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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ БАССЕЙНА РЕКИ ЧОРОХ В VII—IV вв. до н. э. 

Доктор и с ю р . наук Б. А. АРУТЮНЯН 

Согласно данным первоисточников, этнический состав населения 
оассеина реки Чорох <но «Армянской Географии» Box) в середине 

!Ысячелетия до и. э. был достаточно пестрым. По мнению большин-
i ina специалистов, занимающие эту территорию племена, в вышеука-
занный период, относились, пожалуй, к западной ветви грузинских 
племен- Если д а ж е не считать грузинских исследователей, которые 
выдвигают или полностью поддерживают такую постановку пробле-
мы. вышеупомянутая точка зрения не чужда, хотя и с определенной 
долей предположительности, и арменоведам. К примеру. Г- Тирании 
считал, что племена саспейров или эсперитов, фасианов и халдайев 
(халдеев) или халибов имели, вероятно, картвельское или грузин-
ское, а таохи—хурритское происхождение1. 

Вопросы этнического происхождения занимали умы историогра-
фов и географов еще в эпоху античности- Обращаясь к проблеме иден-
тичности халдайев и халибов. знаменитый греческий географ писал, 
что «современные халдеи в древности назывались халибами»- Осно-
вываясь на сообщении Гомера, он предполагал, что упомянутые авто-
ром «Илиады» халибы в «списке кораблей» после пафлагонцев. соот-
ветствуют. вероятно, ализонам (гализонам), рать которых «Годин и 
Эпистраф вели из Алибы. Стран отдаленных, откуда исход серебра 
неосхудиый». Он также склонен был считать, что «или же, если 
текст изменен, из «Халибы, стран отдаленных», или эта народность 
в прежнее время называлась «алибами* вместо «халибов». Ведь как 
теперь невозможно называть их «халдеями», производя это имя от 
«халибов». так и прежде нельзя было давать им имя «халибов» вме-
сто «алибов». тем более, что имена народностей, особенно у варва-
ров. сильно изменялись»2- Крупный арменовед Н. Адоиц в вопросе 
отождествления Chal-ybes и Chal-daei соглашался с амасийским геог-
рафом. потому что «эти два слова и грамматически равносильны, так 
как -ib и -di равнозначущие приметы множественного числа, груз. 

и арм. Продолжая развивать свою мысль, он считал, что 
сравнение ализоиов с халибами основано на голой догадке, а тож-
дество алибов с халибами малоубедительным, потому что у гомеров-
ских алибов добывалось серебро, а рудники халибов при Страбоне 
производили лишь железо4 . 

1 aluij ( /ni jni /pi ; / , „imuiihiifljmb», Zuijl/. IIII' Ч-U. . > ш ш . , И, ЬрЬшЪ, 1971, (д 411' 
3 Ti e G e o g r a p h y of S t rabo , with Eng l i sh t ransla t ion, by Horacc I eonard Jones , 

P h . D. LL. D. , in e i g h t volume.", London, 1960. X I I , ' 3 , 1 9 - 2 0 . См i f -кже О т р а -
б о и . География в 17 книгах, статья и комментарии Г. А. Стратаиовского. Л., 1964, 
XII , 3, 19—20. 

3 Н . А д о н и. Армения в эпоху Юстиниана. СПб., 1908, с. 58. 
* Там же, с. 59. 
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Выводы известного ученого, без всякого сомнения, достойны 
серьезного внимания, однако наши исследования по ряду вопросов, 
касающихся проблемы халдайев или халибов. привели нас к другим, 
весьма интересным заключениям. Так. несмотря па то. что научный 
мир, начиная со Страбона. склонен отождествлять халдайев с халн-
бами, такое тождество невозможно. Отталкиваясь от данных первоис-
точников. Г- Мелнкишвили пишет, что, несмотря па то, что в антич-
ности было широко распространено предание о живущих в Причер-
номорье халибах. «изобретателях железа» и искусных металлургах, 
вызывает серьезное сомнение существование племени, носившего по-
добное название5- Автор совершенно справедливо отмечает, что ника-
кие следы названия «халибов» позднее нельзя заметить, в то время 
как название «халды» еще долго продолжает жить на этой террито-
рии- Без упоминания имени Адонца он снова выдвигает идею иден-
тичности «халибов» с «халдайами». считая возможным, что оно воз-
никло от племенного названия «халд» с прибавлением западногру 
зинского (мегрело-чанокого) суффикса множественности -ip (-ib): 
]jald-iD>l)ilibe . 

Ареал обитания халибов античные первоисточники в основном 
связывают с южным побережьем Черного моря, локализуя его к за-
паду от моссинойков и к востоку от тибареиов7. Гекатей Милетский 
их локализовал к северу от армян, что, на первый взгляд кажется, 
соответствует сообщению Ксенофонта. согласно которому к востоку 
от реки Арпас халибы соседствовали с армянами8- Однако в действи-
тельности Гекатей также имел в виду понтийских халибов, которых, 
оснопываясь на данных античных авторов, Стефан Византийский ло-
кализует у Поптийского моря, в районе реки Термодонт9. Об этом 
свидетельствует одна из поздних схолий произведения Эсхила «Про-
метей». согласно которой .Темискире—название местечка или ргки. 
находящихся в Армении10. Таким образом, если Темискире город или 
река в Армении, а такая политическая ситуация была возможна в 
VI в- или, быть может, в первой половине V в. до н. э., когда, входя-
щая u XIII сатрапию Ахеменидской державы Армения простиралась 
до побережья Эвксинского Понта или Черного моря, то естественно, 
что находящиеся к западу от моссинойков халибы должны были гра-
ничить с юга с армянами- Сообщение о понтийских халибах сохрани-
ли схолия «Алкеста» Эврипида, Скилак Кариандский- Аполлоний Ро-
досский, Евстафнй, Дионисий, Аппнан, схолия Марка Валерия Про-
ба, Курний Руф, Плиний Старший и другие-

Греческие авторы упоминают халибов в Скифии, то есть в райо-
не причерноморских степей. Согласно Эсхилу, с левой стороны иду-
щего на Кавказ обитают обрабатывающие железо халибы". Для 
греков халибы являлись пародом, открывшим железо. По этой причи-

5 Г. А, М е л н к и ш в и л и . К истории древней Грузии. Тбилиси,- 1959. с. 71. 
0 Там же . 
' К с с я о ф о и т . Анабасис, перевод, стачьн и примечания М. И. Максимовой. 

М . — Л . . 1951 , V . V , 1 3 ; е м . т а к ж е l'uhbni/inЬ, Ршр^ЛшЪт^/тЪ^ НЪшрwujiu, Ъ р ^ ш ^ ш ^ ш Ь Д , 
ЬрЬиЛ, 1970, V, V, 1 - 3 , 

8 В. В. Л а г ы ш е в. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе .— 
В Л И , 1947, „\ь 1, с. 301; К с е и о ф о и т. Анабасис, IV. V, 34. 

» Известия древних писателей. . .— В Д И , 1947, As 1. с. 301; 1948. № 3, с. 229. 
"> Там же . 1947, № 1, с. 307. 
" Там же, с. 303, 305. 
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не. честь этого открытия античные авторы приписывают иногда скиф-
ским- порой понтийским халибам. хотя необходимо признаться, что 
временами понгииские халибы тоже относятся к скифским народам-

H i греческих историографов лишь Ксенофонт локализует хали-
бов к востоку от реки Чорох (Арпас), к северу от земель, паселгн-
иых армянами или арменизированнычи племенами12-

Сообщения о халибах отчетливо показывают, что греко-римские 
авторы данное название считали не племенным именем, а профессией-
Начиная от Калимаха, много авторов вообще проклинают халибов: 
«Да погибнет род халибов. которые открыли это злее творение, под-
нимающееся из земли»13. Тем самым подтверждается предположение 
I- Меликишвили о том, что название «халиб» не этноним- а наиме-
нование профессии. Однако, одновременно возникает вопрос о том, 
что были ли халибы металлургами какого-то племени, или это само-
стоятельное племя, основным занятием которого была металлургия. 
По нашему мнению, будучи под властью моссинойков, халибы явля-
лись отдельным племенем, сохранившееся наименование которого бы-
ло вытеснено названием «халиб» из-за важности профессии- Стефан 
Византийский сохранил одно важное сообщение Гекатея Милетского 
о том, что «мары, народ, соседний с моссиниками»14- Сведения Геро-
дота, которые, пожалуй, почерпнуты из труда Гекатея. хотя и не ис-
ключается, что извлечены из какого-то персидского первоисточника, 
равносильны вышесказанному: «Мссхам- тибаренам, макронам, мос-
синикам и чарам было приказано платить 300 талантов подати Это— 
девятнадцатый округ»15- Считаем, что соседство миров с моссинойка-
ми свидетельствует о тождестве марон и халибов. Конечно, вполне 
резонно может возникнуть вопрос- почему Гекатеп Милетский упоми-
нает и то, и другое наименование- Объяснение, пожалуй, однозначно. 
Вышеупомянутое племя было известно персам лишь по имении «мар» 
и посредством персидского источника племенное название передалось 
грекам16, которым оно было преимущественно известно по профессии 
иод именем «халнб» (сталевар, производитель железа ) . Не случайно, 
что Отец Истории, перечисляя подвластные лидийскому царю Крезу 
пароды, упоминает также халибов, обитающих в соседстве с пафла-
гонцами, однако это наименование у греков было таким универсаль-
ным, что Геродот халибов считал народом «по сю сторону Галиса», 
то есть западнее реки Галис17- Если они есть вышеупомянутые ха-
либы, то данное сообщение просто не верно- а если они—обрабаты-
вающие железо племена, то наименование связано с профессией- Тер-
риториальное расширение профессии расширило также территорию 
обитателей, носящих имя «халиб». Тому хорошим подтверждением слу-
жит сведение Помнония Мелы о том. что «Ближайшие к пафлагоицам 

12 К с е н о ф о н т . Анабасис, с. 98, 99, 103. 
1 3 Известии древних писателей... — В Д И , 1947. № 3, с. 263. 
И Там ж е , — В Д И , 1947, Л° 1, с. 301; 1948, ЛЬ 3, с. 322. 

H e r o d o t u s . Hls tor a-iim 1'bri IX. 1 - 3, Г а т Ь г М о е . Mas.».-Lone"on, 1 9 4 6 -
1960 (LCL). I I I . 94: См. т а к ж е Г е р о д о т . История в девяти книгах, перевод и 
примечания Г. А. Стратаиовского. Ленинград, 1972. III, 94; См. также VII , 79- «Ма 
ры носили на головах плетеные туземные шлемы. Вооружение их—маленькие ко-
жаные щиты и дротики.. . . Во главе маров и колхов стоял Фараидат, сын Теаспня». 

'6 При описании этнического состава сатрапий пли народов, участвовавших в 
греко-персидской войне, естественно, что использовались персидские источники. 

« H e r o d o t u s , Hls to ra l rum, I, 28. 
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халибы имеют важнейшие [города] Амие и Сппоиу, родину киника 
Диогена, а из рек—Галис и Термодонт»18- То. что упомянутые Мелон 
халибы идентичны халибам древних первоисточников, не подлежит 
сомнению, потому что. согласно другому сообщению автора, халибы 
жили рядом с тибаренами (у автора: табаренами) | 0 -

Рассмотрим тгперь вопрос о локализации граничащих с армяна-
ми халибов, упомянутых в «Анабасисе» Ксенофонта- По свидетель-
ству автора, эллины, пройдя через страну фасианов в пять перехо-
дов тридцать пять парасангов (около 175 к м ) , вступают в страну 
таохов и, преодолевая се с тяжелыми боями, достигают страны ха-
либов. Согласно Ксенофонту, эллины «оттуда прошли через землю 
халибов в 7 переходов 50 парасангов. Из всех народов, через земли 
которых эллины проходили, халибы были самые мужественные и 
вступали врукопашную с эллинами- Халибы носили льняные панци-
ри, доходившее до живота, а вместо оперения к панцирям были гу-
сто прикреплены крученые шнурки, ...они оставались в своих город-
ках, а когда эллины проходили мимо, то они их преследовали, по-
стоянно готовые к бою- Жили они в укрепленных местах, куда свез-
ли и продовольствие, так что эллины здесь ничего не могли достать 
и питались тем скотом, который взяли у таохов»20- Преодолев страну 
халибов. эллины пришли к реке Арпасу в 4 плефра ширины. Иссле-
дователи едины в том. что река Арпас есть Чорох. носящий т а к ж е 
наименования Акипас и Акамисис- Оттуда они прошли по земле ски-
фенов в 4 'Перехода 20 парасангов по равнине и, прибыв в дерев-
ни, остановились там лагерем на 3 дня и запаслись провиантом- Про-
должая свой путь, они прошли в 4 перехода до большого богатого 
и многолюдного города, называвшегося Гимниадой- Присланный на-
чальником города проводник, пришедши. объявил, что в 5 дней при-
ведет их через страну своих врагов в такое место, откуда они уви-
дят море- В противном же случае он предостазил им право умер-
твить его- Опустошая по подстрекательству проводника враждебную 
его пароду страну, эллины на пятый день пришли к горе, носящей 
имя Фсх- Когда все поднялись на вершину, проводник, указав им де-
ревню, где они могли расположиться, и дорогу, по которой им нуж-
но было пройти в землю макронов- с наступлением вечера ушел до-
мой21. «Отсюда эллины прошли в 3 перехода 10 парасангов черел 
страну макронов- В первый же день они дошли до реки, которая от-
деляла землю макронов от скифенов- Вправо от них поднималась 
почти неприступная местность, а налево текла другая река, в кото-
рую впадала пограничная и через которую им приходилось перепра-
виться»22. Установив дружеские связи с макронами, эллины с помо-
щью их проводников, пройдя через страну макронов в 3 перехода 
10 парасангов, дошли до земли колхов, которые после сражения у 
одной большой горы разбежались, а эллины остановились в их мно-
гочисленных деревнях, богатых продовольствием. Отсюда, в 2 пере-
хода сделав 7 парасангов, эллины вышли к морю и пришли в город 

18 Известия древних п и с а т е л е н . . . — В Д И , 1949, № 1, с. 273. 
1® Там же . 

20 X. n o p h . • л is l i .vpeditio Cyr i , r e c e n s u i t Gnil tMmus G e m o l l , Ed i i io гп'пог, Bib-
l i o . h e r a T e u b n e i a n a , 1 ips l ac . 1У10, IV, V l i , 1—17; см. т а » ж е К с е н п ф о н т . Ана-
басис. перевод, статья и примечания М. И. Максимовой . М.—Л. , 1951, IV, VI I . 1—17. 

21 Там же , IV, VII , 18—21. 
=2 Там ж е , IV, VI I I , 1—2. 
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Трапезунт, колонию жителей Синопы, при Понте Эзксннском. в стра-
не колхов23-

Мы подробно описали маршрут эллинов, который, на наш взгляд, 
отвечает на вопрос об идентичности халибов с халдаями- В описание 
Ксенофонта четко лишь местоположение Трапезунта. По этой причи-
не мы попробуем уточнить маршрут в обратном направлении- В 7 
парасангах или 35 км- к юго-запгду от Трапезунта находится пере-
вал Зигана. который локализуется па восточном водоразделе реки 
Цанаходзор (ныне Харшит). Безусловно, одна нз вершин, соседних 
с перевалом, есть та большая гора, где укрепились колхи-

Эллины прошли через страну макронов 10 парасангов или 50 г. v.-
Учитывая то обстоятельство, что отступающие эллины должны были 
адаптироваться к горному ландшафту Армянского нагорья, надо пола-
гать, что земля макронов занимала долину реки Цанаходзор или Хар-
шит. На расстоянии 50 км. от перевала Зигана, у села Пирахмед в при 
ток реки Цанаходзор Сифон вливается небольшая речка24, протекающая 
через село Пирахмед- Если наша версия о локализации пограничной 
реки между скифенами и макронами верна, то, по всей вероятности, 
гора Фех соответствует вершине, ныне называющейся Хурлар-даг 
(2433 м-). откуда эллины впервые увидели море. Чисто теоретически 
можно предположить, что проводник мог проводить эллинов через 
Вавукский перевал (1810 1—XII), который был несравненно легко-
проходимым. однако проводник-скифен был не настолько заинтере-
сован показать эллинам кратчайший путь, сколько с помощью союз-
ников-эллинов разгромить враждовавших с его пародом скифенов. Ес-
ли наши выводы точны, то район верхнего течения реки Цанаходзор 
в вышеупомятутый период занимали скифенские племена, т. к- спус-
кавшиеся с горы Фех эллинские воины вначале прошли через землю 
скифенов, и лишь после переправы через пограничную реку вступили 
в страну макронов. 

Расстояние между Гимнпадой. отождествляемой исследователя-
ми, обычно, с Бабердом25, и горой Фех эллины преодолели за пять 
дней, однако автор не сохранил о нем данные в парасангах- С места 
горы Хурлар-даг до Баберда приблизительно 60—70 км., что. безус-
ловно, небольшое расстояние для пятидневного перехода- Однако, учи-
тывая, что эллины проходили через земли западных скифенов. разо-
ряя страну и подавляя сопротивление жителей, оно уже становится 
значительной величиной. В пользу идентификации Гимниады с Ба-
бердом говорит ешс то обстоятельство, что расстояние в 20 парасан-
гов между Гимниадой и той местностью, где на три дня остановились 
эллины, полностью соответствует длине дороги, ведущей из Бабер-
да в Спер (ныне Испир)-

К северо-востоку от Спера. в 20 парасангах река Чорох прини-
мает воды притока Шавшура- Имея в виду данные греческого исто-
риографа, именно в этой местности, по всей вероятности, эллины 
вышли к Чороху— Арпасу, который, однако, не смогли преодолеть 
из-за 120-метровой ширины и трудной проходимости, а также сильно-
го сопротивления халибов. Отлично понимая, что река Арпас рано 
или поздно их доведет к морю, тем не менее, им пришлось под натис-

23 Там же , IV, V I I I , 2—28. 
2 4 Карта Генерального ш т а б а , м а с ш т а б 1:200000, К—37—34 ( Г ю м у ш х а н е ) . 
25 Л и ш ь Я. Манандян попытался локализовать Гнмиаиду на месте Гюмри (см. 

Ijib £ш]Ш1ПлшЬ/, к /У, Ь /jpl/n if lj ш и /i J ft ршЬ/r uipnplbjbbfiji Juiu/ib, OpU шЬ, 1944, it 13-1lift 
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ком халибов повернуть на юго-запад, ища другую дорогу, ведущую 
к морю- Тем самым, страна халибов локализуется к востоку от реки 
Арпас и к северу от таохов. что, безо всякого сомнения, отождест-
вляется с западным Гугарком или Катарзепе—Кларджком. Однако, 
насколько нам известно, ни один античный или армянский автор в 
данном районе никогда халдаев не упоминает- Более того, произве-
дение Ксенофонта обнаруживает определенную разницу между ха-
либами п халдаями, сообщив о том. что «кардухи. халибы, халдаи, 
макроны, колхи. моссиникн. копты и тибарены не были подчинены 
царю (персидскому— Б. А) »25- Вполне естественно и далеко не слу-
чайно, что халдаи упоминаются между халибами и макроиами, что 
лишь свидетельствует о том, что скифеискис племена в совокупности 
назывались халдаями или. судя по армянским источникам, халтая-
ми. Вероятно, что это этническое наименование имеет армянское 
происхождение и связано с понятием «халт—^шцш», что означает 
«жесткий, грубый»- Этим корнем сложены слова «/ишцишцЬцт, 
[иш^шш/тр, [ишцши^шнцш», означающие «человек, говорящий жестким 
и грубым диалектом»27. Однако, говорить на жестком и грубом диа-
лекте вовсе не означает иметь дело с непонятным и чужим языком 
следовательно, трудно согласиться с авторами «Толкового словаря 
современного армянского языка», понимающими под понятием 
а/ишц^шш/Ь^тя—человека, говорившего на непонятном языке21*. В луч-
шем случае, это можно считать восприятием позднего периода-

Подытоживая вышесказанное, можно прийти к выводу, что язык 
халдаев. будучи для армян хоть и грубым и жестким, тем не менее, 
был понятным- Если « к о р ч а й — с у д я по ряду армянских диа-
лектов, означал житель приграничных краев, то « х а л д а и — / S J 1 — 
грубо и жестко говорящий -человек- В VII в. до н- э. племена, извест-
ные собирательным названием «халдай», не приобрели еще армян-
ского самосознания и не были вовлечены а сферу генезиса армянско-
го народа- Исходя из данных «Киропедии» в VII в- при царствовании 
армянского царя Арамани. халдаи постепенно вживаются в армян-
ский народ, чему благоприятствует обоюдное согласие на смешанные 
браки между армянами и халдаями Ксенофопт. побывавший вместе 
с отступающими 10000 эллинскими воинами в Армении, спустя два 
с лишним века после этих событий отмечает, что соглашение, заклю-
ченное между армянским царем и халдаями. в его время продолжа-
ло соблюдаться обеими сторонами29. 

«Анабасис» сохранил еще одно очень интереснее сообщение, ко-
торое, неизвестно почему, оказалось вне поля зрения нсследовате-

34 X e n o p h o . i t i s Е . p e J i t i o C y r i , VII , VIII, 25. 
27 t p. ii Л ui n ] ш h. luijl.pl,и mptfiumwl/inb ршпшршЬ, <iuluinp ft, Ijpliuib, 1973, 

tf 3>3, 

28 d'ш il uih in If ut lj Ji IJ * III j n ij //"/.//> ршдинпфш^шъ ршпшршЬ, 4шт. /', llphiub, 1972, fa 413: 

29 К с e н о ф о н т. Кнропедня. Издание подготовили В. Г. Боруховмч и Э. Д . 
Фролов, М., 1977, I I I , 3, 23—24. Отступление 10000 эллинов и описано т а к ж е Дпо-
дором Сицилийским, который взамен халибов упоминает имя халдаев . через стра-
ну которых эллины проходят за семь дней и вступают в землю скифинов. 

(D lodor i B l b l i o l h e c a h l s t o r i c a . . гес. Frld V o g e l , vv . I —III, L ips iae . T . u b n e r , 1 8 8 8 - 9 3 
(kh 1 — 15), дпльн: f i iu le книги rec. Cur t Tl ieod — Fishe r , 1901 6. XIV. 29) Считаем 
что замена наименовании халнб халдаем является трактовкой автора . По крайней 
мере, па пространстве халибов , к востоку от реки Чорох первоисточники не упоми-
нают когда-либо халдаев . 
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лей- Как было сказано пыше, эллины, продвигаясь по реке Фасис. 
дошли до страны фасианов, а в дальнейшем через страну таохов 
вступили в страну халибов. Однако, когда Хейриссф и Ксенофонт 
спросили старосту через переводчика, говорившего по-персидски, 4TJ 
это за страна, то последовал ответ, что Армения. Соседнюю страну 
он назвал областью халибов30. Трудно переоценить важность данного 
свидетельства, показывающего, что, несмотря на некоторые специфич-
ные племенные особенности, и фасиапы и таохи для старосты явля-
лись армянами и лишь халибы считались инородцами-

Халдай. как нетрудно было понять, был собирательным понятием 
племен, среди которых прежде всего подразумевались скифены. кото-
рые. в действительности, были скифскими племенами, вступившими в 
Закавказье в период вторжения киммерийских и скифских племен-
Однако, вполне возможно, что этноним скифен также был собиратель-
ным понятием, следовательно, племя гесперитов31 или эсперитов, ко-
торых, ни в коем случае, нельзя отождествлять с сас-пейрами Геро-
дота, являлось одним из скпфенских племен, оставивших след в наз-
вании провинции Спер. 

Как выше было показано, часть скифенов-халдаев обитала в 
районе верхнего течения реки Цанаходзор- Вне сомнения, как и дру-
гие скифены, так и эти были вовлечены в процесс формирования 
армянского народа и. так как они, вероятно, тоже занимались метал-
лургией, то есть были халибами. Плиний Старший, в отличие от пон-
тийских халибов. их называет арменохалибами: «...потом в 100000 
шагов от Фарнакеи свободный (liberum) город Трапезунт, окружен-
ный огромными горами- За ними живет племя армепохалибов. и ле-
жит Великая Армения на расстоянии 30000 шагов»32- В связи с по-
следними латинский автор имеет еще одно сообщение: «Далее лежат 
области Тасийская и Триарская до Паригедрийских гор. По ту сто-
рону их лежат колхидские (Colchicae) пустыни; с той стороны их. 
которая обращена к Керавнским горам, живут арменохалибы и ле-
жат земли мосхов вплоть до реки Ибера- впадающей в Кир. а ниже 
сакасаиы и затем макероны до реки Абсарра»38 . Это, довольно т ани 
трудно поддающееся трактовке сообщение мы склонны воспринять в 
нижеследующей форме- Тасийская область, безусловно, есть Ташис-ке-
ри, Триарская область—Трелк-Триалети, следовательно. Паригедрнн-
ские горы есть не что иное, как Трелские или Триалетскпс горы- При 
этом. Паригедрийские горы, пи в коем случае, нельзя связывать с 
Париадром. Они есть горы Парахоатр. которые, согласно Страбопу. 
окаймляют Армению с севера- В другой связи, географ часть этого 
горного хребта называет Армянскими горами, достигающими обни-
мающую с востока Иберию горного отрога34- Нам не так ясно, что 
автор подразумевает под понятием «колхидские пустыни», потому что 
под ними можно понимать безлюдные заболоченные местности Кол-
хиды или же безлюдные лесисто-горные районы вышеназванной стра-
ны, однако ясно, что арменохалибы и мосхи локализуются к югу от 
них. Последние обитали территорию нынешнего Ахалцихского района 

30 Xenophon t l s Expsd iHo Ovrl. IV. IV, 34. 
si Там же, IV, IV, 18; VII . VII I , 25: « [ В о время похода начальствовал] над 

фасианами и геспернтамн Тнрнбаз». 
м Pl in . . NH, VI. 4. 1 1 - 1 2 . 
3 3 Там же, VI, II, 29. 
з« S t г a b o XI, 2, 15; XI, 14. 1. 
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до неизвестного нам притока Ибера, впадающего в Куру- Вполне 
возможно, что название этого притока имеет связь с этнонимом 
«Ибер-грузин», следовательно, его необходимо локализовать в при-
граничной зоне мосхон и грузин- При таком понимании, приток Ибер 
не идентифицируется с рекой Поцхов, как пытаются локализовать 
комментаторы Плиния Старшего25 . На наш взгляд, река Ибер есть 
приток Куры Борджоми. который в эти далекие времена, вероятно, 
служил пограничной линией между мосхами и картскими племенами. 
Что касается данных армепохалибов. то они не могут отождествлять-
ся с армеиохалибами 'Граиезуитского района- Если это название не 
является результатом влияния произведения Ксенофонта па Плиния, 
то упомянутые арменохалибы с географической точки зрения иденти-
фицируются с халибами, которых «Апабазис» локализует в соседстве 
с таохами- Вероятно, это влияние налицо и Плиний Старший, исходя 
из того факта, что названное племя находилось в .пределах Армении, 
в отличие от других халибов вообще, их назвал армеиохалибами. под 
влиянием обстоятельства существования армепохалибов, обитающих 
в окрестностях Трапезунта. 

Плиний Старший ниже арменохалибов локализует сакасаиов, а 
далее упоминает макронов и реку Абсарр. Комментаторы Плиния Стар-
шего считают, что сакасаны соответствуют жителям области Сакасе-
не36, упомянутой Страбопом- Однако, такую трактовку может допу-
скать лишь человек, не имеющий ничего общего с географией, пото-
му что никак нельзя находящееся на правобережье реки Куры Са-
касене связывать с близлежащими районами реки Абсарр. Макроны 
или макероны. обычно отождествляемые античными источниками с 
санами или чанами, населяли район к северу от Поитийских гор, а 
река Абсарр есть Чорох37- -Следовательно, сакасаиов необходимо ис-
кать в районе к югу от Кларджка и к востоку от макронов, где по 
данным «Армянской географии» или «Ашхарацуйца» локализуется 
кантон Aceau-иор или Арсеац-пор38- Мы склонны считать, что имя 
сакасаиов непосредственно связывается с названием указанного кан-
тона- В наименовании Sacasani «sac» означает скиф «as» есть этно-
ним данного скифского племени, «-ап»—окончание множественного 
числа, свойственное скнфо-иранским языкам, к которому прилепле-
но окончание множественного числа латинского языка «-i». Другим 
словом, сообщение Ксенофонта о том, что эллины, достигнув реки 
Арпас (ныне Чорох), в дальнейшем прошли по землям скифских (ски-
фены) племен, есть святая истина- Существование скифского племе-
ни «Ас» позволяет в другом свете воспринять наименование «Спер»-
Судя по названию «гесперитов» труда Ксенофонта, по всей вероятно-
сти. название кантона Спер законсервировало наименование родст-
венных «Ас»-а,ч «Асперов» или «Аопейров»- Однако, почему, в отли-
чие от «Ас»-ов, они назывались «Аспейр»-ами. нам не известно. По 
крайней мерс, это племя и группа племен составляли скифены, насе-
лявшие окрестные районы города Гимниады- От имени скифенов дол-

3 5 Известия древних писателей. . .—ВДИ, 1949, № 2, с. 298. 
36 Там ж е . См. т а к ж е S t rabo , XI , 8, 4. 
3 7 Г. А. М е л и к и ш в и л и. К истории древней Грузин, с. 6й 
38 ( r U ^ i i u / i ^ Ш д п щ Wni[ul,u/iI hinptbuiginja, hЬLInji/у, 1881, с . 3 5 : aHpuliuig-i/inp uin 

'Цшр/нтр ^hpunip'ii, pbn up fai'ibi, 3ni, qiujiiij /1 Uu/Lpuija. в краткой редакции разночтение 
аЦ,иЬшу-фпря, 
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ж/ю было происходить название горного хребта СкнднсЛ что являет-
ся одним из ответвлений Поитийской горной системы-

В свете обсуждения этих этни ,еских проблем новую трактовку по-
лучает также наименование провинции Катарза-Каларджк. Есть все 
основания предположить, что оно имеет индоевропейское происхожде-
ние, в котором «кат» означает «нижний»- Следует, что Катарза яв-
лялась нижней в отношении какого-то кантона или племенной стра-
ны под именем «Арза» или «Арз». Географическое расположение под-
сказывает, что «Арза» или «Арз» можно отождествлять с названием 
области Аджара- Вследствие перехода «т» в «л» Катарза, согласно 
закономерностям индоевропейских языков, превратилась в Каларз, 
а в дальнейшем Калардж. Нам не известно, Катарза и Катарзене 
были лишь соответственно клинописной и греческой передачей Ка-
тарджа или топоним, в действительности, произносился Катарз- Од-
нако, это не так уж важно. Потому что, если даже изначальное 
произношение не было Катардж, то, учитывая индоевропейские па-
раллели армянского слова —медведь (зенд. ;и , а , осет- ars. лат-
ursus, перс- xirs и т. л ) , можно предположить, что здесь имело мес-
то превращения «з» в «дж»- При такой трактовке можно прийти к 
выводу, что тотем племени «ардж—медведь» стал этнонимом для 
данного племени, а также топонимом. Можно предположить также, 
что вследствие образования двух ветвей вышеназванного племени, од-
на из них, в связи с географическим расположением, получила л j име-
нование Катардж, то есть «Нижний ардж». 

Имело ли место неправильное восприятие греками данного наи-
менования или оно было связано с тем, что катарзийцы занимались 
металлургией и по этой причине получили название «халиб». мы за-
трудняемся ответить, однако очевидно, что в территориальном отно-
шении «халибы» и «катарзийцы» явно соответствуют. Следует также 
отметить, независимо от того, находились ли на данной территории 
грузинские племена или нет, «катарзийцы» были иидоевропенцамш а 
звуковые закономерности и изменения, имевшие место до II в- н. э-
и после, имеют четко индоевропейский характер-

Г- Меликишвили, вопреки данным первоисточников, скифенов счи-
тал грузинским племенем- Г1о его мнению, гептокометы, упомянутые 
в греческих первоисточниках, тождественны со скифенамн. так как 
«гептокомет» означает «насельники семи деревень», а наименование 
«екифен» происходит от мегрело-чанского слова «шквити» (шкити). 
которое имеет значение «семь»"10. Пожалуй, очень остроумно прздпо-
ложение автора, однако, оно не соответствует реальной действитель-
ности. потому что, по свидетельству Страбона, гептакометы, которые 
выделялись своей особенной дикостью, частично жили на деревьях 
или в башнях, поэтому древние их называли мосинеками, так как 
башни эти называются «мосинами»41. Согласно другим данным, часть 
гептокометов называлась «бизеры»42, которые тождественны с «бехи-
рами» Гекатея43, которых следует искать в зоне обитания моссииой-

»9 На греческом языке nzipap или ра; означает «граница, сторона, предел, 
рубеж, край, конец» (Древнегреческо-русскин словарь, т. II, М., 1958, с. 1275). Од-
нако, насколько это имеет отношение к «аснейр»-ам, остается спорным. 

4 0 Г. А. М с л и к и ш в и л н, К истории древней Грузии, с. 81, 
41 S t r a b o , XII , III, 18. 
4 2 Известия древних писателей...—ВДИ, 1948, Ns 3, с. 319, 
•<3 Там ж е , - В Д И , 1947, № 1, с. 301. -

16 СшЦЬи», .V 1—2 —-.-• -о . i 
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ков. Вероятно, гентокомсты были частью моссинойков, названных так 
н связи с нх семью деревнями или семиэтажными деревянными баш-
нями44- Если даже согласимся с точкой зрения грузиноведа, то во-
лен неволей возникает вопрос, каким образом название жителей семи 
деревень распространилось над насельниками бассейна реки Чорох 
и, частично, бассейна Цапаходзора. На наш взгляд, совсем наоборот. 
Собирательное название «скифен» распространилось над племенами 
данного региона и оно есть эллинизированное произношение skylhan 
(скифы)-

В VII в- до п. э- водораздельные горы Чороха и Евфрата отделя-
ли армян от халдаев, часть которых обосновывается на южных скло-
нах вышеназванных гор- Об этом свидетельствует существование села 
Халтойарич на рубеже кантонов Дерджан и Карин- Такой топоним 
мог появиться в условиях существования массивного нехалдайского 
населения, когда именем насильственно угнанных или проникавших 
инородцев окружающее население называет населенный пункт. Пле-
мена, известные собирательным именем «халдай», как мы попы-
тались показать выше, были индоевропейцами. Они, в основном, были 
арменизированы, в районе Кларджка—огрузинились. В дальнейшем 
это понятие «халдаи» (=халтик) или «страна халдаев» постепенно 
распространилось над причерноморскими племенами, то ест.> над або-
ригенами северных склонов Понтийских гор, обитающими к северо-
западу от армян- В первоначальную эпоху царствования Ервандидов. 
вероятно, столицей Армянского государства являлся АниКамах, на-
ходящийся в Высокой Армении. Об этом, пожалуй, косвенно свиде-
тельствует «Киронедия», согласно которой халдаи проживали не-
далеко от престольного города армянского царя1Я- Когда в 66 г- до 
и- э. бассейн реки Чорох .по армяно-римскому договору был отделен 
от Малой Армении и присоединен к Великой Армении. Багратиды 
были назначены правителями данной области и по этой причине, по-
жалуй, получили титул «Аспет», то есть «начальник асов или правитель 
асов»40, а когда Великая Армения, вследствие административной ре-
формы, была разделена на ашхары (области), в бассейне реки Чо-
рох была сформирована область «Арсик» 1'Арзт,за) включавшая в 
себя гавары или кантоны Спер и Асеац-пор. По нашему мнению, об-
ласть получила свое наименование от топонима «страна Асов». 

В исторической пауке есть предположение о том, что халдаи, ве-
роятно. отождествляются с жителями страны «Халнту»47. упомянутой 
лишь один раз в клинописной надписи из Арцке (ныне Адильдже-
ваз)48- Мы полностью согласны с идентификацией халиту-халдай. од-
нако очень сомнительно предположение Г- Меликишвили о том. что 
Халиту является эквивалентом страны Табал, часто встречающейся в 
ассирийских надписях- Автор эту страну локализует к западу от мест 

" Dlodor i B i b l l o l h e c a h i s t o r i e s , XIV, 30. 6 - 7 . 
4 5 К с е н о ф о н т . Кнропедпя, I I I , 2, 1—31. 
4 6 Н . А д о н ц , Армения в эпоху Юстиниана , с. 400. Автор термин «аспег» де 

лит на «ас» и «пет», второй из которых означает «начальник» или «глава», одна-
ко затрудняется объяснить первым слог. Так или иначе, он пытается связывать «ас» 
с «сенух»-ом и относит термину «аспет» значение «члена рода», 

4 7 И. М. Д ь я к о н о в . «Эпиграфика Востока», VI, 1952, с. 111 — 112; И. М. 
Д ь я к о н о в . Предыстория армянского народа . Ереван, 1958, с. 170—171. 

4 4 Г. А. М е л и к и ш в и л и . Урартские клинообразные надписи, № 278. 
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обитания армян и считает, что это наименование урартские цари заим-
ствовали у армян49. 

Согласно сообщению «Ашхараиуйца». эгры (нынешние менгрелы) 
Поитийское море называли Акамсис, а халты—Какамар5 0 . Если наи-
менование Какамар не заимствовано халтами, то есть халдаями, то 
оно еше один аргумент в пользу принадлежности халт-халдаев индоев-
ропейской языковой группе. Следует также отметить, что Поитийское 
море в -Картлис Цховреба» называется Сперскнм морем51, что. на 
наш взгляд, связывается не с наименованием кантона Спера. а с пле-
менным именем «аспейр». Последние населяли территорию между 
Черным морем и грузинскими племенами. То обстоятельство, что ас-
пейры были распространены на территории, граничащей пли поч-
ти граничащей с Черным морем, заставило грузин называть море 
Сперским-

В связи с этой задачей, если временно абстрагироваться от дан-
ных о Халтике (Халдии) позднего времени, о с т а л с я рассмотреть 
еще один вопрос. Страбоп сообщает, что армянские цари Арташес 1 
и Зарех отняли у халибов и моссинойков Кареиитнду и Ксерксепе 
(=Дерксепе—Дерджан) 6 2 - Этот факт без более или менее нормально-
го анализа нашел место, пожалуй, во всех исследованиях, касаю-
щихся вышеназванных вопросов, однако, историки не рассмотрели 
вопрос о том, насколько это возможно- Ведь моссинойки занимали 
земли к западу от "1рапезупта, но Ксенофопту, в верхнем точении ре-
ки Цанаходзор проживала часть скифенов и макроиы и, наконец, к 
западу от моссинойков распространялась подвластная им страна ха-
либов- Если речь идет об этих моссинойках и халибах, то они никак 
не могли завоевать Карсиитиду—Карин и Ксерксене-Дерджаи- В конце 
концов, завоевание вышеназванных кантонов заставляет думать, что за-
воеватели проживали в соседстве с ними. В таком случае, пожалуй, 
проблема касается не халибов, а халдаев, которых греческий географ 
Склонен был идентифицировать с халибамн- И еще, такому подходу 
явно способствовали два сообщения Ксенофонта о том, что к северу 
от таохов жили халибы и, что металлурги-халибы были подвластны 
моссипойкам. Мы не исключаем, что Страбон сам заменил имя хал-
даев халибамн и .потом, исходя из того факта, что к востоку от хали-
бов локализуются моссинойки, под властью которых находились ха-
либы, прибавил имя моссинойков. Возможно еще одно объяснение- В 
соседстве с ксенофонтовскими восточными халибамн жили мосхи. об-
стоятельство, которое могло порождать у греческого географа парал-
лель между халибамн и моссинойками53- Остальные сообщения Стра-

— -'«С" 

« г . A. M e л и к и ш в и л н. К истории древней Грузин, е. 76—77. Отожде-
ствление Халиту с Халдай не подлежит сомнению, если, конечно, «-ту» не суффикс, 
Однако, вполне возможно, что «Халиту» есть клинописная передача слова «Халтой» 
или «Халто». 

50 irllj/nillfl iluynjll If nljuhtljl lim fl lib III ffl n]U J C. 3 5 . 
5 1 Древнеармянский перевод грузинских исторических хроник («КартЛйс Цхо 

иреба»), грузинский оригинал и древнеармянский перевод с исследованием и во-
кабуларием издал И. В. Абуладзе, Тбилиси, 1953, с. 11. 

м S t г а b o , XI, 14, 5. 
S3 Такая параллель могла рождаться у а в т о р а однако завоевание Карсмш-вды и 

Ксерксене-Дерксеиы халибамн и мосхамн исключается, потому что армянский царь 
Арташес I, согласно Страбону, территорию страны мосхов, то есть Хорзеие, отнял 
у иберов, 
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бона вносят значительную ясность в картину распространения племен 
данного региона на рубеже I в. до п. э. и I в. и. э. 1 реческип геог-
раф сообщает, что «над Трапезунтом и Фарнакпеи расположены тн-
барепы, халдеи (халдаи—/). А.), сапны, которые прежде назывались 
макропами. и Малая Армения»"4, а согласно другому сообщению, 
«над областью Фарпакии и Трапезунта обитают тнбареиы и халдеи, 
простирающиеся до Малой Армении.- Им (Малой Армении—Б. А.) 
были подвластны халден и тнбареиы. так что их держава простира-
лась вплоть до Трапезунта и Фарнакии»1*- Наконец. Страбои свиде-
тельствует, что «тпбарснами же и халдеями до Колхиды, Фариакин 
и Трапезунта управляет Ппфодорида, женщина мудрая, способная ру-
ководить государственными делами»1*- Исходя из первого сообщения, 
можно прийти к выводу, что халдеи, населявшие территорию меж-
ду тпбареиами и саинамн, отождествляются с моссиноиками и под-
властными им халибами. Следовательно, нужно предположить, что 
среди моссннонков была широко распространена не только металлур-
гия. но и этническое наименование, связанное с профессией. И так 
как автор считает этноним халдай эквивалентным халибу, то моссн-
нойки у него получили имя халдай- Так или иначе, та территория, ко-
торая известна по армянским и византийским источникам под назва-
нием Халтик-Халдия. в данном свидетельстве занята саннскими или 
макронскими племенами. Второе сообщение, пожалуй, есть повторе-
ние первого, хотя не исключается, что в нем переплетены реалии эпо-
хи подчинения армянами халдаев н Страбоновских времен- Однако, 
тем не менее, нужно считать, что даже реалии давнишних времен 
кристаллизовались у греческого географа на основе политического со-
стояния и этнографической канвы его эпохи. Третье сообщение, буду 
чи внешне похожим на первые два, понятие халдай распространяет 
на регион, простирающийся до Колхиды, следовательно, может и отож-
дествляться с Халтнк-Халдней позднего времени- Исходя из этого, 
мы считаем, что в эпоху Страбона наименование халдай, данное ар-
мянами скифам, постепенно проникало на северные склоны Поптий-
ских гор, распространялось среди греков, и послужило причиной отож-
дествления Страбоиом халибов с халдаямн-

Об идентичности халдаев со скифенами и вообще со скифами от-
лично помнили еще в первой половине V в-, несмотря на то, что они 
давным-давно исчезли в водовороте генезиса армянского парода еще 
в V—IV вв. до н- э-. В «Библии», во II книге «Макавитяп» сообщает-

с я : „si ey.ai Е-1 E-/.'jt)(Try i/ .efov arcijMitfTjaav a v a i a ^ x o a x o i " , ч е м у в а р м я н -
ском переводе соответствует предложение «Ptu/tm ш и ^ Лш^-
шкшд quim ^шрЦгЬ, ррин АКЭДеМНК С. ЕреМЯН СКЛОНеН 
считать, что соответствие Халтика (Xo/.izioi) древнеармянского пе-
ревода Ex'j»u)v- у греческого текста показывает, что в V веке скифе-
ны уже не существовали, однако армяне знали, что они были раство-
рены среди халнбов-халдаев58. В данном вопросе более осторожен 
Н- Адонц- По его мнению, невозможно определить, что в переводе 

" S 1 г а b o , XII, 3. i8. 
5 5 Там же, XII, 3, 28. ' ' ***** ' 

Там же. XII, 3, 29. 
•'•7 N i c o l a s A d o n t z . Histoire d 'Armenie , Paris, 1946, с. 309. 
58 U. S. b n h j j ш b. hfiif Lpiulfiuh nL и If j n i fhu If uib ghrjLpji шр1Ш^шЪрЪкрр tt flipuifl-

mmji PL U.unpL uuiuibfi ii/uijpmpp p n p b Ь p f , q.bif,—QP/, 1968, Jfi 2, c. 96г 
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«Библии» наименование hwqwfip— X v 8 - z ' . q i употреблено в значении 
«варвары» или имеет отношение со скифами39. Чисто теоретически не 
исключается возможность употребления данного термина в значеннн 
«варвары», однако, исходя из вышеприведенного анализа, мы прихо-
дим к заключению, что к ш ^ ш ^ — Xaifaw. был пейоративным назва-
нием. именно, кочевников скифов 

Вполне возможно, что Цискавказские районы подвергались напа-
дениям скифских или родственных им ираноязычных племен- По 
крайней мере, некоторые топонимы говорят в пользу такого предполо-
жения. А в начале VII в. до н- э- Закавказье и территория Армении 
буквально были наводнены скифскими племенами, оседавшими нал 
пластом армянского населения или грузинских племен. Появившись 
в вышеназванных странах, в основном, в виде воинских контингентов. 
они волей-неволей вступали в более тесный контакт с местным насе-
лением. брали в жены местных девушек, что позднее было узаконено 
договором, заключенным между армянским царем и халдаями60- В 
результате длительного мирного сосуществования и смешанных бра-
ков скифские племена повсеместно растворились в армянской или 
грузинской среде, оставив свои следы в топонимике- а также в виле 
курганов-

Судя по некоторым данным, племя фасианов, известное Ксено-
фопту и обитавшее в верхнем течении реки Араке, а также в вепхо 
вьях реки Ултис (ныне—Олти) притока Чороха, являлось тоже скиф-
ским племенем. Одну группу карачаево-балкарской этнонимии состав-
ляют этнические названия, не известные карачаевцам и балкарцам и 
распространенные среди окружающих их народов- Это грузинское 
басиани, мегрельское алани, осетинское асиаг и пессон, сванское му-
ейв (ми- ч.-савиар). Исходя из данных письменных первоисточников 
н этнической действительности, содержание упомянутых этнонимов не 
всегда соответствовало современному- Н- Г- Волкова удачно показы 
вает, что осетинское название балкарцев асиаг (иранское), ассон (дн-
горское) есть пример переноса этнического наименования дотювкекп-
го населения на новый этнос, появившийся па той же территории. Со-
гласно автору, то же относится к мегрельскому названию карячаов-
цев алани и сванскому названию балкарцев миейв61- Этноним бпгиа-
ни встречается в грузинских эпиграфических памятниках XIV—XV в. 
В грузинских источниках XVII—XVIII вв. легко найти факты, г-шо-
рящие о Баснани как о территории, соседней Дигории- На каот<* «По-
ложение мест между Черным и Каспийскими морями» в Ро^чйском 
атласе 1745 г- народ басеян локализован в верховьях реки Ч с р с к r 
соседстве с осетинами и лечхумнами62- В дальнейшем этот этноним 
часто упоминается в русских документах первой четверти XIX в-, ис-
ходящих от лиц осетинского и грузинского происхождения63-

На наш взгляд, скифскому миру принадлежит и этноним баксам, 
который был лишь заимствован тюркоязычными пришлыми племена-
ми. Не трудно догадаться, что данный этноним имеет явную связь 

N i c o l a s A d о и t г. H i s ' o i r e d ' A r i r e n i e . с . 309. 
6 0 К с е и о ф о и т. Киропедпя . Издание подготовили В. Г. Боруховнч и Э. Д . 

Фролов. М., 1977, I I I , I I . 
«• Н. Г. В о л к о в а . Этнонимы и племенные названия Северного К а в к а з а , М., 

1973, с. 94. 
Там же, с. 96. 

6 3 Там же , с- 96—97, 
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с топонимом Бассан или Басон в Великой Армении, что. но нашему 
мнению, свидетельствует о скифском происхождении племени фасиа-
нов, которое уже в дни отступления 10000 эллинов через Армению, 
как было показано выше, было арменизироваио. 

Сделанный нами экскурс дает нам полное право совершенно но 
новому рассмотреть вопрет об этнической сути саспеиров или сасни-
роп, а также алародиев. Саспсйры, в свете нашего исследования, яв-
лялись частью, бьпь может, преобладающей частью аспейров, осев-
ших на территории нынешней Грузии- Передний «с», вне сомнении, 
имеет грузинское происхождение и говорит о том, что шел процесс 
грузиппзацни скифских племен. 

Алародии тоже были скифским племенем и ничего общего не 
имели с урартцами, как принято считать в исторической науке- В дей-
ствительности, они были насельниками левобережья реки Куры, быть 
может, частично и правобережья- О скифском начале алародиев. но 
нашему мнению, свидетельствует сообщение Геродота о том. что «Ала-
родии же и саспиры выступали в поход вооруженными, как Колхи»01-
Углубляться в данную проблему здесь мы не собираемся, потому 
что она нуждается в специальном исследовании-

Подытоживая вышесказанное, мы приходим к выводу, что бас-
сейн рс-ки Чорох в VII—VI вв. до н. э- был населен скифскими пле-
менами, подчинившими местное армянское население, а в районе 
устья Чороха—грузинские племена. Во второй половине I тыся-
челетия до н- э- онн, в основном, оказались в водовороте формиро-
вания армянского парода и были арменизироваиы. 

H e r o d o t u s . H i s to r i a rum, VII, 79. 


