской летописи сле
дующим образом: «Завоевал страну (племени) Ериахе, страну (племе
ни) Катарза, рассекал до (страны) Ишкигулу»01 (1]а-а 1 й'-[Ьё] 1Е-г1-ь-Ь& 
К1!К-пё-е К^а-Шг-га-а-е КиК-[пё-е( ки-1Цм-а-<1е ра-а-ге-е К11К1$-Ч1- 
ёи-1и-[й])53.

После такого тяжелого и далекого похода урартскии царь опять 
вернулся в страну Ериахе и разбил свой лагерь, разумеется, не в самом 
центре страны Ериахе, в городе Ирданиу, а поблизости от него, где для 
нескольких тысяч верховых лошадей урартской армии, а также для. 
угнанных стад крупного и меткого рогатого скота можно было -найти' 
пастбища и воду. Кроме того, надо учесть и то обстоятельство, что бо
лее десяти тысяч воинов-пехотишцев ура.ртской армии, участников дан
ного похода, не только не могли найти соду, но и обыкновенный приют* 
в завоеванном городе Ирданиу. Следовательно, урартская армия долж 
на была отойти к реке. Поэтому именно здесь, на левом (восточном) бе
регу реки Ахурян, поблизости от центра страны Ериахе, города И рда
ниу, во время кратковременного отдыха урартский царь велел высечь 
на скале эпизоды данного похода и увековечить грандиозные собыгия, 
имевшие место на этой части Армянского нагорья. Именно .по этой при
чине в надписи из Мармашена страна Катарза вовсе не упоминается, а 
центр страны- Ериахе, город Ирданиу, подчеркивается, одновременно 
упоминается и конечный пункт данного похода—страна Ишкигулу:. 
«Халдовььм величием Аргиште говорит: Завоевал страну (племени) 
Ериахе, завоевал (город) Ирданиу, < рассекал>  до (страны; Ишки
гулу».

Итак, можем констатировать, что город Ирданиу в наскальной 
надписи из окрестности Ленинакана, упомянутый в связи с событиями 
774 г. до п. э., находился не «а месте Мармашена, как считалось до 
сих пор, а, безусловно, на месте нынешнего Ленинакана, где и было об
наружено одно из древнейших поселений Закавказья, которое именно 
и «находилось па перекрестке важных трактов, ведущих, с одной сто
роны, из долины Аракса в долину Куры, а с другой — в Ванандскую 
равнину н отсюда в бассейн Чороха»ьа. Такое предположение подтвер
ждается детальным изучением материальной культуры, обнаруженной 
в ходе археологических раскопок, проведенных на территории Ленина- 
капа. Так, в 1&34 г. А. Калантаром были открыты неизвестное поселе
ние и могильник, расположенные в районе строительных работ Ленина- 
канского мясокомбината54. Раскопки археологического объекта показа
ли, «что поселение состояло из отдельных четырехугольных жилищ- 
полуземляпок со стенами из каменных глыб и с деревянным перекры
тием, а могильник, связанный с ним, заключал в себе разные типы по
гребений («ямные» и «ящичные»)»55. В одном из помещений поселения, 
которое являлось мастерской-плавилыней, была найдена литейная фор

5! П А , Л  22 , к  65 (ор. УКН, с. 228, НСЫ, с. 97).
52 М1Л-Е, табл. VI (ср. УКН, № 127, V, стк. 47—49, НСЫ, № 80, § 12, V II).
53 Д. А. М а р т и р о с я н ,  О древнем поселении и могильнике близ Ленннакалз 

(«Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории мате
риальной культуры» АН СССР, -вып. 55, М., 1954, с. 107).

54 А. А. К а л а н т а р, Открытие дохалдс-кого поселения близ Ленн-накана 
(«Проблемы истории докапиталистических обшеств», 1934, № 9— Ю, с. 166— 168).

55 А. А. М а р т и р о с я н ,  О древнем поселении и могнльиике близ Лединака- 
на..., с. 106.
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ма для отливки бронзовых топоров56. А это показывает, что «стандарт
ные по форме изделия < . .  . > ,  сделанные из бронзы и из железа, сви
детельствуют не только о высоком развитии металлообработки в эпоху, 
раннего железа, но и о некоторой специализации разных отраслей про
изводства и, следовательно, об обособленном положении ремесла»57. 
По этому поводу А. Мартиросян пишет: «Холодная ковка меди уступи
ла место плавке и отливке ее в каменных или глиняных моделях. Этот 
колоссальный технический скачок ознаменовал начало развития на
стоящей металлургии»55. Дополнительный археологический материал,, 
случайно обнаруженный в этом районе в 1939 г., дал возможность «уста
новить место этого поселения в ряду замечательных памятников древ
нейшего Закавказья»59, «самая поздняя группа» обнаруженного мате
риала которого «относится к эпохе широкого освоения железа (VII— 
УГвв. до н. э.)»ео, а самая ранняя — «« периоду поздней бронзы и пер
воначального появления железа (X—VIII вв. до н. э.)»61. Таким обра
зом, археологический материал явствует, что Ленинаканское поселе
ние, существовавшее до урартских завоеваний (X—IX вв. до н. э.),^про
должает свое существование также во время урартского владычества 
(VII—VI вв. до н. э .)62, так как «жизнь на этом поселении не прекра
тилась»63.

Новые раскопки Ленинаканского поселения и могильника, прове
денные А. Мартиросяном в 1952 г., показали, что данный населенный 
пункт является гораздо более древним, чам это было установлено на 
основе материалов предыдущих раскспск. Изучая материальную куль
туру Ленинаканского поселения и могильника на фоне материальной 
культуры всего Армянского нагорья и сопредельных стран, А. Марти
росян пришел к выводу, что «археологические памятники поздне'бронзо- 
вой культуры Армении подразделяются на три хронологические группы,, 
которые условно названы < . . . >  Лчашенской, Ворнакской и Такий- 
ской. Первая из них датируется концом XIV—XII вв., вторая — концом 
XII—XI вв. и третья — концом XI—X вв. до н. э.»64. Приурочивая Л е
нинаканское поселение и могильник ко второй, Ворнакской группе65, 
А. Мартиросян, таким образом, устанавливает приблизительную дату 
основания города — конец XII в. до и. э., которая, однако, в силу но
вейших данных, в некоторой степени подлежит исправлению.

Раскопки в Ленинакане, устанавливающие более древнюю лату 
основания города, были возобновлены С. Арутюняном в 1970 г., на этот 
раз в районе древнего поселения Кумайри, расположенного па возвы
шенности, южная сторона которого была «обращена к глубокому уще

56 А. А. К а л а н т а р .  ужаз. соч., с. 167.
57 А. А. М а р т и р о с я н ,  О древнем поселении и могильнике близ Л енж ака- 

на..., с. 116.
53 А. А. М а р т и р о с я н ,  К предыстории древнейших этапов культуры Армении

( кЩшии!ш-ршЬши/грш^шЬ ^шЪ^ЬиЛ, 1960,  Л? 1, 92') .
59 А. А. М а р т и р о с я н ,  О дреакем поселекш около Лезинакаиа (Ш !Л  Ч-& 

вВЬ^ЬЦш^р», 1952, Л  10, 8 7 ) .
60 Там же, с. 94.
6> Там же, с. 95.
62 Там же, с. 96—97.
63 Там же, с. 115.

А. А. М а р т и р о с я н ,  Армения в эпоху броо;зы н ранлего железа, Ереван,.
1964, с. 303.

85 Там же, с. 301.
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лью»86. «Расковки, проведенные здесь, выявили многочисленные» об
разны орудий труда н быта, а также предметы вооружения, «характер
ные для материального производства III тысячелетия до н. э.»г", а так
же «для эпохи поздней бронзы»68. «Па основании раскопочных данных 
можно утверждать», что данное поселение «расширялось в своих гра
ницах и уже в эпоху бронзы и последующие периоды истории развития 
материальной культуры являлось одним из крупных поселений-крспо- 
стен на территории Ширака»69.

Для того, чтобы точнее установить дату основания центра страны 
Ериахе, города Ирданиу как города-крепости нового типа, следует 
учесть то обстоятельство, что «наиболее высокая фаза культуры эпохи 
бронзы начинается в Армении в 'последней трети II тысячелетия (конец 
XIV—начало XIII вв.) и длится около трех столетий. Этот последний 
период бронзового века сильно насыщен крупными событиями полити
ческого характера в самой Армении и аа се 'пределами, коренными сдви
гами в области социально-экономического развития общества»70; эти 
перемены не могли не произойти и в стране Ериахе. Такая историческая 
ситуация, естественно, возникает после того, когда население постепен
но переходит к оседлой жизни, сопровождаемой коренными изменения
ми в его материальной и культурной жизни, когда небывалыми темпа
ми начинают развиваться земледелие, скотоводство и ремесла. По это
му поводу, имея в виду одну из фундаментальных работ классического 
марксизма71, В. И. Ленин отмечает, что при подобных ситуациях ста
рые гентильные (родовые или клановые) формы организации общества 
закономерным образам переходят к территориальным72, имевшим в 
основе элементы государственной организации, в ходе развития кото
рой родовой строй уже«был взорван разделением труда и его послед
ствием— расколом общества на классы», приводившим к формирова
нию государства73. Подобная ситуация могла возникнуть и безуслов
но возникла в стране Ериахе в начале XIII в. до н. э. в составе круп
ного политического объединения Етиуне в северной части Армянского 
нагорья74.

Т. С. Х а ч а т р я н ,  Древняя культура Ширака III—I тыс. до н. э., Ереван. 
1975. <!. 38.

6" Там же, с. 38.
63 Там же, с. 129.
63 Там же, с. 28.
70 А. А. М а р т и р о с я н ,  Армения в >поху бронзы II раннего железа.... с. 299.
7! Р. Е п § е ! . 5 .  Бег Ь’гБргип^ гёег Р атШ е, Йез Рпуа1е]§гп1Нит5 ипгё Йе5 51аа(з 

5ги[(»ап , 1894.
72 В. И. Л е н и н ,  Государство и .революция. М., 1980, с. 13— 14.
73 Ф. Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и государства.

.М., 1982, с. 195. В. Струве, учитывая имеющиеся тогда под рукой факты, в осо
бенности данные урартской экспансии на север- в V III в. до н. э., писал: «Общестао 
Закавказья находилось, по-лндпмому, в последней фазе разложения родовых отноше
ний. и з нем намечаются уже '  признаки формирования классовых отношённн» (В. В. 
С т р у в е ,  История Древнего Востока, Л., 1941, с. 313). Но, основываясь на ишшо- 
чнтельно интересных и новейших материалах долголетних археологических раскопок, 
проведенных на осушенной полосе оз. Севан, около села Лчашен, можно сказать, что 
общество страны Етиуне «в последней фазе разложения родовых отношений» находи
лось гораздо раньше, в XIV в. до н. э.

Обычно предполагается, что название страны Етпуне — имя нарицательное 
(И'КУ, с. 28, ВЦ, с. 32) «ли географическое понятие (УКН, с. 426, НУ, с. 57, И. М.
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Дальнейшие исследования дрсвнсйшн.х прелостей на территории 
Ширака и сопредельных районов, произведенные К. Кафадаряном, по
казали, что часть их основана начиная с ХУШв. до н. э., часть же — в 
эпоху поздней бронзы, начиная с XIII в. до н. э.75

На основании вышесказанного можем констатировать, что страна 
Ериахе в первой половине XIII в. до н. э. превращается в один из зна
чительных районов Армянского нагорья с высокоразвитым скотовод
ством, земледелием и металлургией, следовательно, и со своим круп
ным военно-политическим, административно-хозяйственным, ремеслен
но-торговым (товарообменным) центром, городом-крепостью Ирданиу7®.

Учитывая изложенные выше .письменные материалы и данные ар
хеологических раскопок, с уверенностью можем сказать, что, если в ны
нешнем, 1985 г., исполняется 2758-летие (774 г. до н. Э .+  1985 г.— 1) 
письменного упоминания о городе Ирданиу ('впоследствии — Кумайри, 
позднее — Александраполь, ныне — Л:енинакан), то его действительный 
возраст (не считая его основание в качестве первичного населенного 
пункта в XXV в. до н. э .)  насчитывает тысячелетия и, если учесть так
же то обстоятельство, что город Ирданиу превратился в крупный воен
но-политический, административно-хозяйственный, ремесленно-торго
вый (товарообменный) центр страны Ериахе в первой половине XIII в. 
до н. э ., как было сказано выше, то город Ирданиу—Кумайри—Алек
сандраполь—Ленинакан, носящий бессмертное имя создателя Коммуни
стической партии Советского Союза и основателя Советского государ
ства В. И. Ленина, является древнейшим городом не только в пре
делах Советской Армении, а также всего Закавказья, 3250-летие кото
рого (первая половина XIII в. до н. э . « 1 2 6 6  г. до н. Э .+  1985 г.— 1) 
пополняется в нынешнем году.

Д ь я к о н о в .  Предыстория армянского нарс-да, Ереван, 1968, с. 18, 79, 142), которое 
не соответствует действительности. По млению Г. Капанцяиа, Етиуне — это крупное 
политическое'объединение (Г. А. К а п а н и я м ,  Историко-лингвистическое значение 
топонимики древней Армении, Ереван, 1940, с. 9, Я Л , с. 165, 168). Н. Адонц предпо
лагает, что название страны Етиуне происходит от династического имени (НйА, с. 202, 
207, 219 =  2"1, с. 204, 209. 221) и является государством (НйА, с. 211 = 2 1 ,  с. 213), 
противостоящим урартской экспансии (НаА, с. 271 = 1 (Ч, с. 270). По млению Ф. Кё
нига, данное название происходит о.т племенного названия (НСЫ, с. 182). Н. Арутро
няя под страной Етиуне подразумевает мощное племенное объединение (БУ, с. 148—  
151, 157, 161. 188, 189, 192, 202, 208. 232, 248, 570, 346, 392, 416, 429, 434). Упомина
ние царей страны Етиуне в урартоких источниках (УКН, №  20, лс. стк. 14— 15, 30—31, 
ос, стк. 3, 11— 12, НСЫ, № 6, V, V II) или ж е царя страны Етиуне (УКН, №  155, 
С, стк. 51 —52, НСЫ, № 103, § 5, I) указывает на то, что страна Етиуне, действитель
но, является политическим объединением племенных союзов на севере Армянского 
нагорья, противостоящим урартским усилиям.

75 I/. Ц. Ч ш ф ш ц ш р ^ ш Ь ,  1 ]ипппп^^пЛЬЬп тршр тш^шЬ дшЬ <[Ьрш-
(« Л / ш т Д ш ^р ш Ь ш и ^ р ш ^ ш Ь  ^ш Ь цЬ из, 1972,  Л? 2,  /?  153, &шЪ. 5 к  8

76 Страна Ериахе со своим высокоразвитым сельским хозяйст.зом в составе воен
но-политического объединения страны Етиуне играла весьма значительную роль, о чем 
подробнее см: Н. В. А р у т ю н я н ,  Земледелие и скотоводство Урарту, Ереван, 1961, 
с. 55, 75, 76, 78, 144, 149, 150, 171, 172, 177, 179— 181, 194, 196, 206, 207, 209, 210. На 
большую роль страны Ериахе, особенно з  производстве сельскохозяйственных про
дуктов. в данном случае на изобилие зерновых культур, указывают урартские источ
ники (УКН, Лй 155, С, стх. 25—31), о чем ©последствии сложилась пословица, дошед
шая до нас благодаря древаеармянежим источникам: «Говорят, если твое — чрезс Ш а-
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ԻՐԴԱՆԻՈԻ ՔԱՂԱՔԸ' 32 5 0  ՏԱՐԵԿԱՆ

ձ Ո ՚Ա Ա Ն Ն հ Ս  Կ ա ՚ Ա Դ Տ ռ յ Տ Ա Ն

Ա մ փ ո փ 11 I մ

Հ ա յ կ ա կ ա ն  լեռնաշխարհի հյուսիս-ա րևմտ յա ն շրջաններում մ . թ . ա. 
774 р . կատարած արշավանքի ժա մա նա կ Արգիշթե I ֊ր  (7 8 6 — 764 թթ՛ 
մ . թ . ա .) գրավում է Երիախե երկիրը ( հետ ա գա յում Շ իրա կ) և նրա կենտրոն 
Իրգանիոլ քա ղա քը։ Նույն արշավանքի ընթ ա ցքում Արգիշթե 1-ը  գրա վում է 
նաև Կաթարղա երկիրը (հետ ա գա յում  Կաղարջք կամ Կղարշք) և հասնում մին- 
չ/ւ Ւշկիգուլոլէ Արևելագետներ Մ> Նիկոլսկոլ, Ի, Մ եշչան ինովի, Р. Տոլրա ևի, 
Գ. Ղա փ ա նցյա նի, Ն. Ադոնցի, Գ. Մ ելիքիշվիլու, Բ. Պ իոտ րովսկու, Ի. Դ յա կո- 
նովի, 3). -Բյոնիգի և ա յլոց միա հա մուռ կա րծիքով Երիախե երկիրը հետ ա գա յի  
Շիրակն Է, իսկ Իրդանիու քա ղա քը ' նրա կենտրոնը, որը գտ նվել Է կա մ ժ ա յ
ռափոր արձանագրության վա յրում ներկա յիս Մ արմ ա շենում, կա մ Էլ ներկա՜
յի ս  Լենինականի մոտ ա կա յքում ։ Մ իա յն  ն . Հա րությունյա նն Է, որ սխալ 
կերպով ենթադրում Է, թե Իրդանիու քա ղա քը վերոհիշյա լ Կաթարզա երկրի 
կենտրոնն Է։ Ն. Հա րությունյա նը սխ ա լվում Է նաև այն բա նում, որ Իրդանիու 
քաղաքը հա մարելով Կաթարղա-Կղարղքի կենտրոն, տեղորոշում Է ճորոխ ի  
ա րևմտ յա ն' ավ։ին գտնվող ներկա յիս Արդվին քաղաքի տեղում։ Սակայն հա յտ 
նի Է, որ ճորոխ ի ա վազա նում գտ նվում Էր Տեյա վեխ ե երկիրը (հետ ա գա քում' 
Տ ա յք ) և, բնա կա նա բա ր, նրա տա րա ծքում գտ նվող հետ ա գա յի Արդվին ր ոչ մի 
դեպքում չէր կարող Կաթաըզա-Կղարչքի ենթա դրյա լ կենտրոն Իրդանիու ք ա 
ղաքը լի նե լ։

Իրդանիու քա ղա քը գտնվել է ներկա յիս Լենինականի տարածքում հա յտ 
նա բերվա ծ, ա յն ժամա նա կներում տարանցիկ ճանապարհների խ ա չմերուկում  
գտնվող բնա կա վա յրի տեղում, որի պեղումները ց ո ւյց  տ վեցին, որ ա յն թեև  
հիմնադրվել է մ . թ . ա. XXV դ ., սա կա յն Երիախեի իսկական կենտրոնի է վ ե 
րա ծվել միա յն  մ . թ . ա. X I I I  դ. առաջին կեսում ( Ш  1266  թ . մ . թ . ա ե ր բ  
Հա յկա կա ն լեռնա շխարհում և հարևան երկրներ ում քաղաքական և տնտեսա
կան ուժեղ տեղաշարժեր էին կա տա րվում, և Երիախե երկիրը հետզհետե դա ռ
նում էր Հա յկա կա ն լեռնաշխարհի գյուղա տ նտ եսա կա ն, անասնապահական և 
մետ ա ղա մշա կմա ն նշանավոր շրջաններից մ եկը , երբ Իրդանիու քաղաքը վ ե 
րա ծվում էր Երիախե երկրի ռա զմ ա ֊բ ա  ղաթ ական, վա րչա ֊տ նտ եսա կա ն և ար
հեստ ա գործա կա ն-ա ռևտ րա կա ն (ա պ րա նքա փ ոխ ա նա կությա ն) նշանավոր
կենտ րոնի։ Հետ ևա բա ր, սո ւյն ' 1985  թ .,  լրա նում է Իրդա նիու-Կումա յրի-Ա լեք-  
սանդրապոլ-Լենինականի գրա վոր հիշատակման 2 7 5 8 -ր դ  (7 7 4  թ . մ . թ . ա . +  
1985 թ . —  1 )  տա րեդարձը, միա ժա մա նա կ լրա նում է նրա' որպես Երիախե երկ- 
րի կենտրոնի վերա ծվելու 3 2 5 0 ֊ ամ յա  (մ .  թ  . ա. X I I I  դ . ա ռաշին կեսՀՃ 
1206 թ . մ . թ 9 8 5  թ . —  1 ) հոբելյա նա կա ն տ ա րելիցը։

райа, то  п аш и— не ам б ар ы  Ш и р а к а *  ք «  Շարայի որկորն էճ ասեն, մեր Շ իրակ այ
ամրարրն լ ե ն ։)  ( Մ ո վ ս է ս  Խ ո ր ե ն ա ց ի ,  էգ 40) .  А м б а р а м — ЗерИОХраИНЛИЩ аМ  ( е С Г е -  
сивениых пещ ер) страд ы  Е р к ах е-Ш и р ак а , упом инаем ы м  в урартски х источниках л  в 
арм янской историограф ии, посоящ ена опецмаяыная и весьм а интересная р аб о та  
( 0 .  Գ. Պ ե տ ր ո ս յ ա ն ,  *Շ իրա կա յ ա մ բա րք»-ի  շուրչ, ՀՍՍՀ. ԳԱ VԼրաբեր» ,  19 8 2 , А? 8 , էշ 
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