
К ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМА АБАНД 

А.А.КАРАГЕЗЯН 

Абанд был одной из административных единиц (гаваров) провинции 
Сюник Великой Армении1. Происхождение топонима (имеет разночтение 
Хабанд ЬшршЪц, Абанд ИршЬ .̂, Амбант ^шйршЬт)2 неизвестно. Под этим 
же названием был известен гавар и в Арцахе, получивший название в 
отличие от находившегося по соседству Сюникского - Другой Абанд3. 
Примечательно, что под Абандом подразумевается и округ города 
Шамахи4. Согласно Плутарху, Абант - это река, отождествляемая с 
рекой Алазани5, на берегу которой произошла битва между армией 
Помпея и албанцами. 

Существование трех областей и гидронима с одним и тем же назва-
нием в Восточном Закавказье наводит на мысль, что возникновение их 
обусловлено племенным передвижением, т.е. они имеют этническое про-
исхождение. В связи с этим интересны данные греческого исторического 
предания. Обращает на себя внимание, что отдаленный остров Эвбея на-
зывался Абантидой6, жители которого, согласно гомеровскому названию, 
именовались "абанты"7. Страбон сообщает, что "По словам Аристотеля, 
фракийцы из фокидской Абы поселились на острове и дали ее жителям 
имя абантов. Другие писатели производят это имя от героя, так же, как 
имя Евбея от героини"8. 

Исходя из сходства названий, можно предположить, что в топониме 
Абанд сохранилось этническое наименование абантов, тем более что мы рас-
полагаем фактом, подтверждающим пребывание фракийцев и эвбейцев 
(абантов) в Армении (об этом будет сказано позднее). О пройденном ими 
пути свидетельствует следующее сообщение Страбона: "Река Мермода, с 
шумом низвергающаяся с гор, протекает через страну амазонок, Сиракану и 
через всю лежащую между ними пустыню и впадает в Меотиду. Гаргарейцы 
вместе с амазонками, как говорят, поднялись в эти места из Фемискиры, 

1 V.S.bpbJjuA, i,uijuiuinuA£ juiui «ttjfuuipZuignjg^-fi, Ь., 1963, Ц 109: Границы гэвара 
проходили на севере по горам правобережья реки Цицерняванк-притока Акари, на юге-по 
водораздельным возвышенностям рек Баркушат и Вохчн, на востоке-по реке Акари. На западе 
гавар граничил с Татевским районом (Р./и.^ш^пр/шЬ, UjniJtfef, ,[„(,„,pJnLbp, b., 1966, 
Ы 155). В территориальном отношении гавар соответствует Горнсскому району (U.S.bpbifjiijfi, 
указ. соч., с. 61) и западной части Кубатлинского района. 

2 fr.lu.^uilfnpjuiii, указ. соч., с. 155. Г.Алишан н Т.Акопян справедливо считают 
неприемлемой точку зрения авторов, утверждающих, что топоним Абанд сохранился о форме 
Капан (см. М . ^ ш / ^ ш Ь , указ. соч., с. 165). 

3 U.S.bpbJjuA, указ. соч., с. 110. По этому поводу Б.Арутгонян пишет: "Следствием 
последующих административных изменений надо считать появление гавара Другой Абанд, 
который, вероятно, возник в результате дробления гавара Абанд" (P.^uwnijtjniJijuib, Щрдш^р 
i,uijng lipLbtfig ̂ aqitbpp L [hniiuij/ib П^иршршгф uiiupuib^p Guipgfi 'ЧшииТш-ршЬши^рш^шЬ 
ЬшЬ^Ьи, ("далее--УЯ^), 1995, №1-2, с. 206. 

4 U.S.bpbiTjuib, указ. соч., с. 62. 
5 См.: А .Акопян, Албания-Алуанк в греко-латинских и древнеармянских источниках, Е., 

1987, с. 59. 
6 Страбон , с. 421. 
1 Там же. 
8 Там же, с. 478. 
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затем, однако, начали восстание и стали воевать против амазонок вместе с 
какими-то фракийцами и евбейцами (которые в своих кочевьях доходили до 
этих мест)"®. Известно, что в древности Меотидой называлось Азовское 
море10. В него впадают две крупные реки: Дон (Танаис античных источ-
ников) и Кубань, которая должна быть Мермодой11. Отсюда следует, что 
район верховья р. Кубань является местом пребывания племен, 
переселившихся из Фемискиры (район устья р.Ирис)1^. Причем миграция 
названных племен продолжалась и в дальнейшем13. 

В связи с этим весьма существенным является следующее свиде-
тельство Страбона: "Как говорят, в горах над Албанией обитают амазон-
ки. Феофан, который сопровождал Помпея в походе и посетил страну ал-
банцев, рассказывает, что скифские племена гелов и легов живут между 
амазонками и албанцами и что в этой стране Мермадалнда посредине 
между этими племенами и амазонками. Другие писатели, тоже прекрасно 
знакомые с этими местами (среди них Метродор Скепсийсхий и 
Гипсикрат), утверждают, однако, что амазонки живут а соседстве с 
гаргарейцами в северных предгорьях тех частей Кавказских гор, которые 
называются Керавнийскими"14. 

В связи с определением мест обитания и локализацией топонимов в 
приведенном тексте прежде уже были высказаны мнения, порой проти-
воречащие друг другу, поэтому возникает необходимость вновь коснуться 
этих вопросов. 

9 Там же. 
10 Jn^nfrqf, щшшЛп^пЛ, с I, Ь., 1971, Ц34: 
11 Подобную мысль высказал и А.Ахопян: "Данным требованиям отвечает рева Кубань, или 

Маныч с притоком Егорлык, который берет начало в Ставропольской возвышенности недалеко 
от места впадения его в Азовское море. Одну из зтих рек и следует подразумевать под 

.Мермодой и Ахардеем в описаниях Страбона"(А. Акопян, указ. соч., с. 58). 
12 <f"i"'lpiP uimunlni-Pjnili, с.31. По мнению С.Петросяна, гаргарейцы—предки чечеко-

ингушей, обитали на северных склонах Главного Кавказского хребта. Находящиеся по соседству 
амазоны—это ализоны, населявшие долину р. Алазан на северо-западе Албании, которые стали 
называться амазонами под влиянием греческих легенд и созвучия назваяка алнзон и аыазов. 
Отмечая сходство этнонима "абант" с одноименным топонимом, он находит, что 
вышеупомянутое сообщение Страбона об абантах-эвбейцах относится к населению г агаров 
Абанд, которое в IV-VBB. до н.э. входило в присеванский союз племек (см. O.^turpnmjmii, 
(TbpttutLUlbjUlb tjblj/rpfl ifflllLfJjntb ^Wŷ W^Uflr [ЬпЬш^Шft^fr ^Пи^СГШ^Д^ЛиГ 
VPZ,, 1976, № 1, с. 195): 

13 "История страны Алуаик" Мовсеса Каланкатуаци содержит важные сведения о 
проповеднической деятельности Маштоца-о борьбе против языческой религии в У тике, на 
левобережье Куры (в Албании, Лпинке, Каспии) вплоть до Дербендского прохода (ворота Чора) 
и среди обитавших на Северном Кавказе племен. Есть данные о гаргарейцах и камачиках-
эфталитах (белые гунны), которые якобы в свое время были переселены Александрам 
Македонским "близ великой Кавказской горы" (Мовсес Каланкатуаци, История страны Алуанк, 
Е., 1984, с. 64). Причины появления гаргарейцев на Северном Кавказе историк находит в 
известной легенде о запертых Александром Македонским за "железными воротами" Кавказа 
варварских племенах (см. А .Акопян , указ. соч., с. 70). На наш взгляд, историк передает 
достоверное сведение, отражающее историческую реальность, переплетая его с народный 
преданием, и данную территорию следовало бы рассмотреть как одно из мест пребывания 
гаргарейцев (по-видимому, район верховья р. Терек) по всему пути их движения, А-Акопян, 
который отрицает историчность гаргарейцев на Кавказе, по данному вопросу высказал мнение, 
что "Здесь в основном фигурируют пейоративные этнонимы, не имеющие к реальным народам 
какаого-либо отношения" (А.Акопян, указ. соч., с. 73). 

14 Страбон, с. 477-478. 

Lpuipbp 1 - 1 1 
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Анализ данных Феофана, а также Метродора Скепснйского и Гипсик-
рата, лежащих в оснозе сообщения Страбона, показывает, что речь идет об 
одной и той же территории, рассмотренной под разным углом зрения, и эти 
сведения дополняют друг друга. Из упомянутых племен - "лети" - это, 
несомненно, нынешние "лаки"_ (кази-кумухци), народность, населяющая 
центральные районы Дагестана15. Следовательно, зная уже зоны расселения 
"легов" и "албанцев" (территория Кавказской Албании), можно установить 
и районы проживания остальных племен. Очевидно, что "гелы" проживали 
по соседству с "легами", поэтому весьма вероятно отождествление их с 
"геррами"16, жившими, согласно Птолемею, в бассейне реки Герр, 
впадающей в Каспийское море17 (видимо, в прибрежной полосе Каспия). Из 
сказанного следует, что местом проживания "амазонок" являлось 
правобережье среднего течения реки Самур, т.е. Мермадалиды. И в этом 
случае четко вырисовывается описываемая Феофаном картина. 

Правобережье среднего течения р. Самур находится в северной 
предгорной части восточного отрезка Кавказских гор, поэтому она 
должна соответствовать Керавнийским горам, упоминаемым Метродором 
Скепсийским и Гипсикратом. н. 

Исходя из свидетельства о проживании гаргарейцев по соседству с 
амазонками, на разных склонах одной и той же горы (это прослежи-
вается из продолжения вышеизложенного текста)1 8 , можно определить и 
район обитания гаргарейцев - южные склонш Керавнийских гор, на 
территории Кавказской Албании. 

Такое решение проблемы нам представляется единственно пра-
вильным. \ 

Интересно, что свидетельство о месте проживания гаргарейцев, 
имеющееся у Страбона, полностью согласуется со сведениями более 
позднего источника — "Географии Вардана Вардапета", указывающего на 
Шаки и его окрестности19. 

По видимому, из прежних мест проживания вместе с амазонками и 
гаргарейцами перекочевали и топонимы, о чем свидетельствуют гидроним 
Териодонт, другое название реки Мермадалида (упоминаемое Плутар-
хом)2 0 , а также ороним Керавния у античных авторов:. встречающийся в 
различных местах21. 

Таким образом, по топонимическим данным Страбона и других 
авторов четко прослеживается путь названных племен по месту их 
проживания: Фемискире - район верховья р. Кубань - территория Алба-
нии. При этом важно указание на Фемискире как начальный пункт их 
продвижения. Это дает основание полагать, что гаргарейцы - выходцы из 
Малой Азии, и, следовательно, имели родственные и соседские связи с 
абантами-эвбейцами. В данном случае важен факт существования в 
Троаде (прибрежный район Малой Азии) города Гаргар, зафиксирован-

1 5 Энциклопедический словарь, М., 1954. 
16 А .Акопян, указ, соч., с. 56. 
17 См. U.S.bpbiTjmb, указ, соч., с. 102. 
18 Страбон, с. 478. 
19 Г .Гумба , Кавказская Албания по "Ашхарацуйцу" Вардана Вардапета (ХШв.), (l^iwpbp 

Lj/jnMbpp (далее - Ц 9 - ) , 1986, № 9, с. 65). 
П л у т а р х , Сравнительные жизнеописания, т. II, М., 1963, с. 359. 

21 А.Акопян, указ. соч., с.58. 
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ного'в "Географии" Страбона: "Действительно, еще и теперь показывают 
место в самых высоких частях Иды под названием Гаргар, от которого 
получили имя теперешние Гаргары, эолийский город"22. 

Согласно другому свидетельству Страбона, "Гаргары были основа-
ны ассийцами23, но мало заселены, так как цари послали туда поселенцев 
из Милитополя после его опустошения. Поэтому жители Гаргар, по 
словам Деметрия Скепсийского, превратились из эолийцев в полувар-
варов"2 4 . Из высказываний Страбона очевидно, что гаргарейцы - эолий-
цы, жители Эолиды (Эолия), области в Малой Азии25. Следовательно, их 
корни находятся в греческом мире. 

Армянские авторы раннего средневековья знают гаргарейцев как 
основное племя Кавказской Албании. Термин гаргар кроме этнонима 
использован также для обозначения всего населения исторической 
Албании, при этом заменил собой географическое название Албания26. 
Часть гаргарейцев, отделившись от основной массы, перешла Куру и 
обосновалась на территории Великой Армении. Отметим, что "появление 
этнонима гаргар на правобережье р. Куры, возможно, связано с теми 
политическими сдвигами, которые имели место в Закавказье в начале 
нашей эры - распространение римской и персидской экспансии в 
Закавказье"2 7 . Известно, что "армянские Аршакиды для приближения к 
царскому двору вождей еще существующих племен - родоплеменной 
знати, возглавляющих племенные воинские контингенты, включали их. в 
число нахарарств, предоставляя им должности"28. 

К периоду царствования Трдата I (66-88) относится учреждение 
Утийского, Гардманского, Цавдейского княжеств29, а также и Гаргарей-
ского30, поскольку оно упоминается вместе с названными в известном 
сообщении Мовсеса Хоренаци31. 

2 2 Страбон , с. 646. 
2 3 Ассийцы - жители Леса, города Троады (Страбон , с. 544, 569, 572, 575, 578, 682 н 

т.д.). 
2 4 Там же, с. 572. 
2 5 Там же, с. 124, 129, 146 и т.д. 
2 6 Г .Гумба, указ. соч., с. 69, 71. 
2 7 Там же, с. 71. 
2® dnijnt^jii^i U^IJJtiiiln,_Pj,,i_b, с. 835-836. 
2 9 Там же, с. 836. 
3 0 А.Акопян полагает, что княжество гаргарейцев "получило свое название из-за того, что 

защищало свой отрезок границы против "гаргареев-албанцев" (А.Акопян, указ. соч., с. 74). 
При такой постановке вопроса это должно было распространяться и на другие наместничества, 
что, однако, не прослеживается. 

31 "А в восточном краю, вдоль границ армянской речи (он назначает) двух наместников-
десятитысячников, из среды родовладельческих домов Сисакеанов и Кадмеанов... Вслед за тем 
он (Валаршак) учреждает наместничество... вдоль большой реки по названию Кур... (назначив) 
Арана наместником-десятнтысячником. Говорят, что племя утийцев и княжества гардманцев, 
цавдейцев и гаргарцев происходят от его отпрысков" ( М о в с е с Хоренаци , Истсфия Армении, 
Е., 1990, с. 63-64). В территориальном отношении эти наместничества совпадают с 
провинциями (ашхарами) Сюник, Арцах и У тик Великой Армении, указанными в "Ашхарацуйце" 
(см. U.S.bpbiTjiub, указ. соч., с. 109-110). Валаршак - армянский царь Трдат I (66-88), 
следовательно, формирование наместничеств относится ко времени его правления. Исходя из 
замечания историка, указанные княжества находились на территории Утик-Арана ("один из 
случаев персонификации Мовсесом Хоренаци названия местности" - М о в с е с Хоренаци , с. 
235, прим 230), т.е. это наместничество состояло из четырех княжеств, или появление их -
результат последующих административных преобразований. По состоянию начала IV в., две 
княжеские фамилии -Утеаци и Цавдеаци, упоминаются в числе наиболее влиятельных в 
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Заслуживает особого внимания сведение одного из армянских авто-
указывающего на область Партава (поле Гаргарейцев)32, соответ-

Армении (ИцшршЬцЬчпи, ЧшинГт^Г/нЛ Zuijng, Sifiqfru, 1909. с. 414). Некоторые 
исследователи считают идентичными названия родов Цавдеацн и Ссдаци. а также топонимы 
Цавдек и Содк-гавар Сюника (П^.И^^шЪ, Цриш^шЪ, Ч^ЬЬш^, 1893. с. 63, Um .^шЬ uijuibg, 
U&Cuijui цшиш&Ьр ЦЬ iuijuiumuibfi, ^^шр^шщшш, 1914, с. 13-14. Н.Адонц, Армения в 
эпоху Юстиниана, СПб, 1908, с. 424). Отстаивается и мнение о тождественности Цавдека и 
Арцаха (с центром Савдк-Зод - U.S.bpbJjwb, указ, соч., с. 80, его же ; «Ош^шд^пд 
р^шЬп^р^Л», U'h I960, Кя 7 - 8, с. 41- 54). В территориальном отношении Цавдек (или 
Завэ - U.S.bpbJjmb, указ, соч., с. 80) и Содк нендентичны, так как названия родов этих 
нахарарств упоминаются отдельно в "Воинской Грамоте" ("Зоранамак"). Причем, родовое имя 
Цавдеацн отмечено в списке на харарских фамилий, обязанных охранять Северную сторону 
(Ворота) страны, а Содаци — Восточную (Н.Адонц, указ. соч., с. 251). На наш взгляд, другой 
(позднейшей) формой родового названия Цавдеаци является Севордик (Иов а не с 
Д р а с х а н а к е р т ц н , История Армении, Е., 1986, с. 162) - араб, форма siyavardi (см.: i,p. 
UGuinjuib, i,iujbpbb uipJuiunulpiib ршпшршЪ, <• Ш, Ь., 1977, Ц 577) на севере Великой 
Армении (район г. Тавус или Туе - В . М и н о р с к и й , История Ширвана и Дербенда, М., 1963, с. 
214, прим. 15). 

Уделом рода Содаци был Содк - провинция древней Армении, известная в античных 
источниках под названием Содукена (см. U.S.bpbJjuib, указ. соч., с. 80). Судя по 
расположению одноименного центра, она занимала восточный район побережья оз. Севан, хотя 
остальная полоса побережья оз. Севан (территория гавара Гелакуни) также воспринималась как 
часть этой административной единицы, составляя единое целое по условиям орографии. 
Примечательно, что Птолемей (оперируя данными времени императора Клавдия (41 — 54), 
имеющими отношение к Армении) ниже Колтены на Араксе указывает Содукену (Claudii 
P fo lemaei , Geographia, Paris, 1901, V. 12, 4). Согласно этому утверждению,Содукена 
простиралась до Аракса, так как граничила с Колтеной, т.е. охватывала и удел Сисакеанов-
Сюник (земли, простиравшиеся к востоку от оз. Севан - М о в с е с Хоренаци , с. 25). Данная 
территория в "Ашхарацуйце" имеет наименование Сюник, что более вероятно, по названию 
нового административного центра (ныне -Сисиан) на территории исконного Сюника, в 
зависимости от политического преобладания рода Сисакеаи в учрежденном Трдатом I 
наместничестве. Исходя из того факта, что у Моасеса Хоренаци Малым Сюником именуется 
Арцах (см. Н.Адонц, указ. соч., с. 223), следует признать, что он получил это название в 
отличие от исконного Сюника, будучи когда-то в его составе. Это положение, возможно, 
восходит ко времени царя Папа (370-374) и связано с карательным походом, предпринятым 
спарапетом Мушегом Мамиконяном в окраинные области страны, восставшие против царства 
Аршакуни, затронувшим и Арцах (P. iuipni.pjni.lijuib,.l/lb ршцш^прп^ш'и $jn,u[,u-
шрЬЬцшЪ ЛлрчЬрр lpugnL.pjniitp_ 387-451pp. (РшЪрЬр bpbuibp 
ЬшйицишриЛр, 1976, ч 2, Q 83): После чего во всех мятежных областях были назначены 
правительственные чиновники ( Ф а в с т о с Бузанд , История Армении, Е., 1953, с. 162-163) и, 
вероятно, административное управление в этой провинции было передано роду Снсакеан, 
сосотоявшему в родстве с царским домом. Указание на это заключает в себе "Престольная 
грамота". Кажется, что под личностью второго по разряду Сюникского князя СЩ^Ьшд bpijpnpijb" 
- Н.Адонц, указ. соч., с. 250) кроется не родовое имя Содаци (U.S.bpbJjwb, указ. соч., с. 
49 , fi-.lu.iuil[npjiub, указ. соч., с. 52), а представитель рода Сисакеан, осуществляющий 
высшую власть в этой провинции. Подтверждением тому служит и то обстоятельство, что в 
"Воинской грамоте" количество выставленного войска владыки Сюника составляет 19400 
(Н.Адонц, указ. соч., с. 251) - общее число воинов двух наместников-десятитысячников. 

32 Н-П^йш UptpaLbf L ИЬшЪп^Ь, luinJnififtJ, Upipniitmg шшЬ, Ь„ 1978, с. 191, 225. 
Этого же мнения придерживаются Маркварт и Н.Адонц. Б.Улубабян и А.Акопян опровергают 
сам факт существования этого княжества (см. А .Акопян, указ. соч., с. 66, прим. 144, с. 70, 
прим. 165, с. II, прим. 36). С.Еремян и СЛетросян отождествляют территорию у слияния рек 
Куры и Аракса (Мильская степь) с полем Гаргарейцев (U.S.bptJjwb, указ. соч., с. 46, 
U.9AmpnujшЬ, Ячирцшршдиц! qjUjmft tnhr^ujijpntPjntiip, (7,S^I 1976, Hi 7, с. 69 - 71). Несмотря на 
локализацию княжества на противоположных частях одного региона, в физико-географическом 
отношении, можно с уверенностью сказать, чо данная территория являлась стратегически 
важной на перепутье дорог, ведущих из Армении н Атропатены в Дербент - удобный плацдарм 
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ствующую территории княжества. В аспекте сказанного интересно 
следующее сведение Страбона: "По рассказам, какие-то фракийцы, так 
называемые сарапары, "отрубающие головы", поселились над Армении по 
соседству с гураниями и мидянами: это звероподобное, неукротимое 
племя горцев, сдирающих кожу с черепов и отрубающих головы, так как 
это значит сарапары"33. Показательно, что гуранийцы могут быть только 
жителями страны клинописных надписей, урарт. ^ " G u r i a , акхад. 
KURGuriania (долина реки Горис)34. Это означает, что общая территория 
двух Абандов и есть то место, где осели названные "сарапарами" 
фракийцы35. В этом случае они отождествляются с теми фракийцами и 
эвбейцами (абанты), которые по Страбону, перекочевали вслед за 
гаргарейцами и амазонками. 

Исходя из того факта, что на территории Кавказской Албании и 
Великой Армении по соседству находились места проживания 
гаргарейцев и абантов-эвбейцев, можно прийти к выводу, что их 
переселение происходило в одно и то же время. Причем они как 
отдельная этническая группа не сохранили свою самобытность, оставив в 
память о себе племенные названия в армянских топонимах. 

ՀԱԲԱՆԴ ՏԵՂԱՆՎԱՆ ՍՏՈՒԳԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Ա.Հ.ՂԱՐԱԳ6ՈԶՅԱՆ 
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Հաբանդը Մեծ Հայքի Սյունյաց աչխարՀի գավառներից էր: Նրա Հարևա-
նությամբ Համանուն գավառ, եղել է նաև Արցախում, որը կոչվել է Այուս 
Հաբանդ: Այդ անվամբ Հայտնի էին նաև գետ և չրիսն՝ Կուրի ձախափնյակում: 
Միևնույն տարածաշրջանում Համանուն տեղավայրերի և գետանվան 
առկայությունը Հուշում է, որ նրանց առաջացումը պայմանավորված է եղել 
ցեղային տեղաշարժերով, այսինքն՝ դրանք ունեն էթնիկական ծագում: Ընդ 
որում, կարելի է որոչա1լի կապ տեսնել Հաբանդ տեղանվան և Հաբանտ» 
էթնիկական անվան միջև (էվբեյա կղզու բնակիչների Հոմերոսյան անվանումը} .* 
Գա ակնՀայտ է անվանումների նմանության մեջ և Հաստատվում է ինչսլԽւ 
Հույն նշանավոր աչխարՀագիր Ստրաբոնի *ԱշիւարՀագրոլթյան* տվյալներով, 
այնպես էլ այլ Հեղինակների Հաղորդած տեղեկություններով: 

как для отражения в этом направлении частых набегов северных племен, так к для 
предпринимаемых походов против них. Сопредельные княжества находились на путях, ведущих 
в Партав, и, вероятно, совместно решали одну и ту же задачу — охрану магистрального пути в 
его ответвлений. Следовательно, в военно-стратегическом отношении их можно рассматривать 
как одно целое. 

3 3 С т р а б о н , с. 421-422. А.Манандяк приписывает сарапарам киммерс-скифское проис-
хождение. Он считает, что "еще в VIII в. до н.э. на севере Армянского нагорья обосновались 
переселившиеся с юга России киммеро-скифские племена, часть которых в греко-римских 
источниках называлась сарапарами, сакасинами и анийцами (Հ.Մանանդյան, Երկեր, Հյ, ծ . , 
1977, с 31). 

Հ.Կ ա րաղյո զյան, Արևելյան Հայաստանի ուրարտական աեղանուձներշ (ԼԼՊ՝, 
1978, № 10. С. 66). 

3 5 По мнению Н.Адонца, Камсараканы являются потомками сараларскнх переселенцев 
(Н.Адонц, указ. соч., с. 424-425, прим. 3). ' ' 




