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В историографии, особенно в трудах армянских авторов, встречаются очень противоре-
чивые высказывания по поводу названия, истории и населения города Иревана. Название
города Иреван (В источниках средневековья этот город встречается, как Реван, Иреван,
Ириван. Лишь после российского завоевания начала XIX века этот город стал называться
Эривань, а армяне, переселенные на эту территорию после Туркменчайского (1828 г.) и
Адрианопольского (1829 г.) договоров, называли его Ериван. С 1936 года он официально
стал называться «Ереван»).

не встречается на страницах древней истории. Есть несколько гипотез о происхождении
города и его названия. Согласно одной из них, название города происходит от названия
крепости Эребуни (Ирпини), построенной урартским царем Аргишти I в 782 г. до н.э. в
качестве опорного пункта на новых завоеванных территориях, известных в древности, как
страна народа Аза [1, с. 72-73].

Остатки крепости Эребуни были обнаружены археологами во главе с Б.Б.Пиотровским в
1950 году на холме «Ганлытепе» («Кровавый холм»), называемом сегодня в Армении
«Аринберд». Б.Б.Пиотровский пишет: «В пятый год правления Аргишти, согласно летописи,
в Закавказье была построена крепость Эребуни (Иребуни)… Местоположение крепости
удалось твердо установить при помощи строительной надписи. В 1950 году на холме
Аринберд, на южной окраине Еревана была обнаружена надпись следующего содержания:
«Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа эту могущественную крепость построил» [2, с.
69; 3, с. 3-4]. Дело в том, что в 1940 году археологи под руководством того же
Б.Б.Пиотровского обнаружили глиняные таблички на соседнем холме Кармир-блур, из
которых следовало, что крепость Эребуни находилась именно там. До 1958 года не могли
решить, какая из двух крепостей является Эребуни. Лишь в 1958 году случилось почти
мистическое событие: был обнаружен камень с надписью, которая прямо указывает на то,
что именно на Аринберде находится Эребуни; причём, несмотря на возраст (2500 лет)
надпись выглядела идеально сохранившейся.

Позже, для пущей убедительности на холме Аринберд обнаружили еще 23 таблички с
клинописными надписями с описанием быта древних жителей крепости.

Но всё равно оставался вопрос: почему таблички с надписью «Эребуни» обнаружились на
холме Кармир блур? Но Пиотровский в своей книге «Урартская надпись из раскопок Кармир
блура, связанная с основанием Эребуни», высказал предположение, что когда-то из
находившейся под угрозой вражеского вторжения Эребуни эти таблички были перевезены в
крепость Тейшебаини на холме Кармир блур [4, с. 144]. Найденные камни надёжно спрятаны
от посторонних глаз. В музеях демонстрируются лишь копии и фото с этих копий.
Отсутствуют фото, сделанные в момент обнаружения этих сенсационных находок. К тому
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же, сам факт, что эти надписи могли быть перенесены с одного холма на другой наводит на
мысль, что их могли перенести на Аринберд и с третьего места. И ничто не опровергает эти
подозрения. Археологи, проводившие раскопки, не обнаружили ни урартского культурного
слоя в крепости Эребуни, ни следов пожара или других военных разрушений. В целом,
археологические раскопки и нарушения в процедуре паспортизации этих сенсационных
находок наталкивают на мысль об их фальсификации.

Связывая происхождение названия города Иреван с названием крепости Эребуни,
армянские историки пытаются доказать, что Иревану более 2800 лет и он старше Рима на 30
лет.

Впервые с предположением о связи между словами «Эребуни» и «Ереван» выступил
Г.Р.Капанцян в печати [5]. Пиотровский очень осторожно высказался: «Возможно, что даже
в названии столицы Армянской ССР города Еревана продолжает жить урартское название
города Эребуни… Следует заметить, что сопоставление древних урартских названий со
средневековыми и современными, проведенные без достаточного обоснования, могут ввести
исследователей в заблуждение» [2, с. 31].

Есть еще факты, опровергающие гипотезу о возрасте Иревана. Если Иреван был основан в
782 году до н.э. и существует по сегодняшний день, то чем объяснить отсутствие его
упоминания в трудах средневековых арабских авторов. Хотелось бы указать для доступности
наибольшему количеству читателей источник, в котором даны краткие переводы трудов
таких арабских авторов IX-X веков, как Аль-Истахри «Книга путей царств» (Х век), работы
ибн Хордадбека и Кудама, ибн-Русте, аль-Якуби и мн. других. Переводы этих работ на
русский язык содержатся в Сборнике материалов по изучению местностей и племён Кавказа
(СМОМПК) [6; 7].

В этих трудах арабских авторов средневековья, представлявших собой своего рода
путеводители, встречаем перечисление городов Передней Азии с указанием расстояния
между ними. Однако среди этих городов нет упоминания Иревана (Эривана, Еревана).

В том же источнике, в очерке «О городе Эривань» говорится, что древнейшие известия об
Эривани, по словам каталикоса Оганеса, относятся к VII веку [8]. Однако, как показывает
практика, сведения, исходящие от личностей, которым, просто по-происхождению, трудно
быть объективными, требуют более достоверного подтверждения. Среди армянских
историков есть и такие, которые выражают сомнение в существовании в период раннего
средневековья города Иреван. Так, армянский историк А.Тер-Гевондян пишет: «Если бы в
период Арабского халифата существовал такой город, как Ереван, торговые пути проходили
бы через него. Однако армянские авторы, говоря о периоде Арабского халифата, отмечают,
что в тот период караванные пути пролегали из Ирана, через Нахчиван – Двин (Дабиль), в
Малую Азию» [9, с. 64].

Есть ещё одна гипотеза происхождения названия города Иреван (Ереван). Ряд авторов
считают, что название города связано с именем Ерванда II и его поместьем «Ерванакерт». Об
этом, в частности, пишет историк Чавчиан, упоминаемый в очерке о Эриване в СМОМПК
[8].

Ерванд II являлся сатрапом Ахеменидской империи и управлял ахеменидскими областями
в верховьях реки Евфрат, в Месопотамии. Жил он в IV веке до н.э. и почив в 331 г. до н.э. в
битве при Гавгамелле. «Ерванд» является намного более поздним арменизированным
вариантом персидского имени «Арванд» («Могучий», «Герой»), а в древнегреческих
источниках того периода его называли «Оронт» [10, с. 278]. В источниках нет сведений о
том, как на армянском в то далёкое время звучало это имя (и звучало ли вообще). Трудно
предположить, что город Иреван носит имя «Арванда» или «Оронта», имя которого никак не
созвучно названию города.

Еще более странной выглядит попытка связать названием города с пророком Ноем.
Согласно армянской мифологии, пророк Ной в своём ковчеге пристал к горе Арарат
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(Агрыдаг) и, увидев сушу, произнёс “yerevil” («вижу») и мол, именно на месте этой
показавшейся из воды суши и был построен город Ереван [11; 12]. Это, конечно, миф.

В источниках позднего средневековья этот город встречается под названием Реван.
«Ереван» является армянской формой  этого названия [13, с. 19-21].

Первые армяне прибыли на территорию нынешней Армении, как миссионеры, и в период
Арабского халифата они заняли храмы аборигенов, принявших ислам, и в этих храмах стали
создавать труды, фальсифицирующие историю. В окрестностях теперешнего Иревана армяне
появились в 1441 году, когда с разрешения Джахан шаха Каракоюнлу, резиденция армян-
ского каталикоса была перенесена из Киликии в Учмиадзин (Учкилисе). Село Валаршабат,
где находился этот монастырь, было выкуплено каталикосом у мусульманских владельцев.
Вот что написано в одной из купчих документов, собранных Папазяном: «Мухаммед ибн
Дехход продал шариатскому поверенному епископа Григора, лучшему из господинов
господину Гевонду… Учкилисе, из сел нахии Гарби, которая находится в подчиненном
стране Азербайджан вилайете Чухур-Саад» [15, с. 256-257].

В дальнейшем монастырь Учкилисе (Эчмиадзин) приобрел еще 16 деревень и др.
владения [16, с. 451-452].

Хачатур Абовян считал, что Реван появился в источниках в XIII в., как местечко [17; 18, с. 12].
Интересным является тот факт, что османский путешественник и географ Эвлия Челеби

также относит появление поселения Иреван к XV веку. По его утверждению, в 810 г. хиджры
(1407-1408 гг.) один из купцов Тамерлана – Хаджи хан поселился со своей семьей на
плодородных землях Ревана и основал здесь большое село [19, с. 28].

Он же писал, что шах Исмаил Сефеви в 915 г. хиджры (1509-1510 гг.) поручил своему
военачальнику Ревангулу хану на берегу р. Зенги, в стратегически очень важном месте
построить крепость. Ревангулу хан построил эту крепость за 7 лет [19; 20, с. 11].

Вышеизложенное подтверждает академик В.В.Бартольд, который пишет, что Эривань
возникла в качестве селения при Тимуре, а городом сделалась только в XVI в. при шахе
Исмаиле [21, с. 101].

Как показало изучение этого вопроса, в историографии существуют различные гипотезы
основания города Иреван. Но смущает тот факт, что удревнение истории Иревана и
объявление его старше города Рима уже получило в Армении официальное признание при
очень слабой (если не сказать «при отсутствии») доказательной базе. Причём определённую
поддержку эта гипотеза об основании города Иреван в 782 году до н.э. нашла у русских
советских исследователей. Возникает вопрос: “Чем продиктовано такое вопиюще не
научное, на скорую руку сфабрикованное утверждение?”

Наше внимание привлекли ряд постановлений ВКП(б) [22, c.513-520 и др.] примерно того
периода, когда начался переполох вокруг «находок» на Аринберде. Эти постановления
явились реакцией советского руководства на усиление напряжения во взаимоотношениях
СССР с Турцией. Эти постановления нацелили советскую историческую науку на переписку
истории тюркских народов во избежание роста национального духа[23; 24].

То что невозможно было умолчать, переписывали под историю других народов. Главной
целью этой кампании было «доказать», что тюркские народы, в т.ч. и предки азербайджанцев
- пришлые. Тогда становится понятно, почему ряд советских авторов без должных
доказательств признали основание Иревана урартийцами. Не могли ученые при такой
партийной установке признать, что столица Армении - город, основанный тюрками.

Надеемся, что историки новой регенерации разберутся и историческая истина
восторжествует.
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