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В числе оборонительных сооружении, оставшихся в пределах вла-
дений царя Григора II (109-1—1166) после очередного набега сельд-
жуков на Сюник в начале XII в.. упоминается и крепость Какава-
берд1. 

В 1126 г. войска эмира Арона захватили Какаваберд и разграби-
ли монастырь Балаку-кар. Степанос Орбелян свидетельствует: «В 
575 году пришел эмир Арон и искоренил дом Капана и гавар (об-
ласть—А. К.) Аревчк: и взял крепость Канава и скалу Балака, кото-
рая была монастырем, где было собрано множество святынь; кресты 
п реликварни золотые и серебряные и заветы, которые были перевезе-
ны из гаваров: и все это было увезено в полон»2. 

Видимо, крепость вскоре была освобождена, так как она упоми-
нается в числе вновь захваченных сельджуками в 1168 г. крепостей 
в Сюннке: * В это время,—по свидетельству Вардапа,—иноплеменники 
ззяли и остальные крепости Капана, а именно—Грхам, Гехн и Кака-
ваберд за усилившиеся грехи наши»3. 

В XIII в. Степанос Орбели среди значительных оборонительных 
сооружений Сюника отмечает крепость К-кеберд4, которая отождествля-
ется с Какавабердом5. В дальнейшем об этой крепости нет упоми-
наний. 

Исследователи, пытаясь установить местоположение крепости, 
высказывают различные мнения. Г. Инчичян, Г. Гюбшман и М. Ога-
несян считают, что Какаваберд—одна из крепостей Капана®. Локали-
зуя Какаваберд в гаваре Капан, ученые основываются на сведениях 
историка Вардапа. Однако под этцм названием подразумевается не га-
вар Капан, т. е. Дзорк, а территория Сюникского царства. Это стано-

вится очевидным при определении местоположения Какавабсрда. 
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По прел положению Г. Алишана, крепость Какаваберд находилась 
л гаваре Арс-вик7. Эта точка зрения подтверждается данными другого 
первоисточника—Списка десятины, взимаемой с населения Татевской 
'•пархии в XVII XVIII вв., где упомянуты 25 селений гавара Кака-
ваберд*. 

Географическое положение селений гавара Какаваберд указывает 
на занимаемую им территорию, т. е. бассейн р. Мегри. Это совпадает 
с западной частью бывшего гавара Аревик8. Следовательно, именно 
здесь следует искать крепость Кахаваберд. Кроме того, становится 
очевидным, что /авар носит название феодально-административного цен-
тра, как и предполагает М. Оганесян10. 

Основываясь на данных Списка десятины, еше в 1947 г. Т. Ако-
пяи предпринял исследование местности в бассейне р. Мегри с целью 
определении местоположения Какаваберда. Внимание ученого привлек-
ли развалины крепости в районе селений Калер и Банк, которые зна-
чительно выделяются среди остальных сохранившихся крепостей. Это 
послужило основанием для того, чтобы предположить, что на месте 
утих развалин некогда стояла крепость Какаваберд". В ходе исследо-
вания бассейна р. Мегри в 1985 г. выяснилось, что название Какава-
берд носят окрестности трех селений—Курис, Гудемнис. Вахравар. 
Жителями с. Вахравар было указано местоположение крепости под 
названием Какаваберд—на вершине горы между сслнииями Гудем-
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нис н Вахравар. От крепости сохранились лишь незначительные остат-
ки. поскольку ее камни были разобраны жителями Гудемннса для по-
стройки домов. 

Локализация Какаваберда вносит ясность в вопрос уточнения мес-
тоположения монастыря Балаку-кар. Последний упоминается наряду 
р Какавабердом в связи с событиями, имевшими место в Сюннкском 
царстве в 1126 г. Для уточнения местоположения Балаку-кара весьма 
важно с л е д у ю щ е е сведение Степаноса Орбеляна: «Некий из родаСнса-
ка по имени Балак. получив этот гавар в наследственное владение, 
построил на скале Балаку крепость, названную Балаку-кар. укрепил 
крепость и назвал Балаберд. и по его имени весь гавар стал имено-
ваться Балац гавгр* 1 2 . 

Основываясь на этом сведении, Г. Алншан пишет: «Мы не сомне-
ваемся в том. что с начала заселения этого края предок Балак обосно-
вался на жительство в Балаку-каре, а затем в Балаберде, который 
был последним пристанищем сюникских азатов»1 3 . Г. Алншан склонен 
различать Балаку-ксо и Балаберд. То же самое можно сказать об 
С. Эприкяне. который разделяет точку зрения Г. Алншана14. В отли-
чие от них Г. Инчичян. Г. Гюбшман. М. Оганесян, основываясь на вы-
шеупомянутом свидетельстве Степаноса Орбеляна, отождествляют Ба-
лаку-кар с Балабердом15. Изучение сведений, сообщаемых Стспано-
гом Орбеляном, позволило Т. Акопяну выявить нетождественность Ба-
лакукара и Балаберда. По его мнению, Балаку-кар был монастырем, 
а Балаберд—крепостью, так как ни в одном источнике он не упоми-
нается в качестве монастыря16. Тем не менее, Т. Аконян локализует 
монастырь Балаку-кар и крспость под тем же названием, на месте 
с. Верпн Джерахор1 7 . 

Нам кажется маловероятной идентификация топонимов Балаку-
кар и Балаберд. Здесь налицо два разных названия. Известно, что \\ 
монастыре Балаку-кар хранились большие ценности, собранные со все\ 
гаваров царства. Этот факт косвенно указывает на существование 
крепости Балаку-кар, поскольку факт хранения такого количества 
ценностей в незащищенном монастыре кажется неубедительным. Кро-
ме того, все топонимы с окончанием «кар», как правило, являются 
труднодоступными скалами, вершины которых местами обнесены сте-
нами. 

Для- окончательного решения вопроса локализации Балаку-кара 
особый интерес представляет следующий факт: Балаку-кар упоминает-
ся Степаносом Орбеляном рядом с Какавабердом, по-видимому, пото-
му, что они были расположены недалеко друг от друга. Поэтому мо-
настырь Балаку-кар следует искать в окрестностях Какаваберда. В 
связи с этим привлекает внимание топоним Бугакар, который состоит 
из слов «буга» (в тюркском осмыслении «бугаи—бык») щ «кар» (по-
армянски—«скала»—крепость). В настоящее время под этим названн-
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ем известны селише. река и перевал". Эти названия происходят ог 
названия огромной лиргвилообразной скалы, находящейся на самом 
краю с-тиша, в его северо-западной части. По всей вероятности, назва-
ние: Балаку-кар но,- влиянием че тного армянского диалекта с позд-
ним заимствованием слова «буга* в результате народной этимологии 
со времене м приобрело новое смысловое значение, приняв форму Бу-
гакар. Из сказанного следует, что развалины на вершине скалы Буга-
кар являются .по в՛ ей вероятности, остатками монастыря Балаку-кар. 

В результате изучения территории гавара Аревик стало возмож-
ным также определение местоположения крепост;: Карчеван. Эта кре-
пость упоминается вместе с Какавабердом в начале XII в.18. В насто-
ящее время она не сохранилась. Вероятно, эта крепость была располо-
жена на вершине горы в западной части Карчевана. в весьма удобном 
для фортификационных сооружений месте. Отсюда просматривается 
вся окружающая местность. Не случайно, что в 1918—1920 гг. здесь 
находился один из сторожевых постов, охранявших дорогу, ведущую 
ա Ордубада в Мегри. На территории бывшего гавара Аревик находи-
лись и другие крепости, исторические названия которых трудно уста-
новить из-за отсутствия письменных свидетельств. Вместе с крепостя-
ми Мегри и Карчсвап они составляли оборонительную систему южной 
(раницы гавара. Одна и.з этих крепостей была расположена на верши-
не юры в северной части с. Шванидзар. В настоящее время сохрани-
1ись следы крепостных стен, часть вырубленного в скате водохранили-
ща, остатки глиняных труб. Крепость снабжалась водой нз местности 
Мржол, находящейся па расстоянии 3—4 км. В 3 км восточнее с. Ню-
надн находилась другая крепость. Еше одна крепость была располо-
жена между городом Мегри и с. Алдара, у истоков р. Кярав. От этих 
оборонительных сооружений сохранились незначительные следы. По 
всей вероятности, в оборонительную систему южной границы гавара 
входила также крепость Кюр-дешт, находящаяся па правом берегу 
Аракса у устья р. Кюр-дсшт (на территории нынешнего Ирана) . Она 

защищала дорогу, идущую через горный проход вдоль реки. 

կԱէ՚ԱՎԱՐԵՐԴԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈ1՝Ր21; 
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Ա մ փ и փ n ւ մ 

XIII գ. սկղրին, ս ելք ու կների՝ գեպի Սյունիք կատարած հերթական հար-
ձակումից հետո, Գրիգոր II (1494 — 11GG) թագավորի տիրույթներում մնա-
ցած րհրգհրի թվում վկայվել Լ նաև Կաքավարհրգըւ 1126' թ. Հարոնի ամի-
րայի գորքհրր գրավեցին Կա քու վար երգը և կողոպտեցին Րագակի քար վան-
ք ում պահվող հարստությունները։ Կաքավարևրղը, ըստ երևույթին, շուտով 
աղա տա գրվել Լ ր անի որ հիշատակվեք /, 1168 թ. սելջուկների կողմից նվաճ-
ված այ/ րերղերի հետ։ 

XVII—XVIII ղղ. Կաքավարերղր եղեք Լ համանուն գավառի (զբաղեցրել 
Լ Մեղրի գետի ավազանը) կենտրոն/։։ 

Կսւքավարերգի ավերակներ/։ գտնվում են Մեղրի գետի հովտում, Գոլ֊ 
ղեմնիи և Վահրավար գյուղերի միջև բարձրացող լեռան գագաթին։ 
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