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ВВЕДЕНИЕ

Основываясь на анализе источников и теоретических положе-
ниях, выра ботанных в исторической и этнографической науке, 
пред ставляется возмож ным конкретнее поставить вопрос об эт-
нических процессах, протекавших в Кавказской Албании с антич-
ной эпохи до XI–XII вв. (до появления в регионе в широких масшта-
бах тюрко язычного этнического массива), а также восс тановить 
кар тину более позднего времени. 

Приведенные в данной работе сведения, как мы увидим, 
позво ля ют рет роспективно восстановить этническую картину на-
селения на территории цар ства Кавказской Албании, особенно в 
интересующий нас период IX–XI вв. и предложить свою версию от-
вета на вопрос о том, кто скрывался в период средневековь  я под 
собира тель ным экзоэтнонимом «албанцы» – «алуа ны», «гаргара-
ци» в армянских источниках, «hэры» в грузинских источниках, 
«шаккийцы»,«арранцы» в арабских и сирийских источниках. 

Несмотря на то, что термины «этнос» и «этническое» стали 
предметом определенных теоретических дебатов1, которые све-
лись вплоть до полного их отторжения2, тем не менее в условиях 
отсутствия другого терминологического инструментария, они яв-
ляются пока что наиболее удобными определениями для опера-
ционального описания социальных процессов, про исходивших в 
указанный период на территории Кавказской Албании.

1 См., например, специальный номер журнала «Переосмысление этнических 
и расовых исследований» (Ethnic and Racial Studies 1996, Vol. 19, № 4; 2003, 
Vol. 26, № 3).

2 Тишков В. А., Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной 
антропо ло гии, М., 2003. 
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Через призму реалий современности сложно представить 
себе, что мало численный удинский народ, для которого христиан-
ская религия и родной язык стали этническими маркерами, еще 
относительно недавно играл куда более значимую, чем сейчас, 
роль в истории, культуре и политической жизни региона Закавка-
зья-Южного Кавказа. 

Трудно не оценить важность работ Ф. Барта3, Э. Смита4, Э. Гел-
лнера5, Б. Андерсона6, Э. Хобсбаума7 для понимания процессов фор-
мирования национальных идентичностей, а также сопряженных с 
ними процессов форми рования этнической идентичности, для ко-
торой этноконсолидация может быть одной из форм и рассмотре-
на в рамках конструктивистской парадигмы, если представить ее 
как результат направленных действий этнических или политиче-
ских элит. В рамках теории этноса Ю. В. Бромлея процессы (кон со-
лидация, миксация, партикуляция, сепарация, ассимиляция), 
способ ствую щие формированию или исчезнованию этнических 
единиц, представлены как объективный результат исторических 
обстоятельств. В силу скудости источников и временного охвата 
сложно представить картину, дающую полное понимание факто-
ров, способствующих формированию той или иной этничности. 
Однако мы будем исходить из того факта, что экзо- или эндоэтно-
нимы, упомянутые в источниках, говорят в пользу существова ния 
неких групп с более или менее состоявшейся этнической идентич-
ностью. 

И хотя в антропологической литературе стараются говорить 
об этнич ности, а не об этносах, имея в виду группы, объединенные 
общей иден тичностью, а не объективно существующие границы 

3 Барт Ф., Этнические группы и социальные границы, М., 2006.
4 Смит Э. Д., Национализм и модернизм. Критический обзор современных 

теорий нацио на лизма, М., 2004.
5 Геллнер Э., Нации и национализм, М., 1991. 
6 Андерсон Б., Воображаемые сообщества, М., 2016. 
7 Хобсбаум Э., Нации и национализм после 1780 года, М., 1998.
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между сообществами, мы всё же вынуждены апеллировать к поня-
тию «этнос» с пониманием всей от но си тельно сти этого термина, 
поскольку античные и средневековые источники, скорее, апелли-
ровали к конкретным сообществам, объединенным под одним эт-
ническим названием.

Соответственно, в данной работе анализируется процесс 
удин ской этно консолидации8 собственно албанских лезгиноязыч-
ных племен и делается попытка представления исторического пу-
ти удинского народа, который он прошел от древности, прослежи-
ваемого по литературным источникам. 

Основной упор сделан на период, когда удины были этно-куль-
турным доминантом среди христианского населения Кавказской 
Албании периода христианского царства с центрами в Кабале и 
Шаки, IV–ХI вв. до станов ления малочисленного этнического мень-
шинства уже в XVIII–XIХ–XХ вв., на небольшой части своей стра-
ны-Родины – «Страны Утийцев». Как указывает в своей статье Л.И. 
Шерстова, «Конкретная ситуация влияет на соотношение этниче-
ских процессов, трансформирующих этнос. Одно временно у одних 
народов могут превалировать консолидационные процессы, у дру-
гих – ассими ля цион ные. Однако[…] в одно и то же время этнос мо-
жет испытывать действие прямо противоположных тенденций. 
Как следствие – одна часть этноса растворяется в иноэтничной 
среде, другая, наоборот, сосредоточива ясь на уменьшавшейся тер-
ритории, быстро консолидируется»9. 

В случае удин мы становимся свидетелями и этноконсолида-
ционных, и ассимиляционных процессов, растянутых на длитель-
ный исторический пери од раннего, развитого и позднего средне-

8 Этнические процессы автор рассматривает в рамках теории академика 
Юлиана Бром лея (см., к примеру, Бромлей Ю. В., Очерки теории этноса. М., 
1983). 

9 Шерстова Л. И., Этническая консолидация или конструирование: проблема 
генезиса традиционных культур, – «Вестник» Томского государственного 
уни верситета, 2016, № 402, с. 176–180 .
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вековья. Данная работа, собственно, является попыткой пред ста-
вить указанный процесс. 

Приложенные в конце материалы лишь дополнительно спо-
собствуют этому. Здесь следует добавить, что удины это действи-
тельно братский для армян народ, с которым он связан тесными 
узами и во многом разделивший его судьбу. 

Достаточно вспомнить героя армянского народа, генерал-
лей тенанта Мовсеса Михайловича Силикяна (Силиков), который 
сыграл огромную роль в борьбе за существование армянского го-
сударства и народа. Он командовал Ереванской группой войск, ко-
торая в 1918 г. нанесла туркам-османам ощу тимые удары в Сарда-
ра пат ской битве10. Силикян был этническим удином, также как и 
герой армян ской осво бо дительной борьбы Саргис Мовсесович Ку-
кунян (Аветисян)11.

10 Родился 14.09. 1862г. в селе Варташен, Елизаветпольской губернии Рос сий-
ской империи. 10 декабря 1937 Ереван. Кадровый военный, кавалер орде-
нов Св. Станис ла ва II степенив и Св. Владимира 3-й ст. В годы Первой ми-
ровой войны дослужился до звания генерал-майора. В армии Первой Рес-
публики Армении гене рал-лейтенант. Участвовал в боевых действиях про-
тив Османской империи на Кавказ ском фронте. 3 февраля 1916 г. после 
взя тия русскими войсками крепости Эрзурум был назначен его первым 
воен ным комендантом. С января 1918 года – командир 1-й пехотной диви-
зии Армянского корпуса состоявшей из 4-х полков. Силиков был назначен 
командующим Ереванской группой войск принял общее командование 
регулярными войсками и ополченцами. В мае 1918 года в Сардара патской 
битве и в сражении при Баш-Апаране османским войскам наступавшим на 
Ереван было нанесено поражение, в результате которого угроза вторжения 
турецких захватчиков нависшая над Араратской долиной была устранена. 
В это время под началом Силиков служил будущий Маршал СССР Баграмян 
И. Х., который впоследствии вспоминал, что Силикян был наиболее 
одарённым военачальником из всех армянских генералов того времени. 28 
мая 1919 года Мовсес Силикян получил звание генерал-лейтенанта, в 1920-
м, году он стал генерал-губернатором Нор-Баязета и начальником штаба 
Нор-Баязетской группы войскодним был одним из руководителей операции 
«Зод» см. Карапетян М. Л., Генерал-лейтенант Мовсес Силикян (К 150-летию 
со дня рождения), ВОН НАН РА, № 4, 2012, Ер., с. 291–294; Գրիգորյան Ա., Բո-
բոխ յան Ա., Օպերա ցիա «Զոդ». ինչպես Հայաստանը 1919-ին պահեց Սոթ քի 
բնագիծը, Եր., 2022։ 

11 Саргис Мовсесович Аветисян (Кукунян) 23 января 1863, Нидж – 26.11.1913, г. 
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Автор искренне надеется, что настоящая работа станет скром-
ной лептой не только в научной составляющей столь актуального 
ныне вопроса, но и в политическом поприще, а точнее – в укрепле-
нии дружбы армянского и удин ского народов.

Орел. Родился в селении Нидж Нухского уезда Елизаветпольской губернии 
Российской империи в удинской семье, получил начальное образование в 
местной сельской школе, а в 1877 году при содействии епархиального ин-
спек тора уездных школ вардапета (архимандрита) Вагана Тер-Григоряна 
был направлен в Духовную семинарию Геворкян в Эчмиадзине. В 1883 году 
в результате ученических выступлений против царизма был отчислен из 
семинарии. Поступил в школу Нерсисян в Тифлисе. По окончанию школы в 
1885 г. он поступает на юридический факультет Санкт-Петербургского уни-
вер ситета. В Петербурге, он входит в круг движения за освобождение За-
падной Армении. Кукуняну удалось собрать под своё руководство почти 
сотню армянских студентов, давших клятву умереть или освободить Запад-
ную Армению. Кукунян отправляется на Кавказ и организовывает воору-
жён ный отряд из 78 человек (по другим данным – 110 человек). 22 сентября 
1890 г. отряд Кукуняна из области Карс перебирается в Западную Армению. 
Возле границы он вступает в бой с превосходящими силами турецких по-
граничников и отступает к российской границе, где русские пограничники 
арестовывают его. После ссылки 30.10.1906 г. Кукунян возвращяется в 
родной Нидж. Саргис Кукунян будучи армянским патриотом, заботился и о 
удинском народе, в силу своих возможностей старался как мог способ-
ствовать распространению среди него просвещения. Он создает удинский 
алфавит на основе армянского. Кроме того, Кукунян стал переводить неко-
торые брошюры с армянского на удинский язык и печатать их на этом ал-
фавитом. См. энциклопедия Армянский вопрос, Ер. 1991. Под ред. 
К. С. Худавердяна; Саркисян С. Т., Энциклопедия Арцах-Карабаха. Спб., 2005, 
312 с.; Խուդինյան Գ., Սարգիս Կուկունյան, «ԼՀԳ», Եր., 1989, թ. 11, էջ 24–35; 
Եղիա զարյան Կ., Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը, Երեւան, 2016, 180 էջ։



ГЛАВА I

ЭТНОГЕНЕЗ УДИНСКОГО НАРОДА:  
УДИНЫ И КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ

Этнические процессы, протекавшие в античной и средне ве-
ковой Кавказской Албании, являются одной из самых актуальных 
и дискуссионных проблем в кавказоведении, которая до сих пор 
так и не может считаться оконча тельно решенной. Собирательный 
термин «албанцы» засвидетельство ван в трудах греческих авторов 
IV–III вв. до н. э. Аристобула, Патрокла и Эратосфена (о них мы 
знаем по отрывкам более поздних античных источни ков)12.

Эти авторы называют население левобережья Куры – между 
Кав казским хребтом и Каспийским морем – «албанцами». Одно из 
первых упоминаний Албании и ее народа (албанцев) относится к 
IV в. до н. э., и связано с описа нием у Флавия Арриана (II в. н. э.) 
участия отрядов албанцев и каду сиев в сражении при Гавгамелах 
в составе армии Дария III, царя Ахеменидской державы, против 
Алек сандра Македонского13. Албанию упоминают также Полибий 
(III–II вв. до н. э.) (Polyb., Hist., V, 55), Аппиан Александрийский (I–II 
вв. н. э.) (App., Hist., 103), Дион Кассий (II–III вв. н. э.) (Dio Cass., Hist., 
XXXVI/54, 1, 4, 5; XXXVII, 2, 3, 4; XXXVI/53, 5). До них в V в. до н. э. Ге-
родот (I, 202)14 имея ввиду примерно ту же территорию, упоминает 

12 Подробно см.: Тревер К. В., Очерки истории и культуры Кавказской Албании. 
IV в. до н. э. – VII в. н. э. М.–Л., 1959, с. 50–58; Акопян А. А., Албания-Алуанк в 
греко-латинских и древнеармянских источниках, Ер., 1987, с. 9–12.

13 Arrian. History of Alexander and Indica. Vol. 1. Edited and Translated by P. Brunt 
and E. I. Robson. Cambridge/Mass., 1976 (далее: Arr., Anab.), III, 8, 4; Аликберов 
А. К., Мудрак О. А., Еще раз о происхождении названий Алуан и алан, Арме ния 
и Восточнохристианская цивилизация, Сб. статей, Ер., 2015, с. 16–19.

14 Подробно см.: Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 21–36; он же: К постановке 
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те же многочисленные племена гор Кавказа, стоявшие на низком 
уровне социаль ного развития, но не называет какое-либо иден ти-
фи цирующее имя – лингво ним, этноним или какой-нибудь ло-
каль ный топоним15.

Важнейшие и наиболее подробные сведения об «албанцах» – 
населении царства Албания – датируются I в. до н. э. и восходят к 
сподвижникам рим ских полководцев Лукулла, Помпея и др. Эти 
данные позволяют представить границы царства Албания, кото-
рое возникло в самом начале I в. до н. э.: это – с юга – река Кура; с 
севера – Кавказские горы и вершины до Дербентского прохода 
(Джал ганский хребет); с востока – Каспийское море от Куры до 
Дер бента; с запада – Иверия по линии границы между поздними 
Кахети и Эрети16.

Важнейшей предпосылкой формирования этноса на этой тер-
ритории следует признать образование Албанского царства на се-
веро-востоке Кавказа. По свидетельству Страбона (Geogr. XI, 4, 6), 
Албанское царство было образовано в результате объединения 26 
племен-языков, во главе каждого из которых стоял свой соб ствен-
ный «царь» (племенной вождь-царёк). Кроме всего прочего это 
говорит о том, что единое Албанское царство возникло из кон фе-
дерации или союза племен17.

вопроса об этнoконсолидации населения Кавказской Албании в период 
ослабления Арабского Халифата, – «Caucasica», Вып. II, М., 2013, c. 21–39; К 
хронологии завершения этно консолидации удинов и лезгин (период ос-
лабления Арабского халифата), – «Albania Caucasica», Сб. статей, Вып. I, М., 
Изд. ИВ, 2015, с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской Албании 
в период античности и в раннем средневековье, – ВА, 2015, № 2 (8), с. 73–74.

15 В исторической Кахетии (Грузия) на берегу реки Алазани есть насе лен ный 
пункт Алвани. Возможно название (ალვანი = alvan-i) своего рода свиде-
тельство в пользу того, что это название «не подчиняется» лезгиноязычнону 
ареалу. См. Аликберов А., Мудрак О., Исторические названия Албания, Ал-
уанк и Алан в пространстве кросскультурной коммуникации, ВО, 2019, т. 16, 
№ 2, с. 213–231.

16 Подробно см. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 21–36.
17 Ср. там же, с. 36–84.
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Что касается языков албанских племен, то сведения источ ни-
ков о них весьма скудны. Страбон пишет, что «языков у них было 
26, вследствие чего они плохо сношаются друг с другом». Если 
учесть, что в Албанском царстве должны были проживать в основ-
ном лезгиноязычные племена, то данное свидетельство Страбона 
показывает, что этнконсалидационный процесс в протолезгинской 
этнолингвистической общности дошел до возникновения и функ-
ционирования отдельных, практически взаимонепонят ных язы-
ков18. Другие исследователи считают, что в царстве Албания кроме 
пралезгиноязычных, были также ирано- и картвелоязычные пле-
мена19. Несмотря на это, основываясь на данных средневековых 
ар мянских (Егише, Бузанд, «Армянская география») и других ис-
точ ников в сопоставлении их с современным составом населения 
дан ной территории и ономастики все же можно говорить об опре-
деленном родстве языков подавляющего большинства албанских 
племен, восходящих к пралезгинской лингвистической общности20.

Можно также на основании археологических материалов и 
све дений нарративных источников, говорить об определенных 
культурно-бытовых общностях в среде албанских племен. Так, на-
пример, известно что на лево бережье Куры была зафиксирована 
весьма своеобразная археологическая культура, названная иссле-
дователями «Ялойлутепинской» и дати руе мая V в. до н. э. – пер вы-

18 Подробно см.: Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 21–36; он же: К постановке 
вопроса об этнoконсолидации населения Кавказской Албании, c. 21–39; он 
же: К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин, с. 129–
147; он же: Этнические процессы в Кавказской Албании в период античности 
и в раннем средневековье, с. 73–74.

19 См.: Алиев И. Г., Асланов Г. М., Племена сармато-массагето-аланского круга 
на территории Азербайджана, ДВ, Вып. II, Ер., 1976, с. 218–237; Папуаш вили 
Т. Г., Вопросы истории Эрети...: Автореф. дисс. докт. ист. наук, Тбилиси, 1971, 
с. 6 сл.

20 Харатян Г. С., Алуанские этнонимы армянских источников в современной 
ономастике лезгиноязычных народов. – «AlbaniaCaucasica», Сб. статей, Вып. 
I, Предисловие, подгот. А. К. Аликберов, М. С. Гаджиев, М., 2015, с. 160–170.
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ми веками н. э.21. А Страбон в частности, пишет также о своео-
бразных привычках албанцев, как бы указывая этим на их отличие 
от соседних народов (населения соседних царств).

Так или иначе, следует отметить, что в IV–I вв. до н. э. этно со-
циальное развитие древнеалбанских племен привело к возникно-
вению единицы под экзоэтнонимом либо политонимом «албан-
цы». Они, как и другие этноеди ницы накануне нашей эры, на-
пример в Европе (кельтский союз племен, иллирийцы, даки, и др.) 
возможно представляли собой конгломераты родственных или 
близких по культуре и образу жизни племен, формированные с 
более или менее осознанной, этноидентичностью22, «сплоченные 
этнические общности, возникшие вследствие неизбежного в усло-
виях первобытного общества дробления и расхождения (а час-
тично и последую щего смешения) периодически разраставшихся... 
древних кровно родственных объединений»23. Подобные общности 
в советской этно графической науке принято было называть мета-
этническими, подразу мевая под ними группу этносов, «обладаю-
щих (хотя бы в неразвитой – зачаточной или остаточной форме) 
элементами общего самосознания, основанными на этногенети-
ческой близости или на длительном хозяйственном и культурном 
взаимодействии, а в классовом обществе – и на политических свя-
зях»24. Для данного случая является чрезвычайно важным, в отли-
чие от этноса выделение такого качества метаэтносов (в отличие 

21 См. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 15–17; Исмизаде О. Ш., Ялойлутепин-
ская куль ту ра, Баку,1956; Тревер К. В., Очерки по истории и культуре Кав-
казской Албании, с. 62 сл.

22 Подробно см.: Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 21–36; он же: К постановке 
вопроса об этнoконсолидации населения Кавказской Албании, c. 21–39; он 
же: К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин, с. 129–
147; он же: Этнические процессы в Кавказской Албании, с. 73–74.

23 Лашук Л. П., О формах донациональных этнических связей, – ВИ, 1967, № 4, 
с. 79. Ср. Акопян А., Этнические процессы в Кавказской Албании в период 
ан тичности и в раннем средневековье, – ВА, 2015, № 2(8), с. 71–72.

24 Брук С. И., Чебоксаров Н. Н., Метаэтнические общности, – «Расы и народы», 
Вып. 6, М., 1976, с. 17.
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от этноса), каким является их постоянная переходность и изменяе-
мость. По всей видимости, по вышеописанным причинам, а имен-
но, из-за наличия в Албанском царстве иранских и картвельских 
племен, этническую общность племен Албании следует все же 
охарактеризовать не как этнолингвистическую, этно культур ную, 
а скорее как территориально-политическую. 

Естественно, в таком случае термин «албанцы» является в 
ука занный период политонимом, обозначающим всё население 
по литического образования Албания. Так как первоначально тер-
мин Албания обозначал топоним (т. е. не образовался из этнонима), 
то налицо трансформация топо нима в политоним, причем, в силу 
полиэтничности данной полити ческой единицы, здесь исключено 
любое совпадение политонима с этнонимом. Возможно, сыграло 
роль либо соперничество между доминирую щими этносами, либо 
отсутствие на тот момент этно-лингвистической гегемонии воо-
бще. Внутренняя иерархия отношений, видимо, диктовалась ины-
ми факторами, скорее всего – силовыми центрами без этно-линг-
вистического содержания25. 

В эпоху становления раннеклассового общества многим поте-
старно-политическим организациям была характерна большая 
эт ноконсолидирующая функция26. Однако путь развития от пле-
мени или союза племен к этносу более высокого уровня этнических 
связей, т. е. к народности, довольно сложный. 

По мнению А. Акопяна «народность, как особая категория 
классового общества, отнюдь не является простой модификацией 
численно разросшегося первобытного племени или даже союза 
племен»27. Если исходить из данной концепции, для этого было 
нужно мощное политическое и социально-экономическое разви-
тие, переход от племенных к территориально граждан ским свя-

25 Ср. Акопян А., Этнические процессы в Кавказской Албании, с. 71–72.
26 Акопян А. А., Албания-Алуанк...., он же: Албания-Алуанк в греко-латинских 

и древне армян ских ис точ ни ках, Второе, переработанное издание, Ер., 2022.
27 Акопян А., Этнические процессы в Кавказской Албании, с. 72.
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зям, изживание межплеменных инфосвязей и, как результат всего 
этого, изживание племенного самосознания и формирование 
этнического самосознания более высокого уровня28, чего в данном 
случае не было. Воз мож  но, роль сыграли также географическо-
ланд шафтные условия гор восточного Кавказа, способствовавшие 
скорее изоляции групп друг от друга. Параллельно южные и за-
падные соседи «албанцев» – армяне и грузины кон со ли диро ва-
лись именно на этническом начале, а северные соседи – северо-
кав каз цы – на временных политических союзах. До первого тыся-
че летия до нашей эры путь развития «албанцев» был скорее всего 
похож на северокав каз ский29.

В целом, проблема этнических процессов, протекавших в 
античной и средневековой Албании (в Восточной части Южного 
Кавказа) недостаточно изученна и освещенна в кавказоведении. 
Это даже не смотря на то, что все же есть несколько весьма содер-
жательных работ, посвященных прояс не нию отдельных аспектов 
данной тематики30, что впрочем представляется недос та точным. 

28 См.: Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолида ции на селения 
Кав казской Албании, c. 21–39; он же: К хронологии завершения этно кон со-
лидации удинов и лезгин, с. 129–147; Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the 
Study of ethnic Processes in the Caucasian Albania (Antiquity and Early Middle 
Ages), – «12th International Congress of Anthropological and Ethnological Scien-
ces». Zagreb, 1988 (USSR Academy of Sciences, N.N. Mikloukho-Maklay Insti tu te 
of Ethnography), Mоscow, 1988, p. 1–12; Харатян Г., Удины в восточно-хрис-
тианском мире: динамика локализации, идентификации, самои ден ти фи ка-
ции удин-христиан, Актуальные вопросы изучения христианского наследия 
Востока: сборник статей по материалам международной конфе ренции 
(Сер гиев Посад 15 ноября 2017), Изд-во Московской Духовной Академии, 
Сергиев Посад, 2019, с. 149–200.

29 В этом вопросе автор разделяет мнение этнографа Харатян Г.
30 См.: Акопян А. А., Албания-Алуанк…, с. 36–96; он же: К постановке вопроса 

об эт нoкон со лида ции на селения Кавказской Албании, c. 21–39; он же: К 
хронологии завершения этно кон солидации удинов и лезгин, с. 129–147; он 
же, Царские и княжеские роды Собственно Албании и Восточных краев Ар-
мении с античности до XIII века (Историко-источниковедческий анализ), 
Ер., 2020 (на арм.яз.); Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the Study of ethnic 
Pro cesses in the Caucasian Albania (Antiquity and Early Middle Ages), p. 1–12; 
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Между тем, рассмотрение длительного, многоступенчатого, про-
цес са этноконсолидации населения Кавказской Албании вообще, 
а также отдельных его фаз, в указанные эпохи31 , имеет исклю чи-
тель ное значение для выявления этнического прошлого удин ско-
го и прочих кавказо язычных народов Албании (на юге Дагес тана 
и на севере современной Азербайджан ской Республики), оп реде-
ле ния в вопросе наследия Кавказской Албании, степени их исто-
ри ческой, этнолингвистической, этногенетической и куль тур ной 
преемственности. 

Ниже предметом рассмотрения является слож ный, опреде-
ляю щий и весь ма важный, (с точки зрения этнических про цессов, 
протекавших на тер ри то рии исторической Кав каз ской Албании), 
вопрос об удинской этно кон со  ли да ции лезгиноязыч ных албанцев.

В конце XX в. был обнаружен грузино-албанский палимпсест32. 
Эта сенсационная находка позволяет совершенно по новому взгля-
нуть на имею щие ся факты, и наконец ставит точку в многолетних 
спорах, так как дает убедительный ответ на вопрос о том, какой 
народ скрывался уже в период сред не вековья под собира тель ным 
экзоэтнонимами «албанцы», «алуаны», «гар  гар цы» в армянских 
ис точ никах, «hэры» в грузинских, «шак кийцы», «ара     ны» в арабских 
и си рийских источниках.

Тревер К.В., Очерки по истории и культуре Кавказской Албании..., М.-Л., 
1959.

31 См.: Крымский А. Е., Страницы из истории северного или кавказского Азер-
байджана (классической Албании), В кн.: С. Ф. Ольденбургу: к 50-летию 
науч но-общественной деятельности, 1882–1932. Сб. статей, Ленинград: 
Изд-во АН СССР, 1934, с. 289–305; он же: Страницы из истории Северного, 
или Кавказского, Азербайджана (классической Албании). Шеки, В кн.: Па-
мяти академика Н. Я. Марра (1864–1934). Сб. статей, М.-Л., 1938, c. 369–384.

32 См.: Aleksidzé Z., Mahé J.-P., Découverte d’un texte albanien: une langue ancienne 
du Caucase re tru vée, «Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres», Paris, 1997, p. 517–532; The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount 
Sinai, Vol. I-II. Edited by J. Gippert, W. Schulze, Z. Aleksidze, J.-P. Mahé, Turnhout, 
2008; Renoux Ch., Le lectionnaire Albanien des manuscrits géorgiens pa limp-
sestes N Sin. 13 et N Sin. 55 (Xe–XIe s.). Essai d’interprétation liturgique, Turnhout, 
2012 [Patrologia Orientalis, t. 52, fasc. 4, № 234].
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Через призму реалий современности сложно представить се-
бе, что ныне малочисленный удинский народ, для которого хрис-
тианская религия наряду с языком стала этническим маркером, 
еще относительно недавно играл куда более значимую, чем сейчас, 
роль в истории, культуре и полити ческой жизни региона Южного 
Кавказа.

Для прояснения картины удинской этноконсолидации лезги-
ноязычных албанцев-христиан в эпоху средневековья, необходимо 
совершить краткий экскурс в более ранний период истории Кав-
казского региона и ответить на вопросы о первоначальном ареале 
распространения, охвате и содержании термина уди-ути, а также о 
пике удинской этноконсолидации албанских лезгиноязычных 
пле мен, принявших христианство в 315 г., что привело к образо ва-
нию единого удинского народа – народа доминанта эпохи хрис-
тиан ского царства с центрами в Капалаке и Шаки, хотя и с его 
последующей постепенной дезинтеграцией-деэтнизацией в более 
поздние эпохи, которая в основном завершилась к XVIII–XIХ вв., о 
чем также будет сказано в следую щей главе нашей работы. 

Известно, что в греко-римских ис точ никах сохранились весь-
ма важные и ин тересные сведения о племени утиев-удин и их воз-
можной лока ли зации в пределах Кавказского региона в античную 
эпоху. Здесь следует сразу сде лать оговорку о том, что в спе-
циальной литературе встречается этнически априори отождеств-
ление населения исторической армянской провинции Утик (по 
наз ванию) с кавказоязычными удинами33, что создает опреде лен-
ную путаницу в деле подлинного решения обозначенной проб ле-
мы34. 

33 См.: Schulze W., Towards a history of Udi, International Journal of diachronic 
Linguistics, 2005, V. 1, p. 55–91; Коряков Ю.Б., Атлас кавказских языков, М., 
2006; Y.B. Korya kov, Atlas of Caucasian lan guages, Moscow, 2002. 

34 О недостатках априори отождествления населения провинции Утик с уди-
нами см., к при ме ру, в целом ряде статей сборника «Albania Caucasica», а 
также: Мнацаканян А. Ш., О литературе Кавказ ской Ал бании, Ер., 1969; 
Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 81–83.
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В наши задачи не входит подробный разбор теорий в нема-
лочисленных работах, в которых есть отождествление населения 
исторической провинции Утик с этническими удинами, однако, в 
качестве общей тенденции для подобных работ, всё же следует 
выделить попытку оторвать процесс этно генеза удинского народа 
от его основной территории–исторической колыбе ли=собственно 
албанского левобережья реки Кура–Алуанка–«страны Утий цев», и 
искусственно привязать его к правобережью Куры, т. е. к про вин-
ции Утик и Арцах древней Армении или к территориям, которые 
вовсе находятся еще дальше, тем самым фактически объявив 
удинский народ лишь позднейшими переселенцами, эмигрантами 
и пришельцами, на своей истори ческой Родине, на нынешней 
территории их расселения в Восточной части Южного Кавказа на 
севере современного Азербайджана.

Среди работ последнего времени, вдохнувших «новую жизнь» 
в эту дав но устаревшую концепцию, прямо или косвенно наталки-
вающих на выводы о том, что удины зоны Шаки–Кабала в боль-
шинстве своем дескать являются позднейшими переселенцами, а 
сама эта зона лишь отдаленная периферия–окраина, а не центр 
формирования их как этноса, создания материальной и духовной 
культуры, можно отметить работы исследователя удинского язы-
ка, немецкого лингвиста В. Шульце. Согласно его мнению, пред-
став ленному без корректной аргументации, история древнеудин-
ского языка и его распада на диалекты протекала на территории, 
западной границей которой был Тауш (в нынешней Армении), а 
восточной границей – регион Кабалы (на лево бережной терри-
тории нынешнего Азербайджана). 1) Центральный диалект древ-
не удинского языка был якобы представлен провинцией Утик с 
главным городом Партав (центры – Партав, Мингечаура, Каланка-
туйк); 2) Восточный диалект древнеудинского языка был пред-
ставлен в районах южных склонов Большого Кавказа (центры – 
Киш, Варташен, Кабала). 3) Западный (юго-западный) диалект так 
называемый «Карабахский-Арцахский диалект» древнеудинского 
языка который был дескать представлен в районах Гаргар на 
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востоке Карабаха (это – якобы язык письма из монастыря Св. Ека-
те рины на Синае, центры – Халхал, Мец Аранк). Письменная тра-
диция удинского дескать языка развивалась в регионе Гаргар на 
востоке позднего Карабаха. Гаргарско-удинский язык (=западно-
удинский язык, западный диалект древне удинского языка) со 
вре менем в контактах с другими языками (древ не  армянским, 
иран скими и т. д.) менялся. В процессе так называемой «арме ни за-
 ции» Утика и Арцаха-Карабаха, по мнению автора, часть носителей 
западного диалекта древнеудинского языка «Карабахские» удины 
для проти водействия «армени за ции» была вынуждена покинуть 
Нагорный Карабах и переселиться в район современного села 
Нидж. По мнению Шульце и не только, удинский язык там, в Нидже 
сохранил следы этого за пад но го «арцахского» диалекта древне-
удин ско го языка, которые, в частно сти якобы, сохранились в не ко-
торых подговорах ниджского диалекта удин ского языка35. 

В доказательство своих утверждений они помимо этнически 
априори отождествления населения провинции Утик с кавка зо-

35 См. Schulze W., Towards a history of Udi, p. 55–91; Эта версия выдвигалась еще 
В. Л. Гукасяном, который считал, что нижние, промежуточные и верхние 
подговоры Нид жского диалекта удинского языка истори чески являлись от-
дельными говорами (диалекта ми) и соответствовали разным группам 
удин, переселившихся в с. Нидж из Нагорного Карабаха. См. Удинско-азер-
байджанско-русский словарь, Баку, 1974, с. 251; Ворошил Г., Ниджский диа-
лект удин ского язы ка (звуковой состав и некоторые фонетические про цес-
сы), – ИАН Азерб. ССР, серия обществ. наук, № 3, Баку, 1963, с. 79–89.Схожее 
отношение к интерпретации некоторых исторических, этнокуль турных и 
политических процессов в зоне Карабаха (армянских провинций Арцах и 
Утик) отражено и на отдельных страницах сборника «Albania Caucasica». 
(М., 2015; см. с. 22–23, 66–67, 93, 94–97, 102–105, 108, 111–114, 184–187, 192. 
Подобный подход к данному вопросу разделяет и ряд других специалистов, 
к примеру, российский исследователь Ю.Б. Коряков, который в своей работе 
«Атлас кавказских языков» на карте под названием «Агванский язык в 
Сред ние века» в зону распростра не  ния албанского языка в средние века 
также поспешно включает территории армянских провинций Утик и Арцах, 
этим фактически прямо или косвенно объявляя данные территории 
этнокуль турным ядром Албании (Коряков Ю. Б., Атлас кавказских языков, 
М., 2006, 76 с.: 20 цветных карт; Koryakov Y. B., Atlas of Caucasian languages, 
Moscow, 2002).



УДИНЫ: ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК20

языч ными удинами и «страной Утийцев» левобережья Куры, в ка-
че стве аргумента приводят также то, что предполагаемые удин-
ские этнические селения, могли быть не только на левобережье, 
но и на правобережье реки Кура, в частности, Крзен, Саров, Ма-
ралян-Саров, Гасан-кая, Кагримар Хорозлу, Караманлу, Йарымджан 
и Сейсулан36.

Не редкость также сомнительное отождествление различных 
племен с названием «ути» и областей их расселения в геогра  фи-
ческих ареалах от Северного Кав каза до Юга Ирана, что при водит 
к ошибочным суждениям и за ключениям на их основании, а также 
к путанице в интерпретации сведений источ ни ков. В част ности, в 
исторической литературе высказано мнение о том, что утии на 
Кавказе (в Собственной Албании) являются переселенцами с юга, 
про двинувшимися на север на рубеже нашей эры; якобы, утии Ге-
родота (оutiоi) и уитии Страбона (оuitiоi) это предки современных 
удин, ко торые считаются еще прямыми потомками древних ку-
тиев, живших на западе территории Ирана. 

Так считал еще Й. Маркварт37, согласно мнению, которое выд-
винул Л. М. Меликсетбеков, удины пришли в Албанию из округа 
Ниг Араратской провинции, где в урартских источниках упомянута 
область Удури-Этиуни – между озером Севан и горой Арагац. Автор 
считает, что эти этиуны – утийцы пришли сначала в право бережье 
Куры, место расселения которых между Алазанью и Иберией 
Птолемей назвал Ниг 38, а потом, когда они пришли на левый берег, 
перенесен был и топоним Ниг, впоследствии Нидж (Куткашенский 

36 Бархутарянц М., История Алуанка, Т. I, Вагаршапат, 1902 (на арм.яз), с. 16–
17; он же: Արցախ, Բագու (далее – Бархутарянц М., Арцах, Баку, 1895 (на арм.
яз), с. 33–34, 53–54, 59; Картвелашвили А., Кирзан и кирзанцы, – «Известия» 
Азерб. филиала АН СССР, 1937, № 2, с. 41. Ср. Бархударян С., Страницы из 
истории Арцаха и армяно-албанских отношений, с. 43–44.

37 Маркварт Й., Untersuhungen zur Geschichte von Eran. Zweites hert, – «Philolo-
gus»: Supplement Band X, Ht. I, Leipzig, 1905, s. 174. 

38 Птолемей [V, XI, З].
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р-н). Верховья реки Касах именовались39, по Н. Г. Адонцу, Ниг (ныне 
– Апаран)40, с чем связано название села Нидж. Н. Г. Адонц также 
высказал мысль о том, что «в начале утии жили южнее Аракса, 
затем север нее, а также река Аракс считалась границей между 
Оте ной и Атропатеной», якобы причем и языковый материал в 
с. Нидж Куткашенского района также подтверждает заключение, 
высказанное еще в XIX в. азербайджанским историком А. Бакиха-
новым о том, что удины «лишь пришельцы с юга»41. И так, Й. 
Маркварт42, Н. Г. Адонц43, И. Г. Алиев 44 и другие авторы, писали, что 
утии на рубеже нашей эры продвинулись на север, Г. А. Меликиш -
вили полагает, что, – Пулуади, «вероятно, было одним из горных 
племен, жив ших в северной части нынешнего Иранского—Азер-
байджана»45. «в качестве общего собирательного названия присе-
ванских областей урартские надписи употребляют название «Уду-
ри-Этиуни», как одну из составных частей Этиуни» 46. Если мы 
вспомним, что одной из соседних областей присеван ско го района 
является вышеупомянутая нами область «Отена», т. е. Ути, к северу 
от р. Аракс, то станет понятным сходство между названиями ука-
зан ных областей, гор Малого Кавказа и степных просторов между-
речья Куры и Аракса. Поскольку – область Пулуади с цент ром Либ-
лиуни находилась вблизи р. Аракс с юга, где, как мы виде ли при-
мерно и Геродот размещал племя утиев, то «вытекаю щий из всего 

39 Меликсетбеков Л. М., К истории удин. Труды Тбилисского гос. ун-та, 1942, т. 
XXIII.

40 Адонц Н. Г., Армения в эпоху Юстиниана, СПб, 1908, с. 302.
41 Там же. с. 107.
42 Маркварт Й., Untersuhungen zur Geschichte von Eran, s. 174. 
43 Адонц Н. Г., Армения в эпоху Юстиниана, с. 420.
44 Алиев И. Г., История Мидии, Баку, 1960, с. 65.
45 Меликишвили Г. А.., Новая урартская надпись из Иранского Азербайджана, 

ВДИ, 1960, №3, с. 7; он же: Население северных областей Наири-Урарту и его 
роль в древне восто чной истории, М., 1960, с. 5.

46 Меликишвили Г. А., Новая урартская надпись из Иранского Азербайджана, 
с. 9.
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вышеизложенного вывод, — пишет Г. А. Меликишвили, — о нали-
чии в восточных районах Этиуни албанских племен не является 
чем-то неожиданным. Ведь здесь речь идет о территории, непо-
сред ственно примыкающей к Кавказской Албании и Мидии —
Атропа тене» 47. Нельзя в связи с этим не указать на наличие ряда 
общих древних этно- и топонимических названий, с одной сторо-
ны, в албано-дагестанских областях и с другой – в области Урмий-
ского озера. Например, главное поселение страны Зикирту Парда 
и Барда (Бардави) древней Албании, название крупной прикаспий-
ской области Андия и аналогичные названия в современной то-
понимике Дагестана (под названием андийского известен также 
один из дагестанских языков). Название манейского поселения 
Дурдукка (вар. Зурзукка) почти совпадает с названием северокав-
казского (бацбийско-кистинского) племени дурдзуков и т. д.»48. К. 
Алиев полагал, что утии, по-видимому, обитали на территории Ат-
ропатены». Таким образом, природно-географический фактор – 
р. Аракс и в тот далекий период не разделяла этнической одно род-
ности населения обитавшего как к югу, так и к северу от этой реки, 
в данном случае широко расселившегося народа – этиунов или 
утиев49. И. Г. Алиев пишет, что утии в древности жили южнее Арак-
са, «там, где прежде жили кутии», и «утии в первые века н. э. пе-
реш ли Аракс, пере се лились в Албанию и местом рас селения их у 
Птолемея (V, 12, 4) названа Отена на реке Куре» 50 Э. А. Грантовский 
считал, что утии Геродота обитали к югу от Куры и к западу от 
нижнего Аракса51. Е. А. Лалаян, производивший в 1915 г. раскопки 
в селениях Нидж и Варташен, пришел к заключению, что «удины 
являются не аборигенами населяемого ими района, лишь поздней-

47 Там же, с. 10.
48 Там же с. 10–11.
49 Алиев К., Кавказская Албания, Баку, 1974, с. 127.
50 Алиев И. Г., История Мидии, с. 65. 
51 Грантовский Э. А., Сагартин XIV округа государства Ахеменидов по списку 

Геродота /III, 93/, – Краткие сообщения Ин-та народов Азии, Вып. 46, М., 
1962, с. 239. 



I. ЭТНОГЕНЕЗ УДИНСКОГО НАРОДА: УДИНЫ И КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ 23

шими иммигрантами» 52.
С. Г. Бархударян в своей специальной работе пытался развить 

гипотезу о возможном передвижении части удинов-утиев на оба 
берега Куры (примерно начиная с VII в. до н. э.) из их первона чаль-
ного места жительства в районе озера Севан, в области Уедури-
Этиуни, известной из урартских клинописных текстов. На его 
взгляд, под давлением урартских царей это племя ушло оттуда и 
дошло до области последующего гавара Ути-Арандзнак, где и ут-
вер дилось. Именно здесь они оставили свое имя в названии об-
ласти Отена, которую античные источники знают как армян скую. 
Благодаря тому, что с самого начала армянской истории на селение 
области Ути Арандзнак находилось в составе Армянского государ-
ства и в армянской этнической среде, оно одновременно с армяна-
ми приняло христианство и полностью было вовлечено в сферу 
армянского языка и культуры, хотя долгое время, как нам кажется, 
сохраняло и свой язык»53.

Мы считаем, что племя утиев, дважды упомянутое Геродотом, 
несо мненно, локализуется на юге Ирана (в сатрапии Яутия и Мака 
надписей Ахеменидов)54, что делает маловероятной их связь с 
пред ками кавказских удин55. Многие исследователи также склон-
ны отождествлять с кавказскими уди нами утиев, упомянутых в 
трех разделах «Географии» Страбона, лока ли зуя их к северо-вос-
току от албанцев и античной кавказской Ал бании56. Однако более 

52 Лалаян Е. А., Раскопки в с. Нидж и Варташен Нухинского уезда (весной 
1915 г.), – Изв. КОМАО, Вып. 5, 1919, с. 47.

53 См.: Бархударян С. Г., Материалы по истории древней Армении. Страна 
Великухи, – «Труды» Ин-та истории культуры Арм. ССР, т. I, Ер., 1935, с. 153–
204 (на арм. яз.); он же: Материалы об этническом составе армянского на-
рода. Происхождение удин (Этиуни-Удурэтиуни-Утик), – «Известия» Ин-та 
ис тории и литературы Арм. ССР, кн. 2, Ер., 1937, с. 195–221 (на арм. яз.).

54 Геродот, III, 93, и VIII, 68. Это XIV сатрапия Ахеменидского государства по 
Ге родоту.

55 Подробнее см. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 74–76.
56 Страбон, XI, 7, 1; 8, 8; 14, 14. Ср.: Тревер К.В., Очерки по истории и культуре 

Кавказской Албании, с. 46, 143, 144; Еремян С. Т., Страна «Мехелония» над-



УДИНЫ: ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК24

обосновано мнение, что в определенной сте пени к од ному из воз-
можных предков нынешних удин имеют отношение только часть 
сведений Страбона (XI, 8, 8)57, а также данные Плиния Стар шего 
(VI, 38–39) и Птолемея (V, 8, 23), ло кализующих племена под 
названием «ути – уди» относительно не далеко от нынешнего 
ареа ла расселения удин58. В одном месте Страбон пишет: «В окруж-
ности у моря за гирканцами обитают амар ды, анариаки, кадусии, 
албанцы, каспии, утии и, быть может, вплоть до скифов другие 
племена». Плиний Старший сообщает, что «На самом краю пролива 
живет скифский народ удины, за ними на по бережье – албанцы ... 
Выше прибрежной его [области] и племени удинов простираются 
[земли] сарматов, утидорсов», сам этноним утидорс обычно делят 
на два этнонима ути и аорс (в специальной литературе аорсы счи-
таются ираноязычными)59. Некоторые ученые утидорсов также 
считали кав ка зоязычными и отожд ествляли напрямую с предками 
современных удин утверждая, что: «Удины сме шались здесь (на 
Северном Кавказе – Г. А.) с пришельцами из Северного При каспия 
– сарматами-аорсами и получили у позднеантичных авторов про-
звище утидорсов» 60.

Плиний Старший также пишет (VI, гл. 13, § 38–39), что отрезок 
береговой линии Каспия от удинов-скифов до реки Куры назы-
вается Албан ским. Похожие данные имеются и у Клавдия Пто ле-
мея, который сообщает, что на Северном Кавказе, к северо-востоку 
от античной Албании были известны реки Герр, Соана, Алонта и 
Удон, впадавшие в Каспий, и соответ ствующие им племена герров, 
исондов, олондов и удов: «у Каспийского моря живут уды, и олон-

писи Кааба-и-Зардушт, – ВДИ, 1967, № 4, с. 51–52; Алиев К., Кавказская Ал-
ба ния (I в. до н. э. – I в. н. э.), с. 127.

57 А. А. Акопян указывает, что утии, упомянутые в разделе XI, 7, 1 «Гео гра фии» 
обитали на южных берегах Каспийского моря (см. Албания-Алуанк..., с. 77). 

58 Tам же, с. 79.
59 См. Тревер К. В., Очерки по истории и культуре Кавказской Албании, 174–

175. 
60 См. Услар П. К., Этнография Кавказа. Языкознание, III, Тиф лис, 1889, с. 23.
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ды, и исонды, и герры»61. Как видно из текстов, Страбон, Плиний и 
Птолемей говорят об «утиях», «удинах», «удах» или «ути-дорсах», 
которые занимали прибрежное пространство от Каспия до вершин 
горного хребта севернее албанцев или Албании.

Характерно, что и Страбон, и Плиний, и Птолемей, упоминая 
об утиях-удинах, указывают именно на Каспийское побережье 
(т. е. равнину) как на место их обитания, за северо-восточной гра-
ницей Албании (Дербентская горная линия – по А. Ако пя ну), при-
мер но на южном или среднедагестанском берегу Каспий ско го 
моря62. Из этого видно, что этноним ути-уди, в интере сующий нас 
период фик сируется не в нынешнем ареале его распространения 
(Куткашенский и Варташенский районы (ныне Кабалинский и 
Огузский районы, совр. Азербайджана), а намного северо-вос точ-
нее этого района, на равнинном южно- или среднедагестанском 
побережье. Здесь уместно будет вспомнить о том, что этимология 
эт нонима уди-ути до сих пор точно не выяснена. Он мог служить в 
качестве родового названия, тотемного обозна чения с обожест-
вле ни ем его в последствии как эпонима, бога хранителя рода63, и 
т.д., на по добие скандинавского бога Одина64, либо восходить к 
какому-то пер воначально нарицательному значению65. На наш 
взгляд, обосно ван  ным кажется предположение о том, что в вос-

61 Ptol. Geogr. V, 8, 23. Как полагают, упомянутые исонды, возможно, яв ля ются 
одним из предков чеченов и ингушей. См. Виноградов В. Б., О скифских по-
ходах через Кавказ (по письменным источникам), – Труды Чечено-ингуш-
ско го НИИ, Т. IX, Грозный, 1964.

62 Ср. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 33–36.
63 Forrer E., Hajasa-Azzi, «Caucasica», Fasc. № 9, Leipzig, 1931; Капанцян Г., Хайаса 

– колыбель армян, Этногенез армян и их начальная история, Ер., 1947, с. 39. 
64 Подобные случаи в древнем мире не единичны. К примеру, от имени асси-

рийского верховного бога Ашшура, произошло название древне-ас сирий-
ской народности аттураи, ашшураи. Тур Хейердал даже предполагал, что и 
этноним «Удин» происходит от имени скандинавского бога Одина в зна-
чении «люди Одина» см. Thor Heyerdal’s Search for Odin, Oslo, 2014, од нако 
эта теория не получила научного признания.

65 Капанцян Г., Хайаса – колыбель армян, с. 39. 
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точ нокавказских языках слово ути-уди означало определенное 
понятиe-термин, которое мог ло использоваться для обозначения 
некоей общности, как внутри са мой лезгиноязычной этнической 
группы, так и со стороны их бли жайших соседей66. К примеру, ути-
уди могло означать «жители рав нин»67. Этому соответствует лока-
лизация племени ути в ан тич но сти на южно- или средне дагес-
танском равнинном побережье Каспия (Е. Крупнов прямо связы-
вал с удинами Каякентско-Хорочаевскую культуру Северного Кав-
каза68). 

Вышеприведенные источники, как видим, не содержат упоми-
на ний о племенах под названием ути-уди в западной части антич-
ной Кавказской Албании (в зоне Закаталы – Шеки – Кабала), по-
том ками, которых могли бы быть современные удины. Это может 
объясняться и тем, что предки последних могли переселиться 
сюда69, в этнически родственную им среду под натиском сармато-
аланских племен в I–II вв. н. э., и как довольно много числен ное 
племенное объединение, пе ре дать свое имя (в результате процесса 
этноконсолидации) родст вен ным им лезгиноязычным племенам 
ука занной зоны. Арутюнян Б. А., полагал, что во времена Страбона 
удины (гаргарейцы) про жи вали на Северном Кавказе и только в I 

66 Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 80.
67 Я. Вагапов на основании материала вейнахских и даргинских языков пред-

лагал этимологизировать ути-уди, как «равнинное», «нижнее». См. Вагапов 
Я., Некоторые нахские топонимы и этнонимы с корнем на а (Этимо ло ги-
ческие заметки), – Вопросы вейнахской лексики, Грозный, 1980, с. 79. А Ю. 
Юси фов, считал, что топоним Арран состоит из «Ар», что в лакском языке 
зна чит «равнина» и «ан», что взято из даргинского языка см. Юсифов Ю.Б., 
О наи ме но ва ниях «Албания» и «Арран», – ИАН Азерб. ССР», серия обществ. 
наук, 1961, № 12, с. 25. 

68 Крупнов Е.И., Каякентский могильник – памятник древней Албании, – 
«Труды ГИМ», Вып. XI, М., 1940, с. 17–18. 

69 Производивший в регионе раскопки Е. Лалаян пришел к заключению, что 
«удины являются не аборигенами населяемого ими района, а лишь позд-
ней шими иммигрантами». См. Лалаян Е.А., Раскопки в селениях Нидж и 
Варташен Нухинского уезда (весной 1915 г.), – Изв. КОМАО, Вып. 5, 1919, 
с. 47.
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в. н. э. под натиском аланов вступили в Восточное Закавказье и 
поселились на левом берегу Куры. А когда в Закавказье вторглись 
массагеты или маскуты, они были вынуждены отступить в область 
Шеки (Нухи)70. С другой стороны, источники того периода не со-
дер жат информации об этно-племенном и языковом составе дан-
ного региона. В отсутствии прямых фиксаций вполне резонно и 
логично предполагать непрерывность удинского проживания и 
этнического формиро вания в географическом пространстве Ше-
ки-Кабала (по ранним армянским источникам Капалак), где лока-
ли зуются также упомя нутые ранние светские и духовные цен тры 
Кавказской Албании. Возможно так же, что появление наимено ва-
ния народности ути-уди в западной части Албании стало конечным 
результатом этноконсолидации ко рен ных соб ственно албанских 
лезгиноязычных племен данной зоны. А название их могло 
произой ти от того, что в «глазах» родственных им племен, живших 
в горах Кавказа, насельники данной зоны (Ала зань-Авторанской 
до лины и ее ближайшего предгорья) были «жи телями равнин», 
т. е. «ути-удинами». Воз можно также, что само название истори че-
ской армянской провинции Утик отражает в определенной степе-
ни этнические процессы, происходив шие в соседнем Албанском 
цар стве на левем берегу реки Куры, а именно трансформацию 
Кав казской Албании в этот период уже в Утийское – «Гаргарское»71 
царство. Так, например, по мнению известного армянского учен-
ного Б. А. Арутюняна, возможно, что для обороны от утиев-удин – 
«гаргареев» армянский царь Трдат I еще до вторжение алан создал 
Утийское, Гарагарей ское и Цавдейское наместничества72. Учиты-

70 См. Հարությունյան Բ., Այսպես կոչված Աղվանքի էթնիկ եւ քաղաքական 
պատ մության մի քանի հարցեր, Մաս 1, Վէմ համահայկական հանդես, 2011, 
№ 2 (34), էջ 31–64; Մաս 2, «Վէմ», 2011, № 3, էջ 34–73 (далее – Арутюнян Б., О 
некоторых во про сах этнической и политической истории так называемого 
Алуанка.); История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
кон ца XVIII в., Отв. ред. Б.Б. Пиотровский, М., 1968, с. 85–86.

71 Гумба Г.Д., Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана вардапета (XIII 
в.), –ВОН, 1986, № 9, с. 64–73.

72 Подробнее смотри Арутюнян Б., О некоторых вопросах этнической и поли-
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вая данное заключение можно предположить, что и вся провинция 
Утик получила свое название из-за того, что находилась напротив 
удинов левобережья Куры. В качестве аналогии можно было бы 
указать на название провинций Парскахайк, что значит – (Пер с ар-
мения), находившейся на границе с Персией, а также на названия, 
которые в одном из разделов своего труда упоминает Агафангел 
называя армянские бдешхства, бдешхства сторон света Ассирии, 
Аруастана, Нор Ширакана, Маскутов. Называя их по тем сторонам, 
которые они были призваны защищать73. Но независимо от ва-
риан тов происхождения названия, фор мирование и дальнейшее 
раз витие удинского народа его материальной и духовной куль ту-
ры было неразрывно свя зано с колыбелью его этногенеза с лево-
бе режьем р. Куры, а именно с западной частью собственно Алуанка, 
так же как и с официальным при ня тием в 315 г. и распространением 
в Кавказ ской Албании христианства в качестве государственной 
религии.

Сопоставительный анализ источниковедческих данных по-
казы вает, что этноним политоним «албанцы» к III веку н. э. еще не 
был само на званием (эн до нимом) населения Албанского царства и 
давался ему соседними народа ми74. Однако всё же этнокон со ли-
дационный про цесс в среде собствен но албанских лезгиноязычных 
племен опре деленно достиг уровня образо вания некоей метаэтни-
че ской общности75, которую характеризует устой чи вость ее вос-
прия тия соседними народами в качестве, в известной мере, еди-
ного целого под экзоэтнонимом – политоним «албанцы»76. 

тической истории так называемого Алуанка, – Всеармянский журнал «Вэм», 
часть I, 2011, № 2 (34), с. 31–64, часть II, 2011, № 3 (35), с. 34–73.

73 Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 82; Агафангел, 873, с. 459–460. 
74 Там же, с. 106.
75 О термине см.: Брук С. И., Чебоксаров Н.Н., Метаэтнические общности, – «Ра-

сы и народы», Вып. 6, М., 1976, с. 15–41; Бромлей Ю.В., Очерки теории этноса, 
М., 1983, с. 233–243.

76 По армянски «Алуанк’», по среднеперсидски (позже арабски) «Аран», по 
грузински «Эрети». См. Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсо ли-
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В 315 г. Кавказская Албания под главенством местной Арша-
кид ской царс кой династии официально приняла христианство, и 
была основана Албанская церковь, которая до 462 г. имела статус 
епископ ства с центром в Капалаке, –дохристианском религиозном 
центре Албании густо населенным удинами, а после – архиепис-
коп ство-католикосат с цент ром в Чоре-Дербенте. Последний ана-
лиз известного армянского ученого А. Акопяна раскрывает важ-
ные детали в этом вопросе. Дело в том, что предполагаемый ра-
спростра ни тель христианства в Албании, царь Урнайр не был 
современником царя крестившего Армению Трдата Великого 
(око ло 398–330 гг.). Урнайр, как обоснованно показывает А. Ако-
пян, был царем Албании около 338–373 гг. и был современником 
царя Армении Папа (368–374гг.), внука Трдата. Так что скорее все-
го христианство в Албании официально было принято еще 
при албанском царе Вачагане I Храбром, а первым албанским 
епископом был Фома /Θωμά/ из Саталы (Сатала – город в Малой 
Азии на границе с великой Арменией)77.

С принятием христианской религии в среде собственно ал-
бан ских лезги но язычных племен в пределах еди ного (западного) 
Аршакидского царства Албании долж ны были ускориться и 
углубиться этнокон со ли дационныые процессы, с большой ве-
роят ностью под гегемонией удинской этно-языковой единицы78. 
Непрерывное  существо ва ние Аршакидского цар ства Албании до 
462 года (после его упразднения в этом году Пе розом Сасанидом 

дации населения Кавказской Албании, с. 21–39; он же: К хронологии завер-
шения этноконсолидации удинов и лезгин, с. 129.

77 См. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 124–127, с. 129.
78 См.: Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 36–96; он же: К постановке вопроса об 

этнoконсолида ции на селения Кавказской Албании, c. 21–39; он же: К 
хронологии завершения этно кон солидации удинов и лезгин, с. 129–147; он 
же, Княжеские и царские роды Собственно Албании и Восточных краев 
Армении в IX–XIII веках (Историко-источниковедческий анализ), Ер., 2020; 
Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the Study of ethnic Processes in the Caucasian 
Albania, p. 1–12; Тревер К., Очерки по истории и культуре Кавказской 
Албании.
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царство было восстановлено Балашем Сасанидом в 485 г. и про су-
ществовало до смерти Албанского царя Вачагана II Бла гочестиво-
го в 523 г.79), со всеми его институтами, должно было способствовать 
также развитию процесса удинского этностановления в среде за-
падной части собственно албанских лезгиноязычных племен. 

Важ ной ступенью этно консолидационных процессов в Албан-
ском цар стве должно было стать социально-экономи ческое и 
куль турное воз вышение одного из родственных племен и форми-
рование на основе их языка обще албанского койне80. Вероятнее 
всего ими были предки современных удин, и формирование обще-
албанского койне, види мо, произошло на базе именно удинского 
языка (диалекта) 81. В пользу подоб ной возможности говорит факт 
создания около 420 г., Месропом Маштоцем и его соратниками ал-
банской письменности, при чём на основе, скорее всего, уже имен-
но удинского языка. В армянских источниках – Корюн, Мовсэс Хо-
ре наци, Мовсэс Дасху ранци и др., этот язык назван «гаргарским» 
(пейоративный термин в смысле варварский, по Мовсесу Хоре-
наци)82. По Хоренаци, в начале V в. Маштоц (361–440) с помощью 
даровитого «албанского» переводчика Бениами на и при всяческом 
содей ствии албанского царя Есвалэна и албан ско го католикоса 
Иеремии создал албанское письмо на базе– «гаргарского» языка 
(«по гортан ному-горло вому, свистящему, варварскому, ломаному 

79 См. Հակոբյան Ա., Վաչագանի վէպը եւ Արշակունեաց թագաւորութեան խնդի-
րը Դ–Զ դարերի, – ՀԱ, Վիեննա–Եր., 2003, СХVII տարի, էջ 45–112 ( далее – 
Акопян А., «Повесть о Вачагане» и проблема Аршакидского царства Албании 
IV–VI веков, – «hАндэс Амсореай», год СХVII, Вена – Ер., 2003).

80 Подробно см. Акопян А., Этнические процессы в Кавказской Албании в пе-
риод антич но сти и в раннем средневековье, с. 73–74.

81 Там же.
82 О датировке см. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 124–126.
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языку гаргаров»)83. Наличие своей письменности84 с одной стороны 
является качественно новым этапом плот ности инфосвязей внут-
ри союза собственно албанских лезги ноя зычных племен, играя 
боль шую роль в пер вую очередь для усиления относительно сла-
бых связей85, с другой–посредством единого языка ускоряет этно-
кон соли дациа он ный процесс86.

В начале и середине XX в. были обнаружены около десятка ла-
пидарных надписей на «албанском» языке с левобережья р. Куры87. 
Еще до того как в конце XX в. экспедицией АН Грузии во главе с 
кавказо ве дом З. Алексидзе в монастыре Св. Екатерины на Синае 
был обнаружен грузинско-албанский палимпсест, известные уче-

83 См. Хоренаци, III, 54; Корюн, Житие Маштоца, Предисловие к переводу на 
русск. язык Ш.В. Смбатяна и К.А. Мелик-Огаджаняна, Ер.,1962, с. 105–106; 
Каланкатуаци, II, 3. О данном термине «гаргарский» А. Акопян пишет, что 
«этот этноним употребляется источниками в качестве пейо ра тивного 
названия населения левобережной Албании и соседнего горного района», 
поэтому «корректнее говорить не о гаргарейской, а об албанской 
письменности». Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 72–74.

84 Армянский историк первой пол. V в. Корюн свидетельствует о начале пере-
вода Библии на «албанский язык» (гл. 17). Другой историк Левонд (VIII в.) 
сообщает о существова нии албанского варианта Евангелий (гл. 14). В ар-
мянской «Книге посланий» сохранился документ, свидетельствующий о су-
ществовании одного из решений Двинского церковного собора 506 г., про-
ходившего с участием иверского и албанского католикосов, и в ал банском 
варианте (Книга посланий, Тифлис, 1901, с. 51 (на арм. яз.).

85 См. Арутюнов С. А., Классификационное пространство этнической типоло-
гии, – «Со вет ская этнография». 1986, № 4, c. 61; Акопян А., Этнические 
процессы в Кавказской Албании, с. 74.

86 См. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 36–96; он же: К постановке вопроса об 
этнo кон со лида  ции на селения Кавказской Албании, c. 21–39; он же: К 
хронологии завер шения этно кон солидации удинов и лезгин, с. 129–147; он 
же, Княжеские и царские роды Собственно Албании и Восточных краев 
Армении в IX–XIII веках (Историко-источ никоведческий анализ), Ер., 2020; 
Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the Study of ethnic Processes in the Caucasian 
Albania, p. 1–12; Тревер К. В., Очерки по истории и культуре Кавказской 
Алба нии IV в. до н. э. – VII в. н. э., М.-Л. 1959.

87 Последний корпус этих надписей см. Mouraviev S. N., Trois études sur l’écriture 
aluanienne, – RÉAr m., N. S., v. 27, Paris, 1998–2000, p. 1–74.
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ные выдвигали гипотезы о том, что этноним уди являлся сино ни-
мом понятия «албаны». Так, например Г. А. Меликишвили писал: 
«Древняя Албания, по всей вероятности, была заселена в основном 
многочисленными племенами северокавказского происхожде-
ния»88. Он же отмечал, что главное поселение страны Зикирту Пар-
да и Барда (Бардави) древней Албании могут иметь общее проис-
хож дение89. Сходного мнения придерживался И. М. Дьяконов90. 
Удинский язык включается в подгруппу лезгинской группы вос-
точ но-кавказских языков, Он считал, что «к этой же подгруппе 
принадлежал, вероятно, мертвый албанский (алуанский) язык»91. 
К. Алиев писал, что «современная топонимика сохранила большое 
количе ство названий, позволяющих иметь представление об ос-
новной территории расселения кавказских племен в древности. К 
ним относятся Кюр Гах, Нига, Нуха, Нидж и др 92 т. е. топонимы тер-
риториального ядра постоянного прожи вания удин. Армянский 
историк, академик С. Т. Еремян, по данному вопросу писал, что «на 
территории собственно Албанского царства93, основным населе-
нием были сложившиеся в народность албаны, которые, себя на-
зыва ют ути (удины)»94, удины жили и в долине Иори, Алазани95, 
это население в древний период истории Албании являлось 

88 Меликишвили Г. А., Древневосточные материалы по истории народов 
Закавказья, I, Наири-Урарту, Тбилиси, 1954, с. 405.

89 Меликишвили Г. А., Новая урартская надпись из Иранского Азербайджана, 
ВДИ, 1960, № 3, с. 10–11. 

90 Дьяконов И.М., История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н. э, 
М.–Ленинград, 1956.

91 Дьяконов И. М., Старостин С. А., Хуррито-урартские и восточно-кавказские 
языки, Древний Восток. Этнокультурные связи, М., 1988, с. 165.

92 Алиев К., Топонимика об этногенезе на территории Азербайджана, Баку, 
1966, с. 4.

93 T. е. левобережной Албании. 
94 Еремян С. Т., Раннефеодальные государства Закавказья в III–VII вв., Очерки 

истории СССР. т. II, Кризис рабовладельческой системы и зарождение 
феодализма на территории СССР III–IX в., М., 1958, 304.

95 Там же с. 304–305.
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господствующей народнос тью...»96, «термин «албанцы», собира-
тель ный, покрывающий собою объеди не ние ряда племен, из кото-
рых наиболее крупными были утии или удины, несколько тысяч 
ко торых сохранилось до наших дней»97, свидетель ствует об иден-
тич ности утийского или удинского языка с арранским, т. е. албан-
ским языком... этногеографический термин «Арран» является дру-
гой формой того же названия «Алван», «Албан». Следовательно, 
можно считать правильным, уже давно существующее мнение о 
том, что сохранившийся доныне удинский язык является древним 
албанским языком»98. В. Л. Гукасян отождествлял «албан» и древ-
них утиев, с современными удинами, язык которых «вне всякого 
сомнения, относится к дагестанской группе языков»99. Ему принад-
лежит мнение, что «ути-удины входили в племенной союз Кавказ-
ской Албании и играли в нем главенствующую роль»100. Он также 
подчеркивал, что «Алуанский язык по своему звуковому составу 
(судя по названиям букв и названию алуанских месяцев) близко 
стоял к современ ному удинскому языку. Удинский язык тоже богат 
свистящими, ши пя щими, гортанными и заднеязычными звуками. 
Для транскрибирования удин ской фонетики тоже требуется 52 
зна ка «Названия некоторых букв алуан ского алфавита имеют 
реаль ные значения в удинском языке (зох – «молодая ветка, по-
бег»; кат – «капля»; жил – «смятение»; со – «один»; ун – «ты»; ша – 
«пе сок»; чав – «блеск»; ча – «веревка из шерсти»; ар – «груша»; мак 
– «кол»; чой – «мир»; чаин – «масло»; еб – «шов»; тиур – «нога»101 и 

96 Там же, с. 305.
97 Там же, с. 327.
98 Там же.
99 Гукасян В. Л., О некоторых вопросах истории албанской письменности и 

литературы, – ИАН Азерб. ССР, серия литературы, языка и искусства, 1968, 
№ 2, с. 85.

100 Удинско-азербайджанско-русский словарь, Сост. В.Л. Гукасян, Баку, 1974, 
с. 16.

101 Вопросы истории древней Албании, Баку, 1966, с. 41; Ворошил Г., О древне-
аг ванском алфавите и удинском языке, – ИАН Азерб. ССР, серия обществ, 
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т. д.). Г. Ворошил писал, что «в раннесредневековых источниках 
Закавказья, Сирии и других упоминаются ойконимы Чуй (Чол), 
Шаке, Биес, Хозмас, Хачмас, Зергун, Гиш, Гаргар, Балакан, Халхал, 
Шагат, Сискан (Сисян), Гелаву; ороним Дизапайт; гидронимы Трту, 
Гаргар, Севоч (Каладзор) и т. д., которые почти в неизменном виде 
существуют и до сих пор»102. В унисон с этим, проанали зировав 
наз      вания в двух рукописях Анании Ширакаци (VII в.), Э. Агаяном 
сделана попытка выяснить наименования албанских месяцев. Со-
по ставляя их с лексикой современного удинского языка автор 
шесть из них считает албанскими: тулэн (туэн) – виноградный, 
на моц (или камоц) – сырой, цилэ (или шили) – семенной, бока-вон 
– палящий, ехнья (или ехна) – жатвенный и хабния (или хибна) – 
третий103. 

Как, было упомянуто выше в 1996 году экспедицией АН Гру-
зии во главе с известным вос то ко ве дом З. Алексидзе в монастыре 
С. Екатерины на Синае был обнаружен грузино-албанский палимп-
сест (он содержит около 120 страниц ал бан ского текста и пред-
ставляет собой богослужебный сборник, Си нак сарий, включающий 
и большие отрывки из Нового Завета)104, да ти ру емый между кон-
цом VII и X века (поздняя датировка более ве ро ятна)105. Эта сенса-
ционная находка позволила совершенно по новому взглянуть на 
имеющиеся факты, так как она дает убедительный ответ на вопрос 

наук., 1962, № 1, с. 79; Шанидзе А., Язык и письмо албанцев, Отдельный 
оттиск..., с. 37.

102 Ворошил Г., О древнеагванском алфавите и удинском языке, с. 79.
103 Агаян Э., Албанские названия месяцев, – ДАН Арм. ССР, 1946, № 5.
104 См.: Aleksidzé Z., Mahé J.-P., Découverte d’un texte albanien: une langue ancienne 

du Caucase re tru vée, – «Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres», Paris, 1997, p. 517–532; The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount 
Sinai, Vol. I-II. Edited by J. Gippert, W. Schulze, Z. Aleksidze, J.-P. Mahé, Turnhout, 
2008; Renoux Ch., Le lectionnaire Albanien des manuscrits géorgiens pa limp-
sestes N Sin. 13 et N Sin. 55 (Xe–XIe s.). Essai d’interprétation liturgique, Turnhout, 
2012 [Patrologia Orientalis, t. 52, fasc. 4, № 234].

105 Об этом см. The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai, Vol. I (раздел I 
– «общая характеристика двух найденных палимпсестов»), p. 32.
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о том, кто же именно скрывался в указанный период под собира-
тель ным экзоэтнони мом «албанцы». 

После дешифровки палимпсеста кол лективом ученых именно 
древне удинский язык принято считать литературным языком соб-
ственно албанцев-христиан в эпоху средне вековья (то, что сов-
ременный удинский не на 100% идентичен языку, засвидетель-
ствованному в палимпсесте, можно объяснить как тем, что между 
ними лежит отрезок времени в тысячу лет, так и той вероятной ги-
потезой, что современные удины и их язык могут восходить не пря-
мо к носителям языка палимпсеста, а к какой-то другой лезги но-
язычной этно-единиц, которая в период удинской этнокон со ли да-
ции лезгиноязычных собственно албанцев-христиан приняла эт но-
ним уди-удин в качестве само наз  вания). Прямые же языковые носи-
тели поломпсеста – древние удины , скорее всего до его на пи са ния, 
во время написания, – и после были в самом центре про цесса этно-
консолидации албанских, в частности лезгиноязычных групп. Удин-
ский язык все это время обогощался за счёт словарного фонда язы-
ков других лезгиноязычных албан. Впоследствии, в про цессее исла-
ми за ции Албанских этно-лингво единиц христиан ская часть уже 
груп пировалась в общую единицу под самоназва нием уди-удин, 
сыгравшая для всех них роль общего этнонима уже в IХ–Х вв.. 

Таким образом, становление письмен ного удинского языка офи-
циаль ным языком Албанской церк ви, можно предположить в свою 
очередь спо соб ство вало углуб ле нию начавшегося ранее про цесса 
этнокон со ли дации лезги ноязычных племен-албанцев-хрис тиан106. 
Именно такой расклад воз мож но, способствовал тому, что к IХ–Х вв. 
можно говорить о еди ном удин ском этносе – народе доминанте 
периода христианского царства с центрами в Кабале и Ша ки. 

106 См.: Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 36–96; он же: К постановке вопроса об 
этнo кон со ли да ции на селения Кавказской Албании, c. 21–39; он же: К 
хронологии завершения этно кон солидации удинов и лезгин, с. 129–147; он 
же, Княжеские и царские роды Собственно Албании и Восточных краев 
Армении; Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the Study of ethnic Processes in 
the Caucasian Albania, p. 1–12; Тревер К., Очерки по истории и культуре 
Кавказской Албании.
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О процессе удинской эт но кон солидации албанских лезгино-
языч ных племен Кавказской Албании прямо или косвенно свиде-
тель ст вует целый ряд средне вековых источников. Так, сирийский 
автор VI в. Захария Ритор, рас ска зывая о пяти закавказских стра-
нах, сообщает, что «Аран населяет верую щий народ со своим 
языком» 107, скорее всего имея в виду удинский язык. Арабские ав-
торы X в. ал-Истахри, Ибн Хаукаль и ал-Мукаддаси также отмечают, 
что в Арране говорят «по-аррански»108. По словам ал-Мукаддаси, 
«Кабала укрепленный город...; Шакки на равнине...; большая часть 
жителей христиане...; ... в Арране говорят по аррански»109. А по 
тексту Ибн Хаукаля, «в стране... Берда’а говорят по-аррански»110. 
Здесь следуе пояснить, что информа ция этих арабских источников 
констатирует вполне ожидаемое для Х в. и еще массовое функ цио-
нирование некоего «арранско го», скорее всего удинского языка в 
районах именно собственно албанского левобережья, а под тер-
ми ном «страна Барда’а» следует понимать не район города Партава 
в узком географическом смысле, как неверно понял оригинал Ибн 
Хаукаль, а весь Арран, точнее, ту его часть, которая относится к 
соб ственно албанскому ле во бережью – Г.А.), как правильно понял 
источник ал-Мукаддаси. Назва ние стран по их административному 
центру была свойственна и другим арабским авторам111. Ал-
Мас’уди, ко то рый бывал в Ал ба нии в 943 г., на зы ва ет хрис ти ан ское 
население царства Шаккин (Шеки) от дельным «племенем»: «У 
цар ства са на ров нахо дятся шаккийцы, пле мя хрис ти ан ской ве ры. 

107 Пигулевская Н.В., Сирийские источники VI в. о народах Кавказа, ВДИ, 1939, 
№ 1; она же: Сирийские источники по истории народов СССР, М.-Л., 1941 
с. 65.

108 Ал-Истахри написал свое сочинение в 930 г., сведения Ибн Хаукаля (писал в 
977–978 гг.) и ал-Мукаддаси (писал в 985 г.) восходят к нему.

109 Караулов Н.А., Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Азер бай-
джане, – СМОМПК, Вып. ХХХIХ, Тифлис, 1909, с. 5–17. 

110 Караулов Н.А., Сведения арабских писателей, – СМОМПК, Вып. ХХХIХ, Тиф-
лис, 1909, с. 81–114. 

111 Подробно см. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 140.
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Ца рем шак кий цев, ког да мы писали эту книгу, был сын Хамама 
Адар насе [Адзар-Нарса ибн Хумам]»112. По мнению А. Крымского, 
арабские историко-географы IX–X веков определяют националь-
ность населения области как «шекинцев», а иногда и как «уд», 
обоз начающую утийцев113. Во времена арабского историка Яхья 
Баладхури (ум. 892) в Шеки ещё фиксируются представители од-
но го из албанских племён – утиев114.

Что касается дальнейшей судьбы древней столицы Албании 
Капалаки, то она испытывала частые набеги гуннских племён, са-
ви ров и хазар. Хазары владели Кабалой в VII веке и на некоторое 
время, возможно, превратили город в свой административный 
центр115. Именно поэтому захватившие позже Кабалу арабы назы-
вали город также ал-Хазар или Хазаран116. Востоковед А. Крымский, 
отмечал: «Естественно думать, что административное предпочте-
ние, которое оказали нахлынувшие с императором Гераклием ха-
канские хазары городу Кабале, а не другому городу албанского ле-
вобережья, могло иметь если не исключительную, то все же очень 
основательную причину как раз в том обстоятельстве, что именно 
в Кабале уже застали завоеватели-хазары родственный им эле-
мент, давние поселения своих земляков-сабиров»117. Правителем 
Кабалы в X веке был Анбаса ал-А’вар («Одноглазый Лев» (Лео, Ле-

112 Караулов Н. А., Сведения арабских писателей…, – СМОМПК, Вып. ХХХVIII, 
Тиф лис, 1908, с. 57; Минорский В. Ф., История Ширвана и Дербенда X–XI вв., 
М., 1963, с. 211.

113 Крымский А. Е., Труды. Страницы из истории Северного, или Кавказского, 
Азербай джана (классической Албании). Шеки, Киев, 1974, Т. IV, с. 590–594.

114 Босуорт К. Э, Минорский В. Ф., The Encyclopaedia of Islam. Vol. 9, San-Sze, Edited 
by C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs and the late G. Lecomte, 1997, 
Shakki,1997, с. 253–255.

115 Крымский А. Е., Страницы из истории северного или кавказского Азербей-
джа на (клас си че ской Албании), Сергею Федоровичу Ольденбургу к пяти де-
сятилетию научно-общественной деятельности, 1882–1932. Сборник ста-
тей, Ленинград, Издательство Академии Наук СССР, 1934, с. 298.

116 Там же.
117 Там же.
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вон?). Согласно В. Минорскому, «Анбаса мог быть отпрыском ка-
кой-нибудь албано-армянской семьи»118. После правил его сын Абд 
ал-Барра, у которого в 981 г. н. э. Ширваншах Мухаммед б. Ахмад 
захватил город119. В XVI в. Кабала была разрушена Сефевидами. 

Ответ на вопрос, какой народ скрывался в интересующую нас 
эпоху под терминами «алуаны» «гаргареи» армянских, «hэры», 
«шаккийцы», «арраны» грузинских, арабских и сирийских источ-
ников, могут также дать сведения армянского автора начала Х в., 
католикоса (898–924/929 гг.) Йовhаннэса Драс  ха на кертци. 

В сво ей «Истории Армении» он пишет о своем пребывании во 
владениях царя Албании (Шаки-Эрети) Атрнерсеhа, сына hАмама, 
так: «прибыл в край Восточный – Алуанк, к царю их Атрнерсеhу, что 
на северо-востоке Кавказа, ибо и они из нашего народа, и паства 
пажити нашей [т. е. единоверцы – Г. А.]»120. В другом отрывке автор, 
несомненно, от лично знавший реалии своего региона, упо минает о 
соседних «с нами» народах так: «народы, что живут окрест нас: греки 
и егеры, и гу га ры и утийцы – северные племена, прожи вающие у 
подножья Кавказа, каж дый у пределов своей страны...»121. Та  ким 
образом, перечисляя сосед ние с Великой Арменией (Багра тидов) со 
стороны Кавказских гор на ро ды, после егеров (Лазика-Абхазия) и 
гугаров (Са на рия-Ка хе ти) Драс ханакертци прямо назы вает уди на-
ми-утийцами («утэацик‘») хрис тиан ское население стра ны Алуанк122 

118 Минорский В.Ф., История Ширвана и Дербенда, М., 1963, с. 116.
119 Там же.
120 Иованнес Драсханакертци, История Армении, Пер. с древнеармянского, 

вступительная статья и комментарий М.О. Дарбинян-Меликян, Ер., 1986, гл. 
ХLIV, с. 161. Ср. гл. LIII, с. 186; Мовсэс Каланкатуаци (Дасхуранци) счи тает 
имен но царя hАмама Благочестиво го восстановителем (в 894 г.) Алуанского 
царства, Каланкатуаци, кн. III, гл. 21(22) и гл. 22 (23).

121 Там же, с. 182.
122 См.: Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 36–96; он же: К постановке вопроса об 

этнo консолида ции на селения Кавказской Албании, c. 21–39; он же: К хро-
нологии завер ше ния этно кон солидации удинов и лезгин, с. 129–147; он же, 
Княжеские и царские роды Собственно Албании и Восточных краев Арме-
нии в IX–XIII веках; Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the Study of ethnic Pro-
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– (Гаргарского царства) 123. Царства Шаки араб ских -Эрети грузинских 
авторов, со столицей в городе Шеки (вмес то древнего Капалака/
Кабалы). В армянских источниках и у Кон стантина Багрянородного 
оно называется просто Албанским («Алу а ниц» арм. источников) 
царством, или кня же ст вом 124. Гру зинский исследователь Д. Л. Мус-
хе лишвили считает, «что название этого царства грузины произ-
водили от имени ближайших их со се дей, древнеалванского племени 
эров, арабы — от имени столицы, гор. Шаки. Армяне же и визан тийцы 
назвали его так потому, что оно возникло на территории бывшего 
Алванского царства». На ря ду с этим, Д. Л. Мусхелишвили отмечает, 
что «… грузинские источ ники также употребляют иногда термин 
Шаки, вместо тер мина Эрети» 125. 

В «Ашхарацуйце» Вардана вардапета это Албанское царство, 
которое возникло на древней территории расселения гаргаров 
(удин – Г.А.), называ ется «Гаргарское»126.

Возможно, что информация Йовhаннэса Драсханакертци не 
еди нична127. Некоторые исследователи считают, что упоминание 

cesses in the Caucasian Albania, p. 1–12; Тревер К., Очерки по истории и 
культуре Кавказской Албании.

123 Гумба Г.Д., Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана вардапета (XIII 
в.). – Ер.: Вестник общественных наук, 1986, № 9, с. 64–73.

124 см.: Иованнес Драс ха на керт ци, Ис тория Армении, Гл. ХLIV, с. 161; Анания 
Мокаци, О восстании до ма Ал бан ско го, Изд. Г. Тер-Мкртчян, – «Арарат», 
1897, с. 144. (на арм. яз.); Ка лан ка туа ци, Гл. III, 21 (в изданиях ошибочно – 
22), с. 335; Вселенская ис то рия Сте па носа Таронаци Асолика, Изд. Ст. Мал-
хасянц, СПб., 1885 (на арм. яз.), Гл. III, 3, с. 161; Const. Porph. De Cerem. II, 48; 
ср. Zuckerman C., À pro pos du Liv  re des cé ré mo nies, II, 48, – «Tra vaux et Mé moi-
res», T. 13, Pa ris, 2000, p. 532.

125 Мусхелишвили Д. Л., Из исторической географии восточной Грузии (Шаки и 
Гогоре на), Тбилиси, 1982, с. 36–37.

126 Гумба Г. Д., Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана вардапета (XIII 
в.), с. 64–73.

127 Араб ский ис то  рик ал-Мас’уди, ко то рый также бывал в Ал ба нии в 943 г., на-
зы вает хрис ти ан ское население царства Шакин отдельным племенем (упот-
реб ляя только этно по тес тарный термин шаккийцы): «…нахо дятся шаккий-
цы, пле  мя хрис ти ан ской ве ры. Ца рем шак кий цев, ког да мы писали эту кни-
гу, был сын Хамама Адар насе, как именовали его» (Караулов Н.А., Сведения 
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лезгиноязычных соб ственно албанцев-христиан под этнонимом 
уди-ути-«утэацик‘», а их страны (на левобережье Куры) – под наз-
ва нием «гавар Утиакан», можно встретить и в «Истории Албании» 
историка X века Мовсэса Дас ху ранци (Каланкатуа ци)128. По сохра-
нив шемуся там сви детельству, Месроп Маштоц и его ученики 
«дос тигли пределов Вос тока, обосновались в тайном убежище в 
области Ути, близ местечка Гис, и оттуда распространили «свою 
про поведь в стране утийцев» (Гис, таким образом, выступает как 
одна из самых почитаемых святынь всей Албании)129. События, 
произошедшие с Маштоцем и его учени ками в поселке Гис, могли 
иметь место и на левом берегу реки Куры ,а по мнению некоторых 
исследователей рассказ Мовсэса Дасхуранци о данных событиях 
относится именно левобережью – Шекинскому региону130. Там то-
же известно село с названием Гис или Киш в Шекинском ра йоне 
Азербайджан ской республики. В той же летописи сказано, что 
апос тол Елиша «просветил только северную часть нашего востока, 
а не всех», что больше подходит к Кишу, расположенному в север-
ной части бывшей Кавказской Албании, в зоне Закаталы – Шеки 
(Нухи) – Кабала, чем к Гиши-Гису, находящемуся на юге «нашего 
востока», в ар мянской Албании131. К тому же в другом рассказе 
Мов сэса Дас ху ранци сообщается: «и на другом берегу реки Кура 
дом Эджери, и в гаваре Ути, в Гисе – дом Вараз Пероза»132. Возможно, 
по этому тексту, под левобережными княжескими домами можно 

араб ских пи сателей…, – СМОМПК, Вып. ХХХVIII, Тифлис, 1908, с. 57; Ми нор-
ский В.Ф., История Ширвана и Дербенда…, с. 211).

128 См., к примеру, Ямпольский 3. И., Древняя Албания III–I вв. до н. э., Баку, 
1962, с. 234; Խառատյան Հ., Եղիշե Առաքյալի պաշտամունքն ուդիների մեջ եւ 
ՈՒտի գավառի հարցի շուրջ , ԼՀԳ, Եր. 1991, №6, էջ 70–86 –(далее Харатян Г., 
О культе апостола Елиша у удин и вопросе о гаваре Ути); Айвазян Г., К 
вопросу об этногенезе удинского народа и уточнению термина «страна 
Утийцев», Вестник арменоведения, 2019, № 1 (19), с. 80–99.

129 Каланкатуаци, I, 27.
130 См. Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отно-

ше ний, Ер., 2011, с. 45–46.
131 Ямпольский 3.И., Древняя Албания III–I вв. до н. э., Баку, 1962, с. 234.
132 Каланкатуаци, кн. II, 32.
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понимать не только Эджерских князей, но и упомянутых после 
них род Вараз Пероза, владетеля Гиса «в гаваре Ути», значит, край 
на левом берегу Куры, где проживали удины, также мог называться 
удинским-утийским, «гаваром Утиакан или Утик-Ути»133. Интерес-
но, что в XV в. в селе Ч’алет‘, в трех км от Варташена, возникает 
(или временно переносится туда) албанский антихалкедонитской 
(и антипрестольный) католико сат134. Это явление также могло 
быть связанно с тен ден цией этнического «самовыражения» хрис-
тиан ского удин ского народа135. В пользу этого косвенно мо жет 
сви детельствовать и тот факт, что даже спустя столетия на клад-
бище в селе Ч’алет‘ было замечено надгробие епископа, на ко
тором на армянском языке было написано: «Епископ Даниел 
предстоятель епархии Ч’алет‘а и Утийцев»136 . Что могло также 
означать епископ «армян и утийцев» в стране Шаки, – если 
конечно считать Ча лет этнически армянским.

Эта фраза была не просто данью древней традиции, а, по всей 
видимо сти, отражением реалий не столь давнего прошлого 
региона.

В том же смысле можно интерпретировать и заметку «Геогра-
фии» автора ХIII в. Вардана Аревелци, который пишет: «Гаргарацик 
[var. Гуга рацик, Гавгарацик, Гогарацик, Гумарацик] есть Шаки»137, 

133 См. Бархударян С., Страницы из истории Арцаха..., с. 45–46.
134 Карапетян А., Слова «Чалаг», «Чала» и их топонимические применения. – 

ИФЖ, 1982, № 2 Ер., с. 158 (на арм.яз.); Балаян М., Албанский католикосат в 
Ч’алет’е (XV в.). – «AlbaniaCaucasica», Сб. статей, Вып. I, Предисловие, подгот. 
А. К. Аликберов, М. С. Гаджиев, М., 2015, с. 252–259.

135 Балаян М., Албанский католикосат в Ч’алет’е (XV в.), с. 252.
136 См. Карапетян С., Армянские лапидарные надписи Собственно-Алуанка, Ер., 

1997 , с. 91, 131. –Газета –Нор-Дар, 1891, № 155, с. 3, 
137 См.: Ашхарhацуйц Вардана, Критическое издание А. Перперяна, Париж, 

1960, с. 10; ср. Гумба Г., Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана Вар-
да пета (ХIII в.), с. 64–73. В армянских рукописях термины «Гугарцы» и «Гар-
гар цы» часто путаются, см. Համբարյան Հ., Գարգարացի՞ք, թե գու գարացիք, 
– ՀԱ, Վիեննա, 1910, № 1–12, էջ 241–242 (далее – Гамбарян О., Гар гарцы или 
Гугарцы); Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 64–74.



УДИНЫ: ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК42

где под термином «Гаргарацик», следует понимать не конкретное 
племен ное название, а позднее пейоративное в смысле –(варвары) 
экзоназвание, возникший на основании общеизвестного эпитета, 
данного носителям «албанского» языка Мовсэсом Хоренаци138, 
уже этноконсолидированным на удин ской основе, собственно ал-
банцам-христианам зоны Закаталы – Шеки – Кабала. 

Но следующее дословное упо ми на ние удинов (после Драсхана-
кертци возможно и Дасхуранци) содержится уже в «Челобитной 
удийцев к Петру I». Так, в письме от 20 марта 1724 г., известном 
под названием «Челобитная утийцев к Петру I», сказано, что «не-
верные сожгли наши церкви, причинили нам много зла из-за на-
шей веры… священников убили… женщин с детьми увели в плен… 
Соборы обезлюдели,… а мы – оставшиеся, ни живы, ни мертвы. Мы 
алуванцы, по нации утии [букв. Алуанк‘...Утик‘] … тайно нашу 
веру хранили, но нас заставляют быть турками….»139. В другом 
письме, написанном 5 февраля 1725 г. архимандритом Мартиросом 
к грузинскому царю Вахтангу VI, сообщается: «37 деревень Кабалы 
разрушили,… Отуречили также сёла страны Шаки»140. Христиане-
удины зоны Шаки – Кабала 28 октября 1725 г. еще раз обращаются 
к Петру I, письмо это зарегистрировано как «Послание Армянских 
старшин шести деревень Петру I о скорейшей присылке войск». В 
нем в частности, сказано: «…все наши деревни и Шекинскую стра-
ну отуречили насильственно. Наши письмена и церкви сожгли, на-
ших священников перебили. Многие ради веры своей погибли. Те-
перь днем мы турки, ночью – армяне»141. Армянский автор XVII в. 

138 Хоренаци, III, 54; См. Акопян А. А., К хронологии завершения этнокон со-
лидации удинов и лезгин, с. 129.

139 Харатян Г., Официальные этно-демографические показатели в Азербай джа-
не в контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев. Удины: 
крах всех усилий самосохранения, М., 2015, с. 70–73. Армяно-русские отно-
ше ния в ХVIII в., – Сб. документов, Т. II, Ч. II, с. 90–91, Ер., 1967, с. 90–91; Ако-
пян А. А., К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин, 
с. 129. 

140 Там же, с. 231. 
141 Акопян А. А., К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин, 
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Закарий Канакерци в своем труде «Хроника» пишет: «Некий чело-
век из племени алван, которых ныне зовут удинами»142 однозначно 
ставя знак равенства между этими понятиями. Параллель между 
терминами албанцы и удины имеется также у католикоса Симеона 
Ереванци (1763–1780)143. Сохранилась также любопытная руко-
пись, называемая «Начальное основа ния грамматики на алуанском 
языке, писанной армянскими буквами». В рукописи около 150 
удин ских слов, парадигмы склонения имен удинского языка, спря-
жение глагола, фразеология, предложения и в конце (на 19 листе) 
список сорока трех слов с переводом на армянский язык. Эта ру-
копись по свя щена лексике удинского языка. Таким образом, и этот 
автор не видел разницы между «алуанами» и удинами, удинским и 
«алуанским» языками144. 

То, что этноним утийцы-удины в отношении собственно ал-
банцев-христиан, не встречается у других средневеко вых ар мян-
ских авторов, вполне может объясняться тем, что в силу отсутствия 
кон кретных контекстов, (како вые были у Драс ха на керт ци, Дас ху-

с. 263–264. Письмо это подписано старшинами шести деревень, а именно 
Барсегом и Аствацатуром из деревни Нидж, Минасом и Пайрамом из де рев-
ни Бум, Насипом из деревни Мехлуговах, Алавердием из деревни Джоурлу, 
Торосом из деревни Сеид-Тала, Варданом из деревни Тосик. См. Харатян Г., 
Официальные этно- демографические показатели в Азербайджане с. 70–73. 
Письмо это подписано старшинами шести деревень, а именно Барсегом и 
Аствацатуром из деревни Нидж, Минасом и Пайрамом из деревни Бум, 
Насипом из деревни Мехлуговах, Алавердием из деревни Джоурлу, Торосом 
из деревни Сеид-Тала, Варданом из деревни Тосик.

142  Закарий Канакерци, Хроника, Том I, Глава XXIX, (пер. М. О. Дарбинян-Ме-
ликян), М., 1969.

143 Диван истории Армении, т. III. Памятники Католикоса Симеона, Тифлис, 
1894, с. 417.

144 Рукопись хранится в рукописном фонде Института восточных рукописей 
Российской Академии наук (ИВР РАН) в Санкт-Петербурге (Аrm. С-7). Да ти-
ровка неизвестна. В 1842 г. коллежский советник Эджмиацинского синода 
Товма Корганов вместе с другими рукописями, относящимися к Албании, 
передал ее Русской Императорской АН. См. Гукасян  В. Л.,Удинско-азербай-
джанско-русский словарь, с.17–18.
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ранци, а позже и у авторов письма Петру I и т.д.)145, их продолжала 
впол не удовлетворять воз мож ность обо  значения уже этнокон со-
лидированных на удинской основе, лезгиноязычных соб ст венно 
ал банцев-христиан (т. е. удинов на западе классической Кав каз-
ской Албан ии), под тра ди ци онным этнопотестарным термином 
«албанцы» – «алуанк’» (или даже под бывшим пейоративным тер-
ми ном «гаргарацик» – «гугара цик»)146.

Формулировка «страна утийцев» XVIII-ом в. в отношении за-
пад ной части левобережной Албании имела глубокую традицион-
ность147 (по меньшей мере – с VII-го века, когда, по версии Ка-
ланкатуаци, «албанское апостоль ское христианство» распростра-
нилось в гаваре Ути). В связи с нашествием горцев «лезгин» в 
1722 г. М. Чамчян также упоминает «страну утийцев и гугарийцев… 
где владел некий князь Ованес…»... «страна утийцев и гугарийцев 
есть Шаки»148. Он пишет, что исходит из традиции называть «Шакки 
или Шеки» «Гугарком-Гаргарком»149. Выражение «страна утийцев-
удин» для лево бере жья Куры неоднократно упоминает в своей из-
вестной работе удин по на циональности Лазрь (Казар) Овсепян150.

Основываясь на анализе источников и теоретических положе-
ниях, выработанных в исторической и этнографической науке 
пред  ставляется возможным конкретнее поставить вопрос об эт-

145 Абрамян А., Письмо удинов Петру I, Эчмиадзин, 1952, № 4 с. 29 (на арм. яз.). 
Армяно-русские отношения в первой трети ХVIII века. Сб. документов. Т. II. 
Ч. II. Под ред. А. Иоаннисяна, Ер., 1967, с. 90–91. 

146 См. Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолидации населения, c. 
21–39; он же: К хронологии за вер шения этноконсолидации удинов и лез-
гин, с. 129–147.

147 Харатян Г., Официальные этно-демографические показатели в Азербай джа-
не, с. 69. 

148 Չամչյան Մ., Հայոց Պատմություն հ III, Վենետիկ, 1786, էջ 784: (далее Чамчян 
М., История Армении, Т. III, Венеция, 1786 (на арм.яз.).

149 Там же, с. 142.
150 Յովսէփեան Ղ, Ակնարկներ ուտիացի եւ մահմեդական հայերի մասին, Թիֆ-

լիս, 1904, էջ 21, 40, 48, 75, 90. (далее Овсепян К., Очерки об утийских и маго-
метанских армянах, Тифлис, 1904).
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нических процессах протекав ших в албанской этно-ленгвисти че-
ской среде, в собственно Албании с античной эпохи до XI–XI вв. (до 
появления в регионе в широких масштабах тюрко язычного пле-
мен ного массива). 

Вышеприведенные сведения позволяют ретроспективно вос-
ста новить этническую картину населения цар ства Кавказскя Ал-
бания–Алуанк в интере сую щий нас период. Здесь мы можем на-
блюдать весьма показательное для динамики этнических процес-
сов явление. 

Так, протекавший с античности с разной степенью интенсив-
ности про цесс этнокон со ли дации в среде лезгиноязычных соб-
ствен но албан цев-христиан с 315 г., привел уже к IХ–Х вв. к сложе-
нию совершенно иного ох вата и уровня этноса под названием ути-
уди-удины, по сравнению с антич ностью и ранним средневековьем. 
Этот охват в указанный пе риод уже примерно совпадает с тер ри то-
рией христианского царства Ша ки – (Эрети), включая ареал ны неш-
него расселения части лезгин на севере Азербай джан ской Респуб-
лики, как в зоне Кахи–Куткашен–Исмаиллы (возможно – это потом-
ки обращенных в ХV–ХVIII вв. в мусульманство удин), так и в районе 
Куба–Кусары. Пaмять о некогда более широкого геогра фического 
охвата распространения удин в ХVIIII-ом в. отразилась и у А. Ба-
киханова. Он утверждает, что удины (уды) жили в Шеки, Ширване и 
в Кубинском районе151. Отрывочные сведения сред не ве ковых ис-
точ ников позволяют предположить, что процесс этно кон со ли да-
ции в сре де лезгиноязычных собственно албанцев-хрис тиан запада 
Албании, успешно завершился к IХ–Х вв. (на ба зе религиозной и 
этнолингвистической общности) образованием единого удин ско-
го народа152, который стал народом доминантам албанского хрис-
тиан ско го царства с центрами в Кабале и Шаки- (Эрети). 

151 Бакиханов А. К., Гюлистан-и Ирам, Баку, 1991, с. 9–17.
152 Ср. Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолидации населения, 21– 

39; он же: К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин, 
с. 129–147.
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И если к этнической единице утийцы-удины в IV–IХ вв. при-
ме нимо со би ра тель ное, название «албанцы» и, возможно, пейора-
тивное наименование «гаргареи»153, в узком смысле этих терминов, 
то вопрос о времени и обстоятельствах их слияния с другими «ал-
бан цами и гаргареями», думается, должен отпасть.

Под левобережной Албанией и собственно албанцамихрис-
тиа  нами в указанный период, т. е. к IX–X векам, уже фактически 
под разумивалось окон   ча тельно сложившееся удинское христиан-
ское общество, его единство в религии, языке, в социальной идео-
логической и куль турной сферах154. К этому времени, этноним 
«уди» вераятно становился эндоэтнонимом практически всех ал-
банцев-хрис тиан, несмотря на то, что арабские авторы их упоми-
нают по религиозным и топонимическими обозначениями. 

На Кавказе все этносы в разных источниках упоминались эк-
зо названия ми. На Южном Кавказе этнонимы «грузин – враци» и 
«армянин – сомех» также экзоназвания, от Грузия (Вирк) и Арме-
ния (Сомхети). Для многих групп основой этнонимов являлись 
наз вания стран политоним, или наоборот – названия стран проис-
ходило от этнонимов. Разница в том, что этнонимы «грузины» или 
«армяне» в качестве экзоэтнонимов в южно-кавказском ре гио не, 
среди коренных народов, имели свои местные исторические аль-
тернативы (например как было указанно армяне грузин с само-
наз ванием «картвелы» называли «враци», грузины армян с само-
названием «հай»-«сомехи»).

Трудно установить сколько процентов албанцев оставались к 
XI–XII векам христианами, но этноним «уди», к этому времени, 
мож но полагать, уже становился самоназ ва нием (эндоэтнонимом) 
для албанцев-хрис тиан. Кажется, это был самый важный фактор 
для сплочения оставшихся вкрапле ниями в мусульманском мас си-

153 Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 72–74; он же: Գարգարացիները ըստ ան-
տիկ եւ հայկական սկզբնաղբյուրների, ՊԲՀ, 1982, № 4, էջ 116–130. (далее: 
Гаргареи в антич ных и армянских первоисточниках).

154 Ср. Бар хударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отно-
шений, с. 97–135.
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ве общности албан, отражающий их самосознание – «мы». На Юж-
ном Кавказе никогда не было и нет народов под эн до эт нонимами 
«грузины» или «армяне» это экзоэтнонимы, точно также как и 
«албанцы», в указанный период, стал для удин. В отличие от по-
литонима «албаны» термин ути-уди это этноним. По сути, в упо-
мянутую эпоху т. е. к IX–X векам, термин «албанцы-албаны-hэры» 
стал ни чем иным как синонимом обозначения христиан-албан, 
т. е. удинского этноса, продол жая при этом уже сложившуюся тра-
дицию маркировать политонимами главных и доминантных на-
силь ников стран региона. На основа нии такой этнодемогра фи че-
ской и политической кар тины собст вен но Албании эпохи разви-
то го средневековья несомненно, можно утверждать, что со вре-
мен ный кавказоязычный155, христи ан ский удинский народ156 сле-
дует признать един ствен ным прямым по томком лезгиноязыч ных 
албанцев-христиан. Точно также как некоторые лезгиноязыч ные 
и возможно ираноязычные лингво-этно-группы – являются пря-
мы ми потомками албанцев не христиан.

155 Язык современных удинов относится к лезгинской группе нахско-да ге стан-
ской семьи языков (или подсемьи северокавказской семьи языков, по дру-
гой классификации). Удинский язык имеет два диалекта: ниджский и варта-
шенский (варташенско-октомберийский). Степень их расхождения не пре-
пят ствует взаимопониманию. Нидж ский диалект в свою очередь имеет 
под  говоры, делящиеся на три подгруппы – нижние, промежуточные и верх-
ние. По версии В.Л. Гукасяна, эти подговоры истори чески являлись отдель ны-
ми говорами (диалекта ми), соответствовали разным группам удин пере се-
лившихся в с. Нидж из других мест. См. Удинско-азербайджанско-русский сло-
варь, с. 251; Ворошил Г., Ниджский диалект удин ского язы ка, с. 79–89.

156 Самоназвание – «уди»: они компактно проживают в северной части совре-
мен ной Азер бай джан ской республики – в селе Нидж Куткашенского (ныне 
Га балинского) района и в районном центре Варташен (ныне Огуз), а также в 
Гру зии (с. Зинобиани, бывшее Октомбери, Кварельского района; это пере-
се ленцы из Варташена, откуда часть удин диофизитов бежала в Грузию еще 
в 1922 г.). Удины дисперсно проживают также в России, Армении, Казах ста не 
и т.д. Антропонимика (имена, фамилии, отчества) удин-последователей ААЦ 
до недавнего времени была преимущественно идентична армянской.
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Совершенно иначе сложилась судьба восточной части Кавказ-
ской Алба нии и населявших ее племен. Здесь этнические процессы 
пошли по иному пути, чем в западной части Кавказской Албании 
– Стра не Утийцев. 

Остановимся подробнее на этом вопросе: Примерно в первой 
половине III в. н. э. из состава Албанского царства вышла вся его 
вос точная, прикаспийская часть. На этой территории источники 
III–V вв. фиксируют уже не Албанское, а Маскутское, Баласаканское, 
Лпинское царства и более мелкие «царства» восточноалбанских 
горских племен. 

В марзпанский период, по свидетельству источников, Иранскй 
царь Хосров Ануширван избирал среди князей и предводителей 
пле мен, доверенных себе лиц, которых наделял, в частности, шах-
скими титулами, территориями и разнообразными привилегиями, 
поручая им (без какого-либо вмешательства в их дела) обеспе чи-
вать собственными средствами безопас ность вверенных им вла-
дений и всячески способствовать проводимым в прикаспийском 
ре гионе Албании пограничным оборонительным строитель ным 

157 Об этнических процессах, протекавших в восточной части Кавказской Ал-
бании, аргу мен тах литературе и источниках темы пробнее смотри: Акопян 
А. А., К постановке во проса об этнoконсолида ции на селения Кавказской Ал-
ба нии, c. 21–39; он же: К хро но логии завершения этноконсолидации удинов 
и лезгин, с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской Албании, 
с. 73–74; Аkopyan А., Galstyan H., Concerning the Stu dy of ethnic Processes in the 
Caucasian Albania, p. 1–12 и др. В разработке этой части на шей работы, за 
основу были приняты различные работы (реферат работ)- Акопян А.
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работам158. «Выбрал Ануширван царей и назначил их, предоставив 
каждому из них шахство над отдельной областью. Из них были Ха-
кан Горы, т. е. владетель Серира (Трона) с титулом Вахрар зан шах, 
царь Финана, он же Филаншах и Табасараншах, и царь ал-Лакзов, с 
титулом Джурджаншах и царь Маската, царство которого теперь 
не существует, и царь Лирана с титулом Лираншах, и царь Ширвана, 
именующийся Ширваншахом»159. 

Подобная политика Хосрова I приводила к тому, что Алуанк-
ское марзпанство постепенно и неизбежно дробилось на отдель-
ные мелкие административные единицы, возглавляемые своими 
князьями и племенными вождями. Со временем они, будучи суве-
ренными, начинали выступать в качестве самостоятельных вож-
дей или князей тех или иных регионов и с большей вероятностью 
– племен160. 

На территории марзпанства Алуанк возникают новые адми-
нистративные единицы, носящие названия Табарсаран, Ширван, 
Гилан, Лакз и прочие наименования161. 

Это, без сомнения, способствовало сближению разных пле мен-
ных групп в пределах единых административных единиц и их 
мар керных названий именами административных единиц на вос-
токе Алуанка – ширванцев, табасаранцев, лпинов и т. д. по крайней 
мере имя табасаранцев упоминается ранее как племенное162. 

Характерно, что если античные источники называли всё на-
се ление Албан ско го Царства, в том числе и прикаспийское «албан-
цами», то уже позднеантичные – ранние византийские, саса нид-
ские, армянские и сирийские источники при употреблении пле-

158 Свазян Г., История страны Алуанк (с древнейших времен по VIII в.), Ер., 2009, 
с. 246–248. 

159 Свазян Г., История страны Алуанк, с. 246–248. Баладзори. Книга завоевания 
стран, пер. П. К. Жузе, Баку, 1927, с. 7. 

160 Ср. Свазян Г., Алуанк… , с. 246–248.  
161 Свазян Г., Алуанк, с . 248; Акопян А. А., Албания Алуанк, 1987; Тревер К., 

Очер ки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. – VII в. н. э. 
162 Ср. Харатян Г., «Алванские этнонимы» армяских источников, с. 160–172. 
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мен ных названий отделившейся территории далее не приме няют 
термина «албанцы»163. 

На этом остоновимся чуть подробнее. Как было сказано выше, 
по словам Страбона (ок. 63 г. до н. э. – ок. 21–25 г. н. э.), веро ят нее 
всего во схо дящим к легионерам римского полководца Гнея Пом-
пея, которые в 65 г. до н. э. вторг лись из северной Армении в Ал-
банию164, население еди но го цар ства Кавказской Албании, страны 
образовавшегося в самом начале I в. до н. э., состояло из 26 раз но-
языч ных пле мен (Strab. ХI, 4, 5). Но ни Страбон, ни другие античные 
авторы, к со жалению, не дают система ти че ского об зо ра албанских 
этнонимов. Поэтому представление о не ко то рых из 26 ал банских 
пле мен в восточной части Албан ско го царства мож но составить 
лишь на осно ва нии сопоставления из вест ных из источников мес т 
их обитания.

Так как на ос но ве сведений Корнелия Тацита (ко нец I в. н. э.) о 
Дербентском проходе («проход между морем и концом Албанских 
гор»), как о гра ни це Албанского царства с сарматами (Tac. Ann. VI, 
33)165 , пограничная линия Албании на северо-востоке определяется 
вполне одно знач но, более того, уже в III в. до н. э. Дербентский 
проход представлялся се ве ро-восточным по граничным рубежом 
страны «албанцев»166, это несколько упрощает задачу.

Сведения греко-римских, армянских и грузинских источников 
четко позволяют опре делить  , что одним из племен Кавказской 
Ал бании в античности и раннем средневе ковье были проживавшие 
в бассейне р. Са мур леги – леки (предки современных лезгин). 
Пер вые сведения об этом племени сообщают Страбон и Плутарх 
(I–II вв. н. э.). Стра бон: указывая на свой источник, а именно – 
Феофана Митиленского пишет, что «В горах над Ал ба ни ей, по 

163 Акопян А. А., Албания Алуанк, с. 99–107. 
164 Они прошли по ней немалое расстояние от пограничного с Иверией района 

Камбисены по направлению к Кас пий скому мо рю. 
165 См. Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 35–36.  
166 История сопредельных с Арменией стран. В четырех томах. Т. I. Древний 

период. Ер., 2013, с. 514–515 (на арм. яз.). 
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рассказам, живут амазонки». Феофан, участвовавший в походе с 
Пом пеем и побы вав ший у «албанцев», говорит, что между амазон-
ками и албанцами жи вут скиф ские пле мена гелы и леги и что там 
течет река Мермодаль – между этими и амазонками»: Strab. XI, 5, 
1). У Плутарха о том же албанском походе Пом пея видим следующее 
сообщение: «Ама зонки167 занимают полосу Кавказа, прилегающую 
к Каспийскому мо рю, но не ря дом с албанцами, ибо между ними 
живут еще, гелы и леги» (Plut. Pomp. XXXV). Многие ученые ука зы-
вая на совпадения в рассказах обоих источников, признают, что и 
Плу тарх пользовал ся сведениями того же самого Феофана Мити-
ленского168. Однако, если поместить их на карту по ко ор динатам 
геогра фа, выходит, что река Герр и племя герров оказываются на 
территории самой Ал бании, на северо-востоке страны. Специа-
лис ты на этом основании допускают, что герры Птолемея и гелы 
Страбона и Плутарха (Фео фа на Митиленского) – один и тот же на-
род, в той или иной мере ставший известным ан тичным источ ни-
кам169. Выдвигалось даже предположение, что этноним гелы не 

167 Со мне ния об историч но сти упомянутых рядом с мифическими «ама зон ка-
ми», гелов и легов, развеявуються бла го даря сведениям (сер. II в. н. э.). 
Клавдия Птолемея. Согласно его данным, к северо-востоку от античной Ал-
ба нии были известны реки Герр, Соана, Алон та и Удон, впа дав шие в Каспий, 
и соответствующие им племена герров, исон дов, олондов и удов. (Ptol. 
Geogr. V, 8, 12; 8, 23). 

168 Последнее исследование об информаторах античных историков и геогра-
фов см.: Traina G. Roman Perceptions of Caucasian Albania, Republic of NK. Past, 
Present and Future. International Scientific Con ference (Theses of Reports). 
Yerevan, 2007, p. 223–228. 

169 С ним в литературе иногда связываются также на зва ния упомянутых Пто-
лемеем албанских городов Гелда и *Гелайба [<Телайба] (Ptol. Geogr. V, 11, 2) 
См.: Ковалевский С. А., «Карта Птолемея» в свете исторической гео графии 
Прикаспия – «Известия» Все союзного Географического общества, 1953, № 
1, с. 45; Еремян С. Т., Расселение горских народов по Птолемею и «Армянской 
географии» VII века, – Седьмой международный конгресс антропологических 
и этнографических наук, т. 8, М., 1970, с. 402–403; Муравьев С .Н., Птолемеева 
карта Кав казской Албании (Алуании) и уровень Каспия, – ВДИ, 1983, № 1, 
с. 117–147. По мнению А. Акопяна с гипотетически восстановленным топо-
нимом *Гелайба можно сопоставить название совр. села Аглаби, севернее 
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обозначает от дельное племя, а является лишь фор мой названия 
легов античных авторов (=леки ран несредневековых армянских и 
гру зинских источников), образовавшейся в резуль та те метатезы170.

Хотя Страбон и сообщает об 26 «албанских» племенах171 но по 
сути в античной литературе кроме легов–гелов упо мянуты еще 
и лупенииисильвы у Плиния Старшего172. Лп‘иныичилбы в ар-
мянских источниках упомянуты со ответственно в районах Лаhича 
и Шемахи173.

Армянские источники V–VII вв., такие как, например Елишэ, 
Фавстос Бузанд, автор «Ашхарhацуйца» и «Истории 684 года» в со-
ставе «Истории Алуанка» Мовсэса Дасхуранци, упо минают как от-
ме ченные албанские племена, так и еще почти пол то ра десятка 
наз ваний небольших в основном, скорее всего, лезгиноязычных, 

устья р. Самур (см. карту «Иверия и Албания с конца III в. до Хр. по III в. после 
Хр.», в кн.: История сопредельных с Арменией стран. Т. I, перед с. 295. Но ес-
ли оргинальной фор мой топонима считать «Телайбу» по мнению А. Ако пя-
на, то его можно было бы сопоставить с селами Нижний и Верх ний Та лаби, 
южнее Самура (в районе города Куба), где сохранились средневековые ар-
мянские па мят ники (см.: Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից երկիր եւ դրա ցիք 
(Միջին Դաղստան), Թիֆլիս, 1893, էջ126, 137–138 (далее – Бархутарянц М. 
еп., Страна Албания и соседи, Тифлис, 1893 с. 126, 137–138. /на арм. яз./); 
подробно см. Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албан-
ских отношений, Под ред. А. Ако пя на и К. Асатрян. Ер., 2011, с. 133, 136. 

170 Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолида ции на селения Кавказ-
ской Албании, c. 21–39; он же: К хронологии завершения этноконсолидации 
удинов и лезгин с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской Ал-
бании в период античности и в раннем средневековье, с. 73–74. Ихилов 
М. М., К вопросу о происхождении народностей лезгинской языковой груп-
пы , Уч. зап. Даг. ФАН СССР. Кн. 2. Махачкала, 1969, с. 78–79, 91; Абдуллаев 
И. Х., Микаилов К. Ш. К истории да ге стан ских этнонимов лезг и лак , Этно-
графия имен. М., 1971, с. 22–23. 

171 По всей видимости, на основании ин формации Феофана Митиленского. 
172 Plin. Nat. Hist. VI, 29: «Rursus, ab Albaniae confinio, tota montium fronte – gentes 

Silvorum ferae, et infra – Lu pe niorum, mox – Diduri et Sodi». 
173 Попытка оригинального восстановления всего пассажа (Муравьев С. Н. За-

метки по исторической географии Закавказья. Плиний о населении Кавказа, 
Вестник древней истории. 1988, № 1, с. 156–161. не коснулась смысла инте-
ре сующей нас фразы. 
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единиц, про жи вав ших в восточной части античной Албании. Это 
суть – ваты, гаты (гавы), глуары, hеч ма таки, таваспары (тапаста-
ва ны), ижмахи, пасхы, пухы (пусхы), пюкуаны (пу ка на ки), шилбы, 
хрсаны (хсруаны), хелайи, хенавы (хенуки), алутаканы174. 

Армянский этнограф Г. Харатян обилие названий албанских 
групп в армянских источниках объясняет спецификой их разно-
род ной самоиден тифи ка ции и экзоидентификации названий по-
лу ченных от соседей на основании различной ономастики –топо-
нимов места проживания этих групп, языковых названиий, что 
прак тиковалось вплоть до начала ХХ века (по ее мнению именно 
так и возникли названия «новых» этноединиц: крызов, хиналугцев, 
hапутлинцев, джеков и некоторых других в позднем средневе ко-
вье), так и множественности названий по отношению к отдель-
ным группам со стороны соседних этнических групп, которые так-
же практику ются по сей день (лезгинов, например, современные 
табасаранцы называют «йаркин», аварцы – «йахулви» или «уха-
нар» – рутẏльцы «йирк», «йергар». Самих рутульцев цахуры назы-
вают «эгьехъий» (рутульец), в форме множественного числа 
«агьах ба/агахъар» – рутульцы, тогда когда сами рутульцы и ок ру-
жаю щие народы главное их поселение – Рутул, называют «Мы-
хед», а рутульцев – «мыхабор/мыгебор»)175. Г. Харатян предлогает 
в упоминание Страбона о «26 племенах» Кавказской Албании, а 
таже в обилии их названий в армянских источниках видеть не 
только разнообразие этно-племенные группы, но и множествен-
ность названий, относящихся нередко к одной и той же (одним и 
тем же) группам, причем в разные времена и у разных авторов, 
они могли быть упомянуты под различными именами176. Лезгины, 
рутльцы, цахуры, которые в XIV–XV веках и в дальнейшем созда-
вав шие свои небольшие политические единицы, имевшие свои 

174 Харатян Г., «Алванские этнонимы» армяских источников в современной 
оно мастике лезгиноязычных групп, Albania Caucasica 1, М., ИВ РАН, 2015, 
с. 160–172. 

175 Там же. 
176 Там же.  
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названия возможно с древних временен, в определенной степени 
также имеют право на наследие «алуан», не христиан, как –удины 
на наследие «алуан» христиан и язычников. 

В тех же списках отмеченных источников называются еще 
пле мена маскутовибаласичев (возможно, = баганов), которые 
счи та ют ся предста виотелями ираноязычных этносов, каковыми 
возможно, могли быть также хрса ны и ва ты)177. Большую часть 
носителей указанных названий «Ашхарhацуйц» помещает на юго-
вос точ ной окраине Азиатской Сарматии, что позволяет ученым 
отведенную в этом сочинении лекам, тер ри торию локализовать, 
в верхнем и среднем течениях р. Са мур, к юго-западу от таваспаров-
таба са ран цев и к юго-востоку от дидуров-дидойцев.

Как было упомянуто выше примерно с III в. н. э. вся восточная 
половина древнего Албанского царства стала территорией хорошо 
известных как в армянских, так и в сасанидских и сирийских ис-
точ никах, под названием царства Маскутского и страны Ба ла са-
кан. В этого период Албанское царство со столицей в Кабале про-
должало существовать лишь в западной части прежней единой 
Кавказской Албании. К юго-востоку от него в юго-западных райо-
нах Баласакана, вскоре образовалось и укрепилось царство лпинов 
(лупениев Плиния Старшего). 

В восточноалбанских – прикаспийских, районах, ар мян ские 
источ ники упоминают леков, лп‘иновиещеоколодвухдесятков
другихплемен, о которых шла речь выше. И здесь мы наблюдаем 
весьма показательное для динамики этнических процессов явле-
ние. Если в греко-римских ис точ никах в античный период, вос-
точно албанская территория фигурирует как неотъемлемая часть 
«стра ны албанцев», так например горы на ее границе называются 
Албанскими, Албанским называется и море, лежащее у ее побе-
режья. Население страны, обследованное Патроклом со сто ро ны 
моря, а другими греко-римскими писателями – со стороны суши 

177 Подробнее: Акопян А. А., К хронологии завершения этноконсолидации уди-
нов и лез гин. Ссылки на указанные источники и литературу см. там же. 
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прак ти че ски неизменно называется албанцами. Однако как толь-
ко в III в. н. э. восточная поло ви на царства под названием Албания 
выходит из его состава, население этой территории в источниках 
на чинает выступать уже как «не албанское». Источники более ни 
в одном кон тек сте не обнаруживают какую-либо связь между про-
должающим все еще называться ал бан цами населением Албан-
ского царства к северо-западу от лпинов и восточноалбанскими 
племенами. Равно также как и ранние ар мян ские авторы, которые 
под термином Алуанк‘178, подразумевают уже только территорию 
и население царства, назы вае мо го Албанией в данный период179. 

Эта картина позволяет этнографу-исследователю конста ти-
ро вать факт, что «албанцы» как изначально собирательный этно-
ним (Страбон) к III в. н. э. не был и не стал самоназванием,  эндоэт-
нонимом населения Албании. Он давался со сед ними народами 
только насельникам страны и царства под названием Албания. В 
отличие от соседних армян, иверов (картлийцев–грузин) и многих 
других народов в силу специфических исторических обстоятельств, 
протекавший в едином до III в. н. э. Албанском царстве процесс 
этноконсолидации 26 албанских пле мен не завершился образова-
нием отдельного этноса – единого народа под названием албанцы 
либо под каким либо другим общим названием на всей территории 
страны180. 

По политическим или адми ни ст ративным, возможно также 
ре лигиозным и/или иным культурным причинам любая отколов-
шаяся часть Албанского царства, которорая сохраняла самоназва-
ние, и другие при зна ки своей этни чес кой самобытности станови-

178 Армянский термин Алуанк‘ по смыслу (грамматически) в равной ме ре и 
одновременно обозначает как страну «Албанию», так и ее население –«ал-
банцев». 

179 Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолида ции на селения Кавказ-
ской Албании, c. 21–39; он же: К хронологии завершения этноконсолидации 
удинов и лезгин с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской Ал-
бании в период античности и в раннем средневековье, с. 73–74. 

180 Акопян А. А., там же. 
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лась отдельной политической единицей и/или административной 
единицей с собственным названием181. 

Не исключено, что тут сыграла роль также этническая раз-
дробленность или слабость этнического самосознания у каждой 
из групп. Доми нирующими в таком случае становись не этноязы-
ковые составляющее, а территорыально –комуникациоонные це-
ле сообразность.

И, так следует констатировать факт того, что и в V в. население 
Кавказ ской Албании соседними этносами, называлось собиратель-
ным экзоэтнони мом албанцы-«алуанк‘» исключительно как клас-
сическая этнопотестарная единица (метаэтническая общность 
без единого само со знания и самоназва ния без этни че ского со-
держания этого термина)182, благодаря названию того полити че-
ского или админи ст ра тив ного образования в данном случае Ал ба-
нии, в пределах которого оно обитало. Это не смотря на то, что Ал-
банское царство во главе с династией Арша ки дов, в отличие от 
армян ского царства Аршакидов продолжало функционировать 
вплоть до на ча ла VI в.183.

Характерно, что в хронологическом разре зе самого конца V в. 
такая же картина незавершенной этнической консолидации мета-
эт ни че ской общности «албанцы» (арм. алуанк‘) наблюдается и при 
сравнительном анализе данных армянских источников того вре-

181 Tам же. 
182 О термине см.: Брук С. И., Чебоксаров Н. Н. Метаэтнические общности, Расы 

и народы. Вып. 6. М., 1976, с. 15–41; Бромлей Ю. В., Очерки теории этноса. М., 
1983, с. 233–243. 

183 При этом следует, однако, полагать, что этот этнокон со ли дационный про-
цесс определенно все же достиг уровня образования некоей по тес тар ной 
метаэтнической общности, которую характеризует в первую очередь устой-
чи вость восприятия соседними народами насельников Албанского царства 
или страны как в известной мере однородного целого под ус тойчивым 
экзоэтнонимом-ино на зва ни ем «албанцы» в течение всей античной эпохи. 
Подробнее. Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолида ции на-
селения Кавказской Албании, c. 21–39; он же: К хронологии завершения 
этноконсолидации удинов и лезгин с. 129–147; он же: Этнические процессы 
в Кавказской Албании, с. 73–74. 
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мени и в первую очередь «Истории Арме нии» Мовсэса Хоре наци184. 
В эпоху владычества Арабского халифата наблюдается до-

воль но интенсивная хотя и постепенная исламизация восточно-
албанских племен, приведшая в конечном итоге в Восточной 
части Южного Кавказа к новым на правлениям этнических про цес-
сов. В указанный период в восточной половине Кав казской Алба-
нии образовываются относительно небольшие политические об-
ра зо вания (царства), названия которых совпадают с названиями 
восточноалбанских пле мен185. В частности такие как, племя
лп�инов186, которое становится основой для об разования мусуль-
манского царства Лайзанвокруг Лаhича (вар. Лиран), известного 
многим арабским авторам187, а соседнее с лп�инами племя чил

184 Согласно его воз зре ниям, хороним Алуанк‘ не этимологизируется на почве 
ле во бережной «собственно страны Албании», а пред став ля ет ся образован-
ным от прозвища «Алу» (по-армянски – «кроткий, мягкий, сладкий») одного 
из пра внуков легендарного прародителя армян hАйка – Сисака. Последний 
по той же тра диции считался эпо нимом не только своей основной провин-
ции (Сисакан-Сю ник), но и княжеских родов и населения (по сему – армян-
ского) северо-восточного по граничного наместничества царства Великой 
Ар мении на правобережье Куры. Потомок Сисака hАйкида, к кото ро му, по 
словам историка, восходят современные ему княжеские роды Ц’авдэаци, 
Гард манаци, Утэаци и Гаргараци носит у него имя Аран, и этот омоним яв-
ляется ничем иным, как иранским названием Албанского цар ства и страны 
постантичного а, возможно, и предыдущего периода. (См. Мовсес Хоренаци. 
История Армении. Пер. с древнеарм. яз., введ. и примеч. Г. Саркисяна. Ер., 
1990, с. 63–64. (Хоренаци. II, 8). По поводу ошибки историка, добавившего к 
первым трем (хорошо известным из «Воинской гра мо ты»–«Зоранамака», 
«Разрядной грамоты»–«Гаhнамака» и других источ ников V в.) название чет-
вер то го княжества в форме Гаргараци. 

185 Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 90–94, 119–120. 
186 Лупении – Lupenii Плиния Старшего (Plin. Nat. Hist. VI, 29), лифины – Λιφινοί 

в грече ском переводе «Истории Армении» Агат‘ангелоса Lafontaine G. La 
version grecque ancienne du livre arménien d’Agathange (édition critique). Lou-
vain, 1973, р. 10; у Анонима Равеннского упоминается patria Lepon, Ravennatis 
Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica , Ed. M. Pinder, G. Parthey. 
Berolini, 1962. II, 12. р. 68 («item patria Albania, item patria Masageton, item 
patria Caspiae, item patria Lepon»). 

187 Арабские источники использованы нами в переводах Н. А. Караулова (Све-
дения арабских писате  лей о Кавказе, Армении и Азербайджане, – СМОМПК, 
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бов188 – становитсяосновойдляобразованияцарстваШирван189, 
ко торое в сер. Х в., согласно «Тарих ал-Баб» и ал-Мас’уди, включило 
в свой состав и со седствующее с запада царство Лайзан190.

В царстве Ширван в период развитого средневековья отме-
чается постепенный переход к персидскому языку, приведший в 
итоге к слиянию с чилбами ираноязычного населения прикас-
пий ских районов (баласичи,маскуты, а возможно, и ваты). 

Это в ко неч ном итоге привело к консолидации ираноязычного 
этноса, известного впоследствии под названием таты вкачестве
доминанта в царстве Ширван191.

В то же самое время к северу от Ширвана арабо-персидские 
ис точники позволяют наблюдать, как представляется также, весь-
ма характерное явление,а именно лез гиноязычное в своей основе 
население, приняв ислам, выступает уже не столько под своими 
узко племенными названиями, как это было раньше, сколько под 

Вып. ХХIХ–ХХХVIII. Тифлис, 1901–1908; Ми нор ский В.Ф., История Ширвана и 
Дербенда X–XI веков, М., 1963. См. Акопян А., указанные работы. 

188 Сильвы – Silvi Пли ния Старшего (Plin. Nat. Hist. VI, 29); силваны/силбаны-
Σιλβανοί Агатангелоса (Lafontaine G., La version grecque ancienne du livre 
arménien d’Agathange. p. 10). 

189 Первоначально – вокруг города Шемахи в верховьях рек Пир са гат и Козлу-
чай; княжество Сарван-Σαρβᾶν у Константина Багрянородного. См.: Const. 
Porph. De Cer. II, 48 (Constantini Porphyrogeniti imperatoris De Ceremoniis aulae 
byzantinae libri duo. Graece et latine e recensione I. I. Reiskii. Vol. I. Bonnae, 1829, 
p. 688; Иноязычные источники об Армении и армянах: Византийские ис-
точники. II. Константин Порфирородный, Пер. с оригинала, предисловие и 
примечания Р. М. Бартикяна. Ер., 1970 с. 152 (на арм. яз.). Cр.: Zuckerman C., À 
propos du Livre des cérémonies, II, 48, – Travaux et Mémoires. T. 13. P., 2000, 
p. 532–535. 

190 См.: Минорский В. Ф., История Ширвана и Дербенда…, с. 49, 211. Акопян А. А., 
К постановке вопроса об этнoконсолида ции на селения Кавказской Алба-
нии, c. 21–39; он же: К хронологии завершения этноконсолидации удинов и 
лезгин с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской Албании, с. 73–
74. 

191 Ср.: Аkopyan А., Galstyan H. Concerning the Study of ethnic Processes in the 
Caucasian Albania, p. 12. 
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этно хо ро ни мом Лакз(=леки)192. В конце IX в. ал-Балазури, пере-
чис ляя правителей Восточного Кав каза VI века, называет прави
телемлакзов (буквально – «царемЛакзов»)Хурсаншаха193. В 
«Та рих ал-Баб» ара боязычного автора из Дербента Маммуса ал-
Лакзи (кон. XI – нач. XII в.) лакзами на зываются и их соседи (с за-
пада), так же жители Маската194. По указанию арабских географов 
Х в., ал-Истахри и ал-Му каддаси, ал-Лакз имел об щую границу с 
Ширва ном195. Весь ма широкий территориальный охват страны ал-
Лакз очевиден и в пред став ле нии ал-Мас’уди («Оплотом царства 
Шир ван является цар ство Лакз. Его бесчислен ный народ живет в 
верх ней части [Кавказских] гор. Среди[лакзов]имеютсяневер
ные, не подчиняющиеся царю Ширвана. Они называются языч-
никами Дуданийа и не под чиняются никакому царю»196. Ал-Якут 
(ХIII в.) в своем энцик лопе ди че ском собрании обобщает, что лакзы 
– мно гочисленный народ, ко то рый состоит из многих племен197. 
Географ и историк ХIII в. Закарийа ал-Каз вини на зывает располо-
жен ный в самом верховье р. Самур город Цахур главным го родом 

192 Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолида ции на селения Кав-
казской Албании, c. 21–39; он же: К хронологии завершения этнокон со ли-
дации удинов и лезгин с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской 
Албании, с. 73–74. 

193 Минорский В. Ф., История Ширвана и Дербента… с. 114 («И назначил он 
[Хосров Ануширван] царя Лакзов [лезгин], именуемого Хурсан-шах, и царя 
Маската, чье государство уничтожилось...»). 

194 Там же. с. 60–61, 64, 97. Об авторстве сочинения см.: Аликберов А. К., Об ав-
торе исторической хро ни ки XI в. «Та’рих Баб ал-абваб ва Ширван», Руко-
писная и печатная книга в Дагестане. Ма хач ка ла, 1991, с. 119–121. 

195 См. прим. 44. 
196 Минорский В. Ф., История Ширвана и Дербента… с. 112, 191–192. После эт-

нонима Дуданийа В. Ф. Минорский добавляет в скобках: «(надо: Дидуванийа, 
Дидо)», с. 192. Заслуживает внимания и уверенное предположение иссле-
дователя, с. 114, согласно которому до завоевания в сер. Х в. ширваншахом 
Мухаммадом ибн Йазидом «древних княжеств» Хурсан и Варсан (об этом 
сообщает ал-Мас’уди: в рукописях ошибочно Хорасан-шах и Задан-шах), 
«эти «царства» относились к тер ри то рии лакзов», ср. с. 49, 192. 

197 Jacut, I, с. 438. 
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стра ны Лакзани указывает, что там переводились книги на лак-
занский язык198. Фор ма «алЛакзан»для интересующего нас топо-
нима зафиксирована еще у ара бо языч но го автора ХII в. Абу Хамида 
ал-Гарнати, который в 1162 г. посетил Дер бент («за хва тил он [Мас-
лама] Баб ал-абваб, после чего приняли при его содействии ислам 
мно гие народы, среди которых также алЛакзан,алФилан,ал
Хайдак, азЗуклан, алГумик, алДархах...»)199. Весьма похожая 
кар тина вырисовывается и в гру зин ской исторической традиции 
развитого средневековья, которая, отражая ситуацию эпо хи IX–X 
вв., называет леками и Лекет’и (владение эпонима Лекана =
Лакз) страну и всё население к востоку от Мо ва кани и Эре т’и200. 
Под первым хоронимом – Мовакани(ср.Муканийяарабскихав
торов иМокан у Константина Багрянородного) – в грузинской 
литературе этой эпохи вы ступает тер ритория к северу от нижнего 
течения Куры (от устья Алазани до Кас пий  ского мо ря), сов па-
дающая с областями проживания лп’инов,чилбовибаласичев, а 
под вто рым – Эрет’и–Шакинскоецарство арабских авторов, со 
столицей в городе Шаки вмес то древнегоКабалы то есть уже, по 
сути «Страна Утийцев» которая в армянских источниках и у Кон  -

198 См.: Шихсаидов А. Р,. Вопросы исторической географии Дагестана…, с. 75; он 
же: Эпиграфические памятники Дагестана Х–XVII вв. как исторический ис-
точник, М., 1984, с. 358; он же: Закарийа ал-Казвини о Дагестане, Источ ни-
ко ведение истории досоветского Дагестана, Махачкала, 1987, с. 110. 

199 Генко А. Н., Арабский язык и кавказоведение, Труды II сессии ассоциации 
арабистов. М.-Л., 1941, с. 103. Ср.: Шихсаидов А. Р. Ислам в средневековом Да-
гестане (VII–XV вв.). Махачкала, 1969, с. 96. Остальные сведения о Лакзе см.: 
Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда…с. 112–114; Саидов М. С., 
Шихсаидов А. Р. «Дербенд-наме» (к вопросу об изучении), Восточные ис-
точники по истории Дагестана (Сборник статей и материалов), Махачкала, 
1980, с. 56–57. 

200 См.: Мровели Леонти. Жизнь Картлийских царей. Извлечение сведений об 
абхазах, народах Се вер но го Кавказа и Дагестана, Пер. с древнегрузинского, 
предисловие и комментарии Г. В. Цулая. М., 1979, с. 21–23; Мусхелишвили 
Д. Л. Из исторической географии Восточной Грузии... с. 65. Акопян А. А., К 
постановке вопроса об этнo консолида ции на селения Кавказской Албании, 
c. 21–39; он же: К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лез-
гин с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской Албании, с. 73–74. 
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стан тина Багрянородного называется просто Албанским царством 
или кня же ст вом201. 

Следует упомянуть, что с этнохоронимом Лакз/Лакзан (пер-
во начально только к северу от Кавказского хребта) определенное 
сходство, можно увидеть, и в названии царства Лайзан (к югу от 
хребта), обра зо ван ном, согласно последним разработкам, на осно-
вании ассоциации с термина Лакз-ом ис кон ной (иранской) формы 
названия страны лп‘инов–*Лабан (она из вестна из кон тек ста упо-
минания Баб-Лабаншаха Ибн Хордадбехом): итак – *ЛабзанЛак
зан>Лайзан202.

Это позволяет поставить вопрос об участии переходивших в 
му суль ман ство лп‘инов в общем процессе этноконсолидации боль-
шой части собственно ал банских (лезгиноязычных) племен, при-
няв ших ислам на северо-восток Кавказской Албании. В этом 

201 См.: Иованнес Драсханакертци. История Армении, пер. с древнеарм., вступ. 
ст. и коммент. М. О. Дарбинян-Меликян. Ер., 1986. Гл. ХLIV, с. 161; Анания 
Мокаци. О восстании дома Албанского Изд. Г. Тер-Мкртчян, Арарат. 1897, 
№ 3, с. 144. (на арм. яз.); История Албании. Гл. III, 21 (в изданиях ошибочно 
– 22). с. 335; Вселенская история Степаноса Таронаци Асолика. Изд. 
Ст. Малхасянц. СПб., 1885, Гл. III, 3, с. 161. (на арм. яз.); Const. Porph. De Cer. II, 
48 (ἐις τòν ἄρχοντα Ἀλβανίας: ср.: Zuckerman C. À propos du Livre des céré-
monies… p. 532). Весьма примечательно, что писавший в кон це X в. Мовсэс 
Дас ху ран ци (называемый также и Каланкатуаци) счи тает царя hАмама 
Благочестивого (Багратуни) вос ста но ви телем (в 894-м г.) Алуанского цар-
ства, в то же самое время как для своего со вре мен ни ка и в известном 
смысле главного героя своего сочинения Йовhаннэса-Сене к‘е ри ма, весьма 
торжественно про возглашенного царем (примерно в 970-х гг.) в об ласти 
П‘а рисос на правобережье Ку ры, автор воздерживается от при ме не ния по-
доб ной терминологии. Ср.: История Албании. Гл. III, 21 (22), с. 335 и гл. 22 
(23), с. 341. Подробнее см. Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoкон-
солида ции на селения Кавказской Албании, c. 21–39; он же: К хронологии 
завершения этноконсолидации удинов и лезгин, с. 129–147; он же: Этни-
ческие процессы в Кавказской Албании, 73–74. 

202 Подробнее см. Акопян А. П., К постановке вопроса об этническом облике 
цар ства Лай зан. URL: http://www. caucasian-albania. net/?p=32. Ср.: Минор-
ский В. Ф., История Шир вана и Дербента… с. 28, прим. 38. Что касается этни-
ческого облика самого Царства Лайзан подробнее об этом смотри Акопян 
А. П., « К постановке вопроса об этническом об лике Царства Лайзан»– «Al ba-
nia Caucasica», Т. I, М.,2015, с. 154–159. 
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случае можно было бы пола гать, что такой этноконсолидационный 
процесс привел к сложению иногоохватаэтносаподназванием
лакзлезгины, по сравнению с эпохой ан тич ности и раннего сред-
невековья. Этот охват уже совпадает с территориальным расселе-
нием лезгин в Южном Дагестане203. Что касается ареала нынешнего 
расселения части лезгин на севере Азербай джан ской Республики, 
как в зоне Кахи–Куткашен–Исмаилы, так и в районе Куба–Кусары 
(по А. Бакиханову, удины (уды) жили в Шеки, Ширване и в Кубин-
ском районе204), по нашему мнению это все же в большинстве 
своем потомки обращенных в ХV–ХVIII вв. и ранее в мусульманство 
удин.

В эпо ху позднего средневековья слезгинами наюговостоке 
в первую очередь соседствовали,205 всё более ирани зи руе мые и 
прев ращавшиеся в татовширванцычилбы, а на Западе сохра-
нивший христи ан скую веру и окон чательно этноконсолиди ро вав-
шийся на этой ба зе удинский народ206, народ до минант периода 
хрис тианского Албанского царства с центрами в Кабале и Ша  ки – 
Страны Утийцев.

203 Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолида ции на селения Кав каз-
ской Албании, c. 21–39; он же: К хронологии завершения этноконсолидации 
удинов и лезгин с. 129–147; он же: Этнические процессы в Кавказской 
Албании, с. 73–74. 

204 Бакиханов А. К., Гюлистан-и Ирам, Баку, 1991, с. 9–17. 
205 Если не считать систематически прибывавших и оседавших в низинных 

райо нах тюркоязычных племен, а также соседних армян и грузин. 
206 См.: Акопян А. А., К постановке вопроса об этнoконсолида ции на селения 

Кав казской Албании; он же: К хронологии завершения этно кон солидации 
удинов и лезгин, с. 129–147; Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the Study of 
ethnic Processes in the Caucasian Albania, p. 1–12. 
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Что касается вопроса об Албанском Царстве Дербента, и мно-
жества памятников миафизитской культуры на территории Юга 
современного Дагестана и Севере Азербайджана следует отметить, 
что эту тему необходимо затронуть уже по тому, что азербай джан-
ская историография город Дербент, его окрестности, а так же хрис-
тианской культуры региона записала исконно азербайджанскими, 
в том числе и памятников христианской культуры региона. Вопрос 
об Албанском Царстве Дербента в исторической науке считается 
все еще дискуссионным, нет даже единого и общепринятого мне-
ния о реальности существования этого царства. Все, что имеется, 
это определенные факты, а также полярные и диаметрально про-
тивоположенные теории об их трактовке среди разных ученых.

 И так, обращаясь к этой не простой теме следует отметить, 
что еще армянский историк-хронограф первой половины XII века 
Маттэос Урhайеци упоминает о том, что в стране Алуанк сущест-
вовало армянское царство в Х–ХII вв., со столицей в городе Дер-
бенте «в стране Дарбанд». О этом же албанском царстве Дербента 
писал и историк следующего века Смбат Гундстабль208. Указанный 
автор обращается к этому вопросу в двух пассажах своего труда. В 

207 Об Армяно-Албанском царстве Дербента аргументах и источниках темы 
подробнее см.: Բարխուդարյան Ս., Դերբենդի Հայ-աղվանական թագավորու-
թյունը, ՊԲՀ, 1969, № 3, էջ 125–148; Бархударян С., Страницы из истории 
Арцаха и армяно-албанских отношений, Ер., 2011; Բարխուդարյան Ս., Արցա-
խի, Շաքիի եւ Փառիսոսի իշխանութիւնները IX–X դարերում, ՊԲՀ, 1971, № 1, 
էջ 52–76: В разработке этой части нашей работы, за основу были приняты 
различные работы (реферат работ) – Бархударян С.

208 Տե՛ս Սմբատայ Սպարապետի Տարեգիրք [Հրատարակեց՝ Հ. Ս. վրդ. Ագըլեան], 
Վենետիկ – Ս. Ղազար, 1956, էջ 2: 
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первый раз, говоря о годе 961, по поводу торжеств в столице Баг-
ратидов Ани в честь коронации сына Ашота III Багратуни209, царя 
Гагика, автор рассказывает о приглашенных царем Армении и 
католикосом всех армян Ананией Мокаци следующие: «пригласили 
всехвального владыку Йовhаннэса, католикоса Алуанка, и вместе 
с ним сорок епископов; и великопышной властью пригласили Фи-
лип поса, царя Алуанка, мужа божественного и святого, сына Го-
шаз гака [вар. Гошактака], сына Вачагана, которые были царями 
страны Алуанк210. Во второй раз Маттэос Урhайеци обращается к 
этому вопросу к событиям 1085 года, когда он описывает разно-
гласия в Армянской церкви (престоле святых апостолов Фаддея и 
Варфоломея и просветителя Григория), а также возникновение 
нескольких антипрестольных католикосатов. По этому поводу 
автор отмечает, что этот разлад «не был перенесен в Алуанк, ко-
торая именуется также Глубинной страной Армении, [и] которая 
является престолом святого апостола Фаддея»211 В связи с этой 
заметкой он упоминает о перенесении в свое время резиденции 
алуанских католикосов из города Партава в Гандзак и имена пяти 
католикосов последних полутора веков (конца Х – нач. ХII вв.), а 
также трех царей Алуанка, «которые восседали в нынешнем горо-
де Армении Лорэ». После этого автор добавляет следующий важ-
ный пассаж уже конкретно обармянскихцаряхДербента: «Были 
и другие армянскиецаривстранеДарбанд,чтоименуется[и
страной] Капанк (страна Кпалак? по имени древней столицы 
Албанского царства), граничащей с Озами и Аланами212, которые 
были царями непорочной и святой религии, упоминаемыми во 
[вре мя] святой мессы вместе с другими Боголюбовыми царями, 
[и] чьи имена суть: ВачаганисынегоГошактак,Филипэ, сын

209 Хронология историка в начале его сочинения довольно запутана.
210 Маттэос Урhайеци, Хронография, с. 3–4. Ср. Смбат Спарапет, Летопись, с. 1.
211 Маттэос Урhайеци, Хронография, с. 230. 
212 Вследствии ошибки переписчиков, в рукописях – «Алуаниц» (Алуа нами= 

албанцами), поэтому сразу же исправляем на другой верный этноним – 
«Аланами».
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Гошактака,Севада,сынФилипэ,Сенекарим,сынСевады,Гри
гор,сынСенекарима,которыйбыл[!]еще жив, когда мы писали 
эту нашу рукописную книгу»213. 

Сразу отметим, что время окончания труда МаттэосаУрhа
йеци достоверно установлено в научной литературе, это – 1136 
год, и поэтому последний из сменявших друг друга шести дербент-
ских царей, Григор, должен считаться еще правившим в этом году. 
Как мы увидим далее, родовая усыпальница этих царей находилась 
южнее Дербента и реки Самур, на кладбище нынешнего села 
Хачмаз. 

Следует здесь отметить, что исследователи ХIХ века перепи-
сали и издали эпитафии следующих царей: «Сия есть гробница 
царя Сенекерима»214, «Григор Крейсар»215, «Йовhаннэс Крейсар». 216 

Мы видим, что первые два имени этого списка совпадают с 
последними именами ряда Маттэоса Урhайеци. А третий царь – 
Йовhаннэс, вероятнее всего, является преемником Григора, и тем 
самым ряд царей Дербента дополняется седьмым именем. Теперь 
подробнее о том, что нам известно о царях Албанского царства 
Дербента. 

И так: 1. Царь Вачаган. Письменные данные об этом царе ог-
раничиваются информацией, предоставленной Маттэосом Урhа-
йе ци. Из нее мы узнаем, что это первый царь данного рода и дед 
ца ря Филиппоса (также – Филиппэ), о котором имеется намного 

213 Маттэос Урhайеци, Хронография, с. 231.
214 Ջալալեանց Ս., Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, Մասն Բ, Տփխիս, 

1858, էջ 420:–(далее С. еп. Джалалянц, Путешествие в Великую Армению, ч. 
II, Тифлис, 1858, с. 420 (на арм. яз.); Бархутарянц М. еп., Страна Албания и 
со седи, Тифлис, 1893, с. 134 (на арм. яз.); Смбатянц М. архиеп., Описание мо-
настыря Св. Степанноса в Сагиане и окрестных монастырей, городов и сел 
Шамахинской епархии, Тифлис, 1896, с. 544 (на арм. яз.). подробнее см.–
Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отноше-
ний, с. 97–135.

215 Бархутарянц М. еп., История Албании, т. I, с. 195.
216 Там же. Слово «крейсар» исследователь переводит как «царь», не приводя 

ка ких-либо разъяснений.
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больше сведений. Отметить какие-либо точные даты его жизни 
невозможно. В «Хронографии» сообщается только, что его внук 
Фи липпэ в 961 году присутствовал на торжествах помазания Баг-
ра тидского царя Гагика, сына Ашота III в столице Армении городе 
Ани. Основываясь на этом, можно было бы условно идти назад на 
два поколения от времени царствования Филиппэ и дойти прибли-
зительно до начала X века. 2. ЦарьГошазгак(также Гошактак), 
сын и преемник Вачагана. Единственными сведениями о нем так-
же являются сообщения Маттэоса Урhайеци. По использованным 
выше подсчетам его деятельность можно условно приурочить к 
первой половине X века. 3.Царь Филиппэ (также Филиппос) – 
сын и преемник Гошазгака. 

Что касается царя Филипе следует отметить, что из всего 
списка царей Дербента о нем имеются наиболее обширные пись-
менные сведения. Первое из них – это опять-таки сообщение Мат-
тэоса Урhайеци о том, что на пышные торжества по поводу помаза-
ния на царство сына Ашота III Багратуни Гагика (989/990–1020 гг.), 
в столицу Армении Ани прибыл также царь Албании Филиппос. Но 
поскольку историк относит эти торжества к 961 году, то можно 
было бы предположить о другом значительном событии, как это 
делал в своей «Национальной истории» еще М. Орманян217. Извест-
но, что отец Гагика Ашот Вогормац (Милостивый, 953–977 гг.), че-
рез семь лет царствования решил сделать своей столицей город 
Ани. Это было для Багратидов столь значительным мероприятием, 
что по их приглашению не только собрались в столице подвластные 
армянские князья, но и «со всех сторон и со всех царств и народов 
– Абхазов и Греков, Вавилонян и Персов прислали ценные дары с 
подношениями и любовью во славу Армянского царства»218. Так 
может быть именно на эти пышные торжества прибыли царь Ал-
бан ской страны Филиппос и католикос Тэр-Йовhаннэс вместе с 

217 Орманян М., архиеп., Азгапатум, Второе издание, т. I, ч. III, Бейрут, 1959, 
с. 1109–1110 (на арм. яз.).

218 Маттэос Урhайеци, Хронография, с. 4. Ср. Самуэла вардапета Анеци Извле-
чения из книг историографов, с. 100.
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сорока епископами и войском, а затем и отправлены гостеприим-
ными хозяевами в обратный путь «с большими дарами и любовью 
в страну Албанию, которая является престолом святых апостолов 
Фаддея и Варфоломея, первых патриархов Великой Армении»219.

Второе историческое сведение о царе Филиппэ относится к 
974 году. По сообщению Маттэоса Урhайеци, в этом году Иоанн 
Цимисхий (Чмшкик, Кюрожан), император Византии армянского 
происхождения (969–976 гг.), решил воевать с арабами и с большой 
армией прибыл на восток. Исследователи считают, что он имел 
тайные цели относительно Армении, а потому изменил свой путь 
и разбил лагерь в Тароне220.Тогда все армянские царства и княже-
ства, большие и малые, объединились под флагом Ашота III Багра-
туни и вместе встали против этой опасности. Объединенное 
80.000-ное войско Армении направилось к западным границам 
стра ны и разбило лагерь в гаваре hАрк провинции Туруберан, но, 
к счастью, дело не дошло до военного столкновения. Маттэос Ур-
hа йеци об этих событиях пишет: «И тогда все царственные особы 
армянские, знатные и князья, и все вельможи областей [нашего] 
дома [страны] Восточного, собрались у царя Армении Ашота Баг-
ратуни: царь Капана (страны Капалак?) Филиппэ и царь Албании 
Гурген221, владетель Карса Абас и владетель Васпуракана Сене ке-

219 Маттэос Урhайеци, Хронография, с. 4. Бархударян С., Страницы из истории 
Ар цаха и армяно-албанских отношений, с. 97–135. Интересно то, что не упо-
минается имя Елисея. Разделяем мнение этнографа Г. Харатян о том, что 
воз можно, в 12-ом веке отпала политическая важость ‘’отдельного, незави-
си мого просветителья Албании’’, но может быть также, что «Дербентская 
ветьв» Албанского царства хотела откалоться от принятого в 7-ом веке 
решения. 

220 Манандян Я., Критический обзор истории армянского народа, т. III, Ер., 
1952, с. 15 (на арм. яз.).

221 Отметим сразу во избежание путаницы, что историк, отдельно упоминая 
«царя Албании Гургена», понимает под ним царя Кюрикида, с резиденцией 
в городе Лорэ. Он выражается подобным образом несколько раз, поэтому 
под «царем Капана» (Страны Капалак?), возможно, также следует понимать 
царя из страны Албании. см.(Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и 
армяно-албанских отношений, с. 97–135).
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рим, и владетель Андзевацика Гурген и без исключения весь дом 
[род] Сасуна»222. 

Таким образом, письменные свидетельства о Филиппэ заклю-
чаются в двух содержательных рассказах Маттэоса Урhайеци, в 
которых отмечены две точные или, во всяком случае, конкретные 
даты – 961 и 974, отделенные друг от друга интервалом в 13 лет. 

4. Царь Севада, сын и приемник Филиппэ. О деятельности 
этого царя не сохранилось прямых пространных сведений только 
предположения и гипотезы223. 

222 Маттэос Урhайеци, Хронография, с. 17. Последнее слово в рукописях  «Саса-
на», что вероятно является следствием ошибки переписчиков, поэтому 
надо исправлять на «Сасна», т. е. «[области] Сасун». 

223 Возможно, что это тот самый известный царственный владетель Албанской 
стороны Севада, который, выдал свою дочь Шаhандухт замуж за царя Сю ни-
ка Григора I. По этому поводу Степанос Орбэлян пишет: «Григор взял себе в 
жены благославеннейшую и глубоковерную благочестивую Шаhан духт из 
дома [страны] Албанского, дочь их царственнородного великого Се вады» 
См. Ст. Орбэлеан, гл. 59, с. 318. [По другой версии, Севада (отец Ша hан духт II 
и ее брата Сенекерима, приглашенного царствовать в Сюнике в 1072 г.) 
считается царем Хачена сер. ХI в. См. Григорян Г.М., Царство Сюника (Х–ХII 
века), – ИФЖ, 2006, № 2, с. 140–141 (на арм. яз.); Акопян А., Крепость Хачэн-
Хоханаберд и ее княжеский род в IХ–ХIII веках, с. 85–86; Известно, что у 
Севады была еще одна дочь по имени Ката, которая тоже переселилась к 
сестре, царице Сюника. Две сестры в 1086 году построили двухэтажную 
цер ковь Св. Богородицы в находящемся недалеко от Капана (столицы Сю-
ника) монастыре Ваhанаванк, который являлся усыпальницей царей Сюни-
ка (сам монастырь был освящен еще в 911 г. См., Ст. Орбэлеан, гл. 45, с. 238–
241. О сооружении церкви они оставили на внутренней стороне северной 
стены обширную строительную надпись Здесь же были обнаружены еще 
три надписи от имени двух сестер, одна из которых высечена на хачкаре, и 
из ее содержания видно, что он поставлен в память об их матери (к сожа-
лению, отломлен кусок именно с именем матери Шаhандухт и Каты). Ин те-
ресна и другая надпись на плите возле стены церкви, которую цити руем 
дословно: «Я, владыка Степанос, католикос Албании, теснимый та джиками, 
пришел и почил в притворе церкви, построенной Боголюбовой царицей 
Шаhандухт и Катой...» Кончина этого католикоса датируется 1091 годом. 
См., Корпус армянских надписей, т. II, Составил С. Г. Бархударян, с. 138–139. 
Шаhандухт и Ката вели в Сюнике активную общественную дея тельность. 
Вместе со своим братом, царем Сюника Сенекеримом, сыном Албанского 
ца ря Севады, они в 1085 г. подарили Татевскому монастырю поселок Арит 
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Ст. Орбэлеан, гл. 60, с. 322–323. (следует все же признаться, что упомянутого 
здесь Сенекерима считают, как правило, царевичем Хаче на). Степанос Ор-
бэлян характеризует деятельность Шаhандухт следую щим образом: «Этот 
Сенекерим и сестра его Шаhандухт совершили много по лезного, [воз вели] 
великолепные сооружения в монастыре Святого Иоанна, а также препод-
несли множество даров и владений первопрестольному Татеву, [рассказы] 
о которых я помещу здесь» (Там же, гл. 59, с. 321); В конце этого отрывка 
упоминается имя их матери – Софии, в память о которой было исполнено 
20 литургий. Как повествует далее Степанос Орбэлян, Шаhандухт сконча-
лась в 1116 г.: «А в 565-м году [Армянского летосчисления (=1116-й г.)] с 
боль шим покаянием сподобилась святая царица Шаhандухт, сестра царя 
Сенекерима» (Там же, гл. 61, с. 335.); можно предположить, что она была 
похоронена в царской усыпальнице в монастыре Ваhанаванк, вероятно в 
нижнем этаже построенной ею церкви Св. Богородицы. А ее сестра Ката 
вела безбрачную жизнь. Историк говорит о ней: «воспитанная в святости 
княжна [ореорд] Ката» (Там же, гл. 60, с. 322.); Таким образом, хотя отно си-
тельно Севады у нас нет ни одной конкретной даты, но по скольку относи-
тельно его дочери Шаhандухт самой ранней из упомя нутых в письменных 
источниках дат является 1081-й год, а ее муж, будущий царь Сюника Григор 
I упоминается начиная с 1046-го года ( Надпись об этом была обнаружена в 
процессе очистительных работ в Ваhанаванке Григором Григоряном. [См. 
Григорян Г.М., Предварительные результаты раскопок монастыря Ваана-
ванк, – «Вестник обществ. наук» Арм. ССР, 1970, № 10 с. 87. (на арм. яз.); 
следовательно жизнь и деятельность Севады (как предыдущего поколения 
его детей Сенекерима, Шаhандухт и Каты) можно отнести к средним деся-
тилетиям XI века. Приурочив деятельность Севады приб лизи тельно к 
этому времени, его участие можно было бы предположить и в известных 
ис торических событиях, о которых рассказывает Маттэос Ур hайеци. Курд-
ский эмир Двина Апусуар (Абу-л-Сувар) Шаддадид, который был женат на 
армянской царевне, объединившись с сельджуком Тугрилом, в 1040–
1041 гг. нападает на Партав, Гандзак, захватывает их вместе с ок рест-
ностями и угрожает землям Кюрикидского «Албанского» царя Лорэ
Давита Анhохина Багратуни, которые простирались тогда до города
Шамкор. Соб ствен ное войско Давита Анhохина составляло только 10.000 
воинов, и поэтому он через посланцев просит помощи у царя Ани Йовhаннэса 
Смбата Багратуни, а также у царей Абхазии и Капана. Цари Ани и Абхазов 
посылают на помощь лорийцам по 4 тыс. воинов, а царь Капана – 2 
тыс. воинов, и объединенная армия христиан разбивает и преследует врага 
(Маттэос Урhайеци, с. 80–82.); К сожалению, описывающий эти события 
Маттэос Ур hа йеци не называет имени «царя Капана», но по времени вполне 
можно предположить, что это был именно Севада (Именно царю Севаде 
приписы вал это событие еще епископ Макар Бархударянц (см. его «Историю 
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5. Царь Сенекерим, сын Севады. Сведения о царе Сенеке
риме224 упоминается не только в списке царей Капана-Дербента у 

Ал ба нии», т. I, с. 145.). Об изложенной гипотезе относительно Царь Севады, 
сыне и приемник Филиппэ подробно см.– (Бархударян С., Страницы из ис-
тории Арцаха и армяно-албанских отношений, с. 97–135).

224 По мнению С. Бархударяна благодаря Степаносу Орбэляну достоверно из-
вестно, что он был приглашен в Сюник, оставшийся без наследника короны, 
стал одним из видных царей этого края и через много лет был коварно убит 
и похоронен в монастыре Ваhанаванк, в усыпальнице сюнийских царей. царь 
Сюника Григор I был женат на Шаhандухт, дочери царя Албании Се вады. Эта 
царская чета не имела детей и наследников, а поэтому: «…из Албании при-
вели брата той [самой] Шаhандухт, царственно-родного юно шу Сенекерима... 
и сделали его наследником своего царства» (Ст. Орбэлеан, гл. 59, с. 318–319.); 
Сенекерим устанавливает хорошие отношения с сель джук ским султаном Ме-
лик-шахом и вплоть до смерти последнего в 1092 г. беспрепятственно цар-
ствует много лет, благоустраивая и обогащая свою страну. Но когда умирает 
Мелик-шах, наступает эпоха междуусобиц и ра зорений, и эмир «Партава, Ган-
дзака и Рана [=Аррана]», объединившись с ар мянскими князьями-предате-
ля ми, нападает на Сюникское царство. Не имея возможности принять откры-
тый бой, Сенекерим укрепляется в своих крепостях, но посланный врагами 
князь Ширака Григор Апират уговаривает его довериться миролюбивым 
обещаниям и клятве эмира и пойти к нему, а последний по привычке «ядо-
витого зверя» вероломно убивает царя. Сене керима хоронят в родовой усы-
паль нице сюнийских царей – монастыре Ва hанаванк (приблизительно в 
1094 году) (Там же, с. 319–320.); Из этого рас сказа историка по мнению 
С. Бархударяна, ясно видно, что царь Сене керим действительно был сыном 
албанского царя Севады, но с юношеских лет был привезен в Сюник в ка-
честве наследника короны, воссел на царский трон, через много лет муче ни-
чески погиб и был похоронен в Сюнике: его преемником стал старший сын 
Григор II (других его сыновей звали Смбат и Севада). Однако мы все же не 
можем отрицать и тот факт, что в достаточно аутентичных источниках упо-
минается еще один сын того же Севады – наследник Дербентского царства, и 
опять по имени Сенекерим: епископ Саргис Джалалянц видел его надгробную 
плиту к югу от Дербента (в Хачмазе) и переписал ее надпись («Сия есть 
гробница царя Сенекерима») (С. Джалалянц, Путешествие в Великую Арме-
нию, т. II, с. 420; Бархутарянц М. еп., Страна Албания и соседи, с. 134.); К сожа-
лению, надгробная надпись на могиле царя Сенекерима в Хачмазе в передаче 
текста Саргисом Джалалянцем не датирована. Но С. Бархударян предполагал, 
что так как время деятель ности его отца Севады им приурочено к средине XI 
века, а также датировку им убийства сына последнего, царствовавшего в 
Сюнике Сенекерима (1094 г.), то понятно, что и надгробный памятник в селе 
Хачмаз по мнению Бархударяна может быть датирован концом того же XI 
века или, во всяком случае, его второй половиной. Тем самым и царь Дербента 
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историка Маттэоса Урhайеци, но и на надгробной плите, сох ра-
нив шейся на кладбище царей Дербента у села Хачмаз225. 

6. Царь Григор, сын и преемник Сенекерима. Письменные 
сведения об этом царе сохранились только у историка Маттэоса 
Урhайеци, но на царском кладбище в селе Хачмаз, южнее Дербента 
была обнаружена и его надгробная плита с надписью «Григор 
Крейсар»226. 

Сенекерим, на взгляд автора, мог, являлся деятелем примерно этого времени. 
Подробно см.–(Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-ал бан-
ских от ношений, с. 97–135).

225 По сообщению М. Бархударянца, жители села Хачмаз рассказали ему, что 
они ежегодно в день поминовения мертвых приходили всей деревней на 
могилу царя Сенекерима, просили священника благословить ее, женщины 
при этом пели скорбные песни и изливали слезы, затем стелили скатерти, 
называли имя этого царя и пили чашу за упокой см. (Бархутарянц М. еп., 
Страна Албания и соседи, с. 134–135).

226 Дата начала царствования Григора точно не известна, однако, по версии С 
Бархударяна учитывая вышеизложенное о его отце, понятно, что мог цар-
ствовать предположительно в последнем десятилетии XI или в начале XII 
века. У Маттэоса Урhайеци сохранилось следующее важное свидетельство: 
«[Григор, сын Сенекарима] был еще жив, когда мы писали эту нашу руко-
писную книгу». Напомним, что «Хронография» была доведена до 1136 года, 
следовательно это еще было временем царствования Григора. Но нам 
неизвестно, сколько он еще жил после этого. В связи с этим царем Дербента 
Бархударян считал, что следует вернуться к персоне сюнийского царя 
Григора II и констатировать, что очевидно, как и в случае с их отцами 
Сенекеримами, нет непреодолимых оснований для того, чтобы идентифици-
ровать этих одноименных царей. Последний Григор был сыном и преем ни-
ком сюнийского царя Сенекерима, имея братьев Смбата и Севаду, а также 
дочь по имени Ката. Он стал царем после 1094 года (дата вероломного 
убий ства его отца эмиром Аррана-Гандзака), и по определению Степаноса 
Орбэляна «царствовал невзрачно и несовершенно»М. еп. Бархутарянц, 
История Албании, т. I, с. 195. Повторим, что исследователь переводит слово 
крейсар как «царь». (Ст. Орбэлеан, гл. 59, с. 320–321.); После таких слов, 
которые могли бы намекать и на кратковременность царствования, ста но-
вится не совсем понятным утверждение историка по поводу того, что 
смерть Григора наступила в 1166 г. (в том же году скончался и его брат 
Смбат) (Там же, гл. 61, с. 337); Его тезка, По С. Бархударяну царь Дербента 
Григор, был еще жив в 1136 году. Подробно см.–(Бархударян С., Страницы 
из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, с. 97–135).
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7.Царь Йовhаннэс, сын и преемник Григора. Единственное 
сведение о нем содержит эпитафия на надгробной плите, обна ру-
женной в царской усыпальнице у села Хачмаз, южнее Дербента, с 
надписью «Йовhаннэс Крайсар» (ее прочитал, интерпретировал и 
опубликовал Макар Бархударянц). 

Учитывая время правления его предшественника Григора, 
царствование Йовhаннэса может быть датировано примерно 
серединой XII века227. 

На вопрос о том, как случилось, что при наличии письменных 
и эпиграфических сведений историки отнеслись к этому скеп ти-
че ски? Ответом служат, 3 обстоятельства228: 1) Созвучность топо-
нима Дарбанд с названием Сюникского гавара hАбанд, под ко то-
рым в данном контексте понимают весь Сюник и царство Капа-
на–Багка; 2) Тождество двух имен из списка шести царей Дербен-
та у Маттэоса Урhайеци – Сенекерима и Григора – с последними 
име нами списка царей Сюника или Капана XII века у Степаноса 
Орбэляна; 3) Первые иерусалимские издатели «Хронографии» 
Мат тэоса Урhайеци под влиянием М. Чамчянца аннотировали этот 
отрывок в скептическом духе, мол, что это ошибка автора229, а по-
следующие историки до недавнего времени отдали дань указан-
ному подходу.230 

227 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, 
с. 97–135.

228 Подробнее см. – Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-
албан ских отношений, с. 97–135.

229 Микайэл Чамчянц – первый ученый-историк нового времени в конце XVIII 
в. писал свое трехтомное исследование по истории Армении, не имел под 
рукой не только историко-географических описаний, но и печатных изда-
ний армянских источников, появившихся позднее. Поэтому он отнесся с 
понятным сомнением к вышеприведенному отрывку об «армянском» цар-
стве Дербента в столь отдаленной от Армении среде, при этом известному 
только одному автору (Маттэосу Урhайеци). Свое мнение мхитаритский 
ученый выразил словами: «Но это известная ошибка: перепутаны слова 
Дар банд и hАбанд, или может быть кто-нибудь другой, несведущий, внес 
это свое толкование в сочинение Урhайеци» см. (М. Чамчянц, История Арме-
нии, т. II, Венеция, 1785 с. 1004 (на арм. яз.). подробнее см.– Бархударян С., 
Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, с. 97–135.

230 История Маттэоса Урhайеци, Иерусалим, 1869, с. 3–4 (на арм. яз.). Ср. C. Тou-
manoff, Aranšahikides ou Haykides? Derniers rois de Siounie, – «Handes 
Amsorya», XC., Wien, 1965, с. 169–176. Подробнее см.Бархударян С., Страницы 
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Однако М. Чамчянц имел под рукой всего лишь одну или очень 
малое число рукописей сочинения Маттэоса Урhайеци. В настоя-
щее время же есть второе Вагаршапатское из дание (1898 г.) труда 
автора, которое подготовлено посредством сличения шести руко-
писей и иерусалимского печатного издания, с указанием вариан-
тов. При этом во всех вариантах интересующий нас отрывок суще-
ствует без особых отличий, и во всехслучаяхотмеченоименно
то, что дело было : «в странеДарбанд».Далее, внимательное 
изучение этого отрывка «Хронографии» показывает, что автор 
был хорошо осведомлен о точном месторасположении описывае-
мого им царства. Он очертил его пределы следующим об разом : «в
странеДарбанд,чтоименуется [истраной]Капанк,гранича
щейсОзамииАланами». Упомянутые Маттэосом Урhа йеци Озы 
это, несомненно, овсы или осы других армянских источ ников, т. е. 
осетины. Под Аланами армянские и другие источники могут быть 
обозначены не только собственно осетин, но и народы Северного 
Кавказа в целом. Хотя, учитывая идентификацию ала нов вомно
гихисточниковедческихконтекстахсмаскутами-массагета-
ми, можно думать, что Маттэос Урhайеци тоже указы вал на более 
восточную, прикаспийскую территорию–Северный Дагестан. В 
любом случае указанный историк отмечает соседство «страны
Дарбанд»или«Капанк»231 с указанными народами и четко дает 
его локализацию.

из исто рии Арцаха и армяно-албанских отношений, с. 97–135.
231 Что касается армянского хоронима (по-армянски «ворота», «затвор горного 

прохода», «Капанк» (использованного Маттэосом Урhайеци в интересующем 
нас пассаже), то «Армянский толковый словарь» Степана Малхасянца дает 
следующее объяснение: «Капан (ущелье) – географический термин, ко-
торый также означает «узкий проход между двумя горами, теснина»: – «Ка-
раван двигался по узкому и длинному капану (ущелью)». «Прошли по ка-
пану (ущелью)». «Прошли по капану (ущелью) Чора». «В древние времена 
Дербент был известным капаном (ущельем) и имел несколько имен См. 
Армянский толковый словарь, Составил Ст. Малхасянц, т. II, Ер., 1944, с. 389 
(на арм. яз.). Вот для сравнения перечней царей Капанка-Дербента и Ка-
пана-Багка. Подробнее см.Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и 
армяно-албанских отношений, с. 97–135.
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Как известно древний город Дербент232 был построен и раз-
ви вался  на  том  общеизвестном  издавна  горном  проходе,  пере-

Список царей Дербента Список царей Сюника 
1. Вачаган 1. Смбат I 
2. Гошазгак (Гошактак) 2. Васак 
3. Филиппос 3. Смбат II 
4. Севада 4. Григор I 
5. Сенекерим 5. Сенекерим 
6. Григор 6. Григор II 
7. Йовhаннэс 7. hАсан

232 Само название «Дербент» происходит от иранских слов «дар» и «банд», пер-
вое из которых означает «дверь», а второе – «связь», «оковы». В древних 
армян ских письменных источниках край вокруг Дербента назывался «Чо-
ром», «Чолой», «страной Чола», а сам проход – «Капаном», «проходом», «уще-
льем», «воротами», «сторожем» Чора или Чола. В русских переводах сочи не-
ний арабских авторов для Дербентских ворот и окрестных мест ностей часто 
употребляются названия «Проход Сул», «Ворота Сул», «народ Сул», «Великий 
город Сул». Долгое время считалось, что развалины самого города Чор или 
Сул находятся немного южнее нынешнего Дербента, у же лезнодорожной 
станции Белиджи, и что этот город существовал раньше Дербента, который, 
согласно сообщениям арабских летописцев, был осно ван и укреплен Саса-
нид скими царями Каватом I и его сыном Хосровом Ануширваном в первой 
половине VI в. В арабском сочинении ХI в. «Тарих ал-Баб» (История Дербента) 
имеется сообщение, в котором упоминаются оба топонима: «…чтобы я 
построил [восстановил?] крепость ал-Баб и кре пость Сул» Еще во времена 
царей Йездигерда II (439–457 гг.) и Кавата I (488–531 гг.) были предприняты 
масштабные меры по перекрытию при мор ских горных проходов валами и 
оборонительными стенами из сырого кирпича. Эти сооружения состояли из 
удаленных друг от друга и огромных параллельных крепостных стен, валов 
и траншей. Самыми мощными из сооружений были сохранившиеся до наших 
дней Дербентские каменные стены в два параллельных ряда, которые 
начинались прямо в море и про хо дили через горные вершины, закрывая все 
проходы на протяжении нес коль ких десятков километров (Этим сооруже-
ниям посвящено много работ, из которых наиболее значительны: В. В. Бар-
тольд, К истории Дербента, – «За писки» Восточного отделения Русского ар-
хео логического общества, т. XIX, М., 1909; Пахомов Е.А., Крупнейшие па-
мятники Сасанидского строи тельства в Закавказье, – «Проблемы истории 
материальной культуры», №9–10, Л., 1933; М. И. Артамонов, Древний 
Дербент, – СА, VIII, М.). Подробнее см.Бар хударян С., Страницы из истории 
Арцаха и армяно-албанских отношений, с. 97–135. 
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вале, через который кочевые и воинственные племена Северного 
Кавказа совершали постоянные набеги на Южный Кавказ и Иран, 
опустошая и грабя эти края.233 Однако в настоящее время боль-
шин ство исследователей придержи вает ся мнения, что город Чор 
(Сул) и Дербент идентичны234. Таков фактический в общем мате-
риал относительно затро нутого вопроса.

Здесь в вкратце как пример следует привести две по лярные 
точки зрения относительно возможности существо вания Албан-
ского Царства Дербента первая принадлежит ар мянскому ученому 
С. Бархударяну который считал, что: «после уточнения хронологии 
царей  Дербента  и  Сюника235,  а  также  топонимики,  становится 

233 См. Минорский В. Ф., История Ширвана и Дербенда, с. 52.
234 В. В. Бартольд, Место прикаспийских областей в истории мусульманского 

мира, Баку, 1925, с. 24; М. И. Артамонов, История хазар, Ленинград, 1962, 
с. 119–122; а издатель «Тарих ал-Баб»-а В. Ф. Минорский дает следующее 
при мечание: «Сул по-армянски Чор, по-гречески Тзур; это другое название 
того же Баб ал-Абваба (Дербента), или, возможно, его части» В. Ф. 
Минорский, История Ширвана и Дербента, с. 52, прим. 19.

235 Необходимо вкратце коснуться вопроса о хронологии первого и последнего 
представителей из списка царей Сюника-Багка. Первым Сюникским царем 
был Смбат I, о котором имеются обширные письменные сведения и упоми-
нания в надписях. Он происходил из древнего сюнийского княжеского рода, 
который Степанос Орбэлян называет «Васакянами». Еще в 963 году в одной 
купчей грамоте Смбат упоминается как князь Сюника. Большинство ис сле-
дователей считает, что он был провозглашен царем около 970 года, а умер в 
998 г. Женой первого царя Сюника была дочь Албанского князя Севады (Са-
hака Севады или Севады Ишханануна), также по имени Шаhандухт, которая 
еще упоминается в 1000 году в связи с участием в строительстве монастыря 
Воротнаванк. Смбат I и сменивший его брат Васак не имели сыновей, поэ-
тому после них царствовали их двоюродные братья, сыновья спарапета 
Ашотика Смбат II и Григор I, которых Степанос Орбэлян называет «стар ши-
ми Ашотянами». Последний царь в списке Сюникских царей hАсан – при-
шелец, он был из рода князей Хачена (называемого Сакрянами), сыном 
князя Вахтанга: предпоследний сюнийский царь Григор II, о котором мы 
говорили выше, не имел наследника-сына, поэтому выдал свою дочь Кату 
замуж за hАсана и провозгласил его своим преемником. Через четыре года 
после смерти Григора, в 1170 г. огромное войско тюрков-сельджуков оса ди-
ло центральную крепость страны – Багаберд, и hАсан со всей семьей бежал 
на свою Родину, а царство Сюника-Багка пало, просуществовав ровно 200 
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очевидным существование двух независимых и самостоятельных 
царств: Дербентского и Сюникского. Отметим еще один важный 
факт: с самого на чала между этими царскими родами существовали 
тесные родственные и сватовские связи, и вероятно этим можно 
объяснить то обстоятельство, что на вакантный сюникский трон 
был посажен Сенекерим из Капанка Дербента, а гони мые като ли-
косы Албании находили убежище в Сюнике. Опи сы вая усыпаль-
ницу в монастыре Ваhанаванк, Степанос Ор бэлян добавляет, что 
там  «покоятся  в  могиле  множество  ца рей  и  цариц  Албании и 
Багка и множество славных князей стра ны Сисакан»236. 

С. Бархударян утверждал также, что «Сопоставление ру ко пис-
ных  данных  Маттэоса  Урhайеци  и  Степаноса  Орбэляна  с  эпи-
графическим материалом надписей Хачмаза, показы вает, что сы-
новья царя Албании Севады, оба по имени Се некерим, царствовали 
один в Дербенте, а другой в Сюнике. В Армении не было обычая 
называть  двух  сыновей  одним  и  тем  же  именем,  но  известны 
исторические  персонажи,  имею щие  двойные  имена.  Вспомним 
хотя бы Йовhаннэса Смбата из царей Багратуни в Ани, или же, к 
примеру, hАмама, восста новившего Албанское царство, который 
в ряде источников именовался также и Йовhаннэс, или того же 
Йовhаннэса Се не керима, царя Парисоса, умершего в 1003 году или 
чуть ра нее. В данном случае, можно допустить, конечно с большой 
долей вероятности, что один из сыновей Албанского царя Севады 

лет. Из приведенных в начале главы списков царей Дербента и Сюника 
видно, что для отождествления этих списков нет достаточных оснований. 
Из семи имен каждого списка совпадают только два – Сенекерим и Григор, 
но Сенекерим был также сыном Севады, царя Дербента. Первый царь 
Сюника Смбат вступил на престол примерно в 970 г., в то время как третий 
царь «Дарбанда» Филиппэ был царем, по Маттэосу Урhайеци, еще в 961 г., а 
до него царями были Гошазгак и Вачаган. Царей Сюника хоронили в Сюнике 
– в Татеве и монастыре Ваhанаванк, а гробницы трех царей Дербента были 
найдены в стране Чора, на древнем кладбище села Хачмаз, южнее Дербента. 
Подробнее см.С. Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-ал-
банских отношений, с. 97–135.

236 Ст. Орбэлеан, гл. 45, с. 240. Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и 
армяно-албанских отношений, с. 97–135.
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Сенекерим, вероятно, старший, в младенческие годы был послан 
в Сюник для унаследования царского трона этой провинции Ар-
мении, а второго, который по средневековым обычаям становился 
законным царским наследником, при помазании в цари Дербента 
в честь старшего брата окрестили именем Сенекерим  (при этом 
первое имя было вычеркнуто, во всяком случае, в передаче инфор-
мации Маттэосом Урhайеци). Албано-Армянское Дербентское цар-
ство, образо вав шееся в период распада Арабского халифата, про-
су ще ство вало до XII века. Этническую основу этого царства мог-
ли составлять армяне, в том числе и сюникские, обосновав шиеся 
в  военно-оборонительных  городах,  а  также  удины  и  прочие 
местные коренные племена «албанцев» и иранцев, некоторые из 
которых почти одновременно с Арменией при няли христианство, 
но речь в первую очередь здесь идет об удинах: в Чоре-Дербенте 
после Кабалы находилась и рези денция католикосов Албании, а 
сами они носили титул «ка толикос Албании, Лпинка и Чога». И 
то, что Маттэос Урhайе ци называет Дербентское царство иногда 
Армянским, а иног да Албанским, отражает именно это обстоятель-
ство. Од нако как у элиты Дербентского царства, так и у простого 
на рода знание, что они есть христиане – албанцы (удины – Г.А.) и 
армяне – выходцы из Армении, в том числе Сюника. Об этом по 
мнению С. Бархударяна, свидетельствуют приве денные выше фак-
ты о тесных связях между царскими се мьями обеих стран»237. 

Совершенно иной точки зрения об Албанском Царстве Дер-
бента  придерживается  другой  известный  армянский  ученый, 
док тор исторических наук А. Акопян который на основании сопо-
с тав ления множества источников в своих многочисленных рабо-
тах,  показывал,  что  Албанского  царства  Дербента  вообще  не 
суще ствовало. О феномене наличия южнее Дербента надгробных 
памятников христианских царей с армянскими эпитафиями в пос-
ледней своей монографии 2020 г. «Княжеские и царские роды Соб-

237 См. Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отно-
шений, с. 97–135.
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ственно Албании и Восточных краев Армении в IX–XIII веках (Ис-
торико-источниковедческий анализ)». Он писал — «если все-таки 
признать этот факт противоречащим исторической действитель-
но сти, то вероятнее всего нужно предположить, что феномен на-
личия  южнее  Дербента  надгробных  памятников  христианских 
царей с армянскими эпитафиями обязан своим появлением всего 
лишь литературной основе. То есть он считает, что в период ка-
кого-то социального и культурного расцвета христианского насе-
ле ния  региона на  основании  весьма несложной интерпретации 
сведений  историка Маттэоса  Урhайеци  (об  армянских  царях  «в 
стране Дарбанд, граничащей с Озами и Аланами») могла возник-
нуть идея – «воссоздать» надгробные памятники «Дарбандским 
царям» в какой-нибудь наиболее удобной местности  (возможно, 
связанной  с  какими-то  древними  христианскими  преданиями). 
Гипотетически  периодом  воздвижения  таких  кенотафов  могло 
быть, по его мнению к примеру, время функционирования в тече-
нии всего ХV века резиденции католикосов Албании в левобереж-
ном Чалете (Джалут), в 3-х километрах к западу от города Варта-
шен (т. е., несомненно, в этнически удинской среде), или же сере-
ди на  ХVI  века,  когда  укрепление  власти  Сефевидов  на  востоке 
Южного Кавказа привело к определенному  социально-эконо ми-
ческому и культурному подъему, появлению новых церквей, руко-
писных сборников и т. д.» 238

Что  касается  этнической  основе  интересующей  нас  зоны 
пред полагаемого  «царства Дербента»  в независимости  от исто-
ричности сведений о нем, там жили и до сих пор живут мно го-
численные прямые наследники Албании. В северных районах сов-
ременного  Азербайджана  и  на  территории  Южного  Дагестана 
ныне проживает десять народностей –потомков древних насель-
ников  Кавказской  Албании,  сохранивших  свои  этноназвания  и 
свои язык. 

238 Акопян А. А., Княжеские и царские роды Собственно Албании и Восточных 
краев Армении в IX–XIII веках с. 276–291.
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В  бассейнах  рек  Рубас, Курах,  Самур, Кудиял,  Вельвеличай 
(Бел бела),  Гильгильчай,  Сумгаит  и  др.,  от  окрестностей  города 
Дер бента  до  района Конахкенда и  еще  дальше на юг  до  се год-
няшнего дня проживают, принадлежащие к лезгинской подгруппе 
восточно-кавказской языковой группы народы: удины, лезгины, 
табасаранцы – живут западнее Дербента, в бассейне реки Рубас; 
агулы, живут в районе среднего течения реки Самур; рутулы или 
мухаты, – тамже; цахуры или йыхи, живут в районе верхнего те-
чения Самура и на смежных южных склонах Кавказских гор; кры-
зы, живут в районе верхнего течения реки Гильгильчай в северо-
восточной части Азербайджана; будухи, – там же; и также– ха пут-
линцы, джеки, аликцы, ергюджинцы. Возможно, к ним можно пе-
ре числить  также ингилойцев, коих  Гукасян  считает  огрузинив-
ши мися через халкедонитсво удинами239. 

 Иранские этнические единицы смешавшись друг с другом, 
оставили свои бывшие племенные названия за местностью, а в 
язы ковом отношении преобладающим стал «татский»240. 

Мы полагаем, что по началу главная политическая роль здесь 
была, по всей видимости, за одним из лезгиноязычного албанского 
племени, жившего в западной и центральной части левобережных 
предгорий, а с начала IV в. н.э. на востоке Албании в главной роли 
выс тупило племя маскутов, которое по происхождению отлича-
лось от собственно албанцев. Маскуты жили в самой восточной 
час ти Албании и за ее северо-восточной границей, на берегу Кас-
пийского моря (с центром в нижнем бассейне реки Самур), в юж-
ном Дагестане и в районах Кусары, Хачмаз, Куба и Конахкенд ны-
нешнего Азербайджана. Если собственно албанские племена при-
надлежали к кавказской языковой семье, то маскуты – к ски фо-
сарматской ветви иранской  группы индоевропейской языко вой 
се мьи. Считается, что столицей Маскутского государства Ар ша ки-

239 Гукасян В.Л., Кавказский языковый ареал и вопрос субстрата, «Лингвисти-
ческая география и проблема истории языка», Ч. 1, Нальчик, 1981.

240 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, 
с. 97–135.
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дов была Чола  (Чога), которая находилась на месте нынеш него 
Дер бента, или же южнее, около дельты реки Самур. По ее названию 
также и  вся  собственно маскутская  страна иногда име новалась 
Чором или страной Чола. Армянские авторы называли здешний 
горный проход «Чора паhак»241. Христианство, и албан ский алфа-
вит, созданный в начале V в. Месропом Маштоцем и иереем-ал-
бан цем Бениамином, получил в свое время большое распро стра-
не ния, как было представлено выше, именно среди довольно мно-
 го численной удинской народности, что представ ляло благодатной 
почвой  для  укрепления  общего  языка и идео логии  во  всем  за-
падном Албанском царстве. 

Удинский  народ,  единственно  среди  насельников  Албании 
со  хранивший христианскую религию, однако он еще до оконча-
тельного падения арабского владычества (ко второй пол. X века) 
раскололось  в  конфессиональном  отношении:  одна  его  часть 
вмес те  с  армянами осталась  верна родному миафизитскому  ве-
роисповеданию, а другая обратилась в грузинское халкедонитство. 
Последняя группа удинов уже в развитом средневековье довольно 
интенсивно  теряло  свою  национальную  принадлежность  и,  в 
конце концов, полностью слилась с грузинами (в Эрети) 242. Можно 
предположить, что какой-то процесс деэтнизации мог происходить 
и среди той части удинов, которая сохранила «армянское» вероис-
поведание, пользовалась письменным армянским языком и под-
чи нялась Албанскому католикосату с огромной этнически армян-
ской паствой как на правобережье Куры, так и на левобережье, 
куда отдельные группы армян переселялись из Утика, Арцаха и 
других провинций исторической Великой Армении. Об ассими ля-
ции удин подробнее в следующей главе нашей работы. 

241 См. Подробнее Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-ал-
банских отношений, с. 97–135.

242 Марр Н., Аркаун, монгольское название христиан в связи с вопросом об 
армянах-халкедониатах, – ВВ, XII, № 2, СПб., 1906, с. 168; он же: Вступительная 
лекция в Лазаревском Переднеазиатском институте. Тексты и изыскания 
по кавказской филологии, Л., 1925, с. 9; он же: Избранные работы, Т. V, М.-Л., 
1935, с. 55.
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Таким образом как было отмечено выше сохранившие свою 
этническую самобытность удины – единственные прямые по том-
ки-христиан древних албанцев, составлявших основной слой на-
се ления страны Албании периодов царств с центрами в Капалаке 
и Шаки, а также если будет доказано существование «Албанского 
царства Дербента» и среди его христианской части населения на 
ряду с армянами.

Таким  образом,  коренные  этно-лингвистические  единицы 
Ал бании к IX–X векам по своей религии были разделены на две 
группы – христианскую и мусульманскую. Исламизированные ал-
банцы в основном стали союзниками господствовавших арабских 
эмиров  и  во  многом  были  вовлечены  в  сферу  ирано-арабской 
культуры, а христиане, а именно удины и армяне стали этнической 
домонантный  в  политико-культурном  отношении  для  албано-
армянских политико-админстративных единиц – царства Багра-
тидов Шаки-«Эрети» как и предположительно для  «Албанского 
царства Дербента» в случае, если его существование будет окон-
чательно  подтверждено  в  будущем. По мнению  ученого  С. Бар-
худаеяна, под Алуанком в эпоху развитого средневековья (понятие 
Алуанк уже трансформировалась в страну утийцев – Г.А.) факти-
чески понималось удино-армянское христианское общество сме-
шан ного  этнического  характера, подразумевающего  единство  в 
религии,  в  социально-идеологической  и  культурной  областях. 
Имен но поэтому у армянских средневековых историков понятия 
«албанцы» и «армяне» этого периода зачастую тождественны243. 

Пожалуй лучшую формулировку этого исторического фено-
ме на  симбиоза армянского и удино-албанского народов дал ар-
мян ский автор XIII века Киракос Гандзакеци, который в посвя-
щенной истории Албании специальной главе  (10-й, с заглавием: 
«Краткое  изложение  историй  сторон  Алуанских,  [приводимое] 
ниже в форме рассказа») своего труда сообщает, что: «А во второй 

243 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, 
с. 97–135.
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части  мы  поместим  главу  о  просветителях  страны  Алуанк  как 
сородичах и  единоверцах наших, наипаче  что  предводители их 
бы ли армяноязычны, многие из них говорили по-армянски, цари 
их подчинялись армянским царям, находились под их властью, а 
епископы рукополагались святым Григорием и местоблюстителями 
его, народ жил вместе с нами в православной вере,  [и] поэтому 
подобает упомянуть о двух народах вместе»244. 

В тоже время следует упомянуть, что этнограф Г. Харатян под 
албанцами и Алуанком в эпоху развитого и позднего средневековья 
подразумевает не удино-армянское христианское общество сме-
шан ного этнического характера, а под «албанцами» она подра зу-
мевает миафизитское население левобережья исключительно  с 
удинским этнонимом и удинским этническим самосознаием, ко-
торые в силу религиозной общности с этническими армянами не-
редко маркировались идентификационными формами- «удинский 
армянин», «удины-григориане», «утиязычные армяне», «лусавор-
чакан»  =  «григорянин».  Для  обозночения  общей  христианской 
миафизитской  идентичности  армян  и  удин,  по  Г.  Харатян,  в 
удинской лексике употреблялось слово «кштон» - (qshton), термин 
равный по значению с употреблямым в армянской лексике словам 
«hay qristonya» («армянский христианин»)245.

Так или иначе, в общих чертах такой была политическая и 
этно-демографическая картина Албании в X–XI веках, накануне 
самых трагичных изменений в истории Переднего Востока, так 
как уже с середины XI века в Иран и Ближний Восток из степей 

244 Киракос Гандзакеци, История Армении, Текст подготовил и снабдил пре-
дисловием К. А. Мелик-Оганджанян, Ер., 1961, с. 192. [ср. Киракос Гандза-
кеци, История Армении, Пер. с древнеармянского, предисловие и ком-
ментарий Л. А. Ханларян, М., 1976, с. 132].

245 Харатян Г., Удины в восточно-христианском мире: динамика локализации, 
идентификации, самоидентификации удин-христиан, Актуальные вопро-
сы изучения христианского наследия Востока: сборник статей по ма-
те риалам международной конференции (Сергиев Посад 15 ноября 
2017), Изд-во Московской Духовной Академии, Сергиев Посад, 1919, 
с.186–190. 
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Центральной  Азии  волнообразно  вторгались  орды  тюрок-сель-
джуков  (а затем и монголов-татаров и других кочевых племен), 
которые,  как  отмечено  в  литературе,  копытами  своих  коней 
растоптали жизнь, социально-экономические устои и культурные 
ценности народов региона246. За бесчисленными полчищами этих 
завоевателей  шли  все  остальные  члены  их  племен  со  своими 
стадами овец, для размещения которых уничтожалось и изгоня-
лось  коренное  население  в  завоеванных  краях,  опустошались 
оро шаемые  поля,  и  виноградники,  превращаясь  в  безлюдные 
пастбища для мелкого рогатого скота. Общеизвестны душераз ди-
рающие описания средневековых армянских историков о беспре-
цедентных дотоле опустошительных и народоубийственных, пог-
ромных действиях тюрко-татарских племен и их предводителей. 
С  таким же  возмущением писали  об  этом  также  арабские, пер-
сидские, грузинские и византийские историки. По словам персид-
ского автора XIII в. ан-Насави, тюрки, которых привел в Арран и 
Муган султан Meлик-шах в 1086 году, «распространялись там как 
саранча», а по впечатлению арабского историка Якута ал-Хамави, 
кочевые  туркмены  вскоре  составили  большую  часть населения 
Муганской степи247. После нашествий сельджуков прикуринские 
рав нины полностью превратились  в приспособленные  к  хозяй-
ственному укладу пришельцев-кочевников пастбища. Часть мест-
ных жителей была уничтожена, часть бежала в  горные районы 
страны. В немногочисленных  городах прикуринской равнины в 
небольшом количестве остались только ремесленники и торгов-
цы, в которых все же нуждались новые варварские властители. 
Го ры со своими бездонными ущельями и густыми лесами не об ла-
дали  благоприятными  условиями  для  хозяйственного  уклада 
скотоводов, тут доблестное коренное население легко не отсту-
пало. И поэтому коренное население страны выдержало это опус-
тошительное бедствие, осталось в своей колыбели и продолжало 

246 См. История Азербайджана, т. I, Баку, 1958, с. 140–141. 
247 Там же.
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существовать248. Из представленного выше материала видно, что 
в интересующей нас зоне в IV–XII веках в основном проживали:  
1) многочисленный исконный этнос гегемон Албанского царства 
с центром в Кабале и Шаки – удины-утеацик, а также прочие, соб-
ственно  албанские племена,  говорившие на  своих родственных 
удинам  языках,  принадлежащих  к  находагестанской  языковой 
семье; 2) маскуты –(до VI– VII вв.) и различные иранские племена, 
в основном на западном побережье Каспийского моря и на южных 
склонах  Кавказа,  которые  заметно  умножившиеся  благодаря 
воен ным колониям, основанным Сасанидами; 3) армяне 249. 

248 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, 
с. 97–135.

249 Арабские историки и географы приписывают, что Сасаниды раздали 
царские (шахские) титулы вождям местных племен, живших в окрестностях 
каждого укрепленного пограничного отрезка, и назначили их защитниками 
своих границ. Таковыми были известны: Табасараншах (в армянских ис-
точниках – Таваспаран), Хурсаншах (в армянских источниках – Хсрван, 
Хрсан), Варданшах, Лакзишах, Вахраваншах, Ширваншах, Лайзан
шах, Маскат (Маскутк) и др. Тем не менее, местные силы были не дос-
таточны, поэтому сюда с южного побережья Каспийского моря были пе-
реселены целые племена «таты», которые обосновывались у важных участ-
ков защитной линии как вооруженное население. Вместе с иранской на-
родностью маскутов они становились основным надежным для иран ского 
государства слоем насельников данного края. Об этих военных пе ре се-
ленцах В. Ф. Минорский приводит высказывание арабского историка Якута 
ал-Хамави, согласно которому защитники горных проходов получали воз-
награждение «и состояли из переселенных из разных стран надежных 
людей»(В. Ф. Минорский, История Ширвана и Дербента, с. 31. Но здесь же 
автор высказывает сомнение по поводу «Сюникской» версии переселенцев 
с. 270). Среди таких «надежных» воинов-переселенцев, согласно информа-
ции тех же арабских историков числятся также воины-армяне из Сюнийской 
провинции Армении. По этому поводу вспомним взаимоотношения сюний-
ских нахараров с армянским и иранским государствами. Как известно, Сю-
ник был одним из крупнейших нахарарств Армении, которое согласно 
«Зоранамаку» предоставлял в армию Аршакидских царей самое большое из 
всех нахарарств число воинов – 19.400. Такая сила превосходила даже воен-
ный контингент пограничных бдешхов. Известно, что спарапеты Мами кон-
яны, сыгравшие большую роль в армянской истории, давали только 1000 
воинов, а коронованные впоследствии Багратиды – 1500. Ратная мощь 
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Сюника была одной из причин того, что его князья часто противопоставляли 
себя централизованной власти Армении, а Иран, в свою очередь, разными 
коварными средствами воодушевлял их центробежные стремления и 
широко использовал таковые. Особенно во времена политических событий 
VI века, когда Иран приступил к широкомасштабным работам по закрытию 
вышеупомянутых горных проходов, а среди кавказских народов друг за 
другом развертывались освободительные движения против Сасанидов, 
мно гие из сюнийских князей перешли на сторону последних и добровольно 
вовлеклись в дело защиты горных проходов от опасности с севера. Такая 
служба была не нова для армянских воинов и тем более для сюникцев, для 
которых она была своеобразным наследственным долгом. Вс помним, что 
историк Степанос Орбэлян, описывая административную деятельность ца-
ря Вагаршака, легендарного первого Аршакида на армянском троне, пишет: 
«И отдает [Вагаршак] приказ Сисаканцам стать начальником всех царских 
войск и быть вторым после царя, и постоянным военным [присутствием] 
противостоять Гуннским воротам»(Ст. Орбэлеан, гл. 4, с. 16. 271). В 481/482 
году (25-й год царствования шахиншаха Пероза) в составе иранской армии, 
которая во главе с полководцем Зармиhром hАзаравухтом стояла против 
гуннов, намеревавшихся вторгнуться через Кавказские проходы в Иберию 
и Албанию, был и армянский полк со своими нахарарами-военачальниками. 
Судя по всему, это были Сюнийцы, поскольку спарапет Ваhан Мамиконян и 
аспет – рыцарь Саhак Багратуни, руководители назревавшего восстания 
про тив персов, были в это время в Армении» (Лазар Парпеци, III, 66–68, 
с. 118–121. ). А еще до этого отступник Васак Сюни, назначенный марзпаном 
Иверии-Картли (439–443), осуществлял по должности защиту Кавказских 
горных проходов. В период своего марзпанства он познакомился и уста-
новил связи с предводителями гуннов. Этим он гордился и даже угрожал: 
«Когда я был марзпаном Иберии и ворота Албанские были в моих руках, 
многие полководцы гуннов обетом и клятвой подружились со мной и 
сегодня той клятвой связаны со мной». И далее, упоминая о взысканных и 
накопленных у себя бесчисленных сокровищах, сюнийский князь добав-
ляет: «Часть которых если я отдал бы отнести гуннам, то оттуда вывел бы 
их столь много, что им для грабежа добра не хватило бы и во всей земле 
Персидской-(Лазар Парпеци, II, 45, с. 179.). Сепаратистские устремления 
князей Сюника также были не новы, и они наглядно проявились как во 
времена укрепления армянской государственности в IV в., так и после 
утверждения марзпанства, во время войны повстанцев-Варданидов (Варда-
нанк) в сер. V века. A уже в 571 году, когда армянские нахарары готовились 
к новому восстанию, князь Сюника не только отделился от давших друг 
другу обет нахараров, но и, по свидетельству историка Себэоса, «перед этим 
возмутился и отделился от армян Ваhан, князь страны Сюникской, и просил 
у персидского царя Хосрова [Ануширвана] позволения перевести управ ле-
ние [букв. диван, архив] Сюникской области из Двина в город Пайтакаран» 
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(Себэос, гл. 6 (История епископа Себеоса, с. 28–29). . К тому времени Пай-
такаран был ставкой для проведения всех военных действий северо-за пад-
ного направления, там сидел «Апахтар», наместник шахиншаха на севере 
Ирана, который был верховным командующим войсками, охранявшими 
горные проходы. И к этому месту, как к новому Сасанидскому адми ни-
стративно-политическому центру, стремились нахарары Сюника, дабы еще 
больше поднять свое положение и славу при иранском дворе. Именно это 
настроение Сюникских князей использовал Сасанидский Иран для охраны 
горных проходов Кавказа. Автор IX в. ал-Балазури, сообщающий, как и дру-
гие арабские историки, очень ценные сведения о построенных иранскими 
царями сооружениях по защите горных проходов Кавказа, о расположении 
оборонительных войск и их этническом составе, пишет: «В построенные им 
места [Хосров Ануширван] поселил народ, прозванный им Сиясиджан» 
(Арабские писатели об Армении, Собрал и перевел Б. Халатянц, с. 30–31; 
Балазори, Книга завоевания стран, Текст и перевод П. К. Жузе, Баку, 1927, 
с. 5.). В научной литературе принято считать, что под последним названием 
у историка выступают именно сисаканцы, армяне из провинции Сюник-
Сисакан С. Т. Еремян, Сюния и оборона Сасанидами Кавказских проходов, – 
«Известия» Арм. филиала АН СССР, 1941, № 7, с. 33–40. Й. Маркварт полагал, 
что под словом Сиясиджан может выступать искаженная форма нарица-
тель ного имени сибасиджа – «слуги, сторожа прохода» (В. Ф. Минорский, 
История Ширвана и Дербента, с. 31). Другой арабский историк ибн ал-Факих 
(нач. X в.) пишет, что длина стен Дербента равна 7 парсахам, после чего 
продолжает: «На протяжении этих семи парсахов имеется семь проходов, 
пе ред каждым из которых построено по одному городу и там живут 
иранские воины, которые называются Сиясикяны». И далее: «Говорят, что 
мужское население Армении обязано защищать эти ограды и ворота» (Ка-
рау лов Н. А., Сведения арабских писателей..., СМОМПК, вып. ХХХI, Тифлис, 
1902, с. 23.). А Якут ал-Хамави (умер в 1229 г.), рассказывая о строительстве 
городов Шабаран (Шапоран) и Маскат Хосровом Ашуширваном, продолжает: 
«Потом построил Баб ал-Абваб [=Дербент], который назвали Абвабом, так 
как [он] был построен на горном проходе, и в этих местах поселил народ, 
называемый Сайяс-джин». Здесь переводчик с арабского А. Налбадян дает 
примечание: «т. е. Сисакан»-Арабские источники об Армении и соседних 
странах, с. 17. Тот же ал-Балазури, рассказывая о событиях первой половины 
VII века, когда изнуренные в результате продолжительного ирано-
византийского противостояния Сасаниды оставили без внимания охрану 
горных проходов Кавказа и поэтому северокавказские хазары стали чаще 
проникать через кавказские укрепления, добавляет: «Многие сиясиджиты 
покинули свои замки и города, и они превратились в развалины, а хазары и 
византийцы захватили то, что раньше было в их руках» (Балазори, Книга 
завоевания стран, с. 7.) Последнее утверждение, по всей видимости, яв-
ляется преувеличением поздней арабской версии, поскольку переселенные 
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В заключении следует сказать, что еще не так давно, многие 
ученные считали, что удинская-албанская литература это просто 
миф и ни чем не доказанная гипотеза (А. Мнацаканян, Б. Улубабян 
и др.) и это длилось вплоть до находки синайского палимпсеста. 
А. Акопян на основании анализа эпиграфических данных сделал 
зключение о существовании на юге Арцаха царства Горозу «Гар-
гарацик»250. Возможно, что и загадка албанского царства Дербента 
просто ждет своего открывателя.

воины вряд ли могли полностью уйти из тех мест, которые в известной 
мере уже стали для них родиной, тем более, что после вытеснения Сасанидов 
сами византийцы по своему обыкновению могли использовать их с той же 
целью, т. е. для защиты закавказских стран и областей со стороны никогда 
не ставших подконтрольными северокавказских степей.  Подробнее  см. 
С. Бархударяна, Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских 
отношений, с. 97–138.

250 Акопян А. А., Княжеские и царские роды Собственно Албании и Восточных 
краев Армении в IX–XIII веках, с. 242–250.



ГЛАВА IV

ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ И ДЕЭТНИЗАЦИЯ  
УДИНСКОГО НАРОДА

В предыдущих главах нашего труда мы обратились к основ-
ным вехам этногенеза и становления удинского народа в качестве 
народа доминанта царства Кавказская Албания, а также этногене-
за и исторической судьбы некоторых других албанских племен, 
час тично ассимилированных с хрис тиа нами удинами, частично 
ис ламизированных но сохранивших свои родные языки, этнони-
мы и этническое самосознание, но утратившими чувство 
сопричаст ности к наследию Кавказской Албании и албан. Мы так-
же затронули феномен Албано-Армянского царства Дербента. Что 
ка сается процесса дезинтеграции и деэтнизации удинского на-
рода, обстоятельств его трансформации из этноса доминанта 
хрис ти анского царства Албания с центрами в Кабале и Шаки, в ма-
лочисленную народность на руи нах этого бывшего царства251 то 
следует отметить, что проблема эта также яв ля ется относительно 
малоизученной в кавказоведении252. Следует отметить, что еще со 

251 По статистике, в мире насчитывается око ло 10 тыс. человек, сохранивших 
удинскую этническую самоидентификацию и национальное самосознание, 
в действительности же этнических удин больше.

252 Есть несколько весьма содержательных работ, посвященных прояснению 
от дельных аспектов данной тематики, однако это представляется недо ста-
точным. См.: Акопян  А. А., Албания-Алуанк..., с. 36–96; он же: К постановке 
вопроса об этнoконсолида ции на се ле ния Кавказской Албании, c. 21–39; он 
же: К хронологии завершения этно кон солидации удинов и лезгин, с. 129–
147; Аkopyan А., Galstyan H., Con cer ning the Study of ethnic Processes in the Cau-
casian Albania, p. 1–12; Харатян Г., Этноконфессиональные про  цес  сы в зоне 
Шеки-Кабала (XVIII–XX вв.), – «Научная мысль Кавказа», Ер., 2003, № 3, с. 80–
89; она же: О культе апостола Елиша у удин и вопрос о гаваре Ути, – ВОН, 
1991, № 6, с. 70–86 (на арм. яз.); она же: Խառատյան Հ., Ուդիներ (Աղվանների 
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времени относительного усиления Грузинского царства и ак ти ви-
зации деятельности Грузинской диофизитской церкви в ре гио не, 
особенно в среде некоторой части западных групп удин начи на-
ется постепенный процесс перехода в халкедонитство (диофизит-
ство), который достигает определен ного успеха уже в XI–XIII вв.253

 Как известно, по средневековым критериям эт ни чес кую 
иден тификацию во многом предопределяла религия254. Диофи-
зитство набирало силу в северо-западной части царства Албани-
я-Шаки-«Эрети», по соседству с Грузией (точнее, с Кахетинским 
царством). Впоследствии население именно этих областей («hэры» 
– это, вероятнее всего, иноназвание западных групп удин в интере-
сую щий нас период), постепенно усвоило грузинский язык и асси-
ми ли ровалось с грузинами255. Касаясь этого вопроса, акад. Н. Марр 
писал, что в течении X в. население западной Эрети стало диофи-
зитским и, постепенно огрузинившись, присоединилось к Кахе-
тии256. Акад. С. Т. Еремян отмечает, что в долине Иори и Алазани 

առասպելը) «Իրան-նամէե, 1994, № 2, էջ 12–16 (далее – Удины (Албанский 
миф), – «Иран-намэ», 1994, № 2, с. 12–16; она же: Խառատյան Հ., ՈՒդիների 
ոդի սականը 18–20-րդ . դդ (Պատմությո՞ւն, էթնիկ գոյատեւո՞ւմ , ինքնա հաս-
տա տո՞ւմ ), «Հայոց եղեռն 90», Հոդվածների ժողովածո, Եր., 2005, էջ 118–170 
(далее – Удинская одиссея в 18–20-м вв. (История? этническое выживание? 
самоутверждение?), – «Геноцид армян 90», Ер., 2005, с. 118–170; она же: 
Офи циальные этно-демо гра фи че ские по казатели в Азер бай джане в кон-
тексте поиска и кризиса идентичности азер бай джан цев. Удины: крах всех 
усилий самосохранения, М., 2015.

253 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отноше-
ний, с. 85–86.

254 См., к примеру, Мурадян П., История – память поколений, –«Проблемы исто-
рии Нагорного Карабаха», Ер., 1990, с. 19.

255 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отноше-
ний, с. 85–86.

256 Марр Н., Аркаун, монгольское название христиан в связи с вопросом об армя-
нах-халкедониатах, – ВВ, XII, № 2, СПб., 1906, с. 168; он же: Всту пи тельная лек-
ция в Лазаревском Переднеазиатском институте. Тексты и изыс кания по кав-
казской филологии, Ленинград, 1925, с. 9; он же: Избранные ра боты, т. V, М.-Л., 
1935, с. 55, Гукасян В. Л., Кавказский языковый ареал и вопрос суб страта, – 
«Лингвистическая география и проблема истории языка», ч. 1, Нальчик, 1981.
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жило «утийское на селение», которое ассимили ро вано восточно-
гру зинскими племенами – картами и кахами («у албанского насе-
ления долины рек Иори и Ала зани господствующим языком ста-
новится грузинский, что связано с распространением влияния 
гру зинской церкви, а затем и полити че ского господства феодаль-
ной Грузии на территории Эрети»)257. То, что часть населения Эре-
ти огрузинилась, показано и в других работах258. Это произошло, 
после того как на алуанском престоле оказался сын Атрнерсеh и 
внук hАмама Аревелци (Багратуни) Ишханик259. 

257 Еремян С., Раннефеодальные государства Закавказья в III–VII вв., – Очерки 
ис то рии СССР (III–IX вв.), М., 1958, с. 304–305.

258 Шанидзе А. Г., Язык и письмо Кавказских албанцев, – «Вестник» отделения 
обществ. наук Груз. ССР, Тбилиси, 1960, № 1, с. 170; Новосельцев А. П., Пашу-
то В. Т., Черенин Л. В., Пути развития феода лиз ма (Закавказье, Средняя Азия, 
Русь, Прибалтика), М., 1972, с. 35.

259 Первые по времени сведения об этом царе переданы в грузинских источни-
ках, которые, относились к 917 и 938 годам. Ишханик, правивший, по край-
ней мере, до 958 г., был последним царем рода, во всяком случае, христиан-
ским, а его преемники уже не именовались царями. Исключением, нуждаю-
щимся в надежной интерпретации, может быть одно сведение «Хроногра-
фии» Самуэла Анеци (ХII в.): «В 532-м году [Армян ского летосчисления 
(=1082 г.)] Липарит стал таджиком, и Кюрикэ, царь Шаки, отправился к 
султану [Мелик-шаху] и возвратился оттуда с величаниями» (Самуэла вар-
дапета Анеци Извлечения из книг историографов, Подготовил А. Тер-Мике-
лян, Вагаршапат, 1893, с. 118). В этих сообщениях уже говорилось о халкедо-
нитском движении, развернувшемся в царстве Шаки-Албании, в грузин-
ских источниках царство Эрети, по инициативе царицы Динары. Отец Иш-
ханика царь Атрнерсеh, по всей видимости, не симпатизировал дея тель-
ности своей жены. Доказательством этого является то, что в 915 году Атр-
нерсеh был во враждебных отношениях с грузинскими царями и во из-
бежание войны был вынужден уступить им город Гавазни, а также то, что 
незадолго до этого он с большой любовью и почестями принял у себя ар-
мянского католикоса Йовhаннэса Драсханакертци. В арабских источниках 
имеются интересные сведения относительно размера годовых налогов, ко-
торые полунезависимые княжества такие как Алуанк, входившие в адми-
ни стра тивную единицу Арминийя, платили арабскому Халифату, а затем и 
его преемникам. Такой список налогов и подношений, составленный в 955 
году, сохранился у ибн Хаукаля и содержит упоминания интересующих нас 
княжеств и налоги, вносимые их властителями Саларидским правителям 
северо-западного Ирана. Приведем только отрывки, касающиеся нашей 
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Дело в том, что его матерью была сестра грузинского князя 
князей халкедонита Гургена– царица Динара. В запертых рукой 
царя hАмама260 стенах царского дворца перед иноверцами любого 
толка появилась трещина, как только его невестка вступила во 
дво рец ярая проповедница халкедонитства261. По-видимому, Атр-
нерсеhу262 при жизни удавалось держать в узде рвение Динары, но 

темы: «Он [Марзубан] согласился, чтобы владетель и царь Шарваншаха Му-
хаммед ибн Ахмад ал-Азди уплатил тысячу тысяч дирхемов. Владетель Ша-
ки Ишханик, который известен как Абу Абд ал-Малик, также пришел к со-
глашению. Он [Марзубан] согласился, чтобы Санхариб [=Сенекерим], из-
вестный как ибн Савада, владетель Руба, платил триста тысяч дирхемов и 
делал подношения. Владетель Джурза Вашакан ибн Муса [должен был пла-
тить] двести тысяч дирхемов… Согласился [и] с Санхарибом, владетелем 
Хад жина о ста тысячах дирхемов и подношениях и [о том, чтобы тот] давал 
скот [стоимостью] в пятьдесят тысяч дирхемов» (приводим текст из пере-
вода А. Тер-Гевондяна на армянский язык: Тер-Гевондян А. Н., Натуральный 
налог Армении в арабскую эпоху, с. 58–59). 

260 Знаменитый княжеский род предков hАмама Багратуни, обосновавшись в 
775 году на западной половине Собственно Албании, здесь также стал цар-
ским и сохранил этот статус, по крайней мере, до конца 950-х гг., т. е. почти 
два века, и все это время его резиденцией был город Шаки-Нухи. Итак, мож-
но обобщить имеющиеся и уточненные нами данные о роде царя hАмама 
Багратуни в следующем списке: Ашот Багратуни, князь Тарона в сер. VIII в., 
Смбат Багратуни, владетель Шаки примерно между 775–821 гг., возможно, 
отец и Саhла Смбатяна, ставшего князем Хачена, hАмам-Йовhаннэс, возмож-
но, внук предыдущего князя Смбата, царь Албании (Шаки, Эрети) с 890-х гг., 
Атрнерсеh, сын hАмама, царь Албании (Шаки, «Эрети»), упомянутый в 906, 
908–910, 915 и 943 гг. (жена – Динар), Ишханик, сын Атрнерсеhа и Динар, 
царь Албании (Шаки, «Эрети»), упомянутый в 949, 955 и 958 гг. 

261 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отноше-
ний, с. 85–86.

262 Атрнерсеh Багратуни был сыном hАмама Багратуни, центром этого цар-
ского рода, в Албании, был город Шаки-Нухи. Вступив на престол около 
900 года, Атрнерсеh властвовал почти до середины Х века. Он был женат на 
княжне Динар, которая происходила из грузинской ветви рода Багратидов. 
Она была халкедониткой, а значит уже и полностью огрузинившейся. Осно-
вываясь на грузинских источниках, Н. Адонц пишет, что в 915 г. властитель 
Кахетии Кюрикэ и властитель Абхазии Костан дин объединились и пошли 
походом на Эрети, а Атрнерсеh, уступив часть своих земель, куда входил и 
город Гавазни, находящийся в верхней долине реки Алазани (у теперешне-
го Телави), заключил перемирие (см. Н. Адонц, Величие Багратидов, с. 133.) 
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после того как его не стало, влияние263 Динары на Ишханика уси-

Также важные сведения об Атрнерсеhе и локализации его домена сообщает 
арабский историк ал-Масуди, который бывал в Албании. В 943 г. он в част-
ности пишет: «У царства санаров находятся шаккийцы, племя христиан-
ской веры. Среди них в большом количестве живут мусульмане, которые 
занимаются торговлей и разными ремеслами. Царем шаккийцев, когда мы 
писали эту книгу, был сын hАмама Адарнасе [Адзар-Нарса ибн Хумам], как 
именовали его» (См. Караулов  Н. А., Сведения арабских писателей..., – 
СМОМПК, вып. ХХХVIII, стр. 57; Минорский  В. Ф., История Ширвана и Дер-
бента, с. 211).

263 После смерти Атрнерсеhа царица Динар вместе с новым царем Ишхаником 
и при бездействии католикосов Албании Саhака и Гагика разворачивает ак-
тивную деятельность по распространению халкедонитства, и это принима-
ет столь серьезный характер, что армянский католикос Анания Мокаци 
подробно рассказывает об этих спорах в своем послании (см. Г. Тэр-Мкрт-
чян, Собственноручная грамота католикоса Анании Мокаци, с. 130–133. 
180). а в 949 году лично посещает Албанию, конкретно – правобережный 
Хачен. Здесь на большом соборе («со множеством духовных лиц и светских 
вельмож») собравшиеся убеждают Ананию отказаться от поддержки на 
престоле католикоса Албании Йунана: последний после смерти предыду-
щего католикоса Саhака был по древней традиции отправлен в Армению 
для утверждения в своем сане и в надлежащей форме рукоположен армян-
ским патриархом. Вместо него Анания повторно рукополагает Гагика, кото-
рый параллельно с Йунаном был возведен на католикосский престол ал-
банскими епископами. В год, когда происходили эти события, по сведению 
Анании, царским престолом Албании владел «Ишханак, сын владыки Атр-
нерсеhа, внук блаженного hАмама, благочестивого царя Албании, который 
был обращен в ересь Халкедона, забыв веру [своих] отцов» (там же, с. 131.). 
И лишь через одно десятилетие, после смерти католикоса Гагика в 958 году 
(уже во время царствования в Шираке Ашота III Багратуни), вельможи Ал-
бании избирают некоего старца Давита, монаха монастыря Хотакериц (в 
Вайоц Дзоре) и отправляют к армянскому патриарху «в гавар Ширака, в 
бывшую резиденцию царя Армении владыки Смбата, называемую Ширака-
ваном», для рукоположения в качестве «католи коса Албании». Тогда, удов-
летворенный этим фактом соблюдения требований древней традиции Ана-
ния Мокаци пишет в своем послании хвалебные слова и о царе Ишханике 
(который, таким образом, еще правил к 958 году) и других властителях Ал-
бании: «снизошел [Господь] в сердца могущественных [правителей] Алба-
нии, царя, которого звали Ишханак, сына владыки Атрнерсеhа, и Сенекери-
ма, князя князей Албании, и супруги, и сестры его, и Сенекерима, сына Гри-
гора, князя Хачена, и владыки Вачагана, князя Горозу, и владыки Гургена, 
князя Восточного, и всего множества вельмож…» (Там же, с. 144. Ср. также в 
главе 52-й труда Степаноса Орбэ ляна (с. 274–287). Итак, в 958 году, каза-
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лилось, и с его помощью ей удалось обратить в халедонизм Эре-
ти264. А, в скоре вслед за религиозным отступничеством последво-
ло и эт ни чес кое265.

 Как писал Н. Марр после Ишханика, спустя сто лет... Эрети на-
всегда вошла в состав Грузии» 266. Конечно в этом вопросе сыграл оп-
ре деленную роль фактор географии Эрети являвшейся непо сред-
ственным соседом Кахетии267.

Однако по некоторым данным можно пологать, что в опреде-
ленной степени позиции диофизитства в этнокультурной кон-
тактной зоне от Закатал до Шаки и Варташена вплоть до XIV в., 
продолжали укрепляться268.

Существует также достаточно аргументированная гипотеза, 
что ингилойцы, компактно и чересполосно проживающие с тюр-
ками-азер бай джан  цами, аварцами и цахурами в Закатальском, 

лось, завершилась фаза догматической конфессиональной борьбы и при 
этом – в пользу Армянской церкви, в то время как грузинские источники 
сообщают, что к 918 году Эрети стала полностью халкедо нитской. Несом-
ненно, что последнее является преувеличением: в действитель ности же 
халкедонитство приобрело достаточную силу лишь в той части царства 
Шаки, которая была расположена у границ Грузии (Картли и Кахети), и впо-
следствии население этой части, установив благодаря конфессии более тес-
ные связи с грузинами, постепенно усвоило и их язык и грузинизировалось 
(по средневековым понятиям этническую принадлежность во многом пре-
допределяла религия). Касаясь этого вопроса в своем труде об армянах-хал-
кедонитах, акад. Николай Марр считает, что в течение X века население за-
падной Эрети стало диофизитским и постепенно огрузинившись, присое-
динилось к Кахетии (см. Н. Марр, Аркаун, монгольское название христиан, в 
связи с вопросом об армянах-халкедонитах, СПб., 1905, с. 67.). См. С. Бархуда-
рян указанная работа, с 85– 86.

264 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отноше-
ний, с. 85–86.

265 Мнацаканян А. Ш., О литературе Кавказ ской Ал бании, Ер., 1969, с. 162–163.
266 Марр Н., Аркаун, монгольское название христиан в связи с вопросом об ар-

мянах-халкедониатах, – ВВ, XII, № 2, СПб., 1906, с. 7.
267 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отноше-

ний, с. 85–86.
268 Мурадян П., Христианские древности грузино-армяно-дагестанской кон-

тактной зоны в начале XIV в., – «Albania Caucasica», Сб. статей, Вып. I, с. 236–237.
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Ках ском и Бе локанском районах современного Азербайджана (это 
в основном мусульмане, но часть их – христиане)269, по происхо-
ждению являются этническими уди нами. Эта часть удин сначала 
перешла в диофизитство, по сте пенно усвоила грузинский язык и 
ассимилировалась с грузинами, а впоследствии, в нач. XVIII в., при-
няла ислам, в связи с чем и воз ник этноним ингилой, что означает 
«новообращенный» (на тюркско-азербайджанском языке «йен/
г/и» – новый, а «йол» – путь). Обра зо вание ингилойского диалекта 
грузинского языка, в котором выделяется удинский субстрат, ве-
роятнее всего, является именно результатом пе рехода удин-дио-
физитов на грузин ский язык (по мнению В. Гукасяна, «на основе 
удинского диалекта этой зоны в средние века образовался инги-
лойский диалект грузинского языка»)270. 

Следующий значимый этап перехода части удин в диофизит-
ство прихо дится на время вхождения Южного Кавказа в состав 
Российской империи, когда официальной политикой властей ста-
ло «восстановление православия» в регионе. Этим занималась 
специальная комиссия («Общество восстанов ления православно-
го христианства на Кавказе»), работавшая в Тифлисе. Диофизит-
ские миссионеры – удины И. Бежанов и другие, открытие право-
славной церкви в 1822 г. в Варташене и т.д. – звенья одной цепи.271 
Позже в Нухинском уезде даже те удины-диофизиты, которые не 
утра ти ли свою национальную самоидентификацию, были извест-

269 В религиозном отношении ингилойцы делятся на христиан-диофизитов и 
мусульман-суннитов. Ингилойцы-мусульмане проживают в Белоканском и 
Закатальском районах, а ингилойцы-христиане в Кахском районе. Первые 
компактно проживают в селениях Алиабад и Мосул Закатальского и Итита-
ла Белоканского районов, а вторые– в селениях Ках-Ингилой, Бёюк Алате-
мир, Ках-Баш, Алибекли, Мешабаш, Зегем, Халаф-Тала, Карамеша и Гы мыр 
Кахского района. Тюркоязычные ингилойцы проживаютв селах Еникенд 
Закатальского района, Зейем, Тасмаллы, Марсан, Сотавар, Лале Паша.

270 Гукасян В.Л., Кавказский языковый ареал и вопрос суб страта, – «Лингви-
стическая география и проблема истории языка», Ч. 1, Нальчик, 1981.

271 См., к примеру, Петрушевский И.П., Джаро-белоканские вольные общества в 
первой половине XIX века, Махачкала, 1993, с. 48–49.
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ны под наиме но ванием «гюрджи-уди», т. е. «грузинские-удины»272. 
Удины же – последователи Ар мян ской Апостольской Церкви (да-
лее – ААЦ) в Нидже и Варташене себя называли «уди» или «кштон» 
(т.е. хрис тиа нин)273. Характерно также, что удинами считались 
только христиане, а исламизированные удины восприни мались 
уже в качестве «татар» или просто «мусульман» (которые, кстати, 
к своим соплеменникам хрис тиа нам относились более враждебно, 
чем «соб ствен но мусульмане»)274.

Что касается Варташена то, в конце XIX в.здесь жили армяне, 
удины-миафизиты и удины-диофизиты, перешедшие из миафи-
зитства (ААЦ) в диофизитство Грузинской православной церк-
ви-ГПЦ начиная с XIV в. этот процесс усилился в первой половине 
XIXв.275, тут жили также му сульмане и евреи276. Этнических удин в 
Варташене, было боль ше чем собственно армян. Удины сёл Нухин-
ского уезда в основном исламизировались. Часть удин-диофизи-
тов Варташена (они носили грузинские фамилии и фамилии с 

272 Арасханианц А., Экономический быт государственных крестьян Нухинско-
го уезда Елисаветпольской губернии, – Материалы для изучения экономи-
ческого быта гос. крестьян Закавказского края, Т. IV, Тифлис, 1887, с. 21; 
Джалалянц С. еп., Путеше ствие в Великую Армению, Т. II, Тифлис, 1858, 
с. 397 (на арм.яз.); Харатян Г., Официальные эт но-демографические показа-
тели в Азербайджане..., с. 78.

273 Харатян Г., Официальные этно-демографические пока за тели в Азербайджа-
не..., с. 80; Лалаян Е., Удины Нижа и Варташена с этнографической точки зре-
ния, Ер., 1926, с. 6 (на арм.яз.); Камал Саргис, Об обычаях, праздниках и быте 
удинского села Нидж (рукопись), – Матенадаран им. Маштоца, архив Сене-
керима Тер-Ако пя на, папка 72, с. 51. 

274 Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, Тифлис, 1904, 
с. 79–81 (на арм. яз.). Ха ра тян Г., Официальные этно-демо графические пока-
затели в Азербайджане, с. 37.

275 Джалалянц С. еп., Путешествие в Великую Армению, Т. II, с. 397; Овсепян К., 
Очерки об утийских и магометанских армянах, с. 11; Бархутарянц М., Страна 
Алуанк и соседи (Средний Дагестан), Тифлис, 1893, с. 289–293 (на арм. яз.). Ха-
ра тян Г., Официальные этно-демо графические показатели в Азербайджане.

276 Бежанов М.,Краткие сведения о с. Варташен и его жителях, – СМОМПК, Вып.
XIV, Тифлис, 1892, с. 213–262; Бархутарянц М., Страна Алуанк и соседи, 
с. 293; Овсепян К., Очеркиоб утийских и магометанских армянах, с. 11.
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окончанием на -ов) в 1920–1922 гг. бежали в Грузию и основали 
там село Зи но биани в Кварельском районе, после чего у удин-дио-
физитов Варташена преобладающими стали фамилии с окончани-
ем на -ов, фамилии же с оконча нием на –ян у удин миафизитов277. 
Некоторые удины при паспортиза ции в СССР по ошибке были за-
писаны ар мянами278. 

Однако еще в средневековье отчетливо прослеживаются тен-
денции дезинтег рации и деэтнизации удинского народа, но он в 
данную эпоху всё еще продолжает играть весомую роль. В пользу 
этого косвенно мо жет свиде тель ствовать также тот факт, что в XV 
в. в селе Ч’алет‘, в трех ки ло метрах от Варташена, возникает (или 
временно переносится туда), албанский антихал ке донитской (и 
антипрестольный) католико сат279. Это могло быть связано с тен-
денцией этнического самовыражения удин ского христианского 
этноса280. 

Есть большая долья вероятности, что определенный сегмент 
современ ного лезгинского населения Азербайджанской Респу-
блики может является потомками, обращенных в мусульманство в 
ХV–ХVIII веках и ра нее удин. Мы уже цитировали, что по А. Бакиха-

277 В том числе и из-за этого в 1988–1990 гг. значительная часть удин-привер-
женцев ААЦ (имена, фамилии, отчества которых были преимущественно 
идентичны армянским) была вынуждена бежать оттуда, и численность удин 
в Варташене сократилась с 3.000 в 1990 г. до 74 человек в 2009 году. Варта-
шенские удины переселились преимуществен но в Пятигорск, Минераль-
ные Воды и Краснодар. Вообще в конце 1980-х – нач. 1990-х гг. число удин в 
Азербайджане резко сократилось – с 6.120 чел. (по переписи населения 
1989 г.) до 3.800 (по переписи 2009 г.). Ср. Кузницов И., Удины, 2003, http://
www.vehi.net/istoriya/armenia/kagantv/udiny.html.

278 Некоторые удинские семьи в Баку, и т.д. при массовой паспорти зации в СССР 
ввиду общей антропонимии с армянами, по ошибке были записаны как армя-
не. См. Кузницов И., Удины, 2003, http://www.vehi.net/istoriya/armenia/
kagantv/udiny.html.

279 Карапетян А., Слова «Чалаг», «Чала» и их топонимические применения, – 
ИФЖ, 1982, № 2 , Ер., с. 158; Балаян М., Албанский каталикосат в Ч’алет‘е (XV 
в.), – «Albania Caucasica», Сб. статей, Вып. I, М., 2015, с. 252–259.

280 См. Балаян М., Албанский католикосат в Ч’алет‘е, с. 252.
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нову, удины жили в Шеки, Ширване и Кубинском районе281. В част-
ности Ширванские и Кубиснкие удины при исламизации скорее 
всего должны были транформироватся в лезгин, о следах албан 
(удин – Г. А.) в интересующей нас зоне Куба-Ширван, упоменает 
Гербер И.282 Интересен тот факт, что исследователь татов начала ХХ-
го столетия Б. Миллер пишет: «Повсюду при объезде татских 
местно стей приходится регистрировать следы прежнего значи-
тельного распространения в Прикаспии армянской религии и 
культуры в виде остатков кладбищ и церквей и слышать преда-
ния о том, что прежде население было армянами; «в Геокчайском 
Уезде, в Шемахинском районе, таты-мусульмане, населяющие ряд 
селений, считают себя бывшими армяна ми. В Кубинском уезде 
также немало следов бывшего армянского христианства как и в 
Рустовском районе.283 В этой связи красноречивы сохра нив шиеся 
остатки материальной культуры христианского населения этой 
среды, сведения о которых, к счастью, донесли до нас авторы, 
посещав шие и описывавшие эти места в XIX веке284. Наряду с тата-
ми-мусульманами до 1988–1989 гг в селах Мадраса, Кильвар  
и Хачмас, прожи вали татоязычные армяне последватели ААЦ.  
Исследователь Арсен Акопян их присутствие прослеживает  
с V–VI вв. и считает их потомками – переселившихся сюда из Сюни-
ка ар мян 285.

281 Бакиханов А.К., Гюлистан и Ирам, с. 9–17. 
282 См. Гербер И.Г., Описание стран и народов вдоль западного берега Каспий-

ского моря 1728 г., Кн. 1, История, география и этнография Дагестана (XVIII–
XIX вв.), М., 1958, с. 116; Левиатов В.Н., Очерки из истории Азербайджана в 
XVIII веке, Баку, 1948, с. 68.

283 См. Миллер Б., Об армянских надписях в Болгарах и Казани, – «Известия» 
Рос сийской Академии истории материальной культуры, т. IV, с. 65–80, Л., 
1925; он же: Таты, их расселение и говоры (материалы и вопросы), Баку, 
1929, с. 10–13. 

284 См. Бархутарянц М. еп., Страна Албания и соседи, с. 138.
285 См. Акопян А., Tатоязычныe Армянe: 15 Веков от «Армянства» к «Армян-

ству», Южный Кавказ: Территории. Истории. Люди. Сборник статей, Тбили-
си, 2006, с. 190–382.
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Возможно также, что следы культуры и физической антропо-
логии части удин-алван живших по А. Бакиханов в Ширване и Ку-
бинском районе, были замеченые Гербером И. в жителях этой 
зоны, а также упомянутые много позже Б. Миллером «бывшие ар-
мяне» таты-мусульмане-неофиты в прошлом по вере христиане 
миафизиты, могли являться по этническому происхождению уди-
нами или иным албанским лезгиноязычным этносом христиан-
ской веры286. Персидско-татский язык мог здесь распространиться 
благодаря длительному политическому и культурному господ-
ству (влиянию) Персии и иранского элемента287. Возможно, что ис-
лам сменял здесь миафизитский толк христианства сравнительно 
поздно, в период Ширван шахов (в XIV–XV вв.)288. В этой связи при-
мечательны, также некоторые удинско-татские лексические соот-
ветствия: удинск. Айан-ойан – «купить на рынке кое-что», татск. 
Айан-чаиан; удинск. ама – «тетя, сестра отца», татск. ама; удинск. 
апуш – «вялый», «застывший», татск апуш, то же; удинск. аси 
«гнев», «возмущение», татск. анси, то же; удинск. аремик «яловый 
скот», татск. то же; удинск. голош – «олха», татск. гулуш; удинск. 
гавал – «большой шерстяной мешок», татск. то же; удинск. дампул 
– «слива», татск. домбул; удинск. данг – «сумасшедший», татск. 
данг; удинск. даман – «подол», татск. домун; удинск. дириг – «ого-
род», татск. диррик; удинск.закку – «горький», татск. заггу; удинск. 
зибар – «стыд, срам», татск. то же; удинск. кала – «пять каштанов 
(орехов)», татск. гала, то же; удинск. лажа – «подойник», татск. 
лейджа, то же: удинск. мчул – «длинная палка», татск. мунджул; 
удинск. фыраг – «плохой», «нехороший», татск фириг, тоже; удинск. 

286 Как известно, ал-Масуди, автор 10-го века, в своем труде «Упоминает лаз-
гин, дидойцев, ал-Иран (должно быть, Лиран, Лпинк?), табасаранцев, Хра-
сан/Хрсан (скорее всего, цахуров возможно с рутульцами...)». По мнению 
этнографа Г. Харатян, высказанному ею мне в личной беседе, среди них так-
же должно было быть много христиан.

287 Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отноше-
ний.

288 См. Миллер Б., Таты, их расселение и говоры (материалы и вопросы), Баку, 
1929, с. 10–13.
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Широнг – «глиняный кувшин для воды», татск. ширэнг, то же и 
др289. 

Однако, царство Шаки-«Эрети», а позже и Шекинское хан ство 
имели преиму щественно этнически удинское население290, испо-
ведовавшее в боль шин стве своем хрис тианство армянского (ан-
тихалкедонитского) толка. Население данной зоны долгое время 
управ лялось представителями дина стии из отмеченной этноре-
лигиозной среды291. Речь здесь идет, в первую очередь, о династии 
правителей Шеки (Нухи) из рода Кара-Кешиш (1444–1551 гг.). Ос-
нователь династии владетелей Шеки (Нухи) Кара-Кешиш Джан-
дар Кара-Кешиш Оглы в 1444 принял ислам и новое имя Али-джан. 
После него правителем Шеки-Нухи стал его сын Кутул, затем внук 
Гасан-султан и правнук Дервиш. Характерно, что имя «Кара-Ке-
шиш Оглы» в пере воде значит «сын священника в черном»292, а Ше-
кинский хан Гаджи Челеби (1743–1755 гг.), причислявший себя к 
потомкам рода Кара-Кешиш Оглы, по одному источнику, также был 
сыном «армянского свя щенника»293. Не исключено, что он был по 
происхождению этническим утийцем-удином, 294 а его предки – ар-
мянами по вере. Ему наследовали потомки – сыновья Хасан-Ага-Ки-

289 См. Гукасян В. Л., Удинско-азербайджанско-русский словарь. Эти удинско- 
татские лексические соответствия связаны, по-видимому, с тем, что эти 
«таты» когда-то были исламизированными этническими удинами пере-
шедшими на татский язык. Ср. Гейбуллаев Г.А., К этногенезу азербайджан-
цев, т. I, Баку, 1991.

290 Ал-Мас’уди, Сведения арабских писателей..., Пер. Н. А. Караулова, – СМОМПК, 
Вып. ХХХVIII, с. 42–43, 57–58; Минорский В. Ф., История Ширвана и Дербен-
да..., с. 211.

291 Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азер-
байджане и Армении в XVI – начале XIX вв., Ленинград, 1949, с. 138. 

292 Маркарян С. А., Независимое ханство Шакки ХVIII–ХIХ вв., – «Caucasica», 
Вып.I, М., 2013, c. 27–42.

293 Абдул-Латиф-Эфенди, Текст и пер. с тюркского А. Дадашева, Баку, 1926, с. 5; 
Армяно-русские отношения в ХVIII веке. – Сб. документов, Т. IV, Под ред. М. 
Нерсесяна, Ер., 1990, с. 95.

294 Ср. Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азер-
байджане и Армении в XVI – начале XIX вв., Ленинград, 1949, с. 137.
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ши-хан (1755–1765(?) гг.), Гаджи Абдул-Кадыр (1783–1784 гг.), 
внук Хусейн-хан (1770–1783 гг.), сыновья Хусейн-хана-Мохаммад 
Гасан (1784–1795 и 1797–1800 гг.), Селим-хан (1795–1797 и 1800–
1806 гг.), Фатали-хан Слепой  (1800 г.295). П. Г. Бутков сообщает, что 
«Шекийское владение... состояло в управлении меликов или кня-
зей»296. Кабала, согласно исследо ваниям И. Петрушевского, «на-
следственное меликство в течение всего рассматри ваемого пери-
ода (XV–XVIII)»297. Об управлении Кабалой меликом, даже в нач. 
XVIII в. свидетельствует также Албанский (Гандзасарский) като-
ликос Есаи Хасан-Джалалян (1702–1729 гг.): «Провинция Кабала 
страны Ширвана находится под властью некоего мелика из села 
Куткашен»298.

Сохранение местной знати (в зоне Закаталы – Шеки – Кабала) 
И. П. Петрушевский объясняет отсутствием в Ширване больших и 
сильных кочевых племен, знать которых могла бы претендовать 
на управление всей областью299. Как было верно подмечено этно-
графом Г. Харатян, этому также способствовало то, что к христиан-
ству в Сефевидском государстве прояв лялась определенная веро-
терпимость300. Однако в 20-х гг. XVIII в. в интересующей нас зоне 
положение меняется. Источники указывают на то, что политика 
веротерпимости сменяется политикой насильственного обраще-

295 Маркарян С. А., Независимое ханство Шакки ХVIII–ХIХ вв., с. 39.
296 Бутков П., Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год, Ч. 1, 

СПб., 1869, с. 231.
297 Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азер-

байджане и Армении, с. 139.
298 Есаи Хасан-Джалалянц, Истории некоторых событий страны Алуанк, Шуши, 

1889, с. 33.
299 Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азер-

байджане и Армении, с. 147.
300 Аракелян (Харатян) Г., Некоторые этно-культурные процессы в Восточном 

Закавказье в 17–18 вв., 3-ий всесоюзный конгресс востоковедов «Взаимо-
действия и взаимовлия ния цивилизаций и культур на Востоке», Изд. «Нау-
ка», М., 1988, с. 65–66.
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ния христиан в мусульманство301. Так, письмо от 20 марта 1724 г., 
известное под названием «Челобитная удийцев к Петру I», сооб-
щает, что «неверные сожгли наши церкви, причинили нам много 
зла из-за нашей веры… священников убили…женщин с детьми 
увели в плен… Соборы обезлюдели, … а мы – оставшиеся ни живы, 
ни мертвы. Мы албанцы, по нации утийцы…тайно нашу веру хра-
нили, но нас заставляют быть турками….»302. В другом письме, на-
писанном 5 февраля 1725 г. архимандритом Мартиросом к грузин-
скому царю Вахтангу VI, сообщается: «37 деревень Кабалы разру-
шили,… Отуречили также села страны Шаки» 303 Христиане-удины 
зоны Шаки – Кабала еще раз обращаются к Петру 28 октября 
1725 г. Письмо это зарегистрировано как «Послание Армянских 
старшин шести деревень ПетруI о скорейшей присылке войск». 
Оно, в частности, сообщает: «…все наши деревни и Шекинскую 
страну отуречили насильственно. Наши письмена и церкви сожг-
ли, наших священников пере били. Многие ради веры своей погиб-
ли. Теперь днем мы тюрки, ночью – армяне» 304. Вторая волна на-
сильственной исламиза ции прошла по региону Закаталы – Шеки 
– Кабала в середине XVIII в. Тогда усилиями хана Шеки Гаджи Челе-
би, «сына армянского свя щенника»305 (хотя, возможно, он был эт-
ническим удином), 306, насиль ст венно были обращены в мусуль-
манство более 15 тысяч семей в 37 де ревнях Шекинского хан-

301 Харатян Г., Официальные этно-демографические..., с. 71. 
302 Харатян Г., там же, с. 71; Армяно-русские отношения в ХVIII в., – Сб. докумен-

тов, Т. II, Ч. II, с. 90–91, Ер., 1967, с. 90–91. 
303 Харатян Г., там же; Армяно-русские отношения в XVIII в., с. 231.
304 Харатян Г., там же; Армяно-русские отношения в ХVIII в., – Сб. документов, Т. 

II, Ч. II, с. 263–264. Письмо это подписано старшинами шести деревень, а 
именно Барсегом и Аствацатуром из деревни Ниж, Минасом и Пайрамом из 
деревни Бум, Насипом из деревни Мехлуговах, Алавердием из деревни Джо-
урлу, Торосом из деревни Сеид-Тала, Варданом из деревни Тосик.

305 Абдул-Латиф-Эфенди, с. 5; Армяно-русские отношения в ХVIII веке, – Сб. до-
кументов, Т. IV, с. 95.

306 Ср. Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азер-
байджане и Армении в XVI – начале XIX вв., Ленинград, 1949, с. 137.
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ства307. М. Бархударянц оценивал число «отуреченных армян и 
удин» в 15.480 очагов, К. Овсепян оценивал число исламизиро ван-
ных «армян» (по вере), примерно в 77.400 – 100.000 человек, 
С. Джалалянц считал, что их бы ло 14.000 семей308. Жители этих се-
лений, удины и ар мяне, позже утратили свой родной язык и пере-
шли на лезгинский и тюркский (азербайджанский – Г. А.) языки.

Если до победы Османской империи над Сефевидами в Арра-
не – Ширване преобладало шиитское течение ислама, то после пе-
риодического установления их кратковременного владычества 
над краем суннитское течение ислама получает значительное 
преимущество309. А. Арасханянц пишет, что большинство суннитов 
Нухинского уезда это– исламизированные армяне310 (армяне – в 
культурно-религиозном смысле, среди которых большин ство, ви-
димо, составляли этнические удины – Г. А.).

Насильственная исламизация удинских и армянских сёл в зо-
не Закаталы – Шеки–Кабала продолжалась и в конце XVIII – нач. 
XIХ вв.311. У К. Овсепяна, который оценивал число исламизирован-
ных в XVIII в. удин и армян до 100.000 чел., сохранился и перечень 
тюркизированных тогда удинских сёл312. Грузинский царь Ираклий 
II о Шекинском ханстве и его этно конфессиональном составе пи-

307 Армяно-русские отношения в первой трети ХVIII века, Сб. документов, Т. II, 
Ч. II, с. 231.

308 См: Бархутарянц М., Страна Алуанк и соседи..., с. 291–292; Овсепян К., Очер-
ки об утийских и магометанских армянах, с. 64–65; С. Джалалянц Путеше-
ствие в Великую Армению, Т. II, с. 368.

309 Харатян Г., Официальные этно-демографические..., с. 64–83. 
310 Арасханианц А., Экономический быт государственных крестьян Нухинско-

го уезда..., с. 19–20.
311 Подробнее см. Харатян Г., Официальные этно-демографические пока за тели 

в Азербай джане..., с. 68–72. Грузинский царь Ираклий II о Шекинском хан-
стве и его этноконфессиональном составе пишет: «В том владении живут 
многое число армянского закона [удин и армян – Г.А.] открыто, а нашего 
греческого закона со страхом». См. Грамоты и другие исторические доку-
менты ХVIII столетия, отно ся щееся к Грузии, Т. I, с 1768 по 1774 гг., Под ред. 
А. А. Цагарели, СПб., 1891, с. 434–435.

312 Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, с. 64–65.
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шет: «В том владении живут многое число армянского закона 
[удин и армян – Г. А.] открыто, а нашего греческого закона со стра-
хом» 313. О значительном количестве удин и армян, издревле насе-
лявших левобережье Куры, писал И. Гербер, отмечая, что армяне 
помимо армян ского языка знали и разговорные языки районов, в 
которых жили314. Он также пишет, что население «Мушкурского 
уезда» происходит от древнейшего местного населения, называв-
шегося албанцами («Они говорят по-турецки смешанно с татар-
ским и содержат везде магометанский закон по сунской секте. 
Прежде сего назывались они алуанами, которое название может 
быть по разному произношению не иное что значит, как Алваны 
или Албаны. Они были армянские христиане: ибо и поныне еще 
находятся там армянские деревни, в которые поставляются свя-
щенники от архиепископа монастыря Георгия Великого, что в Ере-
ване, яко священники алуанских христиан») 315.

Перечисление этнически удинских сёл кроме К. Овсепяна, 
есть и у других авторов (в частности, у М. Бархударянца)316. Этни-
ческие процессы в XVIII–XIХ вв. в зоне Шеки-Кабала анализирует 
этнограф Г. Харатян317. В своих статьях оценивает число со хранив-
ших ся на рубеже XVIII–XIХ вв. удинских сёл в 43, а ко личество их 

313 См.Грамоты и другие исторические документы ХVIII столетия, отно ся щееся 
к Грузии, Т. I, с 1768 по 1774 гг., Под ред. А. А. Цагарели, СПб., 1891, с. 434–
435. 

314 Гербер И.Г., Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского 
моря 1728 г., Кн. 1, История, география и этнография Дагестана (XVIII–XIX 
вв.), М., 1958, с. 116.

315 См. Левиатов В. Н., Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке, Баку, 1948, 
с. 68.

316 Бархутарянц М., История Алуанка, Т. I, Вагаршапат, 1902, с. 16–17 (на арм. 
яз.); он же: Ар цах, Баку, 1895, с. 33–34, 53–54, 59 (на арм. яз.). Ср. Бар хударян 
С., Страницы из истории Арцаха и армяно-албанских отношений, с. 43–44.

317 Харатян Г., Этно-культурная характеристика зоны Шеки-Кабала (XVIII–
XX вв.), «Нау ч ная мысль Кавказа», изд. Северо-Кавказского научного центра 
высшей школы, 2003, № 3, с. 80–89.
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населения в 50.000 человек318. По нашему мнению, на рубеже XVIII–
XIХ вв. удинских сёл могло быть более 50, а население их составля-
ло около – 100.000 человек. В 1892 г. удинский автор М. Бежанов 
писал следующее: «Предание говорит, что прежде удины жили во 
всех селениях Нухинского уезда, еще не очень давно в разных се-
лах были старики, которые знали по-удински»319. Есть подобные 
сведения и в других источниках: «Во все области к северу от Куры, 
начиная от Евлаха, бросается в глаза определенно не татарский 
тип местных мусульман, вполне тождественный с типом мест-
ных армян (удин). Все население было тут, по-видимому, ког-
да-то (2–3 столетия т. н.) удинским и признавало своим духов-
ным главой Эчмиадзинского Католикоса (до 1815 г Албанско-
го-Гандзасарского Католикоса). Воспоминание об этом еще не 
умерло у местных мусульман, что не мешает им, однако быть 
крайне фанатичными и нетерпимыми. Армяне села Оробан (уди-
ны) (у самого подножья Кавказ ского хребта к востоку от Нухи) 
приняли мусульманство под угрозой резни. С. Варданлу приняло 
магометанство в 1754 г., с Хач-Маз, по преданию, – в 1008 г. Быва-
ли частичные случаи перехода в мусульманство и в др. деревнях. 
Во многих мусульманских селениях имеются развалины арм. церк-
вей и многие носят армянские названия»320. Не будучи уже давно 
письменным языком, удинский язык здесь постепенно уступил 
свое место татарскому.

Анализируя мнения авторов и сведения источников, ретро-
спективно можно восстановить следующую картину; в XIХ в. этни-

318 Харатян Г., Официальные этно-демографические показатели в Азербайджа-
не..., с. 37.

319 Бежанов М., Краткие сведения о с. Варташен и его жителях, с. 215.
320 Харатян Г., Официальные этно-демо графические... с. 121; Даклад о положе-

нии армян в Нухинском и арешскомуездах. 14–18 мая 1919. См. Погромы 
армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях в 1918–1920 гг. Сборник 
документов и материалов (Сост. Мирзоян С., Казинян А., Исторический ар-
хив РА), Ер., 2003, с. 313 – 319.
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чески удинскими всё еще были321 населенные пункты: 1) Агджа- 
Кала, 2) Араш, 3) Балушен,4) Баш-Кюнгют,5) Бум(Бумаван),  
6) Гис-Киш, 7) Геораглар, 8) Енгикенд, 9) Заразан-Заргун, 10) 
Зай зит, 11) Эрманит, 12) Тала, 13) Ткеанлу, 14) Тосик, 15) Хал-
хал,16) Хачмас, 17) Церик, 18) Карабулак, 19) Кохмух, 20) Каба-
ла, 21) Кум, 22) Кишлаг-Кюнгют, 23) Куткашен, 24) Марсан,  
25) Малых, 26) Мирзабейлу, 27)Мыхлыговаг, 28)Мухас,  
29) Нидж, 30) Новур-кишлак, 31)Птез, 32) Джоурлу, 33) Сеид-Та-
ла, 34) Султан-Нухи, 35) Согютлу (Большой), 36) Согютлу (Ма-
лый), 37) Варташен, 38) Варданлу, 39) Вандам, 40) Улудаш,  
41) Падар, 42) Кур-Мух, 43) Кюк(а)ял, 44) Орабан322.Этнически 
удинскими могли быть также 45) Шеки (Нуха), 46) Баян, 47) Кан-
дак, 48) Хаварик, 49) Мазргу, 50) Ч’алет‘ (Джалет). Из этого вид-
но, что даже на рубеже XVIII–XIХ вв. удинский народсоставлял зна-
чительный процент населения на своей исторической родине.

Автор конца ХIX в. М. Бархударянц упоминает еще об одной 
группе удинских сёл, на этот раз уже на правом берегу Куры, это 
село 51) Крзен (недалеко от города Тоуз) и сёла, располагавшиеся 
с двух сторон восточной границы Мартакертского района НК, к за-
паду от города Барда (Партав) –52) Саров, 53) Маралян-Саров, 
54) Гасан-кая, 55) Кагримар или Хорозлу, 56) Караманлу,  
57) Йарымджа и 58) Сейсулан323. Здесь следует заметить, что хотя 
село Нидж и город Варташен стали цент рами притяжения для на-
селения, всё еще продолжавшего осознавать себя этническими 
удинами (особенно это касается Ниджа), однако сообщение М. 

321 Ср. Харатян Г., Официальные этно-демографические..., с. 72–75. 
322 См. Бархутарянц М., Страна Алуанк и соседи, с. 289–293; Овсепян К., Очерки 

об утийских и магометанских армянах, с. 64–65; Харатян Г., Удинскаяодиссе-
яв 18–20 вв. (История? этническоевыживание? самоутверждение?),– Сб. 
Статей «Геноцид армян 90», Ер., 2005, с. 118–170; она же: Официальные эт-
но-демографические показатели в Азербайджане..., с. 37.

323 Бархутарянц М., История Алуанка, Т. I, с. 16–17; он же: Ар цах, с. 33–34, 53–54, 
59; Картвелашвили А., Кирзан и кирзанцы, – «Известия» Азерб. филиала АН 
СССР, 1937, № 2, с. 41; Бархударян С., Страницы из истории Арцаха и армя-
но-албанских отноше ний, с. 43–44.
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Бархударянца можно рассматривать как фиксациею наличия и об-
ратного процесса, а именно – факта переселения определенной 
части удин с левобережья на правобережье реки Кура324. К приме-
ру, М. Бархударянц рассказывает о переселении из Ниджа и Сул-
тан-Нухи на правобережье Куры 50семей вместе с их меликом; так 
он пишет: «Абов Юзбаши которого также звали Черный Абов (его 
предки владели Ниджом и Султан-Нухи с их окрестностями) остав-
ляет Нидж и с 50 семьями своих родичей около 1600 г. переселя-
ются в гавар Джеваншир»325. Раффи сообщает: «Мелик-Бегларяны 
(правители меликства Гюлистан) – коренные утийцы, из села 
Ниж. Какие обстоятельства принуди ли их оставить родину, пере-
браться в Карабах и поселиться в гаваре Гюлистан, – об этом исто-
рия умалчивает. Известно только, что первый переселенец, кото-
рого тюрки называли «Кара-юзбаши» («Черный сотник»), а армя-
не его звали – «Черный Абов», был человеком не простым: на сво-
ей родине он имел состояние и правил народом. В начале 
шестнадцатого века этот «Черный сотник» внезапно появляется в 
Карабахе, совершенно обни щав ший, имея с собой только несколь-
косемей и животных. По началу жили они в палатках на левом бе-
регу реки Тартар, неподалеку от нынешнего села Талыш. А потом в 
вечную собственность он получил село Талиш, или Тариндж, в га-
варе Гюлистан, возле монастыря hОрек. О «Черном сотнике» из-
вестно лишь это. На камне, воздвигнутом на его могиле, находя-
щейся возле упомянутого монастыря, высечена лишь одна строка, 
из которой видно, что скончался он в году 1632»326. Католикос Есаи 
Хасан-Джалалян со общает, что своими ежегодными набегами се-
ве рокавказские кочевые племена опустошали области «на том и 
на этом бе регу реки Куры: области Шакинскую, Капалак, Дасана 

324 Акопян А. А., Царские и княжеские роды Собственно Албании и Восточных 
краев Армении, с. 8.

325 См. Бархутарянц М., История Алуанка, Т. II, Тифлис, 1907, с. 49 (на арм. яз.).
326 См. Бархутарянц М., История Алуанка, Т. II, с. 49; Раффи, «Меликства Хамсы» 

– клас сический труд по истории Арцах-Карабаха (1600–1827 гг.). Пер. с ар-
мянского Л. М. Казаряна, Ер., 1991, Гл. II.
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до окрестностей го рода Шемахи, и много сёл в районе Партава. 
Уцелевшие жители сёл, ле жа щих на равнинах, спаслись бегством и 
укрылись в горах Арцаха. Спасшись в его укреплениях, они здесь 
начали заботиться о своей жизни»327. Можно не сомневаться, что 
среди этих людей были удины. О похожих случаях есть сведения и 
у других авторов. О переселении определенной части удин с лево-
бережья на правобережье реки Кура в 1918–1920 гг. XX также есть 
косвенные сведения.328

Переселенцы с левобережья оседали преимущественно в Гю-
листанском меликстве, в Гюлистане, Талыше и примыкающей 
равнине. Слова писателя этн иче ского удина Казара Овсепяна, луч-
ше всего подходят в качестве эпилога данной главы. Он в частно-
сти пишет о судьбе удин–народа гегемона пе рио да царства Ша-
ки-«Эрети»: «В течение многих веков часть удин погибла, часть 
увилась [в плен], а часть приняла ислам... Теперь [после событий 
XVIII–XIХ вв. – Г. А.] удино язычное население [армянской веры] ос-
та лось только в поселках Варташен и Нидж..., а тюркоязычное 
[так же удины армянской веры – Г. А.] – в Джоурлу, Мирзабейлу, 
Сул тан-Нухи, Варданлу, Падар»329.

Таким образом, пик процесса дезинтеграции и деэтнизации 
удинского на ро да его трансформации из этноса доминанта хрис-
ти анского царства с центрами в Кабале и Шаки-«Эрети» в мало-
численную народность на руи нах этого царства, приходится на 
позднее средневековье, в частниости на XVIII–XIХ вв. В результате 
в конце XIХ века, согласно переписи 1897 года, на Южном Кавказе 
проживало около 10.000 удин. Этот, подход в оценке численности 

327 См. Есаи Хасан-Джалалян, Краткая история страны Албанской (1702–
1722 гг.), Баку, 1989, с. 14–15.

328 См. Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели в Азербай-
джане….с. 83–135; Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губер-
ниях в 1918–1920 гг.», Сборник документов и материалов. Сост. Мирзоян С., 
Казинян А., Исторический архив РА, Ер., 2003, 313–319.

329 Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, с. 11–12.
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удин унаследовала и советская наука330 что конечно, несмотря на 
то, что, была необходимости дополнительных исследоавний для 
выявле ния подлиного количества людей с удинским этническим 
самосозна нием в советский период. Это не смотря на то, что еще с 
конца 30-ых годов XХ в. в Азербайджане был взят курс на албани-
зацию исторического прошлого республики. Однако при этом 
присутстие самих албанцев-удин в Азербайджане было нежела-
тельным и мешало курсу присвоения их истории уже тюркскому 
населению.

330 Волкова Н. Г., «Этнические процессы в Закавказье в XIX–XX веках», Кавказ-
ский Этнографический сборник, IV часть, Институт Этнографии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая АН СССР, М., Наука, 1969, с. 9.



ГЛАВА V

УДИНСКИЕ ПОГРОМЫ В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ  
XX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО  
АЗЕРБАЙДЖАНА331

Первая мировая война и революция в Российской империи 
для тюрок– (азербайджанцев332) и армян региона Южного Кавказа, 
образно выражаясь, «стала водоразделом», тюркам Кавказа пред-
ставился шанс очистить край от «неверных» (от христианского на-
селения) и в первую очередь от армян и удин. В изменившейся по-
литической ситуации, положение армян и этниче с ких удин – «ар-
мян по вере» – в Елизаветпольской губернии вообще и, в частности, 
в ее Нухинском, Геокчайском, Кубинском, Арешском уездах, стало 
критическим333. Тюрки региона с декабря 1917 г. стали прибегать к 
актам массового насилия, а с осени 1918 г. по отношению к армя-

331 Для освещения данной темы и разработки этой части нашего труда особен-
но ценны, как основа, материалы и документы, введенные в широкий науч-
ный оборот в работах армянского этнографа Г. Харатян. См. К примеру Хара-
тян Г., Официальные этно-демо графические показатели в Азербай джане. 
Удины: крах всех усилий самосохранения, М., 2015. Также документы в «По-
громы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях в 1918–1920 гг.». 
Сборник документов и материалов. По данной теме имеются интересные материа-
лы и в работах Г. Степаняна. См. Степанян Г., Армяне Бакинской губернии во второй 
половине XIX века (историко-демографическое исследование), Ер., 2010; Он 
же, Резня и самооборона армян уездов Нухи и Ареша, Вопросы истории и 
историографии геноцида армян, № 5, Ер., 2002, с. 23–32.

332 Айвазян Г., О термине «азербайджанцы» судьбах коренного населения Азер-
байджана и подлинных предках современных азербайджанцев, – ИФЖ, Ер., 
2013, № 1 (192), с. 104–119.

333 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели.., с. 115–116.
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нам и удинам334, перешли к массовым грабежам и резне335. По архив-
ным источникам тех лет, методом экспертного источниковедче-
ского анализа можно ретроспективно определить размер урона, 
причиненного удинскому народу. Однако этот процесс осложняет-
ся тем, что зачастую этнических удин в документах тех лет оши-
бочно называли «армянами», хотя, имеются источ ники, где они 
упоминаются под своим собственным именем, к тому же названия 
удинских селений, – также вносят определенную ясность в вопрос, 
когда речь идет именно о них336. Имеющееся архивные материалы 
проано лизи ро ванны армянским этнографом Г. Харатян, дают от-
четливое представ ле ние о событиях того времени. Так, например, 
по интересующему нас вопросу, есть интересные сведения в доку-
менте под названием «Обращении центрального армянских 
земляческих союзов представителям союзных государств на 
Кавказе», из которого мы приведем выдержки: «Армянское насе-
ление Нухинского и Арешского уездов, в числе 60 тыс., окруженное 
морем мусульманского населения. Под руководством турецких 
офицеров в этих уездах началось избиения армян Последние не-
сколько раз подверглись ужасам резни и дикого разгула соседей, 
схвативших их тесным кольцом. Временно уцелели лишь селения 
Боюк Согютлу, Бала Согютлу, Тосик, Джалут, Варташен, Нидж, 
Мирза Бейли. Эти якобы уцелевшие селения были обезоружены 
турецким командованием. По окончании уборки хлеба все их иму-
щество было отобрано турко-татарами, не успевшие бежать муж-
чины старше 12 лет вырезаны поголовно, а дети и женщины уведе-
ны в Агдаш более красивые из них отданы в дар разным бекам и 

334 Удины последователи ААЦ, как и армяне, стали основной целью для мас со-
вого истребления. В 1918 г. удины диофизиты (халкедониты) пострадали 
меньше удин-миафизитов, так как их поначалу приняли за грузин, но уже в 
1920 г. они также подверглись массовому насилию.

335 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели.., с. 115–116; 
АИ РА, ф. 223, оп. 1, д. 80, л. 79. Подлинник. Рукопись; Погромы армян в Ба-
кин ской и Елизавет польской губерниях..., с. 277. 

336 Там же.
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влиятельным лицам из мусульман (речь здесь идет о этнически 
удинских селах и судьбы их жителей – Г. А.). Героями изложенно-
го называют местного поме щи ка Махезд бек Люфталибекова и 
Гаджи Юсуфа (уполномоченного турецкого и азербайджанского 
правительства). Все имущество захвачено му суль манами, а в опу-
стошенных селах поселились лезгины. Часть армян успела скрыть-
ся в лесах и горах где доживает последние дни без всякой помощи 
(речь здесь идет и об удинах во многих их семей которых хра-
нятся придания и рассказа об этих ужасных событиях – Г. А.). 
Пред се  да тель Центрального Совета Армянских Земляческих Сою-
зов: Ованес Туманян, Секретарь Амазасп Амбарцумян 19 декабря 
1918 г. Тифлис. № 83»337. 2 февраля 1919 г. к армянскому нацио-
нальному совету обращается представитель Нухи-Арешских бе-
женцев в Елизаветполе с просьбой: «о спасении находящихся в пле-
ну беженцев и возможности переселения их в более безопасные 
селения, такие как удинские села Нидж и Большой Согютлу, а Ну-
хинцев в Чалет и Варташен»338. Посещение региона капитаном 
Друитта, представителя Уполномоченного по вопросам беженцев 
майора А. Гиббона, показало, что: «Из числа 60 тыс. армян Нухин-
ского и Арешского уезда в селениях Нидже, Варташене и Джалете 
осталось всего до 10.000 человек, остальные – за исключением 
беженцев – истреблены и погибли. В районе Нухи свирепствовал 
тиф всех видов… Армянское населе ние лишено возможности пере-
движения и не чувствует себя обеспеченным. Лучшим исходом 
было бы назначение в Нуху английской миссии»339.

Между тем, родные сёла армянских и удинских беженцев к 
этому времени уже начали заселяться тюрками и лезгинами. Так, 

337 ИФЖ, № 1 (192), Ер., 2013, с. 179–185.
338 См. Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели., с. 83–135; 

Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях в 1918–1920 гг., 
с. 207–209.  ИА РА, Ф.223, оп. 1, д.75, с. 9, оригинал, рукопись.

339 Харатян Г., Официальные этно-демографические показатели., с. 83–135; По-
громы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях..., с. 245–246. АИ 
РА ф.200, оп.1, д.79, л.136–137. Копия. Машинопись.
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например, в удинском селе Султан Нухи заселились лезгины. 12 
апреля 1919 г. жители селения Султан Нухи обращаются к Армян-
скому национальному совету и пишут: «Настоящим имеем честь 
довести до вашего сведения ниже сле дующее: мы, сельчане сел. 
Султан-Нухи Нухинского уезда в числе 150 человек во время втор-
жения турко-татар в наше селение, покинули его и переселились в 
армянское (удинское – Г. А.) селение Нидж, где и нашли себе убе-
жище. Во время нашего пребывания в названном селении приб-
лизитель но в конце сентября 1918 г. наше селение было самоволь-
но занято лезгина ми, которые и по сие время продолжают ос та-
ваться там, производя опустошения. Страшно бедствуя в селении 
Нидж, мы не можем засеять свои поля, чтобы прокормиться, ибо 
лезгины под угрозой смерти не подпускают никого из нас к наше-
му селению. В настоящее время нас в селе Нидж до 60 человек, но 
в окрестных мусульманских селениях много наших сельчан 
пленены татарами: женщин и детей. Доводя об изложенном до 
вашего сведения, настоящим честь имеем просить вас принять все 
зависящие от вас меры и ходатайствовать перед Азербайджанским 
правительством о выселении названных лезгин из нашего селе-
ния, ибо в противном случае последним остаткам нашего селе-
ния грозит голодная смерть. Представите ли жителей Султан-Ну-
хи: Айрапет Еремянц, Микиртич Арамянц, Казар Барсегянц»340.

По интересующему нас вопросу, – о сложившейся ситуации, 
есть инте рес ные сведения также в следующем сообщении, содер-
жащемся в документе под названием «Докладная записка пред-
седателя крестьянского союза Нухинского и Арешского уездов 
о положении беженцев-армян в Нухинском и Арешском уез-
дах», от 30 апреля 1919 г., Баку. И вот что, в частности, там сказано: 
«После событий, начавшихся в мае месяце 1918 года, из 48 армян-
ских сел Нухинского и Арешского уездов, имевших 60.000 населе-
ния, уцелели частью только три селения Нидж, Варташен и Джа-

340 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели., с. 115–116; 
Пог ромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях..., с. 277; АИ РА, 
ф. 223, оп.1, д.80, л.79. Подлинник. Рукопись.
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лет; все же остальные селения разрушены окончательно: жители 
вырезаны и все состояние разграблено; часть же жителей спас-
лась бегством, кто куда мог. Ныне имеем беженцев, зарегистриро-
ванных в самом городе Нухе – 1400 человек, в селении Нидже 
1300 чел. (многие из которых остались там на совсем – Г. А.) и в 
Варташене и Джалете 400 душ. Имеем пленных в татарских се-
лах: в селениях Самуг (несколько сот), Дайне, Гейнике и во многих 
селах. Точное количество пленных пока не установлено и нам 
труд но установить, но их должно быть не менее 10.000 душ. Жите-
лей селения Орабан насильно заставили принять магометанство. 
Находятся в татарских селениях много армянских детей сирот 
(подразумевается, в том числе и удинские – Г. А.), которых скрыва-
ют и не выпускают. Красивых женщин и девочек увели. Много 
женщин и девочек находятся в селениях Дайна, Самуг, в гор. Агда-
ше и пр. В последнем, по слухам, открыт даже публичный дом из 
жен и девочек-армян. Беженцы-армяне умирали также от голо-
да, холода и болезней и сейчас продолжается это; они голодны, 
голы и умирают от разных болезней. Их земли даются татарам. 
Дороги закрыты для них; дорога Нуха-Евлах…на днях выехавшее 
из Нухи семейство было вырезано под селением Кишлаг, находя-
щимся в 6–7 верстах от Нухи. В вышеназванных уездах, за исклю-
чением города Нухи и трех селений, нет армян. Налог «Ушура», 
установленный турками, не собирается ни от кого, но почему-то 
армянское селение Нидж (удинское) составляет исключение, где 
до сих пор собирается этот налог. Многие из армян ( в том числе и 
удин)– крестьяне сдавали свое добро на хранение знакомым тата-
рам, но это имущество теперь не возвращают. Из 60.000 армян-
ского населения в этих двух уездах насчитывается около 
25.000 душ, приблизительно половина коих нахо дится в плену. 
Председатель Крестьянского союза Нухинского и Ареш ско го уез-
дов Б. Балаянц341».

341 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели., с. 116–129; 
Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях..., с. 289–290; 
АИ РА ф. 223, оп. 1, д. 80, л. 138 об., Подлинник. Машинопись.
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Весьма содержательные данные об интересующем нас вопро-
се можно почерпнуть из документа под названием «Доклад о по-
ложении армян в Нухинском и Арешском уездах. Результат по-
ездки с мистером Гринлиф от Американского Комитета По мо-
щи на Ближнем Востоке для обследования положения бежен-
цев с 14 по 18 мая 1919 года», в котором, в частности, имеются 
следующие сведения: «Сел. Варташен: Поголовной резни и высе-
ления армян не было, т.к. они успели скрыться в соседних гор-
ных лесах и провели там наиболее тревожное время в июле и 
августе 1918 г. Все же было убито несколько десятков мужчин. 
Все дома как в Варташене, так и в примыкающем к нему Ки-
шляге были начисто ограблены. Особенно пострадал Кишляг, 
где почти не осталось жителей. В Варташене 600 домов удин-ар-
мян (миафизитов), около 300 домов удин-«враци» (диофизи-
тов) и 300 домов персидских евреев, занимающихся мелкой 
торговлей по деревням. Нам пришлось повидать некоторых из са-
мых богатых варташенцев, которые теперь превратились в ни-
щих. Варташен, подобно Ниджу, был одной из самых богатых де-
ревень всего края. Крестья не провели на свой счет телеграф и со-
держали почту и шоссейные дороги. Каждый из домов постра-
дал в среднем тысяч на 80.000–100.000. Домашняя утварь и об-
становка, сельскохозяйственный инвентарь и скот – всё захвачено 
татарами соседних деревень. У армян не осталось ни одной лоша-
ди. На все 600 домов имеется едва два десятка пар рабочего скота. 
Весной Азерб. правительство отпустило для деревни 30 голов ско-
та, но все они были распределены между православными удина-
ми. Роль этих по след них, особенно их священника– о. Михаила 
Джейранова, по отношению к армянам (удинам «армянам» по вере 
– Г.А.) была всё время самая предатель ская. Ни они, ни евреи не по-
страдали. Их наиболее плодо род ные поля захвачены татарами и 
пра вославными удинами и выходить туда армяне (в том числе 
«ар мяне» по вере – удины – Г. А.) не осмеливаются. Во время корот-
кого обхода деревни нам показали 9 пустующих домов, много чис-
лен ные семейства которых вымерли поголовно от голода и болез-
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ней (сыпь, тиф и др.). По свидетельствам сельских представителей 
и священников в Варташене находятся беженцы из различных 
ра зоренных армянских селений, так напр.: из Меджлиса – 3 дома, 
из Ягутлу – 3 д., из Отманлу – 10 д., из Кайабаши – 40 д., Зарафа – 30 
д. Собрать названия и количество всех, за недостатком времени, к 
сожалению, не удалось. До 400 беженцев размещены также в Ки-
шляге Варташена. Общее количество их в Варташене и в Ки-
шляге, т.обр. превосходит 1000. Число беженцев было зимою еще 
значительнее (по данным Землячества – 2300), но часть вымерла, 
часть же разбрелась по татарским селениям, предпочитая всевоз-
можные унижения и рабство, смерти от голода. В настоящее время 
в Варташене наберется также до 200 сирот. Никакой помощи, за 
исключением случайным подаянием и, платы за работу беженцы 
не получают. Сел. Джалет (Джелут). Раньше было 200 домов ар-
мян. Вымерло 10. Были случаи убийств. Имеется до 20 домов та-
тар. Самая бедная деревня по сравнению с Варташеном и Ниджем. 
Крестьяне совершенно разорены. Нищета бросается в глаза в ка-
ждом доме. Выходить из деревни боятся. Осенью и зимой, безус-
ловно, будут обречены на голод. Имеются беженцы из Меджлиса 
– 3 дома, из Отманлу – 7 д., из Чайкенда – 2 д., из Кайабаши – и др. 
разоренных армянских сел. Всего по подсчету правительственной 
комиссии в Джалете 155 чел. армян-беженцев. В деревне наберет-
ся до 100 сирот. Сел. Нидж. Раньше было 900 арм. домов (около 
7000 чел, в основном этнические удины – Г.А.). Теперь осталось 
747 домов. Остальные вымерли или выселились. Имеется 82 
татар. дома. С июля по октябрь 1918 г. не прекращались убий-
ства армян гл. обр. лучшей сельской молодежи. Убито таким 
образом около 300 (речь идет этнических удинах – Г.А.). Нидж – 
одно из самых богатых армянских (удинских–Г.А) селений в обла-
сти. Все дома ограблены. Вымогательства под разными предло-
гами продолжаются до настоящего времени. В июле, августе, сен-
тябре Нидж принужден был давать ежедневно для турецкого от-
ряда: 20 быков, 20 баранов, 50 кур и цыплят, от 150 до 500 пудов 
муки и хлеба, 2 пуда масла, сахару, чаю, соли, луку и пр. По подсчету 
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одного из крестьян (Татевоса Тер-Гукасяна) за последний год он 
пострадал на сумму 175000 р. (по оценке прошлого года). В февра-
ле в Нидже было 1400 беженцев. Количество их сейчас прибли-
зительно такое же (по данным правит. Комиссии–704). За зиму 
вымерло до 50% бывших тогда беженцев, а также много местных 
армян (удин – Г. А.). Сирот, по свидетельству священников и сель-
ских представите лей, до 150. Несмотря на все разорения и убытки, 
сельские представители просили только о политической помощи 
и о присылке представителя Коми те та (аме ри канца), одно при-
сутствие которого смягчило бы их положение и обуздало бы про-
извол администрации и татар. М-р Гринлиф обещал, что Комитет 
будет периодически посылать своих членов для объезда. В Пада-
ре (между Варташеном и Ниджем), в Варташене и Нидже в оп-
ре деленные дни недели устраиваются ярмарки, на которые тата-
ры и местные евреи свозят продукты. Относительно в худшем по-
ложении джалетцы.

В чем особенно нуждаются армяне-нухинцы (в том числе и 
удины) – это в политической помощи, прежде всего. Движение по 
дорогам грозит им ограблением и смертью. Они жили целый год (и 
больше) и всё еще продолжают жить в полной оторванности. Еже-
часно, как у себя дома, так и вне его, они подвержены опасности 
насилий, грабежам и вымогательств со стороны соседних татар, 
которых в этом отношении опережают стражники и урядники. Об-
ращения к начальствующим лицам, требования о возврате имуще-
ства и пр. бесполезны. Армяне поставлены вне закона. В Нидже 
стражник Джафар изнасиловал 11 мая жену Верди Петросяна (из 
Согютли). Уряднику Агаси беку это известно. 1 мая в Варташен 
прибежала девушка Астгик Кейдарян изнасилованная и пленен-
ная в течение трех месяцев урядником поста Чюнгют (Кюнгют) 
(недалеко Нухи) Ахмад эфенди, бывшей турецким чаушем. В уезде 
по деревням немало турецких чаушей и прочих чинов, которые 
особенно мутят против армян. В с. Меллали у бывшего турецкого 
юзбаши Махмед эфенди до сих пор в плену две армянские девуш-
ки. Этот юзбаши руководил грабежом в Варташене.
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Наиболее острым является вопрос об участи армян (в случае 
удинских сел имеются в виду удины – Г. А.), находящихся в татар-
ских деревнях. Боль шое количество армян, особенно женщин и 
детей, было пленено еще в прошлом году во время резни и массо-
вых нападений. Многие из них обращены насильственно в мусуль-
манство. Мальчики обрезаны. Женщины в унижении. Мужчины 
закрепощены для работ. Кроме этих пленных, многие мужчины, а 
часто и целые семьи, постепенно сами принуждены были идти в 
татарские села, предпочитая подневольные работы и унижения –
смерти от голода. Очень часто родным и близким известно точное 
местонахождение этих пленных и закрепощенных. Но еще ни одно 
требование об их освобо жде нии, с указанием имени и места пле-
нившего мусульманина, не было удовлетворено, и виновный не 
был наказан. Подобные обращения остаются без ответа. Или полу-
чается ответ в том духе, что женщина вышла замуж и по мусуль-
манскому обычаю не может быть отторгнута от мужа, или что де-
тям лучше в татарских руках, способствуют, таким образом, воз-
никновению рабства. Мужчины и женщины работают только за 
кусок хлеба и, попав раз к какому-либо татарину, закрепощаются у 
него, подвергаясь всевозможным унижениям. С вопросом об осво-
бождении этих армян (и удин) особенно часто приходится сталки-
ваться. Он один из самых волнующих. Почти нет беженской семьи, 
у которой родной или близкий не находился бы в плену. По слухам 
в Агдаше открыт публичный дом из армянок. 

Возвращение беженцев в свои деревни не разрешается. Лишь в 
некото рых случаях соседние мусульмане позволили вернуться не-
многочисленным семействам (в Сегютли – 10 домов, в Малыге – 7) 
на условии выдачи им половины всего урожая. В селе Согютли 
(подверглось резне 6 сентября 1918 г. после того, как признало 
власть турок и было обезоружено. До сих пор сохранились груды не 
похороненных костей и черепов), Ягуплы, Хошкашен, Каябаши, Ци-
рик, Тосик, Чаркеанд, Ахплакеанд и др. Где только находятся охот-
ники из мусульман, они наделяются армянскими полями, садами и 
домами. Вся деревня Каябаши (оказавшая туркам сопротивление и 
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сражавшаяся в течение 2 недель), сдана в аренду татарам за 50.000 
руб., в то время как отдельные сады в ней дают сбор на эту сумму. 
Общее количество разоренных армянских сел достигает 48. Не-
тронутыми остались только: Варташен, Джалет и Нидж, т.е. огра-
бленными, но не вырезанными поголовно и населенными. По 
дороге от Евлаха такие богатые армянские села как: Хан-Абат, Джа-
фарабад, Гейбулах и др. –совершенно безлюдны, поля и сады порос-
ли травой, дома с черепичными крышами и балконами пустуют или 
служат местом добычи строительного материала. В Нухинской до-
лине много невозделанных рисовых и хлебных полей и виноград-
ников. Русские села уезда, как напр.: Алексеевка, Некрасовка, еще 
летом 1917 года, в предвидении грозы, распродали свои дома и 
имущество гл. образом армянам и эмигрировали в Россию. Теперь и 
эти села пустуют. Армяне села Оробан (удины) (у самого подножья 
Кавказского хребта к востоку от Нухи) приняли в прошлом году 
мусульманство под угрозой резни. Другая половина этого селе-
ния приняла мусульманство еще в конце 18-го века. Бывали ча-
стичные случаи перехода в мусульманство и в др. деревнях в про-
шлом году. Такое же предложение делалось и ниджцам, но те 
отказались. Во все области к северу от Куры, начиная от Евлаха, бро-
сается в глаза определенно не татарский тип местных мусульман, 
вполне тожде ствен  ный с типом местных армян (удин). Все насе-
ление было тут, по-видимому, когда-то (2–3 столетия назад) 
удинским и признавало своим духовным главой Эчмиадзинского 
Католикоса (до 1815 г. Албанского-Гандзасарско го Католикоса). 
Воспоминание об этом еще не умерло у мест ных мусульман, что не 
мешает им, однако, быть крайне фанатичными и нетерпимыми. 
С. Варданлу (удинское) приняло магометанство в 1754 г., с. Хач-
Маз (удинское), по преданию, – в 1808 г. Во многих мусульманских 
селениях имеются развалины армянских церквей и многие носят 
армянские названия. Не будучи письменным языком, удинский 
язык легко уступил здесь место татарскому.

Год владычества Азербайджана в этой области уже дал на-
глядную карти ну всеобщего упадка. Телеграфные линии между 
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Варташеном и Ниджем и др. пунктами, проведенные на средства 
этих двух селений – совершенно уничтожены. Администрация не-
вежественна, бездарна и преступна. Отсутствие порядка и закона 
чувствуется во всем. На наших глазах возникает рабство и кре-
постной труд (Незадолго до нашего приезда, одна беженка-армян-
ка из Ниджа (этническая удинка – Г. А.), по заказу татарина, бить-
ем и угрозами была взята стражниками на работу и «службу» в 
татарскую деревню). Характер народа, научившегося было ува-
жать закон ность и право, резко меняется, и это заметно даже при 
поверхностном общении: мусульмане привыкают к режиму про-
извола и насилия, который пока что дает им возможность легкой 
наживы; армянам прививается сознание беспомощности права, 
рабские чувства трусости. Устанавливаются настоящий ханский 
режим. Каждый день разрушения равен годам культурного строи-
тельства. Разрушены и приходят в упадок богатейшие хозяйства 
(шелк, рис, садоводство). Общее число армян Нухинского и Ареш-
ского уездов по приблизительному подсчету: В городе Нухе... мест-
ных... 7000; В селении «Варташен... 4300» , «Нидже ... 5500», 
«Джалете 1200», всего 18000. В городе «Нухе ... беженцев ... 1051». 
В сел. «Варташен и Кишляге ... 1000», « Нидже ... 1400», «Джале-
те ... 155», всего 3606». Число армян, находящихся в татарских де-
ревнях, во всяком случае, не меньше 3600 (числа беженцев в гор. 
Нухе и в трех арм. селениях). Только заявлений от родных с указа-
нием местонахождения плененного в гор. Нухе имеется около 400. 
Такие же заявления мы слышали в деревнях на каждом шагу.

По сведениям Землячества: Нухинск. у[езде], в селении «Хач-
мазе ..... 500», «Таркеаш.... 300 (у Гаджи Усуфа–70 рабов)», «Молла-
лу....30», «Мыхлыховаге ..... 40», «Джувру ..... 200» , «Дузахлу..... 20», 
«Буме ..... 50», «Хадаре..... 100», «Варданлу....... 50», Арешск. у. «Дяг-
на .....500», «Аджаллу ... 200 (у Мустафа бега 30 чел.)», всего 1990». 
Нужно принять во внимание, что за последние месяцы многие бе-
женцы добровольно пошли в татарские сёла. Кроме того, в сторо-
ну Елизаветполя в прошлом году смогли бежать до 1500 чел., ко-
торые разместились теперь большею частью в Карабаге (сре-
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ди них также могли быть удины – Г.А.), а частью – в арм. селах око-
ло Елизаветполя (в самом городе – сейчас не больше 300). Общее 
число армян Нухинского и Арешского уездов, оставшихся в живых, 
равняется, таким образом, приблизительно: 18000, 3606, 3600, 
1500». «В Самугском районе – 2000 плененных армян. В пределах 
Грузии – 1500 человек всего 30200, т.е. около 50% числа армян, 
бывшего в 1917 году (52813). Количество сирот (не считая нахо-
дящихся у татар): в гор. «Нухе .... 400». В сел. «Варташене .... 200», 
«Джалете...100», «Нидже ... 150», всего 850». Вопрос о переселе-
нии в Армению встречает всеобщее сочувствие, все убеждены в 
необходимости этого. Л. Лисициан»342.

О бедственном положении населения было известно и в Ар-
мении. «В двух сравнительно уцелевших армянских (удинских – 
Г.А.) селениях Нидж и Джалет не прекращаются грабежи и на-
силия над мирным населением. По распоряжению пристава 3 
уездного полицейского участка под предлогом сбора податей у 
армянского населения отбирается последнее сохранившееся иму-
щество, в домах по ночам производятся обыски, сопровождаю-
щиеся убийствами, грабежами и насилиями над армянскими жен-
щинами и девуш ка ми. В мусульманских селениях силой задержи-
ваются в плену насильствен но обращенные в мусульманство де-
ти, женщины и девушки-армяне. Повсеместно запрещается 
ар мя нам производство торговли, и население, лишенное всяких 
средств к пропитанию, предоставляется голодной смерти. Ми-
нистр иностранных дел С. Тигранян343».

 29 августа 1919 г. Нухи-Арешское землячество в Тифлисе 
обращается к Комиссару Армении и Закавказья полковнику Хаске-

342 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…с. 117–124; 
Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях в 1918–1920 гг., 
с. 313–319; ЦГИА, ф. 221, оп. 1 д. 238 с. 2–13. Подлинник. АИ РА, ф. 278, оп. 1, 
д. 8, л. 17–30 и ф. 200, оп. 1, д. 79, л. 190. Подлинник. Машинопись.

343 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…с. 125–126; 
Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях...., с. 321–322; 
АИ РА, ф. 200, оп. 1, д. 79, л. 179 об. Копия. Машинопись.
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лю и вот что сказано в этом обращении: «Армянское население 
Нухинского и Арешского уездов «Азербайджан» переживает поис-
тине трагическое положение… Положение спасшихся от резни ар-
мян (речь и об этнических удинах), беженцев и сирот, таково: 
большая часть их живет в трех уцелевших (по ошибке принятых 
турками за грузинские селениях (удинские села – Г. А.): Нидж, 
Варташен и Джалут, и в самом городе Нухе, и лишь незначитель-
ное число бежало в Елизаветполь и в Грузию.… Почти нет бежен-
ской семьи, у которой родной или близкий не находился в плену. 
Списки многих пленных имеются у нас. …В уцелевших селениях: 
Нидж, Варташен и Джалут, домашняя утварь, обстановка, сель-
скохозяйственный инвентарь и скот – всё захвачено у армян тата-
рами с соседних деревень, – у армян не осталось ни одной лошади. 
Грабежи и вымогательства, сопровождаемые убийствами, продол-
жаются и поныне. Армяне (и удины – Г. А.) здесь живут под страхом 
ежечасных наси лий в сознании своей бесправности; им положи-
тельно воспрещается заниматься чем-нибудь, почему почти все 
они прожили свои последние крохи и обречены ныне на неминуе-
мую гибель.… Вот уже более года армяне живут в полной оторван-
ности от внешнего мира; еще недавно пытавшиеся проехать уби-
вались. По только что полученным сведениям из высоко 
авторитетно го источника, в самом непродолжительном вре-
мени предви дит ся более крупная резня остатков армянского 
(удинского – Г.А.) населе ния во всех трех уцелевших селениях и 
городе Нухе; причем опре де лен но указывается, что участь 1000 
молодых беженцев, взятых недавно мусульма на ми насильственно 
на полевые работы, в качестве жнецов, уже предрешена, если 
толь ко не будут приняты срочные меры к спасению их от немину-
емой их гибели. Находя тревогу армянского населения Нухинско-
го и Арешского уездов вполне основательной, в предвидении по-
головной резни. Земляческий союз нухинцев и арешцев в Тиф-
лисе»344.

344 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 128–129; 
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Интересующие нас данные есть также в следующем докумен-
те: «Пись мо правления Нухи-Арешского землячества верхов-
ному комисса ру Закавказья полковнику Хаскелю о продолжа-
ющихся погромах армянского и удинского населения в ука-
занных уездах и о необходимо сти выявления виновных и 
ускорения переселения»345. И вот, что в нем сказано: «Как извест-
но, летом 1918 года при наступлении турок на Баку, последние 
вместе с азербайджанскими войсками уничтожили в Нухинском и 
Арешском уездах 48 селений, вырезав свыше 35 тысяч мирного 
армянского населения в них. Избегнуть этой участи тогда уда-
лось лишь трем утинским (удинским) селениям: Варташен, 
Нидж и Джалут благодаря той причине, что турками по ошиб-
ке названые селения были приняты за грузинские – ввиду 
общности языка утинцев – грузин и утинцев – армян (удин ди-
офизитов и миафизитов), населявших эти селения (утинцы 
составляют особую ветвь армян). Безоружное и окруженное со 
всех сторон в течение 2-х лет мусульманами, означенное населе-
ние…. Между тем из писем грузин-утинцев и ряда других лиц, 
адресованных своим тифлисским родственникам, черпаем следу-
ющие сведения о неслыханной по жестокости до сего времени 
резне мирных и покорных крестян-армян упомянутых селений. 27 
марта с/г татары соседних сёл, руководимые местными полицей-
скими стражниками, напали на селения Варташен, Нидж, Джа-
лут, перебили всех мужчин, вырезали детей и жен щин и, вот 
уже более недели, расхищают имущества тонувших в крови не-
винных жертв. 

Таким образом, положен конец существованию утин-
цев-целого ряда армянской нации и всему армянскому населе-

Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях..., с. 393–396; 
АИ РА, ф. 278, оп. 1, д. 8, л. 64 об. л. 62–64. Заверенная копия. Машинопись.

345 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 130–131; 
Копии письма посланы: министерствам иностранных, внутренних дел и 
председателю правительства Грузии. См. АИ РА, ф. 245, оп. 1, д. 15, л. 75 
(прим. сост.). 8 апреля 1920 г. Тифлис.
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нию двух уездов, имевших свыше пятидесяти тысяч (50.000) 
жителей. Резне и грабежам 27-го марта подверглись и грузины- 
утинцы, от которых уцелело всего лишь около 50 дымов: в числе 
убитых называют брата грузинского священника Александра 
Джей ранова. Нуха-Арешское Землячество в Тифлисе неоднократ-
но обраща ло внимание Союзных миссий на трагическое положе-
ние остатков армян ского населения в городе Нухе и уцелевших от 
резни 1918 года упомянутых выше трех селений. Оно в предвеща-
нии могущей быть новой резни и в целях предотвращения та-
ковой, просило своевременно командировать в означенный 
район хотя бы одного представителя Великих союзников, кото-
рый одним только своим присутствием мог бы предупредить на-
стигшее бедствие и своевременно и безболезненно совершить 
эвакуацию этих армян в Армению. Еще выражая бурный свой 
протест против устроителей резни мирных наших сородичей, про-
сим по их просьбам ( речь идет и об удинских селениях жители 
которых в условиях резни выражали подобные желания)... обеспе-
чить безопасное и немедленное переселение остатков армянского 
населения указанного района в Армению. Председатель Земля-
чества А. Тер-Авакян. Секретарь А. Мкртчян346». В сообщение от 
14 апреля 1920 г. сказано следующее:«В Нухинском и Арешском 
уездах, где уцелевшие в количестве до 20.000 человек от турецко-
го нашествия остатки армянского населения (до нашествия турок 
в этих уездах было 50.000 армян) в течение двух лет находились в 
полном рабстве у местных татар и были безоружны, теперь ча-
стью вырезаны, небольшая же часть укрылась в горах и гибнет от 
холода и лишений. Большие и некогда богатые села Нижний Вар-
та шен и Джалут уничтожены целиком»347.

346 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…с. 83–135; По-
громы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях...., с. 454–455; АИ 
РА, ф. 245, оп. 1, д. 15, л. 75–77 и об. Подлинник. Рукопись. 

347 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 131–132; 
Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях..., с. 458; АИ РА, 
ф. 200, оп.1, д.563, л. 69 об. Заверенная копия. Машинопись.
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Здесь следует особо отметить, что даже после установления 
советской власти в Азербайджане проблемы с чудом выживших во 
время кровавой бойни местных армян и удин так и не закончи-
лись. Это четко видно из строк «Доклада специального уполно-
мочного советской власти Азербайджана, жителя села Кутка-
шен Ясина Молла Мамед оглы Народному комиссару внутрен-
них дел Азербайджана «О положении армян Нухинского и 
Арешского уездов от 20 мая 1920 г.»348. Здесь, в частности, сказа-
но: «Всё армян  ское население Нухинского и Арешского уездов 
окончательно разорено: большая часть их вырезана, селения со-
жжены; до последних дней уце ле ли из 31 села только 3 – Нидж, 
Варташен и Джалет, которые в качестве пленных жили на сво-
их местах, но им тоже не было суждено продолжать свое суще-
ствование и они подверглись нападению в первые дни Кара-
бахских событий и вырезаны; жители Варташена и Джалета 
поголовно, а часть жителей Ниджа спаслись в лесах, где и до 
сих пор продолжают свое жалкое существование. Почти во всех 
селах и городах этих двух уездов есть пленные армяне-мужчины, 
женщины, девушки и дети. Многие из них превращены в магоме-
танство. Организаторами резни были местные беки, кулаки из 
крестьян и административная власть. Большая часть награблен-
ного имущества армян доставлялись бекам и властям. Благодаря 
событиям, беки, чиновники, даже и многие из полицейских страж-
ников, сделались крупными миллионерами. Благодаря своей тем-
ноте и зависимости от беков и власти, крестьяне-мусульмане тоже 
принимали участие в событиях, сознательная же часть крестьян-
ства не могла протестовать в виду своей слабости. Зло не искоре-
нилось и после объявления Советской власти в Азербайджане, 
так как во власти остались старые кровопийцы-чиновники. Стар-
шины, которые сожгли живыми около 700 душ женщин и детей в 
помещениях и сейчас продолжают свою службу народу именем Со-

348 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 132–133; 
Копия докла да послана дипломатическому представителю Армении в Гру-
зии. См. АИ РА, ф. 278, оп. 1, д. 41, л. 17 (прим. сост.).
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ветской власти. Во всех селах власть старая и они продолжают 
свою старую политику. Ныне необходимо собрать разбросанных 
армян на свои места как можно скоро. Масса сирот детей, которых 
также необходимо собрать. Для приведения последнего в испол-
нение, необходима военная сила и участие сознательных товари-
щей на местах, иначе невозможно что-нибудь сделать. Мне Агдаш-
ским Ревкомом дан был мандат для освобождения и водворения 
на свои места армян, но я ничего не мог сделать в пользу несчаст-
ных крестьян армян, т.к. все мусульманское население вооружено 
с ног до головы и пока не различает своих друзей и врагов; я был 
бессилен.

Последние армянские три села Нидж, Варташен и Джалет 
предостав лен ные мусульманам, необходимо вернуть своим 
владельцам беженцам. Сообщая Вам о действительном положе-
нии армян названных уездов, прошу от имени обездоленных кре-
стьян приютить их и придти им на помощь как можно скорее»349. 4 
сентября 1920 г. к представителю Советской России в Армении 
обращаются чудом уцелевшие жители Нухинского и Арещкого 
уездов, жалуясь на продолжающуюся резню, и вот, что они пишут: 
«Ныне шняя власть в провинции ни в чем не уступает мусавати-
стам, те же гонения, аресты и беспомощное состояние армян про-
должается, теперь, несмотря на то, что пострадавшие были только 
армяне. Последние три селения Нидж, Варташен и Джалуд были 
разгромлены в конце марта с/г. Спаслась лишь только часть жите-
лей Ниджа в лесах, жители же Варташена и Джалута оконча-
тельно вырезаны. После переворота часть беженцев собрана и 
нахо дит ся в вышеназванных селениях без помощи. Мы оконча-
тельно погибнем, если в таком состоянии останемся еще три меся-
ца, а потому убедительно просим, умаляя вас, быть нашим спаси-
телем, спасти нас из нашего безвыходного состояния, дать нам 
возможность переселиться в Армению, куда, с большим трудом, 

349 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 134; По-
громы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях...., с. 472–473; АИ 
РА, ф.200, оп.1, д.250, л.12. Заверенная копия. Машинопись.
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переселились около 3 тысяч наших крестьян в п./г. Сообщать обо 
всех ужасах, перенесенных нами, считаем лишним и запоздавшим. 
Просим ни за что не оставить нашу просьбу без внимания и наш 
вопрос не сделать государственным, как делали старые буржуаз-
ные правительства. Наше спасение только в переселении, это в 
интересах как наших, так и местных мусульман. Подписи: Мурад 
Закиян, Сергей Гука сов, Егиш Куранян»350.

По сути, покинутые всеми, чудом выжившие жертвы геноци-
да удин, па рал  лель но с жертвами геноцидом армян, на террито-
рии современного Азербайджана в 1918–1920 гг., (точнее сохра-
нившаяся их часть), – были вынуждены, вернутся в свой разо рен-
ный и оскверненный край и практи чески на пустом месте попы-
таться устроить свою жизнь заново 351. Это продолжалось до тех 
пор, пока история начала XX века352 не повторилась в зеркальных 
событиях его конца, ставших, по сути дела, ее логическим про дол-
жением.

В годы геноцида и массовой насильственной депортации 
армян из Азербайджана 1988–1990 гг. сложилась критическая 
ситуация и для удинов. Эту ситуацию ярко иллюстрирует и пере-
дает всю атмосферу страха, напряженного ожидания и неопреде-
ленности, царившую среди удин в те дни документальная повесть 
известного удинского писателя Яши Удина (Ман джи ян) Предве-
стие353, а также следующий документ, из которого мы приведем 

350 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 134; По-
громы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях...., с. 484–485; АИ 
РА, ф.278, оп.1, д.35, л.47. Заверенная копия. Машинопись.

351 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 135.
352 Значительная часть удин Варташена приверженцев ААЦ (имена, фамилии, 

отчества которых, до недавнего времени были преимущественно идентичны ар-
мянским) была вынуждена бежать оттуда, и численность удин в Варташене 
сократилась с около 3.000 в 1990 г. до 74 человек в 2009 году. Варташенские 
удины переселились преимуще ствен но в Минводы, Пятигорск и Краснодар.

353 Я. Удин, Предвестие Литературный Саратов №1 (6) янв. 2013 г., с. 177. Яша 
Герано вич Манджиян – советский-российский, писатель-прозаик, по на цио-
нальности удин, член Союза писателей СССР и Союза писателей России. О 



V. УДИНСКИЕ ПОГРОМЫ В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ XX ВЕКА... 127

вы держки – «ПИСЬМО–ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА ЗАЩИ ТЫ УДИ-
НОВ 1990 Г.». В этом послании, в частности, сказано: «Мы, пред-
ста ви те ли малого удинского народа, проживающие в городе 
Сверд ловске, выражаем свою искреннюю озабоченность. До наше-
го малочисленного народа практически не способного защитить 
себя, доходят угрозы со стороны части экстремистски и национа-
листически настроенных людей из числа лидеров «народного 
фронта Азербайджана», в котором говорится о полном унич-
тожении удин. Эти безумные и грязные заявления со стороны ча-
сти НФА по истине не входят ни в какие рамки общепринятых 
меж дуна родных норм и прав человека. Более того, они напоми-
нают все ужасы фашизма, в практике которого господствовал 
прин цип геноцида. В СССР, согласно конституции, проповедь 
вся кого рода расизма и действия, сопро вож дающиеся геноци-
дом должны быть строго наказаны по закону. Мы уверены, что 
геноцид не есть характерная черта азербайджанского народа, но 
такого рода призывы настораживают. Они могут еще более ослож-
нить итак уже предельно критическое положение. Считаем, что 
недо оценка сложившейся ситуации может обернуться трагедией. 
Нам невыносимо больно и горько представить себе, что судьба 
нашего народа, нашей Родины и судьба наших отцов и мате-
рей, детей, братьев и сестер предрешены и им остались счи-
танные дни. Сегодня удины – это народ, едва не исчезнувший с 
лица земли, не сошедший с исторической арены еще недавно, в 
начале двадцатого века. Причиной тому была резня в Азербайд-
жане в начале ХХ века, в ходе которой некоторая национа лис-
ти че ски настроенная часть азербайджанцев хотела, также как 
и сегодня, полностью уничтожить удинов. Тогда приблизитель-
но удалось уничтожить 75% населения. Но удины выжили и 
воз родили свою национальную культуру при помощи Советской 
власти. В течение последних 60 лет им ничего вроде бы не угрожа-

нем и его творчестве подробнее смотри: А. Рабони (Кочарян) творчество Я. 
Удина глазами соотечественни цы, Волга – XXI век № 9–10, 2019, с. 172–175.
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ло. Сегодня же вдруг стало известно, что приверженцы гено-
цида всё еще скорбят по той неудачной резне. «Объективная» 
поч ва, на которой выросли эти настроения, это то, что у уди нов 
сход ны с армянами фамилии. Но разве это повод для того, чтобы 
уничтожить целый народ? А может ли вообще найтись такой 
повод, который оправдал бы такое безумие, варварство, ди-
кость?! Мы члены общества защиты удинов, возмущены такой 
дерзостью отдельных групп НФА. Мы не знаем, что сейчас про-
исходит в селе Нидж, каково положение с продовольствием, меди-
каментами и медперсоналом (их не хватает), каков действительно 
уровень защищенности от всяких попыток напасть на село и, во-
обще, где гарантия того, что народ наш не в опасности? Всё это 
вопросы, на которые мы ждем ответа и требующие экстренных 
мер. Сегодня мы полностью отрезаны от села, и абсолютно не по-
ступает оттуда никакой информации. Не работает связь с селом, 
нет писем и телеграмм. В связи с этой критической ситуацией на-
стоятельно просим и требуем срочно разо браться и оказать необ-
ходимую помощь по нормализации обстановки вокруг села Ниджа 
и принять меры по выявлению и наказанию тех, кто нагнетает 
страсти и стравливает народы. В случае же, если обстановка 
требует ввода воинских частей, просим немедленно оказать 
эту помощь, т.к. старики, женщины и дети действительно не 
спо собны защитить себя, либо сделать все возможное для то-
го, чтобы эвакуировать население в безопасное для их жизни 
места. Для участия в мероприятии посылаем своего уполномочен-
ного представителя в лице Дингилишян О. Л. Сопред се датели 
общества: (Насибян В. В.), (Дингилишян О. Л.) Члены общества 
Насибян С. В., Джаллатян К. Ст., Ширширян А. А., Везирян Р. Г., и 
т. д. Всего 50 подписей»354.

Описанную выше картину происходивших в период 1988–
1990 гг. событий, дополняют и подтверждают рассказы очевид-

354 http://amap92.narod.ru/;http://udinka.narod.ru/rodnik.html;http://www.
udinka.narod.ru/dalwe.html; http://www.udinka.narod.ru/dalwe1.html; http://
udinka.narod.ru/dalwe2.html.
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цев. Этнографом Г. Харатян в разных ее статьях и моногрфиях, на 
основе полевых исследований этот фак четко зафиксирован. Так 
например, вот что рассказывает беженец из села Нидж, перебрав-
шийся с семьей в город Краснодар удин Ашот Г.: «В 1988 г. в самый 
разгар событий я пошел на работу, а там ко мне подходит мой со-
трудник и громко кричит: Ты армянин, ты армянин! Он прекрасно 
знал, что я удин, но нарочно так кричал. Я решил пойти домой. На 
машине приехал до Зарагана, а там другие напали на меня. Я по-
шел дальше пешком. Пришел в село, а там народ – удины наши 
сельчане, решили самообо ро няться, если на нас нападут. Прошло 
несколько дней. И тогда я решил любым способом уехать оттуда, 
увезти семью. Собрал семью – жену, сына, невестку, внуков, прие-
хал в Баку. Это был большой автобус, все пассажиры – из Нид-
жа, все – удины. Все хотели через Баку уехать из Азербайджа-
на. Вроде бы прошло то время. Да вот только семья моя вся разъе-
халась. Другой беженец удин из Ниджа Ашот Л. Л. поведал, как он 
покинул родной Нидж: «29 февраля был конфликт, в ту ночь уди-
нов хотели уничтожить совсем. Вокруг в деревнях собирались, го-
ворили, что здесь живут христиане. К Ниджу есть 5 подъездных 
дорог, этой ночью они были вскопаны, чтобы никто не мог выйти. 
Может быть, наши дозвонились и рассказали о реальной угрозе, 
предупредили. После, солдаты из Зараганского гарнизона стали 
нас охранять, а до того все молодые вышли из деревни. Разъеха-
лись кто куда. Ростов, Шахты, Таганрог, Краснодар. Я договорился, 
чтобы через Грузию меня вывезли». Бывший житель села Султан 
Нухи свидетельствует: «Наши односельчане лезгины и турки в 
1988 г. вышли на демонстрацию, требовали, чтобы мы уехали. Всех 
наших мужчин, кого поймали на улицах, в тот день избили. При-
шел к нам председатель колхоза, сказал, чтобы мы уехали. А как 
уехать? Не мое дело, говорит, быстро соберитесь и уезжайте. Ря-
дом с нашим селом был военный городок, они на машинах заехали 
за нами, собрали нас и увезли к себе, в городок. Там мы прожили 
целую неделю, а потом выехали на автобусах». Семья беженцев 
удинов Г. Д., переехавшая из Варташена в Ставрополь, рассказала 
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свою историю: «Мы убежали, а не уехали, прямо с улицы убежа-
ли, когда демонстранты кричали: смерть армянам. Мы не армяне, 
но нас тоже вы гна ли, обозвали хвостами армян. Мы с армянами 
в одном квартале жили. У нас у всех в Варташене были свои 
истории, все знали, как убивали и грабили в 1918 г. А в 1988 г. 
было похуже, если бы началась резня, то всех бы перебили. 
Лучше было всё оставлять и уезжать. Вот мы и уехали. Каждое 
поколение испытало это на себе. Азербайджанцы хотят быть 
«албанами», но нас удин ненавидят»355. И таких историй 
зарегистри ро ва но в большом количестве.

Один из недавних случаев проявления азербайджанской ксе-
нофобии по отношению к гражданам удинской национальности 
произошел недавно 2 января 2021 г. предновогодний спор в обще-
стве на тему праздновать Новый Год или в этот раз не надо закон-
чился тем, что общественный спор перешел к массовому столкно-
вению азербайджанцев с жителями удинского поселка Нидж Габа-
линского района современного Азербайджана. Сторонники отказа 
от празднования, увидев фейерверк над домами других сельчан – 
удинов, на следующий день собрались, чтобы устроить скандал, 
обвинив празднующих Новый Год удин в «оскорблении чувств се-
мей шехидов». Назвали удин «армянами». Провокаторам (некие 
азербайджанские «блогеры» – Selim (Sələm), Əzizov Rəşad Zeynəddin 
oglu, Əzizov Seyfəddin Rəşad oglu и другие) удалось собрать опреде-
ленное количество машин с молодчиками, которые уже направля-
лись на «разборки» и были остановлены дорожными патрулями 
на въезде в поселок. В самом же Нидже без преувеличения собра-
лась вся удинская молодежь, готовая встретить провокатора,его 
людей и объяснить на понятном ему языке, что они не будут тер-
петь такое хамство по отношению к себе. Как известно на данный 
момент времени зачинщик конфликта и его шайка задержаны, он 
уже извинился, удалился из всех соцсетей, тем не менее ему гро-

355 Подробнее свидетельства удин очевидцев указанных событий см. Харатян 
Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 51–57.
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зит статья за разжигание межнациональной вражды. Вмешались 
правоохранительные органы, ведь конфликт, мог об ре сти харак-
тер крупного межнационального столкновения356.

В 1988–1990 гг. вместе с армянскими беженцами из Азербайд-
жана в Армении, где и раньше жили удины в разное время пере-
бравшиеся сюда из своей Родины, также нашла свое пристанище 
часть удиских беженцев. В 2018 г. в Армении открылась и была за-
регистрирована общественная органи зация «Возрождения наро-
да удин исторической Албании», ее основными целиями являются 
объединение удин Армении, развитие удин ской культуры, тради-
ций и обычаев удинского народа, сохранение их родного языка, 
связь и сотрудничество с земляками по всему миру с целью разви-
тия и процветания удиской культуры и т.д. . Главой организации 
является Сусанна Абрамян. Организация уже провела целый рад 
культурных и просветительских мероприятий.

В заключение, следует отметить, что сразу же после извест-
ных событий 1988–1990 гг. в Азербайджане начался массовый от-
ток коренного удинского населения с территории своей историче-
ской Родины357, так, что наглядным примером азербайджанской 
«толерантности» и «мультикультурализма» в действии, может по-
служить, в том числе и их судьба. Достаточно только от ме тить, что 
если на рубеже XVIII–XIХ вв. этнических удин на своей историче-

356 См. Айвазян Г., Азербайджан и погромы удин в конце XX века, Вестник ар ме-
но ведения, Ер., 2022, № 1 (28) , с. 82–92. Источник: https://www.kavkazuzel.
eu/blogs/83772/posts/46503?fbclid=IwAR1VsQlFz8FPshlHMpt_cNUprs0n74_
glncCS75OJaa00rIgVWRZSg6JbE; https://apa.az/ru/sotsium/Ehsan-Zahidov-V- 
otnoshenii-teh-kto-rasprostranyaet-v-socsetyah-informaciyu-provokacionno-
go-haraktera-budut-prinyaty-zhestkie-mery-433883?fbclid=IwAR1cj14-qe-
jtYOYBUgCNLFdq0oNlXmz0F7oTj3wJ_BHY5LMPHhNqEI4PbJE

357 До последнего времени удины всё еще компактно проживали в северной ча-
сти современной Азербайджанской республики в селе Нидж Кутка шен ского 
района (ныне – Габалинского) и в районном центре Варташен (ныне – Огуз). 
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. их число в Азербайджане резко со кратилось 
– с 6.120 чел. (перепись населения 1989 г.) до 3.800 (перепись 2009 г.). Сегод-
ня удин в России и других республиках бывшего СССР больше, чем осталось 
на исторической Родине. 



УДИНЫ: ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК132

ской Родине могло быть около 100.000 человек в более чем 50 се-
лениях358, то уже в начале XX века, незадолго до известных собы-
тий 1918–1920 гг., удин оставалось около 10.000 человек359, а к 
1926 г. их было всего-то 2.445 человека360. Если в конце 1980-х – на-
чале 1990-х гг. число удин в Азербайджане было около 6.120 чел., 
то после этого оно резко сократилось до 3.800 чел., в 2009 г., и это 
только по данным официальной статистики. В действительности 
дело обстоит совсем иначе, удин в Азербайджане гораздо меньше, 
только в городе Варташен численность удин упала с 3.000 чел., в 
1988–1990 гг. до 74 человека в 2009 году361. События 1988–1990 гг. 
практи чески не оставили удинам выбора. Находясь под угрозой 
массового физичес кого истребления, объективно не имея сил для 
сопротивления давлению, многие удины вынужденно покинули 
свой Родной край362, а оставшаяся там их часть, оказалась практи-
чески в резервации на «осадном положении». 

В виду изменчивости политического ландшафта и конъюн-
ктуры в совре мен  ном Азербайджане, безопасность и будущее той 
части удинского народа, которая всё еще проживает на своей исто-

358 По экспертным оценкам и данным источников. См. Айвазян  Г., К воп ро су о 
дезинте грации и деэтнизации удинского народа, Армения и вос точ но хрис-
тианская цивилизация – III Республиканская конференция, посвя  щенная 
70-летию со дня рождения известного армениста-кавказоведа Пав ла Чо-
баняна (1948–2017 гг.). Доклады и тезисы докладов. Ер., 2018, с. 17–30; Ха-
ратян Г., Официальные этно-демо графичес кие показатели…, с. 37,75. Пере-
числение этнически удинских сёл есть и у других авторов, в частности: Бар-
хутарянц М., История Алуанка, Т. I, Вагаршапат, 1902, с. 16–17; он же: Ар цах, 
с. 33–34, 53–54, 59; Бар хударян С., Страницы из истории Арцаха и ар мяно-
албанских отношений, с. 43–44; Овсепян К., Очерки об утийских и магоме-
танских армянах, с. 64–65.

359 См. Кавказский календарь, Тифлис, 1915, с. 104,165.
360 Перепись населения ССР 1926 г. URL http://demoscope.ru/weekly/ssp_nas_26.

php?reg=2215
361 Перепись населения 1989 г.-URL http://demoscope.ru/weekly/ssp_nas_89.

php?reg=7;перепись 2009 г. –http://www.azstat.org/statinfo/demographic/
en/AP_AP1.shtml

362 Харатян Г., Официальные этно-демо графические показатели…, с. 134.
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рической родине, и сейчас вызывает обоснованную тревогу и глу-
бокую озабоченность. Так трагически сложилась судьба, братско-
го для армян удинского народа, который стал, по сути, не воль ным 
заложником неблагоприятных для него политических обстоя-
тельств и исторических событий.



ГЛАВА VI

УДИНСКАЯ ЭТНО-РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА  
В ПОСТСОВЕТСКОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Для удинского народа христианская религия, на ряду с род-
ным языком, стала этническим маркером. Как известно, христиан-
ство в Кавказской Албании было официально принято еще в 315 г. 
вероятнее всего это произо шло не при царе Урнайре, как принято 
считать традиционно. Последний анализ известного армянского 
ученого А. Акопяна раскрывает важные детали в этом вопросе. 
Дело в том, что предполагаемый распростра ни тель христианства 
в Албании, царь Урнайр не был современником царя крестив шего 
Армению Трдата Великого (около 398–330 гг.). Урнайр, как обос-
но ван но показывает А. Акопян, был царем Албании около 338–
373 гг. и был современником царя Армении Папа (368–374 гг.), 
внука Трдата. Так что скорее всего христианство в Албании офи-
циально было принято еще при албанском царе Вачагане I 
Храбром363, а первым албанским епископом был Фома /Θωμά/ 

363 Здесь по поводу албанской государственности, следует добавить, что 
царская власть в Албании была упразднена около 461/462г. когда албанский 
царь Ваче II отрекся от пристала. Позже около 485 г. царем Алуванка стал 
Вачаган III Благочестивый (485–510 гг.), последний представитель 
династии албанских Аршакидов на троне. Около 523 г. албанская монархия 
была уже окончательно упразднена. Спустя столетия Мовсэс Дасхуранци 
(Каланкатуаци), считает царя hАмама Благочестивого (Багратуни) 
восстановителем (в 894 г.) уже «второго» Албанского царства. См. 
Каланкатуаци, кн. III, гл. 21; Акопян А.А., К постановке вопроса об 
этнoконсолидации населения Кав каз ской Албании, c. 21–39; он же: К 
хронологии завершения этноконсолидации уди нов и лезгин, с. 129–147; он 
же: Этнические процессы в Кавказской Албании, с. 73–74; Свазян Г., История 
страны Алуанк, с. 233–235.
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из Саталы364. Тогда же образовалась Албанская церковь, которая 
находилась в каноническом единстве с Армянской Апостольской 
Церковью и в некоторой зависимости от неё: ААЦ имела статус 
«первой среди равных» по отношению к Албанской церкви (а до 
начала VII века – и к Иверской церкви). Албанская церковь, как и 
ААЦ принадлежала к числу восточных  не халкедонских 
правсславных церквей365, не признавших IV-го вселенского Хал-
кедонского собора, придерживаясь миафизитских дохалке донских 
догм христианской веры366. По всей видимости, первой рези ден-
цией предстоятелей Албанской церкви с IV по V век (с 315 по 
462 гг.) была столица Албанского царства город Капалак (Каба-
ла)367. Еще в 552 г. из Чора-Дербента в город Партав, столицу соз-
данного из собственно Албании и ар мянских провинций Утик и 
Арцах Албанского марзпанства, (т.е.с тер ри то рии собственно ал-
банского левобережья на армянское правобережье Ку ры), была 
перенесена резиденция албанского католикосата. Постепенно 
един ст венным языком богослужения и письменного общения в 
Албанской церкви, как, впрочем, внутренним административ-
ным языком Албанского марзпан ства стал армянский язык368, ко-

364 Подробно см. Акопян А.А., Албания-Алуанк..., с. 124–127.
365 Lamport, Mark A., Encyclopedia of Christianity in the Global South , Rowman & 

Littlefield, 2018, p. 601. 
366 Албанская церковь вместе с ААЦ сначала на Вагаршапатском (491 г.), а за-

тем и Двин ском (552 г.) соборах, выступила против решений принятых на 
Халкедонском соборе расценив его как возврат к несторианству (к ереси, 
осудив при этом также Нестория и Евтихия). Халкедониты же, в свою оче-
редь, объявили армян и их единомышленников, в том числе албанцев-удин, 
(монофизитами-еретиками). Смотри подробно: Тер-Саркисянц А., Христи-
анство в Армении и его роль в развитии раннесредневековой армянской 
культуры и в сохранении армянского этноса, Расы и народы, т. 31, Изда-
тельство «Наука», 2006, с. 285–307.

367 См. Акопян А.А., Албания-Алуанк..., с. 133–134.
368 Тревер К. В., Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. 

– VII в. н. э., М. -Л., 1959, с. 295, Закавказье и сопредельные страны между Ира-
ном и Римом. Христианизация Закавказья, История древнего мира. Изд. 3-е, 
испр. и доп. Т. III, с. 201–220.
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торый позже стал также языком богослужения и письменным-ли-
тературным языком для удин. Титул католикоса албанского изве-
стен со второй половины V века369. Патриархи албанского католи-
косата с 552 г. носили титул «католикос Албании, Лпинии и 
Чола»370. 

В VIII в. Албанский католикосат окончательно стал частью 
Ар мянской церкви371. Предстоятели Албанской церкви рукопола-
гались армянским католикосом372. В разное время центрами ал-
банской церкви были столица Албанского царства город Кабала, 
Чора-Дербент, Партав, Бердакур, храм Хамши, находившийся на 
территории провинции Миапор царства Парисос, Чарек, Гандзак. 
В начале ХV в. он переместился в Гандзасар в центральном Арца-
хе–Хачене, после чего албанский католикосат стал называться 
Ган дзасарским. 

В XV в. католикосы албанской церкви также имели антипре-
стол в лево бережном Чалете373, а с конца XVII до XIX вв. – в Хачен-
ском храме Ерицманканц. И, несмотря на то, что Гандзасарский 
католикосат продолжал по традиции называться «албанским»374, 

369 Акопян А. А., Албания-Алуанк..., с. 130.
370 Петрушевский И. П., Очерки по истории феодальных отношений в Азер-

байджане и Армении в XVI – начале XIX вв., с. 28. 
371 Minorsky V., Caucasia IV Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 

London, 1953, vol. ХV, № 3, р. 506;  Runciman S., The Emperor Romanus Leca-
penus and his reign: a study of tenth-century Byzantium, Cambridge University 
Press, 1988, р. 162; Тревер К. В., Очерки по истории и культуре Кавказской 
Албании, с. 295.

372 Мовсес Каганкатваци, «История Алуанка», кн. 3, гл. VIII; Тревер К. В. Очерки 
по истории и культуре Кавказской Албании, с. 295.

373 В XV в. в армяно-удинском селе Ч’алет‘, в трех километрах от Варташена, 
воз никает (или временно переносится туда), албанский миафизитский (и 
антипрестольный) католикосат. см. Карапетян А., Слова«Чагаг»,«Чала» и их 
топонимическое примене ние, ИФЖ, 1982, № 2, с. 158 (на арм. яз.); Балаян М., 
Албанский католикосат в Ч’алет‘е (XV в.), – «Albania Caucasica» , Сборник ста-
тей, Вып. I, М., 2015, с. 252–259.

374 Существование терминов «Албанская церковь» и «Албанский католикос» 
вплоть до начала ХIХ в. являлось анахронизмами. Это обуславливалось кон-
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это название было лишено первона чального этно-политичекого 
смысла и имело совершенно иное содержание. Традиция называть 
католикосат «албанским» была чистым анахронизмом, фактиче-
ски она означала лишь фиксацию северо-восточной епархии Ар-
мян ской церкви, подобно тому, как фиксировались католикосаты 
Ахтамара или Киликии. Все они были, в сущности, отдельными 
епархиями одной церкви375. Хотя фор мально албанский католико-
сат просуществовал до 1815 г. 376 на деле его давно уже не суще-
ствовало. 

В декабре 1815 г. католикос всех армян Ефрем Дзорагехци377 
преобразо вал Алуанское патриаршество в митрополию Армян-
ской апостольской церкви (по сути, сан албанского патриарха-ка-
таликоса был упразднен), с этого времени бывший предстоятель 
албанской церкви являлся митропо литом албанской митрополии 
Эчмиадзинского престола, что в свою очередь диктовалось необ-
ходимостью пресечения местных сепаратистских тенден ций и 
уве личения политического веса главы армянской церкви в ходе 
про ти во борства Российской империи и Персии за господство в ре-
гионе Южного Кавказа378 .

серватизмом цер ков ной традиции Эчмиадзинского престола. Для армян 
Арцаха эти понятия являлись лишь историкогеографическим.

375 См. Тунян В. Г., «Положение» Армянской церкви 1836–1875, Ер., 2001, с. 33–
53; Православная энциклопедия, М., 2001, т. III, с. 349; Арутюнян Б. А., 
Фальсифи ка ция на государственном уровне, «Горис–2010, сезон театра аб-
сурда» – научно-по лити ческая манипуляция главы администрации прези-
дента Азербайджана Рамиза Мехтиева, – Всеармянский журнал «Вэм», ок-
тябрь-декабрь, 2010, № 4 (32), с. 24–57 (на арм. яз.); Бархударян С., Страницы 
из истории Арцаха и армяно-албанских отно шений, Ер., 2011. с. 36–37.

376 Албанская церковь, Арм. С. Э. Т. I, –Ер., 1974, с. 263; Албания Кавказская, Право-
славная энциклопедия. – М., 2000, Т. I, с. 455–464.

377 Акты кавказского археографической комиссии, № 522, с. 443. Полномочия 
самого католикоса Ефрема Дзорагехци Османское правительство не при-
знало, а в Персии легитимность его признал лишь наследный принц Аббас 
Мирза.

378 Тунян В. Г., Церковная политика самодержавия в Закавказье в I п. ХIХ в., Ер., 
2005, с. 22–23.
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11 Марта 1836 г., Русским императором Николаем I было под-
писано особое «Положение об армяно-григорианской церкви». В 
«Положении» 1836 г. Алуанский патриархат и церковь уже не упо-
минается, а на его месте были образованы две епархии ААЦ – Ка-
рабахская и Шемахинская. 

Таким образом, Гандзасарский «Албанский» католикосат и 
церковь, окон  ча тельно прекратил свое номинальное существова-
ние. Именно такова была, если вкратце, предыстория данного во-
проса. 

С переходом религиозного и административнаого языка на 
армянский, конечно, роль и важность удинского языка в деле кон-
солодации албанских этно-единиц постепенно, снизилась. 

Но именно важная роль удинского языка в прошлом спосб-
ствовала тому, что удины в меньшей степени, чем другие этно-е-
диницы собственно Албании, подверглись исламизации во время 
господства арабов, и со временем в процессе исламизации кавка-
зояычных единиц роль удин в деле консолидации лезгиноязыч-
ных собственно албанцев христиан даже усилилась. Оставшиеся в 
лоне христианства часть кавказских этноединиц постепенно сли-
вались в удинский народ.

Значительная часть верующих удин вплоть до последнего 
времени (1988–1990 гг.) была прихожанами именно ААЦ. В период 
относительного усиления Грузии лишь сравнительно небольшая 
западная группа удин (ингилойцы и т. д.) приняла диофизитство 
(халкедонитство) и перешла под начало Грузинской православ-
ной церкви (ГПЦ). Позже уже в Нухинском уезде те удины-диофи-
зиты, которые не утра ти ли свою этническую самоиден ти фикацию, 
были известны под име нем «гюрджи-уди», т.е. «грузин ские уди-
ны»379. А удины-последователи ААЦ в Нидже, Варташене, и даже в 
тюр коя зычных, но христианских удинских селах, таких, как Джо-

379 См. Харатян Г., Официальные эт но-демографические показатели .., с. 78; 
Арасханианц А., Экономический быт государственных крестьян Нухинско-
го уезда Елисавет польской губернии, с. 21; Джалалянц С. еп. Путешествие в 
Великую Армению. Т. II, с. 397. 
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урлу, Мирза-Бейлу, Султан Нухи называли себя «уди» или «кштон» 
(т.е. хрис тиа нин)380. Кстати, один из исследователей описывающих 
быт и обычаи удинского народа, Казар Овсепян сам был родом из 
тюркоязычнего удинского села Джоурлу. Во внутреннем употре-
блении сами себя удины называли «удин», «кштон» (т. е. хрис тиа-
нин) и «неойши» 381.

Характерно также, что удинами считались только христиане, 
а исламизи рованные удины воспринимались уже в качестве «та-
тар» или просто «мусульман» которые, к своим соплеменникам-
хрис тиа нам относи лись бо лее враждебно, чем «собственно му-
сульмане»382.

Как и в начале XX века, сразу же после известных событий 
1988–1990 гг. в Азербайджане начался массовый исход коренного 
удинского населения с тер ритории своей исторической Родины, 
так как в годы геноцида и массо вой насильственной депортации 
армян из Азербайджана 1988–1990 гг, сложилась критическая си-
туация и для удинов.

Наглядным примером азербайджанской «толерантности» и 
«мульти культура лиз ма» в действии, наряду с исторической судь-
бой азербайджан ских армян, может послужить судьба удинского 
народа. 

Будучи христианами, составой частью паствы Армянской апо-
стольской церкви, удины использовали армянскую антропоними-
ку, удины же паствы ГПЦ – грузинскую. 

 В условиях Арцахского конфликта по политическим причи-
нам деятель ность ААЦ в современном Азербайджане невозможна, 

380 Харатян Г., Официальные этно-демографические пока за тели..., с. 80; Лалаян 
Е., Удины Нижа и Варташена с этнографической точки зрения, 1926, с. 6; Ка-
мал Саргис. Об обычаях, праздниках и быте удинского села Нидж, с. 51. 

381 Харатян Г., там же с. 78; Лалаян Е., Удины Нижа и Варташена с этнографиче-
ской точки зрения, с. 6; Камал Саргис. Об обычаях, праздниках и быте удин-
ского села Нидж (рукопись), с. 51.

382 Ха ра тян Г., Официальные этно-демографические показатели..., с. 37; Овсе-
пян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, Тифлис, 1904, с. 79–
81. 
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удины-последователи ААЦ, в основном в селе Нидж Габалинского 
района, в вопросе религии оказались в определенном смысле в 
«вакууме». И чтобы заполнить образо вав ший ся «вакуум», из «бла-
гих» побуждений Русская православная церковь (далее – РПЦ) на 
канонической территории ААЦ развернула активную дея тель-
ность по обращению удин-последователей ААЦ в диофизитство.

Позиция РПЦ в этом вопросе в свою очередь является прямым 
продол жением официальной политики «восстановления право-
славия» в регионе, начавшейся еще после вхождения Закав казья в 
состав Российской империи. В свое время этим занималась специ-
альная комиссия («Общество восстановления православного хри-
стианства на Кавказе»), работавшая в Тифлисе (диофизитские 
миссионеры – удины И. Бежанов и другие, открытие православной 
церкви в 1822 г. в Варташене и т. д. – звенья одной цепи)383. Удины, 
проживающие за пределами Азербайджана в странах СНГ также 
стали креститься в РПЦ, Эта тенденция, возможно, связана с тем, 
что современ ные удины часто вообще не понимают различий 
между армян ским исповеданием христианства и диофизит-
ством384.

Руководство современного Азербайджана, использует удин в 
пропаган дистской войне против Армении и Арцаха, представляя 
их в глазах международной общественности в качестве един-
ственного подлинного «хозяина» богатого историко-культурного 
наследия, как Кавказской Алба нии, так и Восточных краев Вели-
кой Армении-Утика и Арцаха, а также главной «жертвой армян-
ских интриг». Целенаправленно пытаясь противопо ставить удин 
армянам, они «запустили» процесс учреждения так называемой 
«Удин ской церкви», который в свою очередь стал прологом к вос-
становлению «Албанской церкви Азербайджана». Азербайджан-
ское руководство полагает, что как полноправный «правопреем-

383 См., например, Петрушевский И.П., Джаро-белоканские вольные общества в 
первой половине XIX века, Махачкала, 1993, с. 48–49.

384 Ср. Кузнецов И., Удины. http://www.vehi.net/istoriya/armenia/kagantv/udiny.
html
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ник» Албанской церкви, проектируемая Удинская церковь вправе 
заявить о своих претензиях на всё имущество, раннее принадле-
жавшее Албанской церкви (не только религиозное имущество, 
книги и храмы в восточных провинциях Великой Армении – Арца-
хе и Утике, а также на Иерусалимское «наследство»385 и даже в За-
падной Армении – восточные провинции современной Турции на 
терри тории которого юрисдикция Албанской церкви вообще ни-
когда не распространялась. Этот процесс и те угрозы, которые он в 
себе потенциально несет, остался вне сферы должного внимания 
широкой армянской общественности. Всем известен факт о том, в 
какой зависимости находится Константинопольский патриарх от 
властей Турции и если в ближайшем будущем Албанская церковь 
Азербайджана по договоренности властей Турции и Азербайджа-
на по примеру Православной церкви Украины (ПЦУ) получит оче-
редной «томос»386 (статус автокефальной церкви) от Константи-
но поль ского патриархата, и будет включена в его диптих387, aр-
мянское государство и церковь станут перед серьезным вызовам 
своим интересам.

Между тем курирование этого стратегически важного дела 

385 Мовсэс Дасхуранци упоминает, что в Иерусалиме было 10 албанских хра-
мов: 1) Монастырь Панд к востоку от Елеонской горы. Был построен неким 
Паноном из Албании, 2) Монастырь Мрии, названный в честь сорока муче-
ников, недалеко от монастыря Панд, 3)Монастырь Партава, Св. Богороди-
цы, около Башни Давида, 4)Монастырь Каланкатуйк, 5)Монастырь Арцаха 
Св. Богородицы, к югу от Св. Стефана, 6)Монастырь Амарас Св. Григория, 
ещё один монастырь располагался на рынке, а местонахождение оставших-
ся трёх неизвестно. См. М. Дасхуранци (Каланкатваци) кн. II, гл. 52. Ср. 
Tchekhanovets Y., Iohane, bishop of Purtavi and Caucasian Albanians in the Holy 
Land, Knowledge and Wisdom: Archaeological and Historical Essays in Honor of 
Leah Di Segni, 2014, p. 305–313.

386 То՛мос (греч. τόμος – «кусок»; «том» от «резать», «делить») – указ предстоя-
теля помес тной православной церкви по некоторому важному вопросу цер-
ковного устрой ства.

387 Ди՛птих (др.-греч. δί-πτῠχος -«двустворчатый, состоящий из двух дощечек», 
от др.-греч. δύο -«два» + др.-греч. πτῠχή «табличка, дощечка») – список имён, 
по минае мых во вре мя литургиив христианской Церкви.
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было в свое время поручено бывшему главе администрации пре-
зидента Азербайджана академику Рамизу Мехтиеву, депутату 
мил ли-меджлиса и директору Инсти тута истории Ягубу Махмудо-
ву (член правления правящей партии «Ени Азербайджан»), член- 
корреспонденту НАН ныне покойной Фариде Мамедовой (пред-
седатель правления «Центра исследований Кавказской Албании», 
заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Западного Уни-
верситета), государственному советнику по межнациональным 
воп ро сам, вопросам мультикультурализма и религии Камалу Аб-
дуллаеву (также – ведущему консультанту его службы Джейхуну 
Ма медову), руководителю Бакинского Международного центра 
мультикультурализма Азаду Мамедову, председателю Госкомите-
та по работе с религиозными образованиями – (ГКРО) Мубаризу 
Гурбанлы и др.

Будущая удинская церковь рассматривается исключительно 
как «состав ная и неотъемлемая часть Албанской церкви Азер-
байджана», на основе которой предполагается ее «возрождение» 
как одного из основных инстру мен тов антиармянской пропаган-
ды и фальсификации истории региона. Первым действенным ша-
гом, предпринятым к «воссозданию Албанской церкви Азербайд-
жана» была регистрация 10 апреля 2003 года в госкомитете по 
работе с религиозными образованиями (далее – ГКРО) Албано-у-
динской христианской общины Азербайджанской республики, от-
деления которой действуют в селе Нидж и городе Огуз (бывш. 
Варташен)388, затем в 2010 году была зарегистрирована удинская 
христианская община г. Варташен (современный Огуз). Данный 
проект получил большую материальную и организационную под-
держку со стороны ГКРО Азербайджана, советника президента по 
национальным вопросам и министерства культуры этой страны. 
РПЦ также довольно благосклонно относится к ново созданной 

388 Ее главной задачей по уставу заявлено «возрождение Албанской Апостоль-
ской Авто ке фальной церкви», а также сохранение культуры, языка, тради-
ций удинов, а негласно «показать, что удины – это не армяне».
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Албано-удинской христианской общине и ее деятельности389. К 
осуществле нию данного проекта были привлечены видные, дея-
тельные и активные представители удинской общины Азербайд-
жанской республики, такие как председатель «Албано-удинской 
христианской общины Азербайджана» Роберт Мобиян (Моби-
ли)390, зам. председателя общины Зураб Кананчев391 и др., резонно 

389 В Московской патриархии о существовании данной общины осведомлены, 
их предста вителей наряду с руководителями других религиозных конфес-
сий Азербайджана приглашали на миротворческий форум в Москву. Патри-
арх Московский и всея Руси поздравил общину с праздником Пасхи. Пред-
ставители удинской общины Азербай джана неоднократно встречались с 
быв шим епископом Бакинским и Прикас пийским Александром. 19 мая 
2006 г. представители РПЦ даже освятили церковь «Чотари» Св. Елисея в 
с. Нидж. Так уже 29.08.2022 г. на праздник Нерукотворного Образа Спаси те-
ля по приглашению удинской общины секретарь Бакин ской и Азербайджан-
ской епархии архимандрит Алексий (Никоноров) в сопровождении главы 
Информа ционного Епархиального отдела протоиерея Дионисия Свечнико-
ва и диакона Михаила Агаева посетили с. Нидж, совершив Божественную Ли-
тур гию, за которой впервые были исполнены тропарь и кондак св. Елисею. 
Песнопения Литургии были исполнены хоровым трио Бакинского кафе-
дрального собора. См. https://pravoslavie.az/newses/news/?id=13996; udi.az.

390 Роберт Багратович Мобили (Мобиян) родился 20 августа 1954 г. в с. Нидж 
Кутка шенского (ныне – Габалинского) района Азербайджанской ССР в се-
мье педагогов. В 1971 г. окончил Ниджскую среднюю школу. В 1973-1980 гг. 
студент Геолого-географического факультета Азербайджанского госуни-
верситета (по специальности «Поиски и разведка месторождений полез-
ных ископаемых»). С 1989 года – ст. научн. сотрудник Научно-исследова-
тельской лаборатории «Прогнозирования, поиска и разведки месторожде-
ний россыпного золота» геологического факультета Госунивер ситета. Для 
подготовки удинских священников он отправил троих молодых сельчан из 
Ниджа на учебу в духовные семинарии Польши и Украины и сам неодно-
кратно встречался с представителями различных церквей.

391 Историк Зураб Вахтангович Кананчев родился 24 января 1978 г. в Баку. За-
кончил (1996–2002 гг.) кафедру «Истории Древнего мира» исторического 
факультета Азербай джан ского гос. пед. университета. В 2000 г. учредил 
НПО «Центр исследования Кавказской Албании». В 2002–2004 гг. аспирант 
Института истории НАН (тема: «Албанская Апостольская Автокефальная 
церковь»). С апреля 2003 г. – вице-президент Албано-Удинской Христиан-
ской общины Азербайджана. В 2004–2009 гг. – докторант Института визан-
тинистики Университета Вены. Работал в Москве (научн. сотрудник Центра 
изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья ИВ РАН). Редактор 
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увидевшие в данном проекте надежду решить хотя бы часть ак-
туаль ных задач действительно остро стоящих перед удинской об-
щиной, Какие же задачи считаютстся актуальными в удинской 
среде и какие цели преследуют лидеры удин? Практически все 
видные лидеры удинской общины392, в Азербайджане и в диаспо-
ре, в той или иной степени, политически ангажированы, вовлече-
ны в активную антиармянскую пропагандистскую компанию, раз-
вязанную Азербайджаном. Они охотно участвуют в периодически 
организованных различных симпозиумах – конференциях, регу-
лярно проводящихся по инициативе и при обильном финансиро-
вании руководства Азербайджана. Это, в общем то, не удивитель-
но, так как они вынуждены играть согласно установленным Азер-
байджаном правилам, азербайджанская же сторона использует 
каждое такое мероприятие с целью распространения дезинфор-
мации об арцахском кон флик те и дискредитации, унижения чести 
и достоинства армянского народа. 

В условиях изменившегося статуса-кво в арцахско-азербайд-
жанском кон флик те в результате азербайджанской агрессии про-
тив народа Арцаха в сентябре 2020 года, фактически сохранность 
памятников материальной и духовной культуры армянского на-
рода оказалась под угрозой. Достаточно вспомнить ряд последних 
инцидентов в Дадиванке393, 4 ноября 2021 и 24.04.2022 г. в селе Тог 

научного альманаха «The History of Caucasus». (на русском и англ.. яз.).
392 Руководитель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Р. 

Мобили, директор удинского культурного центра «Орайин» ныне покой-
ный Олег Данакари, председатель Волгоградской областной общественной 
организации удин «Нидж» Ричард Данакари, руководители Московской об-
щины удин Владимир Куранов (канд. техн. наук) и Артем Куранов (канд. 
филологических наук), председатель удинской общины г. Шахты Ростов-
ской области Олег Данилов и сопредседатель Оник Даллари, представитель 
Казахстанской общины удин Вячеслав Казаров, представитель удин в Азер-
байджанской диаспоре Белоруссии Роман Л. Гукасари (Гукасян), председа-
тель удинской общины с. Зинобиани (Октомбери ) Кварельского района 
Мамули (Симон) Нешумашвили и др.

393 26 февраля 2022 г. https://report.az/daxili-siyaset/alban-udi-xristian-icmasi-
nin-uzvleri-xocali-soyqiriminin-30-illiyi-ile-elaqedar-xudaveng-mebedini-ziyaret 
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и городе Гадрут Гадрутском районе394, Цицернаванк (Агоглан)395 в 
Бердзорском (Лачинском районе), Соборе Святого Христа Всес па-
сителя - Казанчецоц в Шуши, 31.03.2022 г. в селе Талыш и поселке 
Матагис396 Мардакертского района республики Арцах (НКР), в 
церкви Св. Креста на острове Ахтамар в Западной Армении (на 
территории современ ной Турции) и т.д. с участием удинской об-
щины Азербайджана.

Здесь следует заметить, что эта агрессивная подчеркнуто ан-
тиармянская деятельность искусственно формируемой Азербайд-
жаном, в противовес ар мян ским общинам, удинской диаспоры с 
одной стороны, не имеет большой поддержки в среде широких 
масс удинского народа, с другой стороны не встречает никакого 
сопротивления со стороны представителей местных армянских 
диаспор, которые без особого труда могли бы в корне нейтрализо-
вать эту потенциальную угрозу, обладая для этого всеми необхо-
димыми ресурсами. 

В ноябре 2011 г. в Краснодаре по инициативе Азербайджан-
ской стороны и при ее активной поддержке состоялось собрание 
удинских общин Рос сий ской федерации, на которое с особым по-
ручением приехали «гости из Азер байджана» (Директор удинско-
го культурного центра «Орайин» ныне покой ный О. Данакари и 
председатель Албано-Удинской христианской общины Р. Мобили). 
Азербайджанские кураторы проекта предложили «создавать удин-
ские общины на местах», противопоставлять их армянским общи-
нам, делая проводником азербайджанских интересов, включить 

edibler/?fbclid=IwAR3AoiHIS7iAKw01mY4j_WUNjv_WQw85A1RwaLJL5a-
JBqTXTHlGSvd2hsUA

394 4 ноября 2021, https: // haqqin.az/news/224755 ; 24.04.2022 г. https: // www.
youtube.com/watch?v=l4O5LCdtyfE

395 День памяти 27.09.2021г. и 14–15.06.2022 г. https: // azertag.az/ru/xeber/V_
mo nastyre_Agoglan_Lachina_prochitany_molitvy_za_upokoi_dush_nashih_shehi-
dov-1886971 

396 31.03.2022 г. https: // video.azertag.az/site/video/137819?fbclid=IwAR3mD_
b32wc_E8dVsaBHia3z6grM471xcrSITef-55oxRyo-gPRXfvqTe78
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существующие и ново созданные удинские общины в Российские 
Азербай джанские организации, более активно вести обществен-
ную работу среди населения по месту жи тельства, наладить ин-
фор мационно-пропаган дистскую работу антиармян ской направ-
ленности, проводить конференции по истории Азербайджана и 
Кав казской Албании в России, выходить на российские телекана-
лы, под готовить выпуск газет, статей, брошюр, наладить тесное 
взаимодействие меж ду АР и всеми удинскими общинами России, 
стран СНГ и т. д. Дирек тивы и решения, которые были приняты на 
Краснодарском собрании, по сте пенно стали воплощаться в жизнь. 
Так например в ноябре 2011 г. было ре шено создать Волгоград-
скую областную общественную организацию удин «Нидж». Пред-
седателем ее был избран известный доктор филос. наук, про фес-
сор, зав. кафедрой философии Волгоградского госуниверситета 
(филиал РАН народного хозяйства и гос. службы при президенте 
РФ) Ричард А. Да накари. В 2011 г. в гор. Шахты был создан Удин-
ский информационно-коор динационный центр (ИКЦ), который 
проводит работу в Ростовской области (председатель общины и 
руководи тель ИКЦ В. Дабаков). С помощью ИКЦ и региональной 
ор ганизации «Община удин Ростовской области» для указан ных 
целей собрана большая база данных, сведения об удинах, живу-
щих в Рос сии, на Украине, в Казахстане, Туркменистане, Узбеки-
стане, в других странах СНГ и Балтии. 22 декабря 2013 года в гене-
ральном консульстве Азербайджана в гор. Актау (Казахстан), про-
шел день удинской культуры. Од ним из подобных мероприятий 
стало проведение 21 апреля 2015 г. в Риме Международной науч-
ной конференции «Азербайджанский мультикультура лизм и Кав-
казская Албания (удины)».

Предполагается, что языком службы в будущей Албано-удин-
ской церкви Азербайджана должен стать удинский, на который 
планируется перевести богослужебную литературу. Что касается 
ее религиозной направленности, то по этому вопросу внутри 
удин ской общины нет единого мнения. «Часть чле нов общины (З. 
Кананчев из диофизитской семьи и др.) считает, что «вос ста нов ле-
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нная» церковь должна быть диофизитской (православной), боль-
шин ство же членов общины (Р. Мобили и др.) по этому вопросу 
придер жи ваются иного мнения резонно полагая, что новая Ал-
банская церковь, должна быть полностью автономной397. Хотя в 
последнее время удины Азербайджана отклонившись от догм ве-
ры своих предков (Албанская церковь как и Ар мянская принадле-
жали к числу не-халкедонских миафизитских восточных правслав-
ных церквей) удины стали справлять религиозные праздники по 
халкедонским канонам и календарю. В Баку же резонно считают, 
что сбли же ние или подчинение будущей Албано-удинской церкви 
с Грузинской, Рим ско-Католической, Русской Православной Цер-
ковью может привести, к отрицательным последствиям для Азер-
байджана. К примеру, северная часть современного Азербайджана 
(Белокани-Закатали-Кахи-Алазани-Шеки) для Гру зии – это вос-
точ ная Кахетия. По их мнению «грузинизация» удин Азер байджана 
подобно удинам с. Октембери и ингилойцам Кахского р-на, может 
стать поводом к территориальным притязаниям со цтороны Гру-
зии под пред логом защиты единоверцев. Что касается РПЦ, по их 
мнению, это возможное увеличение сферы влияния Кремля и но-
вые рычаги воздействия на Азер байджан398. Вы ше ска зан ное озна-
чает, что «Албано-удинская церковь» по мне нию руководства 
Азер байджана, должна быть марионеткой в руках у Баку. Есь у его 
властей планы и на счет этнических удин-ингилойцев за счет 
кото рых могут попытаться увеличить число паствы «новой Ал-
банской церкви». 

В среде интеллигенции удинского народа немало людей хоро-
шо пони мающих по своему же горькому опыту начала и конца XX 
века, что им не по пути с руководством Азербайджана, для которо-
го они всего лишь разменная монета, и как только они перестанут 
быть нужны Азербайджану в контексте арцахского противостоя-
ния, так сразу же снова превратятся в его глазах в беззащитную 
мишень для нападок и расходный материал. 

397 Подробнее см. https://udi.az/.
398 Там же.
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Подобный странный тактический «союз» между частью удин 
и азер байджанским руководством по объективным причинам не 
может быть дол говечным и заранее обречен на неизбежный и 
полный крах в долговре мен ной перспективе, ибо в корне различ-
ны стратегические интересы этих вре менных «союзников». Для 
удин главной целью является самосохранение на оставшемся 
клочке их некогда обширной исторической Родины в селе Нидж 
Куткашенского района. Для руководства же Азербайджана это ре-
шение арцахского вопроса в свою пользу и в конечном итоге по-
строение этнически монолитной тюркской и в религиозном плане 
мусульманской страны, где нет и не может быть места ни армя-
нам, ни удинам, ни другим христианским либо не христианским 
коренным народам этой страны. 

Руководство Азербайджана конечно же не заинтересовано в 
реальном укреплении позиции христианской, в том числе удин-
ской малочисленной общины и создании в стране новой христи-
анской Церкви, ему выгодно держать вопрос «возрождения Албан-
ской, либо создания Удинской церкви Азербайджана» в подвешен-
ном состоянии, не доводя его до логического конца (что могло бы 
значительно укрепить позиции удинской общины). Ведь процеду-
ра «создания» Удинской церкви рассматривается правящими кру-
га ми Азербайджана исключительно как инструмент в пропаган-
дистской войне против Респулики Армения и Государства Арцах.

Воплотится когда-нибудь этот проект в реальность или нет, 
зависит от множества факторов, в первую очередь, от политиче-
ской конъюнктуры, хит росплетений внешней и внутренней поли-
тики Азербайджана, подходяще го времени и т. д.



ПРИЛОЖЕНИE I

КАВКАЗСКО АЛБАНСКИЙ АЛФАВИТ  
И УДИНСКИЙ ЯЗЫК399

В данном приложении создан сводный текст из работ разных 
авторов, дающий общий обзор по теме. Поскольку многие источ
ники повторяют друг друга, то мы их приводим в одной библио
графической справке.

Если кратко попробуем описать длинный путь удинского 
язы ка который он прошел от обретения им письменности к ее 
окончательной утрате, а за тем и к новому ее обретению, то он, в 
общем, выглядит следующим образом: О создании древнеудин-
ской «албанской» письменности по данным средневековой 
армянской литературной традиции повествуют такие источ-
ники как400 – Корюн, Мовсеэс Хоренаци, Мовсеэс Дасхуранци – (Ка
ган ка тваци), Степанос Орбелян. Данные о ней также имеются у 
Елише, Гевонда и в некоторых других источниках. Все упомянутые 
средневековые армянские авторы утверждают, что алуанский ал
фавит, так же как армянский и грузинский, был создан св. Месро
пом Маштоцем 401. 

1). Корюн и «Псевдо-Корюн». Писатель середины V в., автор 
«Жития Маштоца». Корюн, сам называл себя учеником – Маштоца, 
он пишет о том, что Маштоц с помощью даровитого священника 

399 В основу разработки этой части нашей работы была положена статья – (ее конс
пект) – Кузнецова И. В., опубликованная им в сборнике. Удины: Истoчники и 
но вые материа лы, Краснодар, 1999, с. 105–156.

400 Кузнецов И. В., Сборник удины: Истoчники и новые материалы, Краснодар, 
1999, с. 105–156.

401 Все эти источники широко известны, их часто цитируют специалисты, 
занимающиеся древнеудинской – «кавказскоалбанской» проблематикой. 
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албанца Вениамина изучил алуанско – [удинский – Г. А.] язык и со
здал для него письменность. (Корюн гл. 15). Существует две редак
ции «Жития Маштоца»: одна, видимо, восходящая непосредствен
но к Корюну, с очень архаичным текстом, а другая, т. н. «ПсевдоКо
рюн» средневековая но поздняя, компиляция, где кемто были 
до бавлены фрагменты из Мовсэса Хоренаци с целью разъяснения 
неясных мест, и существенно изменено содержание. В частности 
следующие сведения содержатся в первой из них: «В это самое 
время приехал к нему некий иерей, алуанец по имени Вениамин. 
Он [Маштоц] расспросил его, расследовал варварские слова алуан
ского языка, затем ниспосланной свыше, своей обычной проница
тельностью, создал письмена [для алуанцев] и милостью Христа 
успешно взвесил, расставил и уточнил». И далее: «И затем после 
этого он простился [с армянским царем Арташесом и католикосом 
Сааком], чтобы отправиться в страну Алуанк. И поехал он в тот 
край, и прибыл в местопребывание царей, повидался со святым 
епископом Алуанка, звали которого Иеремией, а также с их царем 
Есваленом и всеми азатами страны. Именем Христа все они приня
ли его покорнейше. И когда они спросили его, он изложил им цель 
приезда своего. И они оба равные – епископ и царь, согласились 
принять эту письменность и издали приказ привести из разных 
гаваров (провинций) и местностей владычества своего отроков 
для обучения письменности, собрать их, распределить по группам 
в школах, в удобных и надлежащих местах и назначить содержа
ние на [их] пропитание» 402. 

Согласно тексту другой редакции Корюна, изданному в 1854 г. 
мхита ристами в Венеции в 11м томе сборника Sop’erk’ haykakank’ 
, и затем переведенному Виктором Ланглуа на французском язы
ке, Месроп Маштоц не создал, а лишь «возобновил», «обновил» ал
фавит кавказских албанцев»: ...а затем он отправился в Алуанк, 
обновил их алфавит возродил традиции ученья...» 403.

402 Корюн, Житие Маштоца, Ер., 1981, с. 211–212.
403 Корюн, 1869, Paris, v. 2, p. 10.
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В предложенном А. В. Мушегяном варианте перевода непо сред
ственно с венецианского текста 1854 г.,: «...придя в Алуанк, там он 
[Месроп] вновь создал тем же образом письмена и [дал] наставле
ния любить учение, и оставив там учителей, возвратился в Арме
нию» 404. Упоминание алуанской письменности содержится и в дру
гом месте этой рукописи «...во всех частях Армении, Грузии и в стра
не албанов Месроп мужественно и неустанно обучал новым письме
нам в течение всей своей жизни, весною и зимою, днем и ночью».405

С последними двумя цитируемыми отрывками, очевидно, 
свя зано недоразумение ведь К. В. Тревер считает подлинником 
Ко рюна рукопись венецианского текста 1854 г. И наоборот, редак
цию, которую арменоведы, начиная с Я. А. Манандяна, считают за 
подлинник, она называет ПсевдоКорюном. На этом основании у 
нее получается, что в начале V в. в Албании уже имелся какойто 
свой старый алфавит, который Маштоц «возобновил»406. Мнение 
Тревер является ориентиром для азербайджанских «специали
стов», занимающихся кавказскоалбанской проблематикой. Они, 
как правило, «не особо вникая» в данную источниковедческую 
тон кость, вслед за Тревер, также рассматривают венецианский 
текст в качестве подлинника. Фарида Мамедова именно на этом 
допущении строит свои выводы о существовании домаштоцев
ской письменности в Кавказской Албании 407. Помимо Ф. Дж. Маме
довой многие азербайджанские ученые в той или иной степени 
затраги вали различные аспекты удино – албанскую тематики, за 
частую выходя за рамки научной добросовестности, объявляя ар

404 Мушегян А. В., Псевдоалбанская литература и ее апологеты, – ВОН, 1989, № 
8 , с. 30.

405 Тревер К. В., Очерки по истории и культуре Кавказской Албании, с. 307.
406 Там же 
407 Мамедова Ф., Политическая история и историческая география Кавказской 

Албании III в. до н. э. – VII в. н. э., Баку, Издво «Элм», 1985; она же: Кавказская 
Албания и албаны, Баку, Центр исследований Кавказской Албании, 2005; 
она же: «История албан» Моисея Каланкатуйского как источник по обще
ствен ному строю раннесредневековой Албании, Баку, Издво «Элм», 1977.
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мян Восточных краев Армении удиноалбанами, а их историю, 
куль туру и территории албан скими408.

Совершенно подругому объясняет появление данного двус
мысленного указания ПсевдоКорюна известный армянский уче
ный историк Арутюнян Б. А., он пишет, что: «Повидимому, распро
странение албанских письмен Вениамином (первая попытка ско
рее всего не имело успеха), и Месроп Маштоц был вынужден сам 
отправиться в Албанию и вдохнуть жизнь в созданную им же «ал
банскую» письменность» 409. 

А. В. Мушегян иначе интерпретирует этот отрывок, но опять 
таки исходя из общего его смыслового контекста, из ПсевдоКорю
на со словом նորոգեց «возобновил»: «Непосредственно перед 
этим говорилось о том, что Месроп побывал в Грузии, там создал 
письмена, собрал детей и назначил учителей для обучения их 
письму. Глагол նորոգել, помимо значений «обновить, восстано

408 Буниятов З. М., Азербайджан в VII–IX веках, 1965, Баку; Алиев И., Нагорный 
Карабах, История, Факты, События, Баку, Издво «Элм», 1989, 104 с.; Алиев 
К., Топонимика об этногенезе на территории Азербайджана, Баку, 1966; 
Алиев К., Кавказская Албания (IIв. до н. э. – IIв. н. I э.), Баку, Издво «Элм», 
1974, 363 с. ; Алиев К., Античные источники по истории Азербайджана, 
Издание второе, Баку, Издво «Элм», 1986, 132 с.; Алек перов А., Исследова
ния по археологии и этнографии Азербайджана, Баку, Издво АН Азерб. ССР, 
1960, 251 с.; Ахундов Д., Архитектура древнего и раннесредневекового Азер
байджана, Баку, Гос. издво Азербайджана, 1986, 311 с.; Ашурбейли С., Го
судар ство Ширваншахов, Баку, Издво «Элм», 1983, 348 с.; Геюшев Р., Хрис
тианство в Кавказской Албании (по данным археологии и письменных ис
точ ников), Баку, Издво «Элм», 1984, 192 с.; Гусейнов Р., О тюрках IV–VII вв. в 
зоне Кавказской Албании, – В сб.: «Вопросы истории Кавказской Албании», 
Баку, Издво АН Азерб. ССР, 1962, с. 85–89; Гусейнов Р., Сирийские источники 
XII–  вв. об Азербайджане, Баку, Издво АН Азерб. ССР, 1960, 182 с.; История 
Азербайджана по документам и публикациям, Баку, Издво «Элм», 1990, 384 
с.; Мамедов Т., Албания и Атропатена по древнеармянским источникам, Ба
ку, Издво «Элм», 1977, 145 с.; Юсифов Ю. Б., О наи ме но ва ниях «Албания» и 
«Арран», – ИАН Азерб. ССР, серия обществ. наук, 1961, № 12, с. 25; Меликов Р., 
Этническая картина Азербайджана в период Ахеменидского владычества 
(VI–IV вв. до н. э.), Баку, Издво «Нурлан», 2003; Гаджиева У., Деэтнизация 
кавказских албан в XIX веке, Баку, Издво «Нурлан», 2004.

409 Арутюнян Б. А., Когда отсутствует научная добросовестность, – ВОН, 1987, 
№ 7 с. 33–58.
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вить», имеет также смысл «вновь начать, повторить прежнее дей
ствие». Слова компилятора означают, что Месроп вновь начал (во
зоб новил) в Албании ту же деятельность, что и до этого в Грузии, 
а не то, будто он реставрировал в Албании существовавший пре
жде алфавит»410. Эта версия как и варант Бабкена Арутюняна, нам 
кажется намного более основательной, чем предположение К.В. 
Тре вер и, тем более, гипотеза Ф. Мамедовой. 

2). Мовсеэс Хоренаци – (автор первой половины V в.), отец ар
мянской истории, в своей «Истории Армении» повествуя об изобре
тении алуанского письма. Этот историк писал о поездке Месропа 
Маштоца в Албанию к царю Есвалену и к главе епископов Иеремии 
с целью создания письменности и сообщает очень важную деталь 
– письменность была создана только для одного из язы ков Кавказ
ской Албании «гаргарского» – (как мы аргументи ро ва ли скорее 
всего удинского языка – Г.А.) (Хоренаци, кн. III, гл. 54): «Они охотно 
приняли его учение и дали ему избранных мальчиков. И призвав к 
себе даровитого переводчика Вениамина, которого немедленно 
отпустил к нему юный Васак, владетель Сюнийский, через посред
ство епископа своего Анании, Месроп при помощи их создал пись
мена гортанного, грубозвучного «гаргарского» – в пейоративном 
смысле – (варварского) в действительности же удинского языка. 
Поручив надзор ученику своему Овнатану и назначив священников 
при царском дворе, сам Васак возвратился в Армению»411.

3). Елише – историк V в., упоминает о письменности у алуан в 
рассказе о событиях, относящихся к V в. (суд над восставшим Васа
ком Сюникским). Эти сведения важны нам как документальное сви
детельство существования – «кавказскоалбанской» письменности 
в V в.: «...предъявлены были грамоты, которые дал Васак всем, кто 
был с ним в договоре об участии в восстании: одну грамоту из стра
ны иберов, и одну грамоту из страны албанов – [удин – Г. А.]»412.

410 Мушегян А. В., Псевдо албанская литература ее апологеты, – ВОН, 1989, № 8, с. 30. 
411 Абрамян А. Г., Дешифровка надписей кавказских агван, Ер., 1964, с. 4.
412 Егише, О Вардане и войне армянской, Тифлис, 1904, с. 132 ( на арм языке); 

Тревер К., Очерки по истории и культуре Кавказской Албании, с. 308.
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4). Следующим таким свидетельством, относящимся к началу 
VI в., яв ляется «Книга писем» или «Книга переписок» – сборник 
из 98 посланий в хронологическом порядке, своеобразное руко
водство во время догмати ческих споров, официальная редакция 
которого относится к VII в. Во втором письме армян к своим право
славным единоверцам в Персии которое относится ко времени по
сле Двинского собора 505 г., говорится следующее : «...мы писали 
вам раньше, в согласии с грузинами и албанцами письмом каждой 
страны. А теперь повторяем то же самое»413.

5). Мовсэс Дасхуранци (Каланкатуаци). Чрезвычайно важны 
данные об алуанском письме, содержащиеся в «Истории Алуанка» 
– компилятивном, скорее всего, сочинении, приписываемом 
Мовсэсу Дасхуранци или (Каганкатваци VII, X вв.). В нем имеется 
целый ряд упоминаний, относительно происхождения алуанской 
– [удинской – Г. А.] пись мен ности, бытования Маштоца в Кавказ
ской Албании. Письменных памятников, школах, об уничтожении 
албанских (удинских – Г. А.) книг завоевателями, в частности хаза
рами. Автор (или редактор) этого труда на первых страницах под
черкивает, что алуаныудины принадлежат к письмен ным культу
рам (кн. I, гл. 3): «Имеющие письменность народы суть: евреи, ла
ти ня не, [письменностью] которых пользуются и ромеи, испанцы, 
греки, ми дий цы, армяне, алуанцы. [Все они живут] к северу от Ми
дии, и так до пределов Гадирона, т. е. от реки Паргамидос до Ма
стосиса, т.е. до востока» 414. 

Что касается происхождения письма, в летописи содержится 
три упоминания. Главное в том, что это целиком заимствованный 
из Мовсэса Хоренаци рассказ о составлении алуанского (удинско
го – Г. А.) алфавита Месропом Маштоцем, (Дасхуранци, кн. II, гл. 3): 
«В те времена, когда императором греческим был Феодосии Млад

413 Шанидзе А., Новооткрытый алфавит кавказских албанцев и его значение 
для науки, От дельный оттиск из «Известий» Инта языка, истории и 
материальной культуры Груз. филиала АН СССР, т. IV, вып. 1. Тбилиси, 1938, 
с. 3; Книга писем, Тиф лис, 1901 (на арм.яз.), с. 48–51.

414 Мовсэс Каланкатуаци, История страны Алуанк, Пер. с древнеарм., предисл. 
и коммент. Ш. В. Смбатяна, Ер.,1984, с. 24 (далее – Мовсэс Каланкатуаци).
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ший.., царем Персии – Иазкерт, а царем Алуанка – Есвален, в Алуан
ке, к Иеремии и царю Есвалену прибыл муж, имеющий великие 
заслуги, блаженный Месроп, избранный сосуд Святого Духа. Они 
[Есвален и Иеремия] охотно согласились со действо вать ему в на
ставнической деятельности, которую он вел благодаря Божьему 
дару – Святой Дух через него даровал письмена армянам и иверам, 
и с любовью дали ему отроков смышленых на обучение. 

Из Сюника пригласили переводчика Вениамина, которого, по 
просьбе епископа Анании, отпустил доблестный Васак [князь Сю
ника]. Прибыли они к Месропу и с ними вместе [Месроп] создал 
письмена для изобилующего гортанными, грубейшими, и трудно
произносимыми звуками языка – «гаргарийцев» – [удин – Г.А.]. За
тем, оставив тут настоятелем ученика своего Иовнатана и назна
чив при царском дворе священников, [Маштоц] возвратился в Ар
мению. Оттуда он отправился в [город] Византион, к императору 
Феодосию. [Затем], возвратившись со своими учениками, стал ез
дить [по Армении]»415.

Есть два других коротких упоминания. Они показывают, что 
Мовсэс Дасхуранци (Каганкатваци) ничуть не сомневается в прав
дивости упомяну той официальной версии и опирается на нее при 
датировке других событий. Первое (кн. I, гл. 27): «Один из прежних 
вардапетов попечением Святого Духа создал алфавиты [письме
на] для трех народов — армян, алуанцев и иверов» 416 . И, второе 
(кн. Ill, гл. 24): «Владыка Иеремия — это в его дни блаженный Мес
роп создал алуанские письмена, точно так же, как дал он письмена 
армянам и иверам, [приложив] огромные усилия» 417. 

Есть также прямые указания на существование в Алуанке 
специальных школ, в которых занимались изучением христиан
ских книг, учились читать. Одна школа описывается в том месте, 
где говорится о просветительской деятельности албанского царя 
Вачагана Благочестивого (кн. I, гл. 18) :«Венчанный волей Божьей 

415 Мовсэс Каланкатуаци, с. 70.
416 Мовсэс Каланкатуаци, с. 60.
417 Мовсэс Каланкатуаци, с. 171.
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Вачаган повелел собирать детей колдунов, чародеев, жрецов, пер
сторезов, отравителей и отдавать их в школы, обучать божествен
ной вере, и жизни христианской, дабы утвердить их в исповеда
нии Троицы, направлять по пути богопочитания их отцовский не
верующий род. Многих же отроков он собрал в своем собственном 
селении Ростак, выделил им на пропитание и назначил над ними 
учителей, приказав обучить их и сделать знатоками христианских 
порядков. И каждый раз, когда царь приезжал в свое селение со
вершать богослужение в память святых, он заходил также и в шко
лу, собирал вокруг себя детей колдунов и жрецов, и те окружали 
его большой толпой, кто с книгами, кто с пнакитами418, в руках. 
Тогда царь приказывал им громко читать хором, а сам слушал и, 
радуясь, гордился ими больше, чем человек, нашедший огромный 
клад»419. В разных армянских и удинских школах того периода ве
роятно, преподавание велось на двух государственных языках 
державы в зависимости от регион, на армянском во всех кантонах, 
и удинском наряду с армянским на левобережье Куры, в собствен
но Албании – Стрнае Утийцевудин.

Всё это прямо и косвенно свидетельствует о широком распро
странении письменной культуры в Стране Утийцев – Алуанке того 
времени. Однако в описаниях и упоминаниях школ и писем нигде 
не говорится о собственно «алуанском» исключительно удинском 
письме, поэтому, в строгом смысле слова, они не подтверждают 
еще широкое распространение именно местной «алуанской» 
(удинской – Г. А.) письменности, которая по всей видимости, бы то
ва ла на ряду с армянской в особенности в – Стране Утийцев на ле
вобережье Куры. Языком обучения и переписки или параллель
ным литературным языком мог быть уже тогда армянский, хотя 
не исключено, что в отдельных частях страны на правах второго 
государственного языка, в особенности в собственно албанском – 

418 Под пнакитами здесь подразумеваются вощенные доски, на которых писали 
используя остроконечный стержень, и которые употребляли для учебных 
целей, начиная с античности.

419 Мовсэс Каланкатуаци, с. 43.
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(удинском – Г. А.) левобережье препо да ва ли также удинский наря
ду с армянским, двуязычее в собственно Албан ских провинциях 
Стране Утийцев среде знати не должно было быть исклю чением.

Мовсэс Дасхуранци (Каланкатуаци) также говорит и об унич
тожении некогда существовавших книг иноземными завоевателя
ми. Упоминание об этом помещено сразу же после отрывка из 
Мовсэса Хоренаци об изобрете нии аглуанского – (удинского – Г. А.) 
письма М. Маштоцем (кн. III, гл. 4): «После этого хазиры (хазары) 
пленили страну Алуанк. Сожжены были церкви и книги Заветов. 
Затем, на втором году [царствования] Хосрова, царя царей, когда 
было положено начало армянскому летоисчислению, в том самом 
году патриарший престол Алуанка был перенесен из города Чола 
в столицу Партав изза разбойничьих набегов врагов креста Хри
стова»420. Явственно создается впечатление, что сюжеты об 
изобретении алуан ского письма и злодеяний хазар имеют 
прямую смысловую связь: первый повествует о том, как воз-
никла пись менная культура у удин «алуан цев», второй – объ-
ясняет при чину ее отсутствия во времена, ко гда уже жил сам 
Дасхуранци.

Так как первый год армянского летоисчисления соответству
ет 551 г., описанные события хорошо датируются, т. е. получается, 
что захват Кавказ ской Албании хазарами произошел в середине VI 
в. Однако, столь ранняя дата выглядит сомнительной. Это может 
быть и анахронизм. В этом смысле, «История Алуанка» не исклю
чение, скорее а правило, характерное для ранней армянской да и 
грузинской историографии: так например у Мовсэса Хоренаци 
можно найти упоминания о «толпах хазар и басилов», участвую
щих в событиях между 193 и 213 гг., а в «Мокцевай Картлисай», 
(Обращение Грузии) тюрки – «бунтюрки» фигурируют одно вре
мен но с похо дом Александра Македонского на Южный Кавказ и 
т. д.421. Здесь скорее всего, речь идет о нашествие хазар уже в VII в., 
и уж точно не о времени походов Александра Македонского.

420 Мовсэс Каланкатуаци, с. 71.
421 Артамонов М. И., История хазар, Л., 1962, с. 116.
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Еще раз об уничтожении книг Алуанка говорится тогда, когда 
Дасхуранци берется восстановить перечень местных католикосов, 
о которых, очевидно, нет ничего в армянской историографии, и 
поэтому ему приходится опираться на еще бытовавшие в регионе 
какието устные традиции, (кн. Ill, гл. 24): «Об именах айрапетов 
также надлежало написать здесь достоверное для памяти. Однако 
[книги], повествующие о предыдущих предводителях – об их вре
мени, о деяниях и именах, сожжены беззаконниками и хотя нам 
теперь не известно, где находятся [книги] Заветов и утварь, мы 
все же постарались более или менее полно составить этот [список] 
для тех, кого это заинтересует»422. Но это относится к халкидониц
кой «ереси» вообще, а не конкретно к албанскому письму, хотя 
одно другого не исключает. Могло конечно быть и так, что и в кни
ках на албанксом – (удинском – Г. А.) языке была изложена халке
дон ская «ересь». 

6). Гевонд. Последнее по времени (VIII в.) документальное 
подтверждение бытования «кавказскоалбанского» (удинского – 
Г.А.) письма мы находим в «Истории халифов» Гевонда. В главе 14 
он сообщает о том, что «чудесное и спасительное богоучение» пре
подавалось и на албанском языке, и что «та же самая книга — 
Евангелие на всех языках хранилось цело, неврежденно» 423. 

7). Наконец, автор XIII в. Степанос Орбелян в своей («Պատ
մու թիւն նահանգին Սիսական» կամ «Պատմութիւն տանն Սիսա
կան»), «История области Сисакана» или «История дома Сисакана» 
(окончил около 1297–1300 гг.), будучи сам сюнийским митрополи
том, потому хорошо осведом лен ный о книжной традицией регио
на, многократно упоминает различные события из ранней исто
рии Алуанка. Что касается алуанского письма, то он только повто
ряет рассказ о прибытии св. Маштоца к алуанскому царю Есва ле
ну, с целью создания алфавита для «кавказских албанцев» – (удин 
– Г. А.)424.

422 Мовсэс Каланкатуаци, с. 171.
423 Гевонд, Истории халифов, гл. 14.
424 Степанос Орбелян, Истории Сюника, СПБ, 1864, с. 866.
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Итак, в армянских летописях, житиях, дидактических сочине
ниях и трактатах представлены многие детали, рисующие поте
рянную культуру Алуанка«Кавказской Албании». Все это в пол
ной мере относится к пробле ме «алуанского письма» – (удинского 
– Г. А.).

Существование «алуанского пись  ма» – (удинского – Г. А.), в прош
лом пред по ла га лось благодаря одним лишь исключительно ар
мянским источникам, упорно свидетельствовавшим об этом в то 
время как грузинская, сирийская, персидская, письменные тради
ции, содержали в основном случайные упоминания об Алуанке – 
«Кавказской Албании» вообще, из которых невоз мож но было со
ставить целостной картины о – стране утийцев, и тем более по
черпнуть какихлибо сведений о «кавказскоалбанской» – (удин
ской – Г. А.) пись  мен ности.

 До открытий, сделанных уже только в новейшее время, речь 
о которых пойдет дальше в данной книге, о удинском «алуанском» 
письме было известно не много.

И так, из вышеприведенного в той версии истории удинского 
«алуан ского» письма, которая была изложена средневековыми ар
мянскими историографами можно выделить следующие сущност
ные, ключевые моменты: 1) Изобретателем «алуанского» – (удин
ского – Г. А.) письма является св. Месроп Маштоц, создавший до 
этого армянский и древнейший грузинский алфавиты. 2) Алуан
ское – (древнеудинское – Г. А.) письмо, вероят нее всего, обслужива
ло в основном практически всех кавказоязычных алуанцев хри
стиан, однако в ввиду объективных причин письменность на нем 
существовала не очень долго примерно – в период IV – ХI вв.; в это 
время, по всей видимости, имелась оригинальная удинская «алу
анская» литература, преимущественно церковного характера и, 
видимо, также традиция обучения на местном – древнеудинском 
языке; памятники «алуанского» (удинского – Г. А.) письма были в 
последствии уничтожены иноземными завоевателями (хазары, 
арабы, огузы и др.).

Вплоть до 30х гг. ХХ в. о существовании в древности особого 
– «алуанского» (удинского – Г. А.) письма, достоверно ничего, не 
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было из вест но, ни одного его памятника не было обнаружено, и 
кроме предположений, которые целиком были основаны только 
на свидетельствах средневековой ар мянской исторической тра
диции ничего не было известно. Значение от крытия «алуанского» 
(удинского – Г. А.) письма для кавказоведения было ве лико, тем 
более, что произошло это событие достаточно поздно.

Остановимся на этом вопросе более подробно.
Еще в ХIХ веке исследова те ли несколько раз столкнувшись с 

неясными, с точки зрения лингвистической атрибуции, эпиграфи
ческими памятниками – с армянскими криптограммами (тайно
писью), принимали их за алуанские425. 

425 Так, еще в 1838 г. известный французский востоковед Эжен Борэ в доклад
ной записке, адресованной Французской академии наук, сообщал, что в од
ной из рукописей Матенадарана (Эчмиадзин) ему удалось обнаружить ал
фавит кавказских албанцев (Bore 1840, 34–54). В 1886 г. арменовед про фес
сор Н. Карамианц опубликовал статью, в которой сообщал о виденной им в 
Мюнхене примечательной армянской рукописи с миниатюрами («Роман 
Алек сандра»), переписанной в 1535 г. диаконом Иосифом в монастыре Сурб 
Григор Лусаворич в Сивасе. В ней на последней странице рядом с другими 
записями содержались две строчки, написанные неизвестным письмом, а 
на полях около первой из этих строк была сделана пометка поармянски: 
«письмо алуанское» (гир алуаниц). Карамианц осторожно предположил, 
что упомянутые две строки выполнены алуанскими буквами (он насчитал 
их 21) и повторяют армянскую надпись, начинавшуюся со слов «помяните 
греш ного Иосафа диакона» (Karamianz, 1886, 317–319). Однако позднее 
выяс нилось, что оба «открытия» были мнимыми – в обоих случаях иссле до
ватели столкнулись с армянскими криптограммами (тайнописью) (Handes 
amsoreay 1903, 334–335). В 1879 г. А. В. Комаров отмечал, что видел три 
кладбища к югу от Дербента, в лесах около Гюртенчая, где среди армянских 
надписей были такие, которые «прочесть никто не смог» – (Комаров А. В. , 
Пе щеры и древние могилы в Дагестане, Протоколы к 5 археологическому 
съезду в Тифлисе, М., 1879, с. 438). В конце XIX в. архиепископ М. Смбатян в 
поисках алуанского алфавита исследовал Ширван и Дагестан. Его внимание 
привлекла надпись на внешней, северной стене Дербента, состоящая из де
сяти заглавных букв, похожих на армянские, но не являющихся таковыми. 
Эту же надпись повторно открыл и определил как алуанскую Макар Барху
дарян – (Смбатян описание древностей Шемахинской епархии, Тифлис, 
1896, с. 248, (на армянском языке); Бархударян , 1893, с. 119. В 1906 г. при 
раскопках древней столицы Кавказской Албании Кабалы (совр. с. Чухур
Кабала, Габалинский район современного Азербайджана) была найдена и 



ПРИЛОЖЕНИE I. КАВКАЗСКО АЛБАНСКИЙ АЛФАВИТ И УДИНСКИЙ ЯЗЫК 161

Настоящее же открытие «кавказскоалбанского» (удинского 
– Г. А.) алфавита произошло лишь в 1937 г., когда И. В. Абуладзе на
шел в армянской рукописи XV в. (Матенадаран, Эчмиадзинский 
фонд, № 7117) первый список алуанского алфавита, состоящего из 
52 своеобразных букв. Рукопись эта состоит из 346 листов и пред
ставляет собой учебник армянского языка, со став ленный по зака
зу священника Мкртыча. Основанием рукописи послужил прото
граф, привезенный в Армению из Кафы (Крым) католикосом Ки
ракосом Вирапеци (1441–1442 гг.), который поместил рукопись в 
Ме цопском монастыре. Здесь по настоянию вардапета Товмы при
мерно в 1436–1440х гг. (последний умер в 1446 г.) рукопись была 
переписана известным писцом диаконом Ованнесом Мангасарен
цом из Арчеша. В учебнике приводятся для сравнения списки ряда 
алфавитов, в основном древнехристианских (армянского, гречес
кого, латинского, сирийского, груз инс кого, коптского, арабского и 
алуанского – (удинского) алфавита. Алуанский алфавит озаглав
лен следующим образом: «Աղուանից գիրն է», т. е. «алуанское пись
мо».

В следующем году Илья Абуладзе опубликовал сообщение о 
своей сенсационной находке, к которому было приложено солид
ное исследование открытой кавказскоалбанской письменности 
ав торитетнейшего кавказоведа академика А. Г. Шанидзе426. В отли
чие от предшествующих случаев, с самого начала подлинность 
списка алфавита, найденного Абуладзе, не вызывала сомнений.

затем вывезена в Петербург шести строчная надпись, являвшаяся, по
видимому, алуанской. Однако эта надпись оказалась утерена – (Климов Г. А., 
К чтению двух памятников алуанской эпиграфики, В.Я. 1970, № 1, с. 112 – 
устное сообщение В. Л. Гукасяна Г. А. Климову). В 1923 г. экспедицией под 
руководством Н. В. Яковлева в с. Орода (Гунибский район, Дагестан), во 
внутренней стене башни кровников в перевернутом виде был найден 
камень с еще одной предположительно алуанской надписью. Она состояла 
из заглавных букв, тождественных грузинскимхуцури, но не читалась по
грузински. В настоящее время этот камень также утерян.

426 Шанидзе А., Новооткрытый алфавит кавказских албанцев и его значение 
для науки, «Известия» Института языка, истории и материальной культуры 
им. акад. Н. Я. Марра, 1938, с. 3–4.
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Через два года И. Абуладзе сделал еще одно важное сообще
ние, косвенно подтверждающее тот факт, что алуанское (удин
ское) письмо Каффы (Крым) действительно существовало и алфа
вит из рукописи № 7117 подлинный427. Опятьтаки, в Матенадара
не им было найдено два рукописных списка текста, озаглавленно
го «Об истории святого и божественного елея, которую написали 
отцы Востока алуанским письмом и перевели на армянский язы
к»428. О существовании такого труда никто из средневековых ар
мянских историо графов не упоминал.

Мнение И. В. Абуладзе и А. Г. Шанидзе, обоих грузинских иссле
довате лей, поддержали, другие видные ученые429, занимающиеся 
алуанской проблематикой. Единственным сомневающимся дол
гое время оставался профессор Л. М. МеликсетБек, который счи
тал, что рукопись № 7117 не настолько архаична, чтобы датиро
вать ее тем же временем, когда армянский и грузинский алфавиты 
получили свое новое оформление, и что, невероятно, чтобы в V в. 
на основе такого низкого уровня развития ближневосточной гра
фики мог возникнуть пятидесяти двухзначный алфавит 430.

А. Г. Шанидзе писал в упомянутой работе: «Раскопки должны 
дать нам убедительный эпиграфический материал, подтверждаю
щий сведения армянских источников о существовании албанской 
письменности». 

 И действительно, через десять лет, в 1948 г. это научное пред
видение сбылось во время земляных работ в Мингечауре (пред
стояло затопление определенной площади в связи со строитель
ством Мингечаурской ГЭС) был раскопан раннесредневековый 
христианский храм VI–VII вв. и найден первый образец достовер
но алуанской эпиграфики.

427 Абуладзе И., Новые сведения о существовании письменности у кавказских 
албанцев, 1940, Труды Груз. филиала АН СССР, т. 1. с. 317–319.

428 № 3070, лл. 43–49; № 2121, лл. 3406342а, есть еще три списка этого текста: 
№ 2080, лл. 118а  120а; № 2136, лл. 2636 и № 2618, лл. 95а96и.

429 Такие, как Камилла Васильевна Тревер, Рачья Ачарян и другие.
430 МеликсетБек, К вопросу о генезисе армянского, грузинского и албанского 

алфавитов, Материалы по истории Азербайджана, Тбилиси, 1957, т. II, с. 62.
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Что касается Мингечаурской находки, работа Мингечаурской 
экспеди ции продолжалась до 1952 г. В разное время под руковод
ством С. М. Казиева работали Т. И. Голубкина, Е. А. Пахомов, Н. В. 
МинкевичМустафаева, Р. М. Ваидов, В. П. Фоменко, Г. М. Асланов, 
К. М. Ахмедов и Г. И. Ионе. В результате были найдены восемь (или 
семь) эпиграфических памятников (надпись на «постаменте ал
тарного креста» и различные граффити, всего около 200 знаков), а 
также богатый нумизматический материал V в. – нач. VIII в.. Среди 
этих находок оказалась и такая (надпись на подсвечнике № 2), ко
торая, ви ди мо, воспроизводила последовательность из десяти букв, 
аналогичных начальным буквам алфавита рукописи № 7117, и, 
тем самым, еще раз подтверждала подлинность последней.

В 1956 г. собиратель армянских манускриптов А. Курдиан (Кан
зассити, шт. Канзас, США) открыл второй экземпляр алфавита в 
рукописи, получен ной им в 1953 г. известный под названием «Ал
фавит из рукописи А. Курдиана». Эта рукопись была переписана в 
1580 г. в монастыре Баридзор в Хизане. Помимо различных тек
стов, она содержала и таблицы алфавитов, среди которых, также 
имелся кавказскоалбанский алфавит. Он очень напоминал алфа
вит, описанный И. В. Абуладзе и А. Г. Шанидзе. Как и в рукописи 
№ 7117, в отличие от помещенных здесь алфавитов других язы
ков, кавказскоалбанский алфавит не был снабжен соответствую
щим текстом. Сам А. Курдиан предположил, что его находка – ко
пия смецопского списка, и что оба экземпляра восходят к одному 
оригиналу. Однако А. Шанидзе431, откликнувшийся на это новое 
открытие специальной статьей, засомневался в правильности по
добного предположения432.

В 1970х гг. в изучении алуанской письменности наметился 
опреде ленный кризис. С этого времени практически перестали по

431 Шанидзе А. Г., Новые данные об алфавите кавказских албанцев. «Труды первой 
кон ференции Закавказских университетов, Баку, 1959, с. 201–206.

432 В основу этой части работы положена статья (конспект) И.В. Кузнецова, опубли
ко  ван ная в сборнике: Удины: Источники и новые материа лы, Краснодар, 1999, 
с. 105–156.
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ступать новые известия о находках связанных с алуанским пись
мом этот кризис, продолжался в плоть до 1996 г. Когда благодаря 
экспедиции АН Грузии во главе с известным кавказоведом Зазой 
Алексидзе, которая в монастыре Св. Екатерины на Синае обнару
жила «Синайский палимпсест», содержащий около 120 страниц ал
банского текста. Текст который был смыт, а поверх его был грузин
ский текст. Не смотря на прогнозы албанский текст, был найден не 
в среде армянских рукописей или даже палимпсесто, чего следова
ло ожидать ввиду объективных исторических обстоятельств, а в 
среде грузинских рукописей433, однако это все дает надежду на то, 
что подобные открытия возможны и в будущем. Синайский па
лимпсест был составлен оценочно на основе 59буквенного алфа
вита. Алексидзе З. выступил на конференции «Этно культурное на
следие Кавказской Албании» в Баку в мае 2001 года434, с предвари
тельным сообщением об идентификации и дешифровке албанско
го текста. В выступлении Алексидзе, говорит, что «самым смелым 
выводом была бы датировка нижних текстов в период между V и 
VI веками»435. Расшифровка палимпсеста издана в 2009 году от
дельной книгой в двух томах, с историческим очерком, кратким 
описанием грамматики и словарными материалами436. Оконча
тельное мнение по поводу датировки и происхождения текста в 
этом издании более сдержанное: так, рассматривая аргументы в 
пользу той или иной датировки, авторы утверждают, что оба обна

433 Майсак Т.А., К публикации кавказскоалбанских палимпсестов из Синай
ского мона стыря, – ВЯ, 2010, № 6, с. 95–97.

434 Алексидзе З., Предварительное сообщение об идентификации и дешиф ров
ке албан ского текста, обнаруженного на Синайской горе. Доклад на конфе
рен ции «Эт но культурное наследие Кавказской Албании» 21–22 мая 2001 года в 
Баку, http://www.bakililar.az/ca/photos/zaza.html; http://armazi.unifrankfurt.de/sinai/
alban3.htm.

435 http://armazi.unifrankfurt.de/sinai/alban3.htm, Gippert J., Schulze W., Aleksidze 
Z., Mahé J.P., The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai. Brépols, 2009; 
Майсак Т.А. К публикации кавказскоалбанских палимпсестов из Синайского 
монастыря, – ВЯ, 2010, № 6, с. 95, 97.

436 Gippert J., Schulze W., Aleksidze Z., Mahé J.P. The Caucasian Albanian Palimpsests 
of Mount Sinai. Brepols, 2009.
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руженные кавказскоалбанские тексты «повидимому, были напи
саны в промежутке между концом VII в. и X в., причем вероятна бо
лее поздняя датировка»437. Что же касается источника для перево
да, то в текстах отмечаются совпадения как с армянской и грузин
ской, так и с греческой и сирийской версиями библейских 
переводов. В нескольких местах структура албанского текста мо
жет объясняться только переводом с армянского, в целом все при
водимые сходства дают оснований для однозначных утверждений 
о языкеисточнике — «они доказывают, что албанская версия при
надлежит к определенной традиции, в рамках которой разделяет 
наибольшее число сходств с армянской Библией и в меньшей сте
пени со старыми вариантами грузинской, и которая на ранних эта
пах опиралась также (или испытала влияние) на сирийские моде
ли» 438. Йозеф Гипперт, один из дешифровщиков палимпсеста, на 
основе анализа букв приходит к выводу, что в основе алуанского 
письма, очевидно, лежит армянский алфавит, что в свою очередь 
свидетельствует в пользу исторической традиции, приписы
вающей создание алуанского алфавита Месропу Маштоцу439. 

Подытоживая эту часть нашей работы следует заключить, 
что теперь уже можно говорить, что современные удины жители 
«Утийской страны» являются потомками народа доминанта пери
ода Албанского царства с центрами в Кабале и Шаки. Это государ
ство нередко в исторических анналах именующегося Алуанком, а 
его язык – алуанским, надо пологать, под алуанским языком вы
ступал именно удинский. Повторимся – в армянских пись менных 

437 Майсак Т. А., К публикации кавказскоалбанских палимпсестов из Синай
ско го мона сты ря, с. 95–97.

438 Майсак Т. А., Там же.
439 Special internet edition of the article «The script of the Caucasian Albanians in the 

light of the Sinai palimpsests» by Jost Gippert (2011), Original edition in Die 
Entstehung der kaukasischen Alphabete als kulturhistorisches Phänomen The Creation 
of the Caucasian Alphabets as Phenomenon of Cultural History. Referate des In ter
nationalen Symposiums (Wien, 1.4. Dezember 2005), ed. by Werner Seibt and 
Johannes PreiserKapeller. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften, 2011.



УДИНЫ: ИСТОРИКОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК166

памятниках данная историческая область Южного Кавказа извест
на как Алуанк.

Согласно «Житию Маштоца», алуанский алфавит был создан 
известным Месропом Маштоцем, приезжавшим из Армении меж
ду 415 и 420 гг. Этот алфавит включал в себя 52 графем, в том чис
ле 9 для гласных и 43 для согласных, по другим версиям графем в 
алуанском алфавите было 54 или 56 . Как отмечает дагестанский 
историк М. С. Гаджиев, у истоков литературы Кавказской Албании 
стояли армянин Маштоц, не знавший албанского языка, но имев
ший опыт разработки алфавита, и албанинсвященник Бениамин, 
являвшийся «одарённым переводчиком» и, очевидно, знавший не 
только албанский (теперь уже более смело, можно сказать – удин
ский), но и армян ский языки440. По характеру и конфигурации гра
фической системы алуанская письменность представляет собой 
грецизованный вариант одного из неосемитических ответвлений 
арамейской графической основы. Известно, что на алуанский язык 
были переведены некоторые библейские тексты, на нем в опреде
ленное время велась даже церковная служба. Однако затем в силу 
различных обстоятельств описанных в данном труде эта письмен
ность постепенно перестала широко использоваться и со време
нем была предана забвению. В 1930е гг. в армянских рукописях 
был обнаружен алуанский алфавит, а после были найдены и неко
торые надписи на архитектурных сооружениях (Мингечаур), од
нако долгое время эти надписи не поддавались расшифровке. Оче
видно, что языком алуанской письменности был удинский язык, 
безусловно ставший к моменту официального принятия христи
анства в Кавказской Албании к 315 г. и создания алуанской пись
менности лингва франко для населявших Алуанк лезиноязычных 
племен принявших христианство. По источникам этноединицей, 
на языке которого был создан алфавит, были «гаргарейцы» или 
«гаргарцы», а на самом деле это название является пейоративным 
экзоэтнонимом удинского народа. По мнению грузинского кавка

440 Гаджиев М. С., К интерпретации сведений о создании письменности Кавказской 
Алба нии, Albania Caucasica, М., ИВ РАН, 2015, Т. I, с. 180.
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зоведа А. Шанидзе, албанским языком был древне удинский — 
предок современного удинского языка, принадлежащей к лезгин
ской группе нахскодагестанской семьи языков. Этого мнения 
придерживались также А. Г. Абрамян, Г. А. Климов, В. Л. Гукасян и 
С. Н. Муравьев, предпринявшие значительные усилия по дешиф
ровке албанских письмен. Как было сказано выше новый этап из
учения албанской письменности начался в 1996 г., когда грузин
ский ученый Заза Алексидзе обнаружил в монастыре Св. Екатери
ны на горе Синай грузинскоалбанский палимпсест X–XI в. н. э., со
держащий около 120 страниц текста каторый они расшифровали 
при помощи удинского языка. Этот текст, так наз. «Лекционарий», 
представляющий собой сборник литургических чтений, в основ
ном из Нового Завета, в настоящее время он полностью прочитан 
З. Алексидзе, Й. Гиппертом и В. Шульце, а язык данного текста экс
пертами однозначно квалифицирован в качестве древнеудинско
го441.

I/1. Удинский язык и история его изучения

Язык современных удинов относится к лезгинской группе 
нахскода ге станской семьи языков (или подсемьи северокавказ
ской семьи языков, по другой классификации). Удинский язык 
имеет два диалекта: ниджский и варташенский (варташенскоок
томберийский). Степень их расхождения не препятствует взаимо
пониманию. Нидж ский диалект в свою очередь имеет подговоры, 
делящиеся на три подгруппы — нижние, промежуточные и верх

441 Подробнее обо всем этом можно прочитать в работах данных авторов: См. 
Gippert J., Schulze W., Aleksidze Z., Mahé J.P., The Caucasian Albanian Palimpsests 
of Mount Sinai, Brepols, 2009; Майсак Т. А., К публикации кавказскоалбанских 
палимпсестов из Си най ско го монастыря, с. 95–97; Peter R. Ackroyd. The 
Cambridge history of the Bible. Cambridge University Press, 1963, v. 2, p. 368; J. 
Gippert, W. Schulze. Some Remarks on the Caucasian Albanian Palimpsests / Iran and 
the Caucasus 11 (2007); Avedis K.Sanjian. The World’s Writing Systems. Oxford 
University Press, 1996, p.356 ; Климов Г. А., Агванский язык, Языки мира: Кав
казские языки. М., 1999, с. 459–460; Азия на рубеже древности и средневековья. 
Закавказье в IV–XI вв., «История Востока» (Восток в средние века).
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ние. По версии В. Л. Гукасяна, эти подговоры истори чески явля
лись отдельными говорами (диалекта ми), соответствовали раз
ным группам удин переселившихся в с. Нидж из других мест442. 

По мнению немецкого ученого В. Шульце языковые контакты 
удинского языка происходили в период с 1000–500 гг. до н. э. с 
ДревнеСевероЗа пад ными иранскими языками, с 500–300 гг. до 
н. э. с мидийским и Древнепер сидским, в 300 г. до н. э по – 300 г. 
н. э. с парфянским, ранне среднепер сид ским (пехлеви) и, как вари
ант, с талышским?

С 300–800 гг. н. э с древнеармянским, татско еврейским, реги
ональными новыми СевероЗападными иранскими языками, 800–
1300 гг. н. э. с. Араб ским, ранне тюркскими, среднеармянским, ран
не современным персид ским, языком татов евреев, возможно 
также с грузинским?, 1300–1800 гг. н. э. со временным персидским, 
восточноармянским, СевероЗападно иран ским диа лектом «Аза
ри», с 1800 года и в XX веке с тюркским (азербайджанским), рус
ским, восточноармянским, грузинским (в Октембери, ныне Зино
биани)443.

442 См. Гукасян В.Удинскоазербайджанскорусский словарь, с. 251; Ворошил Г., 
Нид ж  ский диалект удинского языка, с. 7989. различия варташенскоок
том берийского и ниджского дтов сводятся к следующему: геминация со
гласных и озвончение х не свойственны ниджскому; в ниджском упро
щает ся аффикс датива ах > а; вместо дативной конструкции с verba sen
tien di в ниджском эргативная: шетIин (эрг.) аване ‘он знает’. Есть и не
которые лексические различия. 

443 Schulze W., Die Sprache der Uden in Nordazerbajdžan. Studien zur Synchronie 
und Dia chronie einer sudostkaukasischen Sprache. Wiesbaden, 1982, 107; 
Schulze W., Protolezgica: Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der sudo
stkaukasischen (lezgischen) Grund sprache. Habilitationsschrift. Bonn, 1988; 
Schulze W., Schulze. The Udi Gospels. Annotated text, etymological index, lem
matized concordance. Munich, Newcastle, 2001; Schulze W., Caucasian Albanian 
(Aluan): The language of the «Caucasian Albanian» (Aluan) palimpsest from Mt. 
Sinai and of the ‘Caucasian Albanian’ inscriptions (01.08.2001 / Revised version 
07.09.2003). 

 URL:http://www.lrzmuenchen.de/~wschulze/Cauc_alb.htm Schulze W, Towards 
a history of Udi // International journal of diachronic linguistics. 2005. V. 1; W. 
Schulze-Furhoff. The Udi language. A grammatical sketch , R. Smeets (ed.). The 
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Что касается самой истории изучения удинского языка444, 
то спустя мнго веков после утраты кавказскоалбанского алфави
та, уже в новое время начинается научное исследование этого 
древ него языка и предпринимаются первые попытки придать ему 
письменный вид. 

Уже в XIXм и начале XXго века, Э. И. Эйхвальд дал оригиналь
ные све де ния об удинах и их языке, о которых он узнал в бытность 
свою в Тифлисе в 1825 г. Отождествляя удин со страбоновыми 
утиями, Эйхвальд ошибочно причислил их к финскому племени, 
считая, что они пришли на Кавказ с низовья Волги445. Одновремен
но сближал он удин с вотяками, называющими себя «удами», кото
рым «кавказские удины чуть ли не потомки». В дальнейшем эту 
гипотезу поддержали и развили А. Г. Яновский, И. Исидор и другие, 
также считая удин пришельцами на Кавказ из Амурского края. 
Для выяснения этого спорного вопроса экзарх Грузии И. Исидор в 
1852 г. поручил удинам Хуциеву и Андрею Челокаеву составить 
словарь удинского языка. Данный словарь, «Словарь общеупотре
бительнейших терминов кавказских удинов с переводом на рус
ский язык», был издан в 1853 г. в СанктПетербурге и состоял из 
322 слов. Он был разослан в Восточную Сибирь для проверки сре
ди «удэев». В результате чего выяснилось, что племени «удин» как 
такового вообще там нет. В 1891 в СанктПетербурге был издан 
труд Старчевского А. В., «Кавказский толмачь» в нем имеется пере

indigenous languages of the Caucasus. V. IV. North East Caucasian languages. Part 
2. Delmar(N.Y.),1994; W.Schulzehttps://www.researchgate.net/publication/ 
317232007_Caucasian_Albanian_and_the_Question_of_Language_and_Ethnicity.

444 В разработке этой части нашей работы, за основу были приняты различные 
работы (реферат работ) Майсак  Т. А., Удинская письменность, Udilang.
narod.ru, 2005. Опуб ли кованная им в сборнике, а также Удинский сборник: 
грамматика, лексика, ис то рия языка, серия Исследования и материалы по 
языкам Кавказа, Редакторы: Алексеев М. Е., Майсак Т.А. М., 2008, т. 1, с. 443
460. См. Майсак Т., Варианты удинской орфографии и транскрипции http://
udilang.narod.ru/texts/alif121.pdf, а таже «Удинская письменность» мате
риа лы: http://udilang.narod.ru/field/udi_letters.pdf

445 См. Eichwald E. I., Reise auf dem Kaspischen Meere und in den Kaukasus, Stuttgart, 
Cotta, 1834, 1837, Bd. I, S. 16 , Bd. II, S. 349, 364.
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вод 1756 русских слов на удинский язык, образцы удинских, фраз 
и краткий граматический очерк446. Однако все же начало попыт
кам научного изучения удинского языка в новое время непрерыв
но связано с именем А. А. Шифера, который первым напечатал в 
1863 г. свою известную монографию об удинском языке447.

В 1895 г. в Вене вышла монография Р. П. Эркерта. В ней Эркерт 
сравнил более 30 языков Кавказа, в том числе и удинский. Автор 
взял 545 слов немецкого языка и перевел на кавказские языки. Но 
на удинском языке в его труде только 497 слов, 194 фразы и крат
кий грамматический очерк448. В дальнейшем эту не легкую работу 

446 Старчевский А. В., «Кавказский толмачь», 1891, СПб., с. 481,509, 612, 616, 667, 
669. Подробнее см. Ворошил Гукасян «Удинский язык и его словарь».

447 Schiefner A., Versuch über die Sprache der Uden, Mémoires de l’Académie des 
Sciences de St.Pétérsbourg, VIIe serie; t. VI. no. 8, 1863 (Шифнер А., Опыт 
описания языка удин. на нём. яз.) Шифнер А. А., в предисловии к выше ука
занному труду сообщает, что: «В ноябре 1835 г., повидимому, вскоре после 
своего прибытия в Тифлис, Шегрен А. М., положил первую основу для 
удинского словаря... благодаря наличию в то время в духовной семинарии 
слушателяудина». Но почемуто Шегрен не довел до конца начатую работу, 
и в дальнейшем все эти материалы были им переданы Шифнеру. Шегрен 
передал Шифнеру свой удинский словарь. Материал по ниджскому диа лек
ту, собранный Артемом Хамаянцем, получившим образование в Москве 
так же был передан Шифнеру. К сожалению, такой обширный материал не 
помог Шифнеру. Звуковой состав удинского языка в его труде представлен 
сорока шестью знаками вместо 54, поэтому многие удинские слова пере
даны в искаженном виде. Кроме того, автор в словник включил ряд слов, 
созданных им искусственным путем (например, къаьфаьчи «изготовитель 
кофе», къошинчи «воин, полководец», танхачи «капиталист», сапIунчи «из
го товитель мыла», наъвчи «корабельщик», мугулчи «метельщик» и т. д.). 
Шифнер приложил к указанной монографии свой удинсконемецкий слов
ник состоявший из 1650 слов. Это первый объемистый словник удинского 
языка. Как известно, Шифнер никогда не видел живых удин и не слышал 
удинской речи. (Об этом говорит сам автор). Зато ему был послан сборник 
удинского разговорника и русскоудинский словарь, охватывающий буквы 
А – О, составленный гимназистом, удином Георгием Бежановым. См. Гукасян 
В., «Удинскоазербайджанскорусский словарь».

448 См. Гукасяна В., «Удинскоазербайджанскорусский словарь», с. 15–23; Эр
керт Р. П., «Die Sprachen des kaukasischen Stammes», 1895, Вена, (часть I, 
с. 17.204; часть II, с. 60, 68, 222–225, 368–370, 374, 379 и т. д.). Звуковой 
состав удинского языка в труде Эркерта представлен 43 знаками. Эта 
неполная и неточная транскрипция привела к тому, что многие слова 



ПРИЛОЖЕНИE I. КАВКАЗСКО АЛБАНСКИЙ АЛФАВИТ И УДИНСКИЙ ЯЗЫК 171

продолжил А. Дирр, который в 1902 г. опубликовал свою моногра
фию под названием «Грамматика удинского языка»449. В деле изу
чения удинского языка и создания для него подходящей письмен
ности большой вклад внесли и сами этнические удины. 

Так, например ещё в 50х годах XIXго столетия Варташена
ский удин Георгий Бежанов помогал Шифнеру в исследовании им 
удинского языка. Он даже начал составлять словарь удинского 
языка, но преждевременная кон чи на прервала его работу. Уже в 
конце XIX века в Сборнике материалов для описания местностей и 
племен Кавказа «СМОМПК» на основе кирилли че ской графики 
были опубликованы тексты на удинском языке – различные удин
ские сказки, легенды450.Все эти материалы были собраны братья
ми Семе ном и Михаилом Бежановыми, удинами из Варташена. Са
мым большим тек стом, опубликованным на удинском языке в том 
же издании, было «Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна»451, которое также было переве дено и подготовлено к пе

переданы авто ром в совершенно искаженном виде (напр.: vite вм. вицI «10», 
pha(pa)tse вм. пIацIцIе «12», van вм. ваън «вы», es вм. еъшI «яблоко», uqen 
вм. уъкъеън «кость», nizaniza вм. нIизнIиза «болота» и т. д.). 

449 Гукасяна В., «Удинскоазербайджанскорусский словарь», с. 15–23; Дирр А. 
М., Грам матика удинского языка, СМОМПК. Тифлис, 1904, Вып. 30 А. М. Дирр 
в своей «Грам матике удинского языка» (Тифлис, 1903) часто упоминает о 
какомто удинском слова ре, составленном им самим (см., напр., «...в нашем 
словаре все те же удинские слова», с. IX). Однако к монографии приложены 
только две сказки с переводом на русский. Видимо, автор имел в виду слова, 
которые были им собраны для написания моногра фии. Возможно, Дирр на
ме ревался составить словарь удинского языка. Но, по А. М. Дирру, «состав
ление удинского словаря – вещь довольно щекотливая. Не знаешь, нуж но 
ли ограничиться одними 198 удинскими словами, или же ввести в него так
же и сло ва татарские, армянские и персидские. В первом случае получится 
настолько ограни ченный по размерам словарь, что слов не хватит на обоз
начение самых обыденных ве щей. Во втором же случае рискуешь, ограни
чи ваясь даже словами, не имеющими соот ветствующих удинских, составить 
те же татарский или армянский словари, с разбро санными в них чужими 
сло вами, которыето и будут удинскими». (см. указ. соч., с. II).

450 СМОМПК, вып. 6, 1888 г.
451 «Отче наш» (Баба беши) (Варташенский диалект) который перевел варташенский 



УДИНЫ: ИСТОРИКОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК172

чати братьями Бежановыми. Саргис Кукунян (Аве тисян) создает 
удинский алфавит на основе армянского. Кроме того, Куку нян 
стал переводить некоторые брошюры с армянского на удинский 
язык и печатать их на этом алфавитом452. Исследованием удинско
го языка также за нимался варташенский удин Абкар Паязат Алуа
наци в своей монографии «Ключ халдского языка». Перечисляя 
свои трудырукописи, он указывает, что им составлен также «Уди
ноалбанский словарь». Причем словарь и грам матика (удиноал
банского языка) приняты к изданию в 1933 г. Институтом марк
сизмаленинизма Армении, но по техническим причинам еще не 
издан ным453 Следующий удин из Варташена Семен Васильевич 
Урузов им был со ставлен словарь из 14 тысяч слов. Урузов охваты
вает лексику только вар ташенского диалекта. У Урузова была 
большая склонность к переводным словам и к искуственному 
словот ворчеству. Переводя слова с русского язы ка, он создал мно
гочисленные искусственные слова и словосочетания, не употре
бляемых удинами. Кроме того, в словарь включены многочислен
ные международные слова, географические названия почти всего 
мира и антро понимика, особенно библейская454. Значимый вклад 
в научное исследование удинского языка внесли варташенский 
удин из Зинобиани (Грузия) Е. Ф. Джейранишвили455 и грузинский 
исследователь В. Н. Панчвидзе456, исследовав шие грамматику удин

свя щенник Семен Бежанов и его брат Михаил около 1896 г. Опубликовано на 
русском и удинском языках в «СМОМПК», XXX, Тифлис, 1902.

452 См. Энциклопедия: Армянский вопрос, Ер., 1991. Энциклопедия: АрцахКа
ра бах, с. 312; Խուդինյան Գ., Սարգիս Կուկունյան, էջ 24–35.

453 Абкар Паязат, Ключ халдского языка, Эриван, 1936, с. 68.
454 Подробнее см. Гукасяна В., «Удинскоазербайджанскорусский словарь», 

с. 15–23.
455 Джейранишвили Е. Ф., Удийский язык: Грамматика. Хрестоматия. Словарь. 

Тбилиси, 1971 (на груз. яз.); он же,Удинский язык, Языки мира: Кавказские 
языки. М., 2001.

456 Панчвидзе В. Н., Грамматический анализ удинского языка. Тбилиси, 1974 
(на груз. яз.); он же: Джейранишвили Е. Ф., Удинский язык, Языки народов 
СССР. Т. IV. Иберийскокавказские языки. М., 1967.
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ского язы ка и впервые сопоставившие оба его диа лек та. Следует 
также отметить работы исследователя удинского языка Вороши
ла Левоновича Гукасяна, удина, родом из села Нидж. В 1974 г. вы
шла его книга «Удинскоазербайджанскорусский словарь»457. 
В. Гукасян стал, по су ти, составителем первого словаря удинского 
языка на обоих его диалектах – ниджском и варташенском. В отли
чие от преж них работ подобного рода, его словарь был составлен 
на высоком научном уровне. Для обозначения звуков удинского 
языка здесь использовался общепринятый – в то время способ 
практической транскрипции для народов Кавказа – транскрипция 
эта была на основе кириллической графики с добавлением допол
нительных знаков. Од нако, хотя удинский словарь и был выпущен 
в свет, а удины этим получили возможность обозначать удинские 
язык – на письме, однако удинский язык попрежнему оставался 
бесписьменным. Отчасти это произашло изза того, что выпуск 
словаря изначально не предназначался для практических целей, 
он скорее имел научную ценность. Следует констатировать, что в 
случае от сутствия подобного словаря, сегодня было бы уже очень 
трудно собрать по добного рода лексический материал. Этниче
ские удины Куранян Артем Ашотович458, этническая удинка Коча

457 Гукасяна В., «Удинскоазербайджанскорусский словарь» 1974 г. он же: О 
некоторых вопросах истории албанской письменности и литературы, – 
ИАН Азерб. ССР, серия литературы, языка и искусства, 1968, № 2, с. 85–88; он 
же: Удинские слова в «Истории албан», – ИАН Азерб. ССР, серия литературы, 
языка и искусства, 1968, № 1, с. 53–61; он же: К дешифровке албанских над
писей Азербайджана, – «Этимология – 1968», М., 1968, с. 392–400; он же: Из 
ис тории изучения албанской письменности Азербайджана, – В сб.: Великий 
Октябрь и азербайджанское языкознание, Баку, АН Азерб. СССР, 1968, с. 189–
202; он же: О некоторых вопросах истории албанской письменности и ли те
ратуры, – ИАН Азерб. ССР, серия литературы, языка и искусства, 1968, № 2, 
с. 85; он же: К дешифровке албанских надписей Азербайджана, – «Этимо
логия – 1966», М., 1968; Опыт дешифровки албанских надписей Азербай
джа на, – ИАН Азерб. ССР, серия литературы, языка и искусства, 1969, № 2; он 
же: Кавказский языковый ареал и вопрос субстрата, – «Лингвистическая 
гео графия и проблема истории языка», ч. 1, Нальчик, 1981; он же: О ново
най денном списке албанского алфавита, – СТ, 1971, № 2. 

458 Куранян А. А., Тюркские личные имена в удинской антропонимической 
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рян Альвина Рабоновна459, В. В. Добаков460 также внес ли весомый 
вклад в историю изучения родного языка. Важным событием так
же было издание в 2010 г. в Баку об новленного Удинскоазербайд
жанскорусского словаря Р. Мобили461. Различ ные аспекты истории 
и культуры удин отражены в работе этнического удина К. Овсепя
на, армянских исследователей С. Джалалянца, М. Бар хударяна, 
Е. Лалаяна, С. Бархударяна, А. Акопяна, Г. Харатян, С. Ка рапетяна и 
других.

В новое время в дело изучения удинского языка внесли зна
чимый вклад такие ученые, как немецкие лингвисты Й. Гипперт 
(Франкфуртский универ ситет) и В. Шульце462 (Мюнхенский уни
верситет), французский филолог и историк, член Академии над
писей и изящной словесности ЖанПьер Маэ463. американский 

системе: дисс. канд. филол. наук, Баку, 1984, с. 141.
459 Кочарян А., Грамматические особенности глагольных фразеологизмов удин

ского языка в сопоставлении с арабским, – «Филологические науки. Воп росы 
теории и практики», Тамбов, «Грамота», 2012, № 3 (14), с. 40–46; она же: 
Арабизмы в удинском языке, – «Молодой ученый», Чита, 2012, № 5 (40), с. 296–
298. и др.

460 Dabakov V.V., Udiğoy folklor: Nağılxo. Legendoox. Астрахань, 2007 (составитель).
461 Мобили Р., Удинскоазербайджанскорусский словарь, Баку, 2010.
462 Schulze W., Die Sprache der Uden in Nordazerbajdžan. Studien zur Synchronie 

und Dia chronie einer sudostkaukasischen Sprache. Wiesbaden, 1982, 107; 
Schulze W., Protolezgica: Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der 
sudostkaukasischen (lezgischen) Grund sprache. Habilitationsschrift. Bonn, 1988; 
Schulze W., The Udi Gospels. Annotated text, ety mological index, lemmatized 
concordance. Munich, Newcastle; W. Schulze. Caucasian Alba nian (Aluan): The 
language of the ‘Caucasian Albanian’ (Aluan) palimpsest from Mt. Sinai and of the 
‘Caucasian Albanian’ inscriptions (01.08.2001, Revised version 07.09.2003). URL: 
http://www.lrzmuenchen.de/~wschulze/Cauc_alb.htm; Schulze W., Towards a 
history of Udi International journal of diachronic linguistics. 2005. V. 1; W. 
SchulzeFurhoff. The Udi language. A grammatical sketch, R. Smeets (ed.). The 
indigenous languages of the Caucasus. V. IV. North East Caucasian languages. Part 
2. Delmar (N. Y.), 1994.

463 Aleksidzé Z., Mahé J.P., Découverte d’un texte albanien: une langue ancienne du 
Caucase re tru vée, – «Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles
Lettres», Paris, 1997, p. 517–532; The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount 
Sinai, Vol. I–II. Edited by J. Gippert, W. Schulze, Z. Aleksidze, J.P. Mahé, Turnhout, 
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лингвист, профессор Государственного университета штата Нью
Йорк Элис Харрис464, российские лингвисты Т. А. Майсак., Д. С. Га
ненков, Ю. А. Ландер465, О. А. Мудрак, грузинские лингвисты Т. Т. Си
харулдзе466, Роман Лолуа467 и историкфилолог, членкорреспон

2008; Renoux Ch., Le lectionnaire Albanien des manuscrits géorgiens palimpsestes 
N Sin. 13 et N Sin. 55 (Xe–XIe s.). Essai d’interprétation liturgique, Turnhout, 2012 
[Patrologia Orientalis, t. 52, fasc. 4, № 234].

464 Harris, Alice C. Harris A. C. Focus in Udi , Aronson H. I. (ed.). Linguistic Studies in 
the NonSlavic Languages of the Commonwealth of Independent States and the 
Baltic Republics. (NSL 8.) Chicago: Chicago Linguistic Society, 1996; Она же 
Endoclitics and the Origins of Udi Morphosyntax. Oxford: Oxford University Press, 
2002. xvi+299p.; Harris A. The prehistory of Udi locative cases and locative 
preverbs, Holisky D. A., Tuite K. (eds) Current trends in Caucasian, East European 
and Inner Asian linguistics. Papers in honor of Howard I. Aronson. Amsterdam: 
John Benjamins, 2003a, Harris A. Preverbs and their origins in Georgian and Udi, 
Booij G. E., van Marle J. (eds) Yearbook of morphology 2003. Dordrecht: Springer, 
2003.

465 Ганенков Д.С., Ландер Ю.А., Майсак Т.А., Удинский язык (ниджский диалект) 
Кибрик А. Е. (ред.) Малые языки и традиции существование на грани, М., 
2008; Майсак Т.А., К публикации КавказскоАлбанских палимпсестов из 
Синайского монастыря, – ВЯ, № 6, 2010; Майсак Т.А., Рец.: A. Harris. Endoclitics 
and the origins of Udi morphosyntax , Кавказоведение. 2003, № 3; Майсак Т. А., 
Ландер  Ю. А., Ганен ков  Д. С. Удинский язык в переходный период (Филоло
гические чтения – 41), – ВФ, 2006. № 3, с. 106–108; Майсак Т. А., Удин ская 
пись менность, Udilang.narod.ru, 2005; Т. А. Майсак, Материалы к докладу об 
удинах и удинском языке, состоявшемуся 1 декабря 2004 г. на семинаре 
«Вести с полей» в отделе лингвокультуры. В 2009 году в Москве вышла кни
га, посвященная удинскому языку «Удинский сборник: грамматика, лексика, 
история языка».

466 Сихарулдзе Т., Склонение имен существительных в удинском языке: Авто
реферат дисс. ... канд. филол. наук, Тбилиси, 1988 г.

467 Лолуа Р., Албанский алфавит: от эчмиадзинской находки до находки на горе 
Синай, «Чикобавовские чтения, XVIII», Тбилиси, 2007, с. 51–54 (на груз. яз.); 
он же: К установлению алфавитного порядка кавказскоалбанского, Мате
риалы I междуна родно го конгресса кавказоведов, Тбилиси, 2007, с. 98–100 
(на груз. яз.); он же: Несколько замечаний о фонологической системе ново
найденного албанского палимпсеста, Материалы 66ой научной сессии 
Инс титута языкознания им. Арн. Чикобава, Тбилиси, 2007, с. 24–25 (на груз. 
яз.); он же: К уточнению корпуса кавказскоалбанских надписей, «Чикоба
вов ские чтения, XIX», Тбилиси, 2008, с. 50–51. (на груз. яз.); он же: К вопросу 
кавказскоалбанских эпиграфических памятников на территории Дагеста
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дент Грузинской академии наук Заза Николаевич Алексидзе, кото
рому принадлежит честь обнаружения гру зинскоалбанского 
палимпсеста на Синае468.

на, «Кавказские языки: генетические, типологические и ареальные связи», 
Махачкала, 2008, c. 250–252; он же Проблемы современной албанологии. I. 
Кавказскоалбанский алфавит (критический обзор источников). II. Внут
рен няя форма кавказскоалбанского алфавита, «Удинский сборник: грамма
тика, лексика, история языка», М., 2008, c. 380–431; он же: Об интенсивных 
согласных и абруптивах в удийском языке, Материалы 67ой научной сес
сии Института языкознания им. Арн. Чикобава, Тбилиси, 2008, с. 125–127 
(на груз. яз.); он же: К прочтению албанского лекционария,Чикобавовские 
чтения, XX, Тбилиси, 2009, с. 41–49 (на груз. яз.); он же: К вопросу взаимоот
ношений удийского и кавказскоалбанского языков, Теоретические и мето
дические проблемы национальнорусского двуязычия, Махачкала, 2009, c. 
257–261; он же: К вопросу эргативной конструкции предложения в кавказ
скоалбанском языке, международная научная конференция Эргатив и 
эргативная конструкция в языках мира, Тбилиси, 2009, с. 94–96; он же: 
Заметки о грамматической структуре кавказскоалбанского языка, Иберий
скокавказское языкознание, XXXVII, Тбилиси, 2009, с. 112–131 (на груз. яз., 
резюме на англ. яз.); он же; К анализу формантов лица в удийском языке, 
Ма териалы 68ой научной сессии Института языкознания им. Арн. Чико
бава, Тбилиси, 2009, с. 61–64 (на груз. яз.); он же: К установлению порядка 
значений кавказскоалбанского алфавита (обзор двух памятников албан
ской эпиграфики), кавказоведческие разыскания, I, Тбилиси, 2009, с. 117–
138; он же: Об интенсивных согласных в удийском языке, Журнал Гелатской 
Академии наук, Тбилиси, 2009, 10–12, с. 45–53 (на груз. яз.); он же: К обра
зованию форм прошедшего времени в удийском языке, Чикобавовские 
чтения, XXI, Тбилиси, 2010, с. 38–40 (на груз. яз.); он же: К вопросу истори
ческого развития системы личного согласования в удийском языке, Ак
туаль ные вопросы общего и кавказского языкознания, Махачкала, 2010, 
с. 152–161; он же: К вопросу взаимоотношений удийского и кавказско
албан ского языков, «Теоретические и методические проблемы 
национальнорус ского двуязычия», Махачкала, 2009, c. 257–261.

468 Алексидзе З.Н., К открытию письменности Кавказской Албании, Festschrift 
fur Fairy von Lilienfeld, Berlin, 1997; он же: Новые памятники письменности 
Кавказской Албании , Христианский Восток, Новая серия. 1999. Т. 1 (7); он 
же: Albanuri mcerlobis dzegli sinas mt’aze da misi mnišvneloba kavkasiologiisat’vis 
(GeorgianAlbanian palimpsest on Mt. Sinai and its relevance to caucasian studies 
(Памятник албанской письменности на Синайской горе и его значение для 
кавказоведения), Tbilisi, 1998. 
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I/2. Новая удинская письменность469

В данном разделе нашего труда мы обратимся к попыткам 
создания, точнее воссоздания, письменности для удинского языка 
уже в новое время.

Будучи языком, с древнейшей письменной традицией, и даже 
собствен ным алфавитом, в начале XX в. удинский язык оказался в 
числе бесписьмен ных. Как было отмечено выше начало научного 
изучения удинского языка в новое время было положено в середи
не XIX века работами А. Шифнера470, С. и М. Бежановых471, Адольфа 
Дирра472.

Во всех этих работах удинские слова и предложения записы
вались при помощи той или иной разновидности транскрипции 
на латинской или кириллической основе. Для обозначения особых 
звуков использовались дополнительные значки или диакритики. 
В настоящее время ни один из этих способов записи учеными уже 
не используется в таком виде.

В 1930е гг. в Грузии предпринимались попытки создания 
удин ской письменности, – Т. и М. Джейранишвили473 издали в Суху

469 В разработке этой части нашей работы, за основу были приняты различные 
работы (реферат работ) Майсака  Т. А., Удинская письменность, Udilang.
narod.ru, 2005, опуб ли кован ная им в сборнике, а также Удинский сборник: 
грамматика, лексика, история языка, серия Исследования и материалы по 
языкам Кавказа, Редакторы: Алек се ев М.Е., Майсак Т.А. М., 2008 том 1, 
с. 443–460; Майсак Т., Варианты удинской орфо графии и транскрипции 
http://udilang.narod.ru/texts/alif121.pdf, а таже «Удинская письменность» 
http://udilang.narod.ru/field/udi_letters.pdf .

470 Schiefner A. A., Versuch über die Sprache der Uden. St. Petersburg, VIIe serie; t. 
VI. no. 8, 1863.

471 Бежанов С., Бежанов М., Господа нашего Иисуса Христа Евангелие от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна на русском и удинском языках. – СМОМПК, XXX., Тиф
лис, 1902; Бежанов М., Рустам (сказка), – СМОМПК, Вып. IV. Тифлис, 1888.

472 Дирр А., Грамматика удинского языка. – СМОМПК, XXXIII, Тифлис, 1904.
473 Джейранишвили Е. Ф., Удийский язык: Грамматика. Хрестоматия. Словарь, 

Тбилиси, 1971 (на груз. яз.); он же: Удинский язык, Языки мира: Кавказские 
языки. М., 2001.
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ми букварь («Samji daes»)474 для грузинских удинов, однако все эти 
попытки так и не увенчались успехом. Позже исследования удин
ского языка в СССР продолжались, большой вклад в них внесли 
грузинские исследователи Джейранишвили  Е. Ф., Панчвид
зе  В. Н.475, Сихарулидзе  Т. Т.476. и др. В их книгах, опубликован ных на 
пгрузинском, удинские слова и выражения записывались в транс
крипции на основе грузинского алфавита, в публикациях на рус
ском удинские слова и выражения записывались в транскрипции 
на латинской и кириллической основе. 

В современных западных работах, например, у Вольфганга 
Шульце477, для записи, аналогично, используется латинская транс
крипция (то же самое и у Элис Харрис478), В Российской кавказо
ведческой школе для записи удинского языка, как и для прочих 
кавказских языков, принят вариант транскрипции, разработан
ный А. Е. Кибриком и С. В. Кодзасовым479.

Армянский исследователь Вазген Казарян совсем недавно 
предложил оригинальный вариант для удинского нового алфави
та на основе древнего алуанского письма480.

474 Çejrani, Tөdөr. Samçi dәs. Suxum, 1934.
475 Панчвидзе В. Н., Грамматический анализ удинского языка. Тбилиси, 1974 

(на груз. яз.); Панчвидзе В. Н., Джейранишвили Е. Ф., Удинский язык, Языки 
народов СССР. Т. IV. Иберийскокавказские языки. М., 1967.

476 Cклонениe имен существительных в удинском языке, Тбилиси, 1988.
477 Schulze W., Die Sprache der Uden in Nordazerbajdzan. Studien zur Synchronie 

und Diachronie einer südostkaukasischen Sprache. Wiesbaden: Harrassowitz. 
1982; Idem: The Udi Language. A Grammatical Sketch, The Indigenous Languages 
of the Caucasus, vol. IV. Delmar, N.Y.: Caravan, 1994; Idem: An Udi Online Grammar. 
Electronic version, 2001. [http://www.lrzmuenchen. de/~wschulze/Uog.html]; 
Idem: The Udi Gospels – Annotated text, etymological index, lemmatized con
cordance. Mu nichNewcastle: Lincom Europa, 2001; Idem: A Functional Grammar 
of Udi. (to appear 2007).

478 Harris A., Endoclitics and the Origins of Udi Morphosyntax. Oxford: Oxford Uni
versity Press, 2002.

479 Кибрик А. Е., Кодзасов С. В., Сопоставительное изучение дагестанских язы
ков. Имя. Фонетика, М., 1990.

480 Казарян В., Проект общекавказского алфавита, Ер., 2012, с. 314. 
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Варианты латинской транскрипции у разных ученых нередко 
различаю тся в деталях481, однако, все они в той или иной степени 
основаны на между народной фонетической транскрипции.

Если человек в принципе знаком с ней, ему будет нетрудно 
понять любую из используемых разновидностей482. Однако ис
пользование данного способа записи, к сожалению, не выходит за 
рамки научных публикаций и недоступно для широких масс инте
ресующихся проблематикой, а также для самих удинов.

Следует особо обратиться к вопросу записи в словаре В. Гука
сяна. Как известно, в 1990х гг. письменность, используемая в на
стоящее время круп нейшими языками нахскодагестанской се
мьи, распространенными в Дагес тане и Чечне483, была введена еще 
в 1930е годы. Письменность эта имеет кириллическую основу: в 
нее включен весь русский алфавит, а также так называемые «ди
графы» – сочетания из двух букв, используемые для записи осо
бых звуков (см. ГЬ, ГЪ, ХI, КI, КЬ, ЛЪ и мн. др.). Российские Лингви
сты, работающие в Дагестане (в т. ч. исследователи удинского язы
ка), обычно в качестве транскрипции для бесписьменных языков 
используют именно такой способ записи (а не международную 
транскрипцию). Тот же принцип был использован и В. Гукасяном, 
составившим им в 1974 г. «Удинскоазербайджанскорусский сло
варь» из 6.000 слов. Для обозначения особых звуков удинского 
языка он использовал добавочный знак – «палку» (точнее, вместо 
настоящей «палки» – I – в его словаре приводится «единица» – 1), 
а также сочетания букв. Сочетания согласных с палкой обознача
ют смычные непридыхательные звуки, соответствующие дагес
танским абруптивным (смычногортанным) – например, П1, Т1, К1. 
В некоторых случаях «палка» обозначает «твердость» согласного 
– пример Ш1, Ж1, ДЖ1, а особые раз новидности Ч и Ц имеют диа

481 Например, при обозначении фарингализованных звуков.
482 Тем более что в научных работах принято оговаривать используемые знаки, 

если они отличаются от общепринятых.
483 Это аварский, лезгинский, табасаранский, даргинский, лакский, чеченский 

и ингуш ский языки.
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критику в виде ударения. Для передачи фа рингализованных глас
ных использовался твердый знак: пример АЪ, ОЪ, УЪ и т.п. Мягкий 
знак обозначает передние гласные: АЬ, ОЬ, УЬ. 484. При этом стоит 
учесть, что далеко не все те звуки, для которых у В. Гукасяна есть 
особые буквы, признаются самостоятельными фонемами в описа
ниях других ученых. Скорее всего, некоторые из букв, применяю
щихся в словаре В. Гукасяна, являются «лишними» в том смысле, 
что они обозначают одни те же звуки в разных позициях485. 

Таким образом, удинский алфавит был составлен на основе 
кириллицы В. Л. Гукасяном в 1974 году. Он использовал его в сво
ём словаре: пример А а, Аъ аъ, Аь аь, Б б, В в, Г г, Гъ гъ, Гь гь, Д д, Дж 
дж, ДжӀ джӀ, Дз дз, Е е, Ж ж, ЖӀ жӀ, З з, И и, Й й, К к, Ҝ ҝ, КӀ кӀ, Къ къ, 
Л л, М м, Н н, О о, Оь оь, П п, ПӀ пӀ, Р р, С с, Т т, ТӀ тӀ, У у, Уь, Уь, Ф ф, Х 
х, Хъ хъ, Ц ц, Ц’ ц’, ЦӀ цӀ, Ч ч, Ч’ ч’, ЧӀ чӀ, Чъ чъ, Ш ш, ШӀ шӀ, Ы ы. Этот 
алфавит, состоящий из 48 фонемных знаков, также был использо
ван в сборнике «Нана очъал», вышедшем в 1996 г. В 1992 году в 
Баку, на азербайджанском языке, был опубликован проект «Про
граммы удинского языка для начальных классов»; оригинал и пе
ревод проекта приводятся также в книге «Удины»486. Предлагав
шийся в проекте удинский алфавит состоял из 53 букв, в том чис ле 
15 гласных и 38 соглас ных, и совпадал с алфавитом, используемым 
в словаре В. Гукасяна487. После перехода азербайджанского языка 
на латиницу, для удинского языка в Азербайджане также стала ис

484 Подробнее об этом в разделе «Фонетика» в приложении к указанному сло
варю.

485 Так, например, не вполне ясна разница между < и Г или ЧЪ и Ч’).
486 Авторы проекта Ж. А. Кочарян (Кочарли, Кечаари Г. А.), удинский краевед, 

учитель языка и литературы в селе Нидж, и Ю. А. Айдынов – сотрудник НИИ 
педагогических наук Азербайджана. См. Aydınov Y. A., Keçaari J. A. Əlifba 
(TIetıir). Bəkü, 1996; Айды нов Ю. А., Кочарли Ж. А., Программа удинского 
язы ка (для начальных классов).

487 Впоследствии на нем был издан удинский букварь, а в 1996 г. появилась 
книга «НАНА ОЧЪАЛ. Шеирхо, гьекйатхо, драма», включающая множество 
литературных произве дений на удинском языке (Кечаари, Удиноглу и др. 
авторов).
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пользоваться латиница. Однако удинский алфа вит на основе ки
риллицы практикуют в воскресных школах в РФ и других странах 
СНГ.

В учебниках удинского языка Азербайджана для 2–4 классов 
в 2010–2016 гг. используется вариант удинского алфавита, состав
ленный из 49 фонемных знаков488: A a, B b, C c, Č č, Ç ç, Ç̌ ç̌, C’ c’, Č’ č’, 
D d, E e, Ĕ ĕ, Ә ә, Ә̌ ә̌, F f, G g, Ğ ğ, H h, X x, I ı, İ i, Ĭ ĭ, J j, J̌ ǰ, K k, K’ k’, Q q, Q’ 
q’, L l, M m, N n, O o, Ö ö, Ŏ ŏ, P p, P’ p’, R r, S s, Ś ś, S’ s’, Ş ş, Š š, T t, T’ t’, U 
u, Ü ü, Ŭ ŭ, V v, Y y, Z z.

В 1990е гг., с обретением Азербайджаном независимости, ос
нова азер байджанской письменности была изменена на латин
скую (по образцу турец кого), и только начавший использоваться 
удинский кириллический алфавит также пришлось изменить на 
латиницу. Звуки удинского языка, близкие к азербайджанским, 
были обозначены так же, как в новом азербайджанском алфавите, 
однако далеко не для всех звуков в нем нашлись соответствия. 
Роль «палки» в новой версии удинского алфавита выполняла бук
ва «ı» (i без точки), а некоторые кириллические буквы так и не 
были заменены489. Таким образом, «новый удинский» алфавит по
лучился отчасти гибридным «латин скокириллическим»490. Итак, 
как было сказано выше, в Азербайджане в сере дине 1990х гг. был 
составлен новый удинский алфавит на латинской гра фи ческой ос
нове. На его основе были выпущены удинская азбука и два сбор
ни ка сочинений Жоры Кочаряна (Кёчаари)491. Он был также вне
дрён в школе се ла Нидж в учебную практику. Этот алфавит уже 
имел следующий структуру:

488 Ant’onova V., Udi muz3«Udi dili»3, Bәkü: ŞәrqQәrb, 2012, с. 5.
489 Так, например, Ц, Ь, Ъ.
490 См. Удинскоазербайджанскорусский словарь Р. Мобили, Баку 2010.
491 Так, на основании «нового» удинского алфавита также вышли сборники 

произведений, составленные Г. Кечаари.
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A a B b C c Ç ç D d E e Ə ə F f G g Ğ ğ H h 

X x I ı İ i Ҝ ҝ J j K k Q q L l M m N n O o 

Ö ö P p R r S s Ş ş T t U u Ü ü V v Y y Z z 

Ц ц Цı цı Eъ eъ Tı tı Əъ əъ Kъ kъ Pı pı Xъ xъ Şı şı Öъ öъ Çı çı 

Çъ çъ Ć ć Jı jı Zı zı Uъ uъ Oъ oъ İъ iъ Dz dz 

В РФ в 2013 г. вышла удинская азбука на кириллице492, и вы
глядит так:

А а Аь аь Аъ аъ Б б В в Г г Гъ гъ Гь гь Д д Дз дз Дж дж 

Джъ джъ Е е Ж ж Жъ жъ З з И и Иъ иъ Й й К к К’ к’ Къ къ 

Л л М м Н н О о Оь оь Оъ оъ П п П’ п’ Р р С с Т т 

Т’ т’ У у Уь уь Уъ уъ Ф ф Х х Хъ хъ Ц ц Ц’ ц’ Ч ч Чъ чъ 

Ч’ ч’ Ч’ъ ч’ъ Ш ш Шъ шъ Ы ы Э э Эъ эъ Ю ю Я я 

Приведем здесь для наглядности таблицу соответствий но
вых удинских алфавитов.

Приложение:  
Таблица соответствия новых удинских алфавитов493

Кириллица
1888

Кириллица
1974

Кириллица
2013

Латиница
1934

Латиница
1994

Латиница
2010

А а A a
Б б B b

Џ џ Дж дж Ç ç C c
– ДжӀ джӀ Джъ джъ Dʒ dʒ CӀ cӀ Č č

Ч ч   Č č Ç ç
– Чъ чъ ÇӀ çӀ Ç̌ ç̌
– Ҹ ҹ Ч’ъ  ч’ъ   Cъ cъ Č' č'

Ч̓ ч̓ ЧӀ чӀ Ч' ч' C c CӀ cӀ C' c'

492 Эта азбука называется «Нанай муз» и создана на основе модифицированного 
алфавита В. Гукасяна (http://www.udicenter.org/udinskijalfavit).

493 См. Майсак Т., Варианты удинской орфографии и транскрипции http://
udilang.narod.ru/texts/alif121.pdf
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Д д D d
Е е E e

Ė ė Еъ еъ Эъ эъ Ħe ħe Eъ eъ Ĕ ĕ
Ӓ ӓ Аь аь Ә ә
Ȧ ȧ Аъ аъ Ħa ħa Әъ әъ Ә̌ ә̌

Ф ф F f
 Ҝ ҝ Г г G g

Г г G g
Ҕ ҕ Гъ гъ Ƣ ƣ Ğ ğ
Һ һ Гь гь H h

Х х X x
І і И и I i İ i

Ы ы Ь ь I ı
Ы̇ ы̇ Ыъ ыъ Иъ иъ Ħь ħь Ьъ ьъ Ĭ ĭ

 Иъ иъ Ħь ħь Iъ ıъ Ĭ ĭ
Ж ж Ƶ ƶ J j

Ӂ ӂ ЖӀ жӀ Жъ жъ Ӡ ӡ JӀ jӀ J̌ ǰ
К͑ к͑ К к Ⱪ ⱪ K k
К к КӀ кӀ К' к' K k Q q K' k'
K͑ k͑ Хъ хъ Xъ xъ Q q
K k Къ къ Q q Kъ kъ Q' q'

Л л L l
М м M m
Н н N n
О о O o

Ӧ ӧ Оь оь Ө ө Ö ö
Ȯ ȯ Оъ оъ Ħo ħo Oъ oъ Ŏ ŏ
П͑ п͑ П п P p
П п ПӀ пӀ П' п' P p PӀ pӀ P' p'

Р р R r
С с S s
Ц ц   Ц ц Ś  ś

Ц̓ ц̓ ЦӀ цӀ Ц' ц' ЦӀ цӀ S' s'
Ш ш Ş ş

Ш̆ ш̆ ШӀ шӀ Шъ шъ ʕ ſ ŞӀ şӀ Š š
Т͑ т͑ Т т T t
Т т ТӀ тӀ Т' т' T t TӀ tӀ T' t'
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У у U u
Ӱ ӱ Уь уь Y y Ü ü
У̇ у̇ Уъ уъ Ħu ħu Üъ üъ Ŭ ŭ

В в V v
Ĭ ĭ Й й J j Y y

З з Z z
Ӡ ӡ Дз дз Dz dz ZӀ zӀ Z z

И так, прежде всего благодаря стараниям покойных Вороши
ла Гукасяна и Жоры Кочаряна (Кочари), удинский язык к началу 
XXI века приобрел определенный письменный стандарт на кирил
лице, а Р. Мобили и его соратники сделали немало для того, чтобы 
удинский язык приобрел также стандарт на латинице, однако, к 
сожалению, до сих пор по различным причинам все эти попытки 
так и не нашли широкого применения на практике в широких мас
сах удинского народа и практически не использоваться носителя
ми удинского языка494.

494 В разработке этой части нашей работы за основу была принята статья Т.А. 
Майсака, Удинская письменность, Udilang.narod.ru, 2005, опубликованная 
им в сборнике, а также: Удинский сборник: грамматика, лексика, история 
язы ка, серия Исследования и материалы по языкам Кавказа, Редакторы: 
Алексеев М. Е., Майсак Т. А., М., 2008, т. 1, с. 443–460, также: «Удинская пись
менность», http://udilang.narod.ru/field/udi_letters.pdf.



ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК  
УДИНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Большинство данных относящихся к удинской этнографии 
дошли да нас по материалам и источникам ХIХ в. Однако следует 
констатировать тот факт, что с одной стороны зафиксированное в 
ХIХ в. уходит корнями в далекое прошлое, а с другой, имеет свои 
отголоски в настоящем. В данном приложении создан сводный 
текст из этнографических материалов разных авторов, дающий 
общий обзор традиционной культуры удин. Поскольку многие 
источники повторяют друг друга, то для каждой главы мы их при-
водим в одной библиографической справке495.

495 Источники и литература по традиционному быту, уклад хозяйства у удин 
см.: Арутинов А. А., Удины Историко этнографических очерк, Русский ан тро
пологический журнал, № 1–2 (материалы для антопологии Кавказа), 1905; 
Арасханiанц А., Экономический быт государственных крестьян Ну хин ского 
уезда Елисаветпольской губернии, «Материалы для изучения эко но
мического быта гос. крестьян Закавказского края», т. 4, Тифлис, 1887; Бе
жанов М. Краткие сведения о селе Варташен и его жителях, СМОМПК. Тиф
лис, 1892, Вып. 14.; Волкова Н. Г. Удины Грузии, Полевые исследования Ин
та этнографии. 1975, М., 1977; Камал Саргис, Об обычаях, праздниках и быте 
удинского села Ниж, рукопись, хранится в Матенадаре им. Маштоца, архив 
Сенекерима ТерАкопяна, папка 72, с. 40; Лалаян Е., Удины Нижа и Варташена 
с этнографический точки зрения, Ер., 1926, (на арм.яз.). Народы Кавказа, т. 
2, М., 1962; Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, с 14 
(на арм.яз.); Рашид бек Эфендиев, Кабалинский магал, – СМОМПК, вып.32, 
Тифлис, 1903; Мобили Р.Б., «Этнография удин» ИРС («Наследие»), МАЖ, № 3 
(33), М., 2008, с. 26–29; Кузнецов И., Удины, 2003 (http://www.vehi.net/
istoriya/armenia/kagantv/udiny.html).
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II/1. Традиционный уклад хозяйства у удин

Удины во многом до сих пор сохранили черты своего тради-
ционного хозяйственного уклада в селе Нидж Габалинского райо-
на в современном Азербайджане и селе Зинобиани Кварельского 
района Грузии496. Для них был характерен земледельческий497 и 
скотоводческий498 уклад хозяйства. Они занимаются виноградар-
ством, имеют свои огороды и сады, выращивают помидоры, ло-
био, огур цы, картофель, занимаются шелководством и табаковод-
ством. Удины также продолжают заниматься собирательством и 
широко используют лесной и грецкий орех, яблоки, каштан. В го-
раздо меньшей степени, удины занимались торговлей.

Садоводство у удин: Наряду с зерноводством и скотовод-
ством, традиционно особое место у удин занимает садоводство. 
Есть у них фруктовые сады, сады яблок и груш, грецких орехов, 
каштанов, тутовника и виноградники. Выращивают также кизил, 
сливу, алычу, абрикосы, айву, хурму, инжир.

496 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницова И., Удины, 2003, http://www.vehi.
net/istoriya/armenia/. Что касается источников и литература по традицион
ному быту и уклад хозяйства у удин см.:Литература по традиционному ук
ладу хозяйства у удин см.: Арутинов А. А., Удины Историко этнографических 
очерк, Русский антропологический журнал, № 1–2, с 73–96 (материалы для 
антропологии Кавказа), 1905; Арасханiанц А., Экономический быт госу дар
ственных крестьян Нухинского уезда Елисаветпольской губернии, «Ма те
риалы для изучения экономического быта гос. крестьян Закавказ ского 
края», т. 4, Тифлис, 1887, с. 19–20; Бежанов М., Краткие сведения о селе Вар
та шен и его жителях, СМОМПК, Тифлис, 1892. Вып. 14. с. 214–215, 245; Вол
кова Н. Г., Удины Грузии, Полевые исследования Инта этнографии. 1975, М., 
1977, с. 110–111; Камал Саргис, Об обычаях, праздниках и быте удинского 
села Ниж, рукопись, хранится в Матенадаре им.Маштоца, архив Сенекерима 
ТерАкопяна, папка 72, с. 40; Лалаян Е., Удины Нижа и Варташена с этногра
фи ческий точки зрения, Ер., 1926, с. 4 (на арм.яз.). Народы Кавказа, т. 2, М., 
1962, с. 195; Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, с 14, 
Рашид бек Эфендиев, Кабалинский магал, СМОМПК, вып.32, Тифлис, 1903, 
с. 8–9; Мобили Р.Б., Этнография удин, с. 26–29.

497 Пашенное земледелие. Мобили Р.Б., Этнография удин, с. 26–29.
498 Яилажное скотоводство.



ПРИЛОЖЕНИЕ II. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК УДИНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 187

Огородничество у удин: Из бахчевых культур удины выра-
щивали огурцы, помидоры, лук, чеснок, перец различных сортов, 
баклажаны, свеклу, морковь, дыни, арбуз, тыкву, кинзу, укроп, мя
ту, капусту, бобовые, а также сорт белого огурца «маци качули». 

Животноводство у удин: Основное место в нем занимают 
разведение крупного рогатого скота и свиноводство. Удины ис-
пользовали в пищу свинину, говядину, а из молочных продуктов – 
айран, масло, сыр, накъ, шор, чъайи, чъо. Удины занимались и за-
нимаются также пчеловодством, птицево́дством – куры, гуси, до-
ма́шняя инде́йка – очень важные компоненты в удинской кухне. 

II/2. Традиционная одежда удин
Удинский традиционный мужской костюм состоял из: 1) 

Нательная одеждарубаха – гурат, штаны – къолъох, нательное 
белое (растительного происхождения)499. 2) Верхняя одежда ши-
лась обычно из домашней шерстяной ткани темных тонов. Муж-
ская верхняя одежда удин, как правило, была черного цвета, жи-
вотного происхождения (шерсть), иногда архалук был ситцевый 
или шелковый, который надевают на рубаху, нательная рубаха со 
стоячим воротником гурат, шалвары, кожаный пояс. Пожелые 
мужчины удины одевали чоха – традиционная верхняя одежда 
ти па черкески с газырями и широким вырезом на груди под ней 
более короткий архалук, как правело наглухо застёгнутый. Арха-
лук подвязывали ременным поясом с серебряными бляшками и 
кинжалом. Траурное одеяние мужчин – черное, они не бреются.

Удинский традиционный мужской головной убор – конусо-
образная овчиная папаха – была высокой.

499 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницов И., Удины, 2003. Что касается источ
ников и литература по традиционной одежде удин см.: Арутинов А. А., 
Удины Историкоэтнографических очерк с. 78–79; Бежанов М. Краткие све
де ния о селе Варташен и его жителях с. 214–219; Волкова Н. Г., Удины Гру
зии, Полевые исследования Инта этнографии, с. 112; Народы Кавказа», т. II, 
с. 196; Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, с. 37; Куз
ни цов И., Удины, 2003. Мобили Р. Б., «Этнография удин», с. 26–29.
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Обувь: На ноги удины одевали вязаные носки или портян-
кипатава, по верх носков или портянок – состоятельные удины 
одевали сапоги, полусапожки, обувь из сыромятной кожи (чары-
хи), а также из более мягкой кожи чусты и торокалы, а большин-
ство не богатых кожаные лапти. Материалом для мужского костю-
ма служили грубые домотканые сукна – «шаль». Более зажиточ-
ные приобретали дорогие привозные сукна, бархат и шелковые 
ткани. Наряду с домоткаными сукнами и хлопчатобумажными 
тканями использовались привозные бязь и ситец.

2) Удинский традиционный женский костюм: был близок к 
ансамблю костюма армянок Арцаха, Шаки, Зангезура. Варташен-
ские удинки носили костюм в общем схожие с армянскими костю-
мами, который сильно отличался от азербайджанского и лезгин-
ского. Женская нательная одежда состояла из широких длинных 
штанов (шаровары-холех) доходящие до ступни, выглядываю-
щие изпод верхней одежды, очень широкой юбки, поверх которой 
носили архалук до колен, со сборками в талии, с длинными раз-
резными по всей длине рукавами, рубахагурат, нательное белье 
как правело светлое, яркое, красное, растительного происхожде-
ния материал – конопля, хлопок, ситец. Женская верхняя одежда 
– архалук-кавай светлого цвета у молодых, более темного у пожи-
лых удинок, с длинными разрезными рукавами и полями чуть 
ниже колен, украшенный по краям серебренными пуговицами 
или монетами. Цвет архалука у удинок зависел от возраста и со-
циального положения женщины – замужем она, вдова, бездетная, 
чаще всего архалук у удинок был яркий, красного цвета, в этом 
случае фартук был синий или зеленый. Архалук подпоясывался 
широким серебряным поясом с крупной пряжкой, а у менее состо-
ятельных – матерчатым поясом кушаком (ситцевый или шелко-
вый пояс). Фартук–майзар500 или дешлик начинавшейся выше 
груди и кончающейся у кален. Фартук (майзар) – очень длинный, 

500 Майзар означает также «покрывало для хлеба».
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от подмышек до щиколоток ног501, чуть выше концов нательных 
штанов, надевали и девушки, и женщины, входит в выходной ко-
стюм. Что касается женского пояса – старшие женщины носили 
матерчатый пояс в виде кушака (куштук)502. Женская верхняя оде-
жда – (сочетание контрастных цветов, ткани животного проис-
хождения).

Женский головной убор – К1ат1ар503: составной – из не-
скольких элементов. Вначале на голову надевали обшитый тка-
нью твердый диск; голова обвязывается черным платком – маин 
чарагат, которая прикрывалась материей более светлого цвета – 
чарачой, концы последней сзади спускались до нижнего конца 
рубашки. Эти 2 платка, один из них закрывает подбородок и рот. 
Налобник был из монет, треугольные височники, верхнее покры-
вало. Более состоятельные удинки украшали лоб цепью с висящи-
ми на ней серебренными монетами – бинн тянгя; кроме того, по 
обеим сторонам головы из под головной повязки, по верх ушей 
спускались на грудь две полоски материи также украшенные сере-
бренными монетами – гинджик тангя, серебряное украшение из 
цепочек и шариков, крепящееся крючками поверх собранного го-
ловного убора. Замужние удинки носили повязку прикрывающую 
нижнюю часть лица и рот. Головной убор у женщин был более низ-
кий, чем у мужчин. Обувь у удинок состояла из вязаных носков и 
чарыхи, у состоятельных удинок из своеобразных туфельлала-

501 Илидагта, Вначале на голову надевали круглую шапочкутюбетейку катар, 
поверх повязывали челебенд – два матерчатых треугольника, соединённые 
тесьмой, концы которой завязывали под подбородком. Это и был собственно 
дагта, а сверху налагали белый треугольный платок йалыгат, затем – 
небольшой платок тепелик, концы которого завязывали под подбородком. 
Поверх всего была динайа – большой чёрный платок. Замужние удинки зак
рывали нижнюю часть лица платком.

502 Существовало поверье, что если женщина оденет сразу 2 пояса то ее, муж 
может умереть.

503 Этот тип фартука у удин (а также у армян Сисиана и Гориса) нарушает при
вычную структуру армянского женского костюма (фартук надевают обыч
но замужние женщины в ареале, где не закрывают рот). Подробнее См. Куз
ни цов И., Удины.
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кан известных на Кавказе также под названием – коши (кожаная 
обувь на каблуке без задника). Женская траурная одежда – черная, 
женщины в трауре не мыли голову и обязательно ее покрывали. 

Фактически удинская традиционная одежда стала исчезать 
уже с XIX по середину XX века, она вытеснялась современной оде-
ждой. К 30–50ые гг. XX в. от нее практически не осталось следа.

К XIX веку, как свидетельствуют фотографии, варташенские 
удины носили в основном костюмы того же типа, что и у арцах-
ских армян.

II/3. Традиционная кухня и питание у удин504

Кухня удин разнообразна и имеет много общего, как с армян-
ской кухней, так и кухней других народов Кавказа, включая муч-
ные, молочные, мясные (распространены были блюда из свини-
ны, говядины, баранины, и речной рыбы) и овощные блюда. 

Большое место в питании удин занимали различные виды 
пловхупӀ505 из риса506, фасоли, изюма, хурмы, каштанов, грецких 
орехов507. Плов с мясом курицы или индейки готовился следую-
щем образом, откормленных специально вареным просом птиц 
начиняли рисом и жарили в каминах.

В постных вариантах плова, вместо мяса использовали фа-
соль. Чайна-хуп готовится из лобио, риса с добавлением изюма, 
хурмы и каштанов. Пахлим-хуп – готовится из риса и фасоли с 

504 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницова И., Удины. Что касается источников 
и литературы см.: Арутинов А. А., Удины Историкоэтнографических очерк 
с. 79; Бежанов М. Краткие сведения о селе Варташен и его жителях с. 220–
222; Волкова Н. Г. Удины Грузии, Полевые исследования Инта этнографии, 
с. 112–113; «Народы Кавказа», т. II, с. 197; Кузницов И., Удины; Мобили Р.Б., 
«Этнография удин», с. 26–29.

505 Традиционные пловы делаются из риса лобио, голубцы и др. а, жившие в 
Варташене удины также употребляли в пищу жареные и вареные коштаны.

506 Рис ели также с кислым молоком.
507 Из грецких орехов изготовляли ореховое масло. См.: Кузницов И., Удины.
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орехами. Хуп Чилов (крупяные каши), блюда из фасоли они мно-
гочисленны. ХашӀо (кислый суп с зеленью). Чихиртма готовилась 
из куриного бульона заправленного яичным желтком винным ук-
сусом и зеленью. Хашил – Мучное с мясом и медом. Необходимо 
особо отметить Харису – пшеницу, разваренную до кашеобразно-
го состояния, густо заправленную сливочным маслом и кусочками 
мяса птицы. Раньше хашил заменял даже хлеб. Удинский хлеб – 
«Шум» он выпекали из пшеничной муки в печи танырэ. Хлеб этот 
был не дрожжевой, а кислый, для закваски в его приготовлении 
используется кусочек старого прокисшего теста, без яйца. Пекся 
этот хлебШум в тандырах, тонкими лепешками, которые немного 
толще, чем армянский хлеб. Известны таке различные виды яич-
ниц – кюкю. Важную часть питания удин составляли молочные 
продукты, такие как заквашенное молоко, сливки, сметана, масло, 
в т. ч. и топленое. Молочные блюда: накъ (айран, от этого терми-
на образовано мучанакъ «сладкий айран», т. е. обычное свежее мо-
локо, которое осознается таким образом вторичным по отноше-
нию к кислому), накъел (кислое молоко), муча накъна чъо (букв. 
«лицо сладкого айрана», т. е. сливки), чӀаьин (масло, кислое, то-
пленое), шор – творог, сюзма – сыворотка, гъусме это сыр, хашил 
хуп, это множество разновидностей кисломолочных каш.

Мясные блюда: На традиционных праздниках торжествах, 
при приемах гостей у удин обязательными считались мясные 
блюда такие как: Чаъраъкъ (шашлык из кусков цельнка, на шам-
пуре), Т(Д)олма (рубленное мясо с рисом вперемешку, варенное в 
виноградовых листьях, в постных вариантах вместо мяса начинка 
фасоль или ореховая), Яхни (вареное кусками мясо, в постных ва-
риантах вместо мяса начинка фасоль), жареная на вертеле в тен-
дире индюшка – фыррама. Чихиртма – кислый суп с курицей. 
Бухлама – рыбий суп. Баланс «цельное – рубленое измельченное 
блюдо». Гоурма или Кавурма – пережаренное мясо в жиру в виде 
снеди, готовится из требухи. Вместо горячего у удин предпочита-
лось блюдо хаша – холодное (мижмик – холодец). 
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Удинские праздничные блюда, как правило, были мясное жа-
ренные и сладкие, скоромные блюда это суть мясо, рыба, молоч-
ное, соленое, квашенное. Постноые же блюда в удинской кухне го-
товилось из орехов, фасоли, грибов, мучного. Поминальное блюда 
(вареное, гоурма, сыр). Жертвенное блюда вареное мясное с солью.

Традиционные удинские напитки: Это, чай, вино, водка из 
алычи, сливы, тута, кизила и остатков винной браги (виноград-
ная), пунч (водка с сахаром – женский напиток). Употребляли так-
же грибы (суп), настои из ягод, сушеных фруктов, трав и из серд-
цевины грецкого ореха.

II/4. Традиционное удинское поселение и жилище508

Традиционные удинские поселения представляли собой в 
случае Варташена кучевую планировку, с одним центром, а в слу-
чае села Нидж несколькими. В центре населенного пункта удин, 
была церковь, школы и магазины. Кладбища как правело, были на 
окраине или за пределами удинских населенных пунктов. В Кутка-
шенском (ныне Габалинского) района в селе Нидж и Варташене, 
Варташенского (ныне Огузского) района, удинские дома относи-
лись в основном к так называемому нухинскому типу, который 
распространен был также у азербайджанцев (возможно удин при-
нявших ислам) Куткашенского, Варташенского и Шекинского рай-
онов, т. е. в зоне исторического проживания удин, исламизирован-
ными потомками которых могут быть в массе своей нынешние 
жители этих районов лезгины и азербайджанцы.

508 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницова И., Удины. Что касается источников 
и литературы см.: Арутинов А. А., Удины Историкоэтнографических очерк, 
с. 77; Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жителях с. 219; 
Волкова Н. Г., Удины Грузии, Полевые исследования Инта этнографии, 
с. 111; «Народы Кавказа», т. II, с. 196; Кузницов И., Удины; Мобили Р.Б., «Этно
графия удин», с. 26–29.
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Удинский традиционный Дом-Кож, это одноэтажный ка-
менный или возведенный из сырцового кирпича вперемежку с де-
ревянными брусьями, позднее использование кирпича в впере-
межку с булыжником, в последнее время дом – каменный 2 или 3 
комнатный (жилые помещения – по продольной оси, объединены 
общей верандой, в которой размещен вход) на высоком каменном 
цоколе; стены несущие; с высоким чердаком, который поддержи-
вается 2 балками и опорными столбами, двухскатной или четы-
рехскатной крышей, покрытой соломой, а позже – гонтом, затем – 
черепицей). Тандыр на цоколе, а также высокий чердак это спец-
ифические черты данного типа жилья, они свидетельствуют об 
его близости к традиции строений в Закатальском и Белоканком 
рнах современного Азербайджана, где часто встречаются подоб-
ные, но уже 2этажные дома, их кровля становится еще выше, а 
также появляется башенный тип жилища, характерный и для Се-
верного Кавказа. Традиционное вертикальное разделение про-
странства в удинском жилье509, это цоколь – помещение, предна-
значенное для скотахозяйственное, середина часть жилая, пред-
назначенное для людей, пол, как правило, был глиняный или зем-
ляной, а чердакпомещение предназначенное для шелковичных 
червей, продуктов и т. д. тоже в свою очередь хозяйственное поме-
щение.Внутреннее пространство жилой части дома у удин быо 
структурировано по оси низверх: круглый очаг в центре510, а ква-
дратное отверстие в крыше над ним, для дыма511, сами дома перво-
начально освещалось через верхнее отверстие в крыше, а окна в 
фасадной стене удинских домов появились гораздо позже.

Сакральные места удин это чаще всего церковь в центре на-
селенного пункта и «оджахи» – очаги, святые места за пределами 

509 Может быть связано с соответствует трехмерной моделью мира, где цоколь 
– низ это «чужое», середина часть это «свое», а чердакверх, в свою очередь 
тоже «чужое».

510 Это может быть «женское», так называемое «темное».
511 Это может быть так называемое – «мужское», а именно – «источник света».
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села. Как правило, они не противопоставлялись друг другу: «од-
жахи», как и церковь, связывалась с христианским культом, так, 
например, около села Нидж были: «Кемрат оджах», «Джотари од-
жах», «Ялогитяни оджах», а около села Бум – «Булун оджах».

В Варташене была священная роща при церкви св. Егише и 
«оджах» св. Георгия. Фактически, их связь с огнем, кроме этимоло-
гии названия – оджахиочаг, проявляется в форме – груда камней 
со свечой. В сущности, сакральная роль «оджаха» у удин весьма 
схожа с его ролью в системе верований армян Арцаха.

Хлеб-Шум удины пекли как правило, в находящемся в летней 
кухне тандыре – специальной пристройке во дворе; этим самым 
они исполнение продуцирующей «женской» функции очага также 
выносили за стены жилища. Удины поддерживали огонь в домаш-
нем очаге, как ночью, так и днем. Открытый очаг посередине жи-
лища в дальнейшем сменяется камином512 в одной из стен.

II/5. Традиционный удинский семейный уклад.  
          Обряды, верования, праздники

Удинский традиционный Свадебный обряд513

1) Предсвадебный этап: Сватовство происходило следую-
щим образом: Жених его родители, крестный отецхачбаба и еще 
несколько человек из близких жениха шли в дом невесты. Участ-
ники процессии несли медные – «хонча», четыре подноса на кото-
рых лежали, када (гата) – сладость, приготовленная из муки меда 
и масла, виноград, курица, бутылка вина, а также вещи: кольцо, 
часы, пудра, платье или материал на платье невесты, со стороны 
жениха дарили также серебряный пояс и серебряные украшения 

512 При этом была нарушена традиционная вертикаль.
513 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 

текста) была принята статья Кузницова И., Удины. Что касается источников 
и литературы см.: Арутинов А. А., Удины Историкоэтнографических очерк, 
с. 79–80; Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жителях 
с. 222; Волкова Н. Г., Удины Грузии, с. 112–113; Кузницов И., Удины.
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для головного убора. До свадьбы жених имеет право ходить в дом 
невесты в сопровождении своих близких. По обычаю невеста так-
же должна была сделать подарок жениху. Между обручением и 
свадьбой женщины из семьи жениха знакомились с невестой. Все-
го в дом невесты приходили 10–15 женщин с подарками.

2) Малое обручение или балйга. Проходило в доме невесты. 
Если претендентов на руку невесты много, то она выбирала (на 
блюде раскладывали вещи женихов и она брала вещь того к кому 
была более благосклонна) .

3) Большое обручение. Как правило, застолье проходит в 
доме жениха в присутствии родственников жениха и невесты, 
включая братьев невесты. Подносятся дары жениха брату неве-
сты так называемый «тапак».

Как правило, между обручением и свадьбой проходил целый 
год иногда даже до 4 лет. В это время шло собирание свадебного 
платья невесты из даров жениха, приуроченных к различным ка-
лендарным датам, например Вербное воскресенье, Пасха, 3й день 
Пасхи, Вардавар, Рождество, Масленица, или к датам, символизи-
рующим природные циклы, такие как рост шелковичных червей, 
созревание плодов и др. Кройка платья невесты проходила за ме-
сяц до свадьбы, в доме невесты, в присутствии, как родственников 
жениха, так и невесты, затем следовало застолье.

Удинская традиционная Свадьба – ЛашӀкой514

Основные свадебные чины это суть следующие: 1) Крестный 
отец или хачбаба, у удинпоследователей ААЦ, также крестная 
мать – его жена, 2) «тойи баши» распорядитель свадьбы, 3) мака-
ры – свита жениха, холостая молодежь, 4) йэн-га – свита невесты, 
девушки 5) «ясоул» – блюститель порядка, 6) «чардагчи»чер-
дачные – ответственные за продукты. 

514 Раньше у удин как и у прочих народов Кавказа были распространенны вы
куп ные браки, по сговору. См. Кузницов И., Удины.
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Свадебный обряд: невеста находилась дома, из дома жениха 
за ней отправляется процессия. Свадебная процессия подходит к 
дому невесты. Близкие со стороны невесты, требуя выкуп «пре-
граждали путь», закрывая ворота. На первом этапе ее «выкупают» 
у дяди по материнской линии. Мать невесты крестообразно обвя-
зывала крестного – хачбабу жениха большим шелковым платком 
и дала ему вышитое полотенце (действие, симметричное «бек бе-
сун»). Происходил обмен яблоками между нею и женихом с крест-
ным – хачбабой. Макары стреляли в высоко подвешенное на де-
реве яблоко – «ншан». Застолье. Обряжение невесты (пояс завязы-
вал ее брат, а еще раньше лицо и тело невесты покрывали белым 
покрывалом – «чадра»). Невеста целует очаг. Благословление. За-
тем мать невесты вручает ее крестному отцу – хачбабе жениха. 
Венчание происходило в церкви по дороге. 

Хачбаба – креснхй отец выводил жениха и невесту, которые 
держались за платок, шли в церковь. Свадебные процессии с неве-
стой и женихом двигались к дому жениха, также фиксировалась 
условная граница «своечужое». Путь свадебной процессии к дому 
жениха не преграждается. Родственники жениха зазывали к себе 
молодых людей, даря им подарки. У входа во двор дома невесту 
встречали родители жениха они вручали ей 3 зажженные свечи – 
«тузлур». Уже в доме жениха переходу невесты несколько раз 
«препятствует» ее брат, следовало шуточное перетягивание – брат 
невесты «не пускает ее» стараясь вырвать из рук жениха платок. 
Невеста прилепляла масло из чаши к верхней части дверного ко-
сяка (как вариант – это делает жених, макары рисуют маслом себе 
усы), проходит под скрещенными кинжалами. Невеста находилась 
за специально приготовленной ширмой (гярдак),в доме у жениха 
устраивалось застолье. Свадьба начинается одновременно в доме 
жениха и невесты. Как было сказано выше предсвадебный этап – 
малое обручение происходило у невесты, а большое – у жениха. 
Жених «бек» или князь и невеста участвуют в свадьбе, но роль их, 
особенно невесты, пассивна. 

Длилась свадьба обычно 3 дня, сейчас, как правило, в течении 
одного дня. Ее начало было в пятницу вечером. Родственники же-
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ниха приглашают гостей. Главе семейства в знак приглашения по-
сылалось яблоко, а близким родственникам приносили вино, тем 
кто был в трауре – папаху и коши, тюркам«азербайджанцам» –
платили деньги. У жениха и невесты одновременно собираются 
все свадебные чины и приглашенные. В доме жениха ночью свита 
жениха – макары резали скот, быка резали на плуге; кровью маза-
ли куски ткани от свадебных нарядов жениха и невесты, завязы-
вали в узлы, прятали; окровавленный плуг клали у очага; далее 
(перед брачной ночью) плуг уносили, а узлы сжигали.

Бритье, купание в медовой воде и обряжение жениха (в его 
доме, утром следующего дня). Обход святых мест («оджахов») же-
нихом.

«Бек бесун» – «делать князем». Жених, хачбаба – крестный 
отец, тойи баши распределитель, макары – свита жениха, стояли 
лицом на восток. В руках у тойи баши было медное блюдо с 3 горя-
щими свечами. Мать жениха повязывала ему на шею красный 
шарф или шелковый платок. Гости одаривали его деньгами и 
платками. Застолье (для Макаров – обязательно баран или 1/4 
быка, традиционный танец «ялли»). Перевоз приданного количе-
ство, которого не играет роли. Вторая ночь в доме жениха у удин 
это – брачная ночь. Перед брачной ночью невесту поручает жени-
ху крестный отец жениха – «хачбаба». На третий день невеста 
мыла ноги родственникам жениха, после чего в их присутствии 
она уже не пряталась за ширмой. Затем следует показ родственни-
кам брачной простыни.

Послесвадебный этап. Приглашение родителей невесты на 8й 
день у удин диофизитов (до этого они не могли приходить в дом жени-
ха). Затем приглашение дочери и зятя в дом родителей невесты. Рань-
ше в течении 10–15 лет или всю жизнь происходило избегание неве-
стой свекра, старшего деверя и других, а сейчас этого нет.

В прежние времена обязанностям брачного ложа невесту обу-
чали «енга», а жениха его друзьямакары. У удин величайшим по-
зором было потеря невинности девушкой до ее замужества. Если 
молодая жена окажется не целомудренной то муж ее в первый же 
вечер раздевал от головы до ног одевал в шубу на изнанку и про-
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гонял обратно к родителям, в случае если оставляет у себя, жесто-
ко избивая ее515. 

Уже в XIX в. как правило, удинские семьи стали малыми всего 
то 2–3поколенные под одной крышей. Браки экзогамные, так как 
традиция запрещает вступать в брак родственникам. Традицион-
ный брачный возраст был, начиная с 16 лет для парней и 13 лет 
для девушек. У уидин практиковалось также люлечное обручение. 
Разводы у них были редки.

Традиционная удинская родильная обрядность516.
Традиционные роды у удин были на дому в присутствии по-

витухи. Для облегчения родов: ломали хлеб пополам над головой 
роженицы; дали ей пить горячее топленое масло, воду (пополо-
скав в ней гренку, кочергу, руку мужа), воду из лаптя. Для предот-
вращения действия «Нал» (мифологический персонаж) под по-
душку кладут кинжал, шампур, чеснок. Новорожденному обреза-
лит пуповину, пеленали руки и ноги. 

Рождение мальчика в удинской семье всегда было предпочти-
тельнее девочки. Ребенка купали ежедневно. Этапы: 8 дней (до 
этого роженицу кормят из особой посуды, отдельно от других), 40 
дней для мальчика и 48 дней для девочки (до этого матери не раз-
решалось месить тесто, печь хлеб, выходить за ворота, выносить 
из дому ребенка). Сейчас обычаи эти отмирают. Всякий удин встре
чал с торжеством рождение сына, некоторые удины рождение дво-
ечки считали несчастие били за то свою жену если рождался сын, 
то они устраивали торжество, а в случаи дочки роженицу даже не 
поздравляли517.

515 О браках у удин см.: Арутинов А. А., Удины Историкоэтнографических 
очерк, с. 79–80; Бежанов М. Краткие сведения о селе Варташен и его жи те
лях, с. 232–244; Волкова Н. Г., Удины Грузии, с. 113–115.

516 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницов И., Удины. Что касается источников 
и литературы см.: Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жи
телях, СМОМПК. Тифлис, 1892. Вып. 14. с. 245.

517 См.: Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жителях, СМОМПК. 
Тифлис, 1892. Вып. 14. с. 245.
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Удинские крестины. Крестный отец – Хачбаба – у удин по-
следователей ААЦ, также крестная мать – его жена. Происходили 
они на 8й день или даже раньше в случае болезни ребенка или его 
матери. В прошлом, если ребенок умирал не крещенным, чтобы он 
«не ожил», его обливали кипятком и отрубали ему голову518. Тра-
диция продолжительного кормления детей грудью до 7–8 лет так-
же была характерна для удин, как и вера в «пал» – мифологиче-
ский персонаж, способный навредить роженице.

Удинская Похоронная обрядность 
Похороны. Покойника обмывают, налепливают рот воском, в 

руки кладут свечи, надевают в саван, покрывают шелковым по-
крывалом (ходжи). Похороны на 2й день, тело выносят ногами 
вперед, хоронят в гробу. Раньше зашивали в саван, несли на специ-
альной деревянной лестнице (саладжа), к которой в двух местах 
тело привязывали.

Поминки (п1ат!арак1 պատարագ). Собравшиеся в доме по-
койного первый раз едят еще до похорон (Бежанов). Поминают в 
день похорон, от 3 до 7 раз. Во время второго раза: плов, вино 
(приносят с собой). Трапеза без вилок и ножей, за столом – мужчи-
ны отдельно от женщин. Следующие поминки на 7й день; разда-
ют одежду покойного (между 2 людьми, которые его обмывали, 
далее они считаются заменителями покойного)519.

Траур (вайех йас). Не смотрят телевизор, не поют. Запрет сни-
мается после 40 дней (до этого все находящиеся в трауре считают-
ся нечистыми: нельзя посещать роженицу и др.).

Основные семиотические характеристики: покойнику даются 
знаки не ущербности (белый саван, хорошая одежда), живым род-
ственникам наоборот ущербности (черный цвет, отсутствие укра-
шений и др.). Специфичен числовой код – 8 вместо ожидаемого 7 
(«четнечет»), не выраженность других элементов последователь-
ности (40 дней, 1 год). Эта инверсия носит устойчивый характер, 

518 Там же , с. 253.
519 Там же, с. 250–253.
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проявляясь также в родильной и свадебной обрядности (связаны 
с похороннопоминальным циклом единым числовым кодом). 
Специфично также то, что у удинов не действует запрет на употре-
бление пищи до выноса тела520. 

У удин были распространены различные поверья, гадания, 
магические действия. Большое влияние имели знахари, лечившие 
от сглаза и болезней. Были распространены культ предков, тради-
ция поклонения «оджахам» – святым местам за пределами села, 
которые стали увязываться с христианством (священная роща 
при церкви св. Елисея, «оджах» св. Георгия, «Кемрат оджах», «Чота-
ри оджах», «Яловлитяпин оджах», «Булун оджах»; их связь с огнем, 
кроме этимологии названия, проявляется в форме – груда камней 
со свечой). 

У удин пятница это удачный день недели, а не удачные, на-
пример среда и суббота. В удачные дни хорошо было начинать ка-
коелибо дело, а накануне не удачных дней работать и начинать 
дело было нежелательно. На эту схему накладывается также и 
другая: четные дни вторник, четверг и нечетные дни среды, пят-
ница. Так например, по нечетным дням нельзя было крестить де-
тей521.

Удины пользуются календарями: юлианским (так называе-
мый старый стиль) в качестве народного (сакрального, церковно-
го) и григорианским в качестве официального светского.

Следует отметить удинские религиозные – церковные 
празд ники, такие как: Рождество-Маци1ахсибай удиныпривер-
женцы ААЦ, его отмечают – 06.01/ по григорианскому и по юлиан-

520 См.: Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жителях с. 250–
262; Волкова Н. Г., Удины Грузии, Полевые исследования Инта этнографии, 
с. 115; Кузницов И., Удины.

521 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницов И., Удины. Источники:Арутинов А.А., 
Удины Историкоэтнографических очерк с. 84–85; Бежанов М. Краткие 
сведения о селе Варташен и его жителях с. 224–262; Овсепян К., Очерки об 
утийских и магометанских армянах, с. 48; Кузницов И., Удины.
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скому календарю 19.01, с Крещением вместе, как один день, удины 
же диофизиты отмечали Рождество – 25.12 по юлианскому кален-
дарю и / по григорианскому 7.01 вместе). 

Масленица у удин диофизитов отмечалась вся масленичная 
неделя, у миафизитов последователей ААЦ 1й день – воскресенье 
перед началом Великого Поста, как в Армянской церкви). Раньше 
в это время будущий жених преподносил семье своей избранницы 
самый большой дар (тапак) из всех, которые он преподносил ей в 
предсвадебный период. 

Великий Пост у удин (Гъирух, Гъурух), этимологизируется 
как «дни»; 7 недель, заканчивается Пасхой). Пища у удин в эти дни 
традиционно постная.

Вербное воскресенье – Заьраьзаьртаьр у удин (название, 
принятое в обеих конфессиональных группах удин, восходит к ар-
мянскому; воскресенье перед Пасхой). Все девушки и женщины 
шли в церковь (единственный день в году, когда в церкви встреча-
лась молодежь обоих полов). Женщина, у которой ктото умер, 
раздавала маленьким детям фрукты и сладости. Жертвоприноше-
ние складывались в ограде церкви (у православных удин тоже).

Пасха у удин – Калаахсибай или Калахц1има буквально 
«Большой праздник», Воскресенье.

1й день. Жертвоприношение в ограде церкви (у православ-
ных удин в том числе). Крашение яиц. Больше церковный празд-
ник. 2й день. Поминание на кладбище плов, фрукты, сладости у 
удин также как и у армян.

 3й день Пасхи (Кала Гергец1, букв. «Большая церковь», пре-
стольный праздник монастыря Св. Елисея, Сурб Егише, Варташен). 
Жертвоприношение в ограде церкви. При входе в церковь, перед 
трапезой и при выходе, все прикладывались к иконе. Приезжали 
также армяне из Нухи и окрестностей. Раньше в это время буду-
щий жених преподносил отцу своей избранницы очередной дар 
(тапак) и наряженную елку (шах).

Ниджские удины часто отмечают, как календарную дату по 
солнечному календарю Майсун ахсибай, буквально – «Майский 
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праздник», или Майифка, под влиянием советской «Маевки»522, 
02.05 котокрый в свое время заменил собой страстную пятницу и 
пасху в одном лице, люди ходили на кладбища и носили туда окра-
шенные яички, а также плов, фрукты, сладости. Так, что этот 2й 
день был скорее днем поминание на кладбище у удины как в про-
чем и у азербайджанских армян заменив в период советского ате-
изма собой как Пасхау, так и страстную пятницу. 

Вознесение Христово – Гъокъма, этимологически связано с 
Гъокъкъа «фокус, шутка, чудо» – 40й день после Пасхи, Четверг. 
Церковный праздник.

Преображение или Вардавар – название, принятое в обеих 
конфессиональных группах удин, восходит к армянскому назва-
нию праздника; в Армянской церкви рассчитывается не так, как в 
других церквах, выпадает на воскресенье, обычно задолго до пра-
вославнокатолического преображения; удины диофизиты отме-
чают этот праздник, как правило, вместе с армянами. Накануне 
девушки красили руки бальзаминной (специально для этой цели 
женихи посылали ее своим невестам), собирали плоды и полевые 
цветы «Вардаварери цицик», плели из них крестики. Утром разно-
сили блюда с плодами, украшенными плетеными крестиками. Со-
бирались у так называемые «Цимери» у удин диофизитов («од-
жах» св. Георгия). Вечером молодежь обоих полов гуляла, девушки 
качались на качелях, парни состязались в борьбе, выбирали не-
вест.

Поминальный день (приходится на середину сентября, вос-
кресенье).

Структура календарной обрядности у удин достаточна, своео-
бразна: у удин практически полное отсутствовали зимние ритуа-

522 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницов И., Удины. Что касается источников 
и литературы см.: Арутинов А. А., Удины Историкоэтнографических очерк 
с. 79–84; Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жителях 
с. 224–253; Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, с. 40–
55; Кузницов И., Удины; Мобили Р. Б., «Этнография удин», с. 26–29.
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лы, которые были приурочены в основном к началу весны, т. е. к 
смене сезонов, а не к началу календарного года; тесно переплете-
ны и сосуществуют почти нераздельно диофизитские «православ-
ные» и миафизитские «армянские» культовые особенности (жерт-
воприношение и др.); фиксация Пасхи (по солнечному календа-
рю), что вполне возможно может быть очень архаичной чертой 
удинской культуры. Некоторые особенности сближают удин и ар-
цахских армян например специфика празднования Вартавара – 
«Вартивера» и др.523 Это может быть связано с длительным со-
вместным проживанием в рамках единого государства и админи-
стративных единиц, как и принадлежности к единой церкви.

Затрагивая вопрос об верованиях удин следует особо отме-
тить миф об Апостоле Елисее (Егиша), который также занимает 
особое место в их национальной идентичности. Ивестным армян-
ским этнографом Г. Харатян в различных статьях проанализиро-
ван миф об Апостоле Елисее и его культе в Кавказской Албании с 
момента его возникновения в VII веке, до дальнейшей трансфор-
мации, преобретения им этнической маркерности и этноцентри-
ческой функции у удин524.

523 В разработке этой части нашей работы за основу (в качестве основы для ее 
текста) была принята статья Кузницова И., Удины. Что касается источников 
и литературы см.: Ср. Арутинов А. А., Удины Историкоэтнографических 
очерк с. 79–84; . Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жи
телях с. 222–233; Овсепян К., Очерки об утийских и магометанских армянах, 
с. 40–55; Волкова Н. Г., Удины Грузии, Полевые исследования Инта этно гра
фии , с. 113–115; «Народы Кавказа», т. II, с. 197; Кузницов И., Удины; Мобили 
Р. Б., «Этнография удин», с. 26–29.

524 В вопросе о мифе об апостоле Елисее, в этой части нашей работы основой 
для разработки для нас были (конспект) статей Харатян Г., Апостол Елисей 
и его миссия, в сб. Армянские святые и святыни, Ер., 2001, с. 49–61. (на арм.
яз.); она же: Религия и верования удин в 19–20 вв., Handes Amsorya, Вена
Ер., 2010, с. 435–495. она же: Խառատյան Հ., Եղիշե Առաքյալի պաշ տա մունքն 
ուդիների մեջ եւ ՈՒտի գավառի հարցի շուրջ , ԼՀԳ, Եր., 1991, № 6, էջ 69–86 
(далее – Почитание Егише Аракела среди удин и к вопросу провинции Ути. 
Խառատեան Հ. Եղիշե առաքեալի, Գրիգորիսի եւ Կովկասեան Աղուանքի 
քրիստոնեացման հարցի շուրջ (Կովկասյան Աղուանքի հին կրկնագիրձե ռա
գրի վերծանության հրատարակության առիթով), (The Caucasian Albanian 
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И, так программный миф об Апостоле Елисее в «албанской» 
церкви предположительно был создан стремившимся к «освобо-
ждению» от главенства Армянской церкви – ААЦ албанским като-
ликосом Егиазаром (680–686), бывшим епископом Шаки и был 
«приспособлен» к местным нуждам шакинского региона, по факту 
к стране Утийцев. Мифом о христианизации албанцевудин «соб-
ственным» апостолом Елисеем525, и его почитание сыграло весьма 
значимую роль в деле укоренения христианства в удинской этни-
ческой среде. Именно по этому мифу АлбанияСтрана Утийцев, 
якобы приняла христианство не через армян, а собственным пу-
тем, через апостола Елисея526. 

Palimpsest of Mount Sinai, 2008 Brepols Publishers n.v., Turnhaut (2 volmes), 
Jost Gippert, Wolfgang Shulze, Zaza Aleksidze, JeanPeerre Mahe), Բազմավէպ, 
Հայագիտականբանասիրականգրական հանդէս, ՃԿԸ տարի, թիւ 1–2, Վե
նե տիկՍ. Ղազար, 2010, էջ 19–75: Խառատյան Հ. Քրիստոնեությունը բուն 
Աղվանքում զարգացած միջնադարում, «Հայաստանը եւ Քրիստոնյա Կով կա
սը», Երեւան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2015, էջ 106–120:

525 Аракелян Г., Почитание Егише Аракела среди удин и к вопросу провинции 
Ути, с. 69–86.

526 Миф гласил: «Нам, жителям Востока, достался святой апостол Фаддей, кото
рый, прибыв в Армению, в гавар Артаз, принял там мученическую смерть 
от [руки] Санатрука, царя армянского. Ученик же его, святой Елиша, воз вра
тился в Иерусалим и рассказал соапостолам о вожделенном мученичестве 
его. Там, по внушению Святого Духа, Елиша был рукоположен [в епископы] 
святым Иаковом – братом Господним, первым патриархом Иерусалима. За
тем, взяв себе в удел Восток, он из Иерусалима направился в Персию и, ми
нуя Армению, пришел к маскутам и стал проповедовать в [стране] Чола 
(ны нeшный Дербент – Г. А.). И в разных местах учил он многих, возвещая о 
спасении. Оттуда с тремя учениками он прибыл в гавар Ути, в город Саhарн, 
однако родственники их, некие безбожники, погнались за ними. Один из 
учеников его [попал к ним в руки] и принял от них мученическую смерть. А 
двое других оставили блаженного Елиша и пошли за надменными мужами 
– убийцами. Святой же епископ, прибыв в Гис, построил там церковь и 
отслужил обедню. На этом месте была основана наша, Восточного края, 
церковь. И стало [то место] духовной столицей и местом просвещения жи
те лей Востока. Уходя оттуда [Елиша] проходил через небольшую долину 
Зер гуни, где находилась жертвенница идолопоклонников, и там он принял 
венец мученика. И неизвестно, кем было совершено это злодеяние. В общую 
яму для приговоренных к смертной казни были брошены и благородные 
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В этом мифе основное место деятельности апостола Елисеея 
был собственно албанское левобережье куры – Страна Утийцев –
(Шакийский регион), что сразу же меняло политический и соци-
альный статус коренных жителей этого региона – удин. Выбор 
Егиазара пал на Шаки, конечно, из политических соображений. Ка-
палака и Шаки были светским и духовным центрами до христиан-
кой и ране христианкой Албании (Страны Утийцев – Г.А.) вплоть 
до образования Албанского марзпанства, затем именно в этом ре-
гионе перекрещивались противоборство Армении и Грузии по 
догматическим вопросам (халкедонизмаантихалкедонизма), в 
котором Страна Утийцев осталась верна вере своих предков – ми-
афизитству. Тут также возможно сыграло определенную роль, бы-
лая деятельность Егиазара в Шаки. Возможно Егиазара в бытность 
епископом Шаки, подготовил там своих сторонников и последова-
телей в этом вопросе527. 

Мифа об апостоле Елисее, стараниями, скорее всего того же 
самого Егиазара, по всей вероятности, в 60ые годы VII в., в шакин-
ском регионе – в Страны Утийцев получает другие подтвержде-
ния528. Этим можно констатировать, что Страна Утийцев в «Алба-

останки его и засыпаны на долгое время, в местечке, называемом «hОмэнк» 
см. Мовсес Каланкатуаци, История страны Алуанк (Перевод с древнеар мян
ского Ш. В. Смбатяна), Ер., 1984, Книга первая, гл.6. См. Харатян Г., Апос тол 
Елисей и его миссия, с. 49–61; она же: Религия и верования удин в 19–20 вв., 
с. 435–495; она же: Почитание Егише Аракела среди удин и к вопросу гаваре 
Ути, с. 69–86.

527 Харатян Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 49–61; она же: Религия и веро
вания удин в 19–20 вв., с. 435–495; она же: Почитание Егише Аракела среди 
удин и к вопросу гаваре Ути, с. 69–86.

528 Мовсес Дасхуранци, кому в Х в. было доверено сообщение благой вести о 
собственном апостоле Албании Елисее, рассказывает также неизвестные 
до этого подробности о деятельности в Албании Месропа Маштоца, соз
дателя Албанского алфавита. Оказывается из этого сообщения, что Маштоц 
вместе со своими учениками, имея при себе «божественное сокровище – 
частицу креста Господня», из Армении «отправился в Восточный край, в 
гавар Ути. Здесь они стали жить близ местечка Гис, на болотистом, сплошь 
покрытом мхом месте. Он возобновил и укрепил веру христианскую, рас
про  странив проповедование Евангелия в гаваре Ути, в Алуанке, в Лпинке, в 
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нии» получала дополнительную поддержку для ее главенствую-
щей роли в новых политических условиях, а в лице апостола Ели-
сея ее народа доминант – удины получали роль крупного игрока и 
свое место в кавказских религиозных спорах. Миф об апостоле 
Елисее оказался давольно живучим, впоследствии, потерявший 
первоначальный смысл, он со временем приобрел новые функции, 
сыграв в определенной степени этноцентрическую роль для удин-
ского народа, и стал одним из маркеров в их этнической идентич-
ности529. Памятники и церкви апостоле Елисее разбросаны по 
большому ареалу, как на левобережье, так и правобережье реки 
Куры, но к концу XIX в. они сохранились в основном в Арцахе и 
удинском ареале. До конца XIX в. среде удин рассказывалось о му-
ченичестве апостола Елисея. В середине XIX в., путешествуя по Ну-
хинскому бывшему Шакинскому уезду, армянский исследователь 
Саргис Джалалянц поразился обилию памятников и памяти о Ели-
сее среди христианского населения Страны Утийцев. Он записал 
бытовавшые тогда предания, рассказы о памятниках и опублико-
вал в первом томе своего знаменитого труда «Путешествие по Ве-
ликой Армении». По заметкам С. Джалалянца святилище около 

Каспии, до ворот Чора… В то же время он стал превосходным проповедником 
и апостолом для диких племен горцев, живущих у подножья гор… Однако 
дух заблуждения подстрекал умы озверелых насильников, которые в 
ярости торопились погубить их. А блаженный Маштоц, предупрежденный 
Святым Духом, поспешно вырыл яму, взял божественное сокровище, т. е. 
[частицу] креста Господня и, вложив в ларчик, закрыл в подземном покоище. 
Один из новообращенных…построил глинобитную квадратную часовню 
над подземным покоищем Креста и из досок приготовив раку, собрал в ней 
мощи [мучеников] … Там, над покоищем Креста, основали церковь Божью, 
которую сейчас называют Старой Церковью местечка Гис. Впоследствии, 
спустя длительное время, один из знатных людей – князь ВаразПерож из 
рода Араншаhиков – решил обновить Старую Церковь, но не мог сломать 
кирпичную кладку вершины купола, ибо под ним покоились Крест Гос по
день и мощи мучеников». См. Мовсес Каланкатуаци, История страны Ал
уанк, гл. 27.

529 Харатян Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 49–61; она же: Религия и ве ро
вания удин в 19–20 вв., с. 435–495; она же: Почитание Егише Аракела среди 
удин и к вопросу гаваре Ути, с. 69–86.
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селения Заргун в Куткашенском (ныне Габалинском) районе мест-
ное население знало как место мученичества и гибели апостола 
Елисея, туда шли большие толпы удинских паломников почтить 
память знаменитого албаноудинского апостола. По местным пре-
даниям XIX в. апостол Елисей начал свои проповеди «из города 
Саhар», возможно – ныне Джаhар, построил церкви и назначил 
священников в Гисе, Саhаре, Нухе, Джалете, Варташене, Нидже и в 
других местах. Он со своими тремя учениками – с 1) Власом, 2) Ка-
hал ци циком и Гюмратаем погиб в страшных муках. Затем тела 
учеников, вероятно, их семьи унесли в Варташен и Нидж, а тело 
самого апостола Елисея бросили в глубокую яму вместе с другими 
приговоренными к смертной казни» (возможно, по тому, что это 
место было «жертвенником идолопоклонников», как пишет М. 
Дас хуранци?), и именно это место позже стало почитаемым веру-
ющими…»530.

Очевидно, что удинское народное предание «облагородило» 
образы двух учеников апостола Елисея, которые по первоначаль-
ной, канонической версии «оставили блаженного Елисея и пошли 
за надменными мужами – убийцами», а в удинской народной вер-
сии все его ученики пали мученической смертью вместе со своим 
учителем. Причем по канонической версии легенды апостол Ели-
сей своих учеников привел «оттуда» – очевидно – из страны маску-
тов, «Оттуда с тремя учениками он прибыл в гавар (страну) Ути»), 
и «оттуда» же погнали их безбожники родственники, а в народной 
версии ученики его местные, в итоге тела учеников «их семьи 
унесли в Варташен и Нидж»531. С. Джалалянц указывает также ме-
ста захоронения учеников апостола Елисея которое располага-
лось: «К юговостоку от Варташена на холме находятся тела двух 
учеников, Каhалцицика (Большой цветок) и Гюмратая. Почтен-

530 Джалалянц С., Путешествие по Большой Армении, т.1, Тпхис, 1842, с. 388–
389 (на арм.яз.).

531 Харатян Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 49–61; она же Религия и ве ро
вания удин в 19–20 вв., с. 435–495; она же. Почитание Егише Аракела среди 
удин и к вопросу гаваре Ути, с. 69–86.
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ные старейшины удин до сих пор рассказывают, что сие были дву-
мя учениками апостола Елисея, погибли на поляне Заргун, христи-
ане их тела похоронили здесь и из поколения в поколение совер-
шают ритуал в честь их памяти»532. Существуют также другие пре-
дания об ученике апостола Гоймураде (Гюмратай)533.

Третий ученик, апостола Елисея по преданиям, был похо-
ронен в селе Нидж, на месте его захоронения построили малень-
кую часовню и паломники шли почитать его память туда. Позже 
священник Аствацатур из утийцевудин построил на том месте 
великолепный храм, и там обнаружили старое надгробие с надпи-
сью «Влас ученик Елисея»534. О церкви апостола Елисея в селе 
Ниджа этнограф Е. Лалаян также пишет, что оно находится в квар-
тале Дарамаhла, который построен на средствам священника Аст-
вацатура Чотаняна и по четвергам туда совершается большое па-
ломничество в Пасху из Ниджа, Варташена и окрестных сел и что 
на месте той церкви в старину был маленькое святилище на гробу 
Власа ученика апостола Елисея535.

Еще один почитаемый удинами собор Апостола Елисея нахо-
дится также в Варташене и звался по имени «Кала гергец» – 
(Большая церковь), по преданию собор был построен над мощами 
удининских мучеников, погибших от рук неверных арабов за хри-
стианскую веру. По записанному Рашидбеком Эфендиевым вари-
анту предания, эта была гробница апостола Елисея, и после гибе-
ли мучеников удины варташенцы там похоронили погибших и 

532 Джалалянц С., Указ.соч., с. 380. К востоку от Варташена сохранились руины 
церкви, известный варташенцам по имени «Кала цицик». Рядом отстроен 
маленький квадратный домик для укрытия паломников от непогоды.

533 Рашид бек Эфендиев, Кабалинский магал, СМОМПК, вып.32, Тифлис, 1903, 
с. 8–9. Харатян Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 49–61; она же Религия и 
ве рования удин в 19–20 вв., с. 435–495; Камал Саргис, Об обычаях, празд
никах и быте удинского села Ниж, с. 40.

534 Джалалянц С., Указ.соч., с. 381–382.
535 Лалаян Е., Удины Нижа и Варташена с этнографический точки зрения, с. 4 .
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построили церковь по имени апостола Елисея536. Самое большое 
па ломничество в эту церковь происходило по вторникам, после 
Пасхи537.

По преданиям населения села Джалет, находящий в трех ки-
лометрах от Варташена, церковь Святой Богородицы была постро-
ена самим апостолом Елисеем538, и после Пасхи «все население 
Страны Утийцев толпами шли туда на паломничество»539.

На многочисленные святилищам апостола Елисея540 и религи-
озные практики местного населения обратили внимание многие 
авторы541, независимо от С. Джалалянца другой знаток удинской 
культуры Камал Саргис, также пишет, что «выше селения Бум на-
ходился одна часовня по имени апостола … именно здесь… нахо-
дился место гибели апостола Елисея. Современное тюрко насе-
ленное село Заразан находится от места гибели в 10–12 верстах»542. 

536 Рашид бек Эфендиев, Кабалинский магал, с. 4. Небезынтересно, что на боль
шом кладбище в Варташене находится маленькая церковь «Мицке Гергец», 
известная также по имени «святого Серафима». Во время полевых работ в 
1986г. этнографу Г. Харатян в Варташене рассказывали, что Серафим, по на
родным поверьям православных удин, был младшим братом Егише Ара
кела.

537 Камал Саргис, с. 51.
538 Джалалянц С., Указ. соч., с. 377–378.
539 Овсепян K., Очерки об утийских и мусульманизированных армянах, с. 43.
540 Кроме перечисленных были также в селе Мамаг Тава в Арешском районе. 

См. Джалалянц С., Путешествие по Большой Армении, т. 2, Тпхис, 1855, 
с. 383; в Араше, селе Мазргу, См. Бархударян М., Страна Албания и соседи, 
Тиф лис, 1893, с. 280–281; ЕгишеКурмух (The Caucasian Albanian Palimpsest, 
с. 12) и другие.

541 Овсепян К., Указ.соч., во всем тексте; Бежанов М., Краткие сведения о с. Вар
ташен и его жителях, СМОМПК, вып. 14, Тифлис, 1892, с. 223; Лалаян Е., Уди
ны Нижа и Варташена…, с. 12, Камал Саргис, с. 28–62. и т. д.

542 Харатян Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 4961; она же: Религия и ве ро
вания удин в 19–20 вв., с. 435–495; Камал Саргис застал село Бум в начале 
20в., когда сельчане еще помнили свое христианское происхождение и даже 
назывались по именам христианских отцов,Марторос оглы, Погос оглы, 
Торос оглы и т. д., а вокруг селения были христианские кладбища. Камал 
Сар гис, с. 51.
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Уместно будит отметить, что село Заразан то же село Заргун, упо-
мянутое С. Джалалянцем как место гибели апостола Елисея, (это 
место часто называется обоими именами – Заразан Заргун). Ему 
вто рит удин по национальности К. Овсепян, сообщая, что без-
божные горцы убили апостола Елисея и бросили его в яму, кото-
рая находится в северной части тюркизированного удинского 
села Бум543. 

Что же касается Гиса, где по этому мифу VII века «была осно-
вана церковь нашего, Восточного края», т.е. первая церковь Алба-
нии, то в конце XIX в. в мусульманизированном селе Киш севернее 
Шаки приходил в упадок старинный монастырь апостола Елисея, 
который по свидетельству удина К. Овсепяна был «старейшим 
среди всех существующих монастырей и святилищ Утийской стра-
ны»544. (по К. Овсепяну население села Гис было насильно исла-
мизированно в конце XVIII в., что означало также тюркоязычие, 
вследствие чего название села Гис превратился в Киш545: Тюрки 
(отуреченные удины – Г. А.) называют этот собор «койна оджах» – 
старое святилище и наподобие миафизитов любят и почитают 
его. Они так же совершают туда паломничество в дни праздника, 
совершают жертвоприношения, с почтением заходят внутрь, за-
жигают свечи и молятся. Во многих местах исламизированные ар-
мяне (удины – Г. А.) даже клянутся именем святого Елисея»546. Сто-
ит тут вспомнить и о «Старой Церкви местечка Гис» VIIго века, 
засвидетельствованной автором книги «Истории Алуанка». Сле-
дует добавить, что К. Овсепян подчеркивает, что, несмотря на су-
ществование некоторых соборов, и святилищ в разных местах 
«Страны Утийской», наиболее почитаемы и любимы эти (т. е. те, 
которые так или иначе связаны с апостолом Елисеем – Г. А.), куда в 
дни после Пасхи из разных краев страны Утийской толпами шли 

543 Овсепян К., Указ.соч., с. 72.
544 Там же, с. 40.
545 Там же.
546 Там же.
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паломники, как истинные миафизиты, так и отуреченные из ар-
мян (удин) мусульмане547. 

Миф об апостоле Елисее сыграл значительную роль в этносо-
хранение удин. Он выполнил свою роль придав локальную осо-
бенность в осмыслении своего места в кавказском христианском 
мире, определив тем самым «албанскуюудинскую нишу» для хри-
стианского населения Кавказской Албании – Страны Утийцев в 
частности для удинского народа548.

 С VII в. шел процесс национализации халкедонства и антихал-
кедонства грузинами и армянами549, удины в это время «национа-
лизировали» свое антихалкедонское христианство в рамках ар-
мянского «национализированного» направления христианства. 
Безусловно это произошло не в XIX в., а много раньше. По крайней 
мере, уже в начале XVIII в. удины еще писали: «Наши предки в бога 
поверили по проповедям апостола Елисея». Места мученичества 
святого апостола находятся у нас»550.

Итак, находясь, длительное время на перекрестке политиче-
ского и культурного влияния соседнего, а именно грузинского и 
братского армянского народа с их постоянными церковными про-
тиворечиями, а затем и носителей новых в регионе исламских и 
тюркоязычных конфессиональных и этнических массивов, корен-
ное население Албании – Страны Утийцев – удины длительное 
время всё же смогло сохранить свою этнокультурную самобыт-
ность и это продлилось вплоть до наших дней551.

547 Там же, с. 43.
548 Харатян Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 4961; она же: Религия и веро ва

ния удин в 19–20 вв., с. 435–495; она же: Почитание Егише Аракела среди 
удин и к вопросу гаваре Ути, с. 69–86.

549 Мурадян П., Новое в «Кавказском культурном мире» в XI–XIII вв., – КВ, вып. 
4, Ер., 1984, с. 142.

550 Харатян Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 4961; она же: Религия и веро ва
ния удин в 1920 вв., с. 435–495; она же: Почитание Егише Аракела среди 
удин и к вопросу гаваре Ути, с. 69–86.

551 В этой части нашей работы для нас были основой (конспект) статей Харатян 
Г., Апостол Елисей и его миссия, с. 49–61; она же: Религия и верования удин 
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II/6 Традиционные удинские игры552

Во время праздников и в часы одыха удины часто играли в 
свои традиционные игры, некоторые из которых и их описания 
мы приведем ниже. 

Итак, традиционные удинские игры:
1.  Заходящий в середину, это разновид-

ность игры, в мяч играющие берут по палке и становятся в середи-
ну, а, двоя, служат в поле на противоположных сторонах круга слу-
жащие стараются запятнать играющих в кругу ударом мяча, а 
играющие защищаются палкой ловят и как можно дальше стара-
ются отбить мяч, за которым должен бежать служащей если он за-
пятнает, кого либо из играющих то они меняются местами. 

2. «Зангу» – тоже игра в мяч; игроки делятся на две группы 
«дiб» (городок), по жребию решают, кто бросает первым, затем ка-
ждая группа становится в своем « дiб» и поочередно бросает мяч 
вверх, а другая ловит; какая группа раньше получит пять очков, та 
посылает одного из свих игроков в другую группу в качестве «на-
ездника» последний садится на спину кого то из группы против-
ников, при том если наездник поймает мяч брошенный своей 
группой то вся его группа становится наездниками, а если не пой-
мает то сам «наездник» становится «лошадью». Когда игроки од-
ной группы садятся на плечи другой то они становятся в круг пе-
ребрасывают между собой мяч, называя при этом дни недели, ког-
да доходит до воскресения все «лошадки » меняют свои места и 
если кто из наездников роняет мяч, то они меняются ролями с 
наездниками.

в 1920 вв. с. 435–495; она же: Почитание Егише Аракела среди удин и к воп
росу гаваре Ути, с. 69–86; она же: (Խառատեան Հ.): Եղիշե առաքեալի, Գրի գո
րիսի եւ Կովկասեան Աղուանքի քրիստոնեացման հարցի շուրջ, էջ 19–75; она 
же: Քրիստոնեությունը բուն Աղվանքում զարգացած միջնադարում, էջ 106
120:

552 Источник: Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жителях. 
с. 225–232.
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3. «Niko weshi hing» – игра в мяч. Игроки по жребию разделяют-
ся на две равные команды и выбирают из своей среды лидеров, 
острильные попарно отходят в стороны и договариваются между 
собой про свои названия, например один называет себя золотом 
другой серебром, один указательным другой, а другой средним и т.д. 
Возвратившись к лидерам, спрашивают, кого они хотят в свои ко-
манда «золото или серебро» то, что назвал лидер, достается ему про-
чие противнику, так проходит жеребьевка по командам. Такое разде-
ление по командам называлось «hjali esun» то есть палочку вершка 
три в длину с заостренными концами (не подбросивший три раза 
считался проигравшим). Разделившись, бросают жребий, кто будит 
играть, а кто служить. Все играющие берут по палке и по одному разу 
бьют мяч, а вожаки три раза для того, чтобы иметь право бить по 
мячу второй раз, играющий должен добежать до «диб1, а» и обратно, 
при чем служащий ловит мяч и бросает им в бегущего, если его за-
пятнают, то он должен сразу поймать мяч и запятнать когото из слу-
жащих, а они чтобы их не запятнали мгновенно к одному из пунктов, 
тогда служащие идут на место играющих, и они меняются местами.

4. Игра с кушаками. Играющие делятся на две партии. На 
земле чертят большой круг; бросают жребий кому быть в кугу и 
защищать кушаки, а кому быть вне круга и нападать каждый из 
тех, кто находится в кругу кладет свой кушак одним концом на 
черте и сторожить его: по команде нападающие бросаются на за-
щищающих кушаки стараются отнять их, при чем не быть запят-
нанными ударами ног защищающих. Если у кого то отнимут ку-
шак, то игра продолжается: отнявший размахивая кушаком бет 
защищающих; когда отняты все кушаки кроме одного, все защит-
ники берегут этот кушак, а нападающие бьют отобранными пре-
жде кушаками если при этом кто не будь из партии нападающих 
будит, запятнан ударом ноги, то они с защищающими меняются 
местами. Если у какойто партии забирают все кушаки, то все чле-
ны этой партии, прижавшись, друг к другу спиной, становятся в 
середину круга, а другая партия бет их своими кушаками, это на-
зывается «ак1л», и игра заканчивается.
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5.  – (игра в палки). Играющие по жребию делят-
ся на две партии: играющих и служащих. Копают в земле яму, на ко-
торую кладут палку длиной в один аршин. Ногою кто либо из игра-
ющих подбрасывает палку «чилинг» (палочку вершка в три длины 
с заостренными концами тот, кто три раза не подбросит, считался 
проигравшим); служащий должен или поймать или ударить пал-
кой и отбить подальше. Если ни кто не попадает то играющий берет 
палку и бет по дну чилинга, который от этого взлетает в верх; игра-
ющий должен ударить палкой играющий имеет право бить по кон-
цам «чилинга» три раза если он промахнется и «чилинг упадет не 
далеко от ямы, чем на величину от палки то считается проиграв-
шим. После троекратного попадания «чилинга» палкой измеряют 
расстояние между им и ямой; сколько будит таких палок столько 
будет за ним очков,; которых всего должно быть 30; если первый 
играющий не наберет, то проделают его товарищи. Получив 30 оч-
ков все играющие начинают отбивать «чилинг» с руки ; служащие, 
взяв с тог места в руки «чилинг» в том месте, где он упал после по-
следнего удара, должны бежать до ямы и все время кричать «к1ади-
ра зу..зу..зу..» если один прекращает то начинает другой.

6. , «Чуз» – игра с шарами. Играющие берут по палке; 
потом на земле чертят круг и вырывают ямки, одну в центре а, 
остальные на одну меньше чем играющих все играющие становят-
ся в круг и кладут палку в ямку (лунку). Один служащий из вне 
круга загоняет палкой деревянный шар в среднюю ямку; играю-
щие стараются отогнать шар и если играющий при этом слишком 
увлекается, увлечется отбиванием шара, и служащий займет его 
ямку концом своей палки; тогда он начинает служить. Если служа-
щий загоняет шар в среднюю лунку, то все меняют свои лунки; 
при этом служащий захватит себе место, а если это сделать, то 
опять служит или служит тот, кто не смог найти себе лунку.

7.  К1у1р к1у1р». «К1у1р к1у1р». 
Играющие вырывают на покатом месте яму, затем каждый из 

них поочередно, от назначенного пункта, правой рукой бросает 
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горсть орехов в яму и сколько орехов попадает в нее выигрывает 
игрок.

8. При этой игре один из игроков ложит-
ся ложиться на землю лицом вверх, согнув колени; перепрыгива-
ющий подбегает, упирается в колена лежащего, и, опустив голову 
и взбросив вверх ноги, перебрасывается через лежащего. Когда 
каждый играющий перепрыгивает три раза, тогда лежащий вста-
ет и так поочередно и т. д.

9. Каждый играющий в этой игре выби-
рает себе товарища они становятся так, что бы один второго рука-
ми, клал свою голову ему на спину, оба стоят, согнувшись осталь-
ные играющие перепрыгивают через них, после троекратного 
каждого из играющих, на место первой пары становится другая.

10.  «к1н ат1турма». Одна пара играющих со-
ставляет руками кольцо; играющие через это кольцо перепрыгива-
ют; после троекратного перепрыгивания: становится другая пара; 
последний поддерживает перепрыгивающего руками за спину.

 11.  – (крик вороны) один сидит, а другой караулит, 
чтобы не ударили первого; защищающий берет сидящего и ходит 
кругом, а остальные нападают на сидящего и кричат «кар», как во-
рона, защищающий должен ударить когото нагой, запятнанный 
садится, а сидевший его защищает.

12. «Хан». Игру играют на масленицу. Одного из участников оде-
вают в «ханскую одежду» ( мундир ленты и др.), а другие в одежду 
всадников и ратных служащих « Хана» возят на орбе и водят по дво-
рам собирать «дань», никто не смеет возражать должны дать, что 
потребует «хан», на собранные деньги пируют.  (  у грузин).

Кроме уже описанных нами в данном труде были еще много 
других игр, которыми забавлялись удиныварташенцы; о них и их 
описании есть свидетельства в источниках всего около 18553.

553 Источник: Бежанов М., Краткие сведения о селе Варташен и его жителях. 
с. 225–232.
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II/7. Физическая антропология  
          и антропонимика удин

В инструментарий антропологических исследований XIX века 
входили обязательные антропометрические описания. Данные 
такого плана сегодня, конечно, вызвали бы множество вопросов о 
целесообразности и полит коррек тнос ти. Однако в данной работе 
приведем некоторые из этих описа ний, чтобы дать представление 
о том, как выглядело население по крайней мере двух наиболее 
крупных удинских поселений. В конце XIX века А. Арутиновым 
были проведены подобные антропологические исследования сре-
ди 150 удин, проживавших в селениях Варташен (70 человек) и 
Нидж (80 человек). А. Арутинов давал следующую характеристику 
антропологическо му типу удин: 92,7% брюнеты,7,3 % смешанный 
тип представителей светлого типа нет. Цвет кожи слабо смуглый. 
Глаза 74% карие, 4,7% светлые, 21,3% сложные в основном карие, 
со светлыми оттенками голубого, зеленого. При описании физиче-
ского типа удин было отмечено хорошее развитие костной и мы-
шечной систем. Развитие волос на теле характери зуется как 
обильное, зубы средней величины, без наклона резцов. Зубы, не-
смотря на раннее стирание резцов, у удин здоровые554. А.Арутинов 
давал следующую характеристику антропологическому типу 
удин: «Резюмируя все сказанное, можно признать, что удины име-
ют довольно высокую голову с узким лбом, резко переходящим в 
широкое темя и с уплощенным затылком, т. е. все типические чер-
ты резкой брахицефалии. Этому соответствует и головной указа-
тель, выражающийся довольно высокой цифрой – 86,85. Среди из-
меренных удин совершенно отсутствуют долихоцефалы и субдо-
лихоцефалы; мезоцефалы составляют 1,7%. а. остальные 98,З% 
падают на брахицефалов, из которых 18,9% – суббрахицефалы, a 
79,4% – брахицефалы». Волосы 66,7% прямые 93,3% густые 87,5 

554 Арутинов А. А., Удины. Историкоэтнографический очерк, – «Русский антро
по ло гиче ский журнал», № 1–2, с. 73–96.
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мягкие, в основном темные и черные555. Далее Арутинов дает опса-
ние принятой на то время прически и стиля стрижки бороды. 
«Большинство удинов как старых, таки молодых, стрижет волосы 
на голове очень коротко или даже бреют на голо, некоторые ста-
рики стригутся коротко или даже бреет на голо при этом на теме-
ни ближе к затылку оставляют пучок волос диаметром 7–10 см. 
длина пучка достигает 195–250 мм. Этот обычай не встречается 
других народов Кавказ по видимому древний, (значение и проис-
хождение этого обычая Арутинову удины объяснить не смогли). 
Бороду удины бреют или стригут коротко. Рост, малого роста 140–
160 см 24,2 %, ниже среднего 161–165 см. 30,2 %, выше среднего 
165–170 см. 27,5% высокие 171 и выше 18,1 %»556.

Что касается удинской антропонимики557 (имен, фамилий, 
отчеств)558, то это также является одним из важных и вместе с тем 
не достаточно исследо ван ных и освещенных в соответствующей 
научной литературе вопросов. И так фамилии у удин появились в 
XIX в., до этого уних могли быть, какие либо родоплеменные назва-
ния но они к сожалению не сохранились. Фамилии и нынешние 
родовые названия возникли от имен лиц, живших око ло 2ой по-
ловины, XVIII в. или начале XIX в. У удин – последователей ААЦ до 
недавнего времени фамилии была преимущественно идентичны 
армян ским559.

555 Арутинов А. А., там же.
556 Арутинов А. А., там же.
557 В основу разработки этой части нашей работы была положена статья 

(точнее ее конспект) Баширова С., Проблемы удинской генеалогии и 
антропонимики (на примере с. Нидж Габалинского района Азербайджанской 
Республики), «Генеалогия народов Кавказа: Традиции и современность», 
Владикавказ, ИПЦ СОИГСИ, 2013, 271, с. 60 – 65.

558 Антропонимика раздел ономастики, изучающий антропонимы – имена 
людей (личные имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. п.); 
их происхождение, эволюцию, закономерности их функционирования.

559 Современные армянские фамилии большей частью заканчиваются на суф
фикс ян (յան и եան), указывающий на принадлежность, и являются чаще 
всего патронимами. См. Джаукян Г., Древнеармянские суффиксы, Ер.,  
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После того, как часть удиндиофизитов Варташена (они носи-
ли грузинские фамилии и фамилии с окончанием на -ов) в 1920–
1922 гг. бежали в Грузию и основали там село Зинобиани в Ква-
рельском районе, у удиндиофизитов Варташена преобладающи-
ми стали фамилии с окончанием на ов, у удин последователей 
ААЦ фамилии с окончанием на ян560.

В силу ограниченности источников, отсутствия соответству-
ющих методологических наработок, изучение исследователями 
удинской антропо ни мики сопряжено с целым рядом объективных 
сложностей. 

с. 5–48. Совсем редко такие фамилии образованы от указания какоголибо 
качества или признака. Несколько фамилий имеют суффикс уни (ունի), 
аналогичный по значению суффиксу –ян (См. Джаукян Г., Древнеармянские 
суффиксы, с. 441–442), и относятся к древним аристо крати ческих родовым 
(Аршакуни, Багратуни, Пахлавуни). Суффикс нц (арм. նց, окончание ро ди
тель ного падежа множественного числа в древнеармянском) может упот
реб ляться как отдельно, так и прибавляться к ян и уни. Суффикс выражает 
принадлежность к роду, берущему начало от прародителя, чьё имя исполь
зуется в качестве фамилии (Тонунц). Так, фамилия «Гукасян» выражает 
бли жайшее родство (дочь или сын Гукаса) – данная форма вошла в 
употребление примерно с XVIII века, когда правительство Османской импе
рии начало проводить регулярные переписи населения. В свою очередь, 
фамилия «Гукасянц» выражает принадлежность к целому роду, берущему 
начало от Гукаса – данная форма возникла, скорее всего, в ходе утверждения 
феодальных отношений в Армении и была знаком принадлежности к при
ви легированному сословию. Перед ян и уни могут стоять суффиксы ли 
(арм. լի) и чи/джи (арм. ճի), означающие, что фамилия образована от 
наз вания профессии или географического названия. Фамилии многих вос
точ ных армян после присоединения Закавказья к Российской Империи 
получили русифицированный вариант и заканчиваются на суффикс ов 
(Сар кисов, Оганесов, Арутюнов и пр.). Пр истав ка Тер/Дер (Տեր) означала 
обращение к священнику.

560 В том числе и изза этого в 1988–1990гг. значительная часть удинпривер
женцев ААЦ (име на, фамилии, отчества которых были преимущественно 
идентичны армянским) была вынуждена бежать оттуда, и численность удин 
в Варташене сократилась с 3.000 в 1990 г. до 74 человек в 2009 году. Вар
ташенские удины переселились преимуществен но в Пятигорск, Мине раль
ные Воды и Краснодар. Вообще в конце 1980х – нач. 1990х гг. число удин в 
Азербайджане резко сократилось – с 6.120 чел. (по переписи населения 
1989 г.) до 3.800 (по переписи 2009 г.).
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Исследователь этнограф уже на первом этапе сбора информа-
ции сталкивается с тем, что среди удин есть определенное количе-
ство людей, ко то рые даже не знают имен своих дедов, уже не гово-
ря о более далеких пред ках. Зачастую оказывается, что родствен-
ников старшего поколения у таких людей нет 561. 

Еще одной немаловажной сложностью является то, что в Нид-
же много переселенцев из других армянских и удинских сел, кото-
рые брали в жены местных девушек, принимая при этом их родо-
вые имена. Как правило, это люди, переселившиеся в Нидж в 
1918–1920 гг. О них известно крайне мало, зачастую лишь имя и 
место, откуда этот человек переселился в село Нидж. Со временем 
настоящая фамилия переселенцев, как правило, забывалась. 

В селе Нидж немало родов, переселившихся из других мест, в 
основном они из окрестных разоренных армянских и удинских 
сел Куткашенского, Варташенского и Шекинского районов. Харак-
терно, что чем позже пересе лился такой род, тем больше о нем со-
хранилось информации. Что касается переселенцев более раннего 
периода, нынешним старожилам Ниджа о них практически вооб-
ще ничего неизвестно562. 

В подобных случаях, определенную информацию может дать 
исследование фамилий. Так, например, в Нидже, в квартале 
Даьраьбагъ проживает род Панян (в официальных документах со-
временного Азербай джана фамилия этого рода записывается как 
Панари). Эта фамилия по видимому происходит от личного имени 
Пани (+ ари – окончание современ ных удинских фамилий) – ар-
цахской формы армянского – имени Степанос. Значит, что возмож-
но род Панари происходит из семьи армянских пересе лен цев из 
Арцаха. 

Фамилии Ширванян, Чотанян, Кукунян под влиянием законов 
удинского языка звучат сейчас иначе, чем их прежняя форма на 

561 В таком случае сведения об истории этого удинского рода и фамилии можно 
попытать ся узнать у их соседей – старожилов, или из архивных материалов.

562 Баширова С., Проблемы удинской генеалогии и антропонимики, с. 60–65.
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ян. В удинском языке эти фамилии могут звучать как Ширвари, 
Чотари, Кукари (в этих фамилиях произошло выпадение звука «н» 
между гласными), что создает определен ную путаницу в их эти-
мологии563, в то время как форма фамилий на –ян в некоторых слу-
чаях позволяет их четко объяснить, так например в официальных 
документах современного Азербайджана фамилия Аьннаьри (до 
1990х гг. – Антонян, Антонов) первоначально звучала на удин-
ском как Ан то на ри.

Здесь следует сказать, несколько слов об удинских фамилиях. 
До революции в официальных документах и на надгробиях удин-
ские фамилии фиксировались на – янц например: Восканянц Аст-
вацатур, Чотанянц Аветис, Даллакянц Аван Погосович, и т.д. До 
90х гг. XX в. с окончанием на – ян на при мер Антонян, Никогосян, 
Гукасян, Даллакян и т.д. 

Однако еще в советский период часть удин села Нидж пере-
шла на фамилии с окончанием – ов Антонов, Пачиков и др. 564 В 
современном Азер бай  джане в связи с событиями 1988–1990 гг. 
удины из соображений безопасности были вынуждены массово 
сменить свои фамилии на ян. Как правило сейчас удины, носят 
фамилии с окончаниями на – ов и окончаниями на ари, и, огъой, 
хо, хой, и аьйлух. 

Сегодня самые распространенное окончание удинской фами-
лии на – ари, оно происходит от основы фамилии с окончанием на 
– и в косвенном падеже + слово «гъари» (форма слова «гъар» в кос-
венном падеже). Например Авети са ри от личного имени Аветис, 
Бояхчари от бояхчигъари (> Бояхчиари > Бояхчари), где «бояхчи» 
– красильщик. Также Даллари (от даьллаьй «парик махер, цирюль-
ник») и Фалчари (от фалчи «колдун, колдунья») , и т.д565. 

563 Там же.
564 Здесь следует заметить, что у удин в устной речи, фамилии на – ян и – ов не 

использо ва лись, а использовались фамильные прозвища или те же фа ми
лии с удинскими окончаниями, которые, правда по звучанию, могли нес
коль ко отличаться от звучания этих фамилий в армянской форме. 

565 Баширова С., Проблемы удинской генеалогии и антропонимики, с. 60–65.
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Окончание удинских фамилий на – и, происходит от оконча-
ния косвен ного падежа ед.ч. – и, напр.: Каьспаьри – (чей сын?) Ка-
спаров. Стоит отметить, что и сейчас среди ниджцев (Азербайд-
жан) распространен способ называния друг друга по схеме «имя 
отца в косвенном падеже с окончанием на – и + имя человека, о 
котором идет речь», напр.: Нерсеси Вачик ( т. е. Ва чик Нерсесович), 
Карапети Валод (т. е. Валод Карапетович). В армянском случае это 
же звучало бы как Вачик Нерсеси, Валод Карапети, в тоже самом 
значении и т.д. 

Удинские фамилии с окончанием на –огъой происходит от 
фор мы косвенного падежа множественного числа, например Гьаь-
саьногъой (чьих? – Гасановых), типологически это окончание 
сход но с русским окончанием –их. Удинские фамилии с окончани-
ем на гедогъой происходит от слова гедаь «ребенок, парень» в 
форме косвенного падежа множественного числа, например: Фал-
чингедогъой – «(чьих?) детей колдуна/колдуньи». 

Удинские фамилии с окончанием на – хо – происходит от пока-
зателя мно жес твен ного числа, например: Ваьртаьнхо «Вартано-
вы» (при этом стоит сказать, что в официальных документах этот 
род называется Гукасовы). Удинские фамилии с окончанием –хой 
происходит от формы косвенного падежа множественного числа, 
например: Куьраьнхой «Курановых». 

Удинские фамилии и фамильные прозвища с окончанием на 
ари, и, огъой, гедогъой, хой возникли благодаря особенностям 
удинского языка. Они бытовали в удинской среде параллельно 
официальным фамилиям, во внутреннем употреблении566, а после 
событий 1988–1990 гг., ввиду невозмож ности употребления ар-
мянской антропонимики в Азербайджане, в результате массового 
изменения фамилий удин в Азербайджане, приобрели уже статус 
официальных фамилий. После этого процесс изменения удинских 
фамилий распространился также и на удинскую диаспору. Удины в 

566 Харатян Г., Религия и верования удин в 19–20 вв., – «Handes Amsorya», Вена
Ер., 2010 (на арм. яз.), с. 435–495.
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диаспoре меняли свои фамилии на ян, для того, чтобы их возмож-
ное посещение родного села Нидж в Азербайджане было менее 
проблемaтич ным.

Когда хотят узнать из какого рода человек, в удинском языке, 
спраши вают «щин аьйлоьхунну?» – дословно «из чьих ты детей» 
(русский вариант «чьих будешь?»). Широкое использование этого 
выражения привело к возникновению удинских фамилий в кос-
венном падеже. Также у удин существует фамильное окончание –и 
аьйлух, типологически схожее с азер бай джанским «ушагы». 

Что касается происхождения корней удинских фамилий, то 
можно предложить несколько вариантов их классификации567. По 
языку происхожде ния условно удинские фамилии делятся на: 

1) фамилии и фамильные прозвища предположительно удин-
ского происхождения, например: Мутулов, Тоцкойнов и т.д., 2) 
тюркского происхождения, например: Кечари, Дамирчари, Далла-
ри, Бояхчари, Мурадари, 3) армянского происхождения, например: 
Гавасари – (Гукасян), Аветисари, Галустов, Мартироси, 4) Невыяс-
ненного происхожде ния, например: Кушнари, Чотари и др.. Также 
удинские фамилии можно делить на произошедшие: 1) от назва-
ния профессии или рода занятий, например: Даллари, Даьрзин, 2) 
от личного имени, например: Заки, Гоасари, Асатури, 3) от прозви-
ща, например: Гараджари, Карадаьри, 4) неясного происхождения, 
например: Матили, Кукари. От названия животных Джейра-
ниДжейранари(Джейранян, Джейранов, Джейранишвили).

В заключение следует для наглядности привести таблицу из 
некоторых удинских фамилий в написании советского периода, а 
также в их современ ном и разговорном звучании у удин568.

567 Баширова С., Проблемы удинской генеалогии и антропонимики, с. 60–65.
568 В основу разработки этой части нашей работы была положена статья Баши

рова С., Проблемы удинской генеалогии и антропонимики (на примере 
с. Нидж Габалинского района Азербайджанской Республики), с. 60–65.
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ПРИЛОЖЕНИЕ569

Форма фамилии в 
со ветское время 

Современная форма 
фамилии

Форма фамилии на 
удин ском

Атаян Атогой Атогъой
Галустян/Галустов Галустов Гаьлсари
Бадалян Бадалов Баьблаьри
Закиев/Заки Закиян/Закиев Заьки
Даллакян Даллари Даллари
Лелян/Лейлиян Лелари Лелари

Дабакян / Дабаков Дабаков/Дабакари Давангедогъой

Хамаян Хамаев/Хамогой Хаьмогъой/ 
Хаьмаь аьйлух

Ашугян Ашугов/Ашувари Ашувари

Карагедян Карадари Карадаьри

Кочиев Кочян Къочин
Данакян Данакари Данакари

Никогосян Никогосов Гьингогоси

Везирян Везиров/Везири Ваьзири
Куранян
Мобиян/Мобьян 
Джейранян

Куранов/Куранхой
Мобили
Джейранари,  
Джейрани

Куьраьнхой
Мобили
Джейрани

569 Подробно.см.: Баширова С., Проблемы удинской генеалогии и антропони
мики, с. 60–65.
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II/8 Удинский фольклор. Пословицы и поговорки570

Отдельно следует отметить удинский фольклор – пословицы, 
поговорки, сказки рассказы, легенды, о которых к сожалению до 
нас дошли немногочис ленные сведения не относящееся к глубо-
кой древности (записаны в основ ном ХIХ–ХХ вв.).Следует заме-
тить, что зафиксированное в ХIХ–ХХ вв ма те риалы могут уходить 
корнями в далекое прошлое. Что касается удинских рассказов, ле-
генд, сказок мы обратимся к ним в следующем разделе данной 
главы в качестве приложения, здесь же мы подробнее остановим-
ся на самых распространенных удинских пословицах и поговор-
ках, а таже на основании предыдущих научных выкладок, попыта-
емся обозначить разницу между ними. Вопрос об удинских посло-
вицах и поговорках затронут в работах лингвиста Кочарян Альви-
ны Рабоновной на которые мы и опираемся571. 

В народных удинских пословицах и поговорках сосредоточен-
ны практи че ски все стереотипы народного сознания, которые от-
ражают коллектив ное сознание этноса, его опыт, особенности на-
ционального менталитета и специфику его мировосприятия. Осо-
бенно это все важно в деле изучения, происхождение и функцио-
нирования пословиц и поговорок которые нераз рыв но связаны с 
историей конкретного этноса, его культуры, быта и т. д., так как в 
них наиболее ярко проявляется лингвокультурная специфика 
того или иного народа. 

Терминологически в удинском языке поговорки и пословицы 
не разгра ничиваются между собой они известны под общим наи-
менованием «mäsälä»572.

570 В основе этой части нашей работы была положена статья (конспект) линг
виста А. Р. Коча рян, – Пословицы и поговорки в сопоставлении с фразеоло
гиз мами в удинском языке, – «Молодой ученый», 2013, №10, с. 587–592.

571 Кочарян А. Р., Пословицы и поговорки в сопоставлении с фразеологизмами 
в удинском языке, «Молодой ученый», 2013, № 10, с. 587–592.

572 В этой части главы мы использовали транскрипцию лингвиста Кочарян Альви
ны Рабоновной. 
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Тем не менее, пословицу вспоминают и приводят, как пример, 
к месту для сравнения, а поговорка всегда в речи, является своего 
рода повседневной речью.

Поговорки в удинском языке на взгляд специалистов по этому 
вопросу, отличается от пословиц своей краткостью и точностью. К 
примеру, наиболее распространенные удинские поговорки:

1)  Что было – то было…., что прошло – то прошло – «bajoo 
beene…., (čІovakijoo čІovakene». (Здесь речь идет о том, что про-
шлого не вернешь, необходимо двигаться вперед), вторую часть 
поговорки «čІovakijoo čІovaken)» здесь можно опу стить, так как 
она и так подразумевается;

2)  Двухдневный мир – «pːaI ʁiluʁ düjnӓne…. (jaχun kːӓ tašaljan?) 
смысло во значит: не вечность человека на земле. Это, несмотря на 
то, что в ней не опускается (jaχun kːӓ tašaljan?) «что унесем с собой 
из этого мира», а, именно поговорка дает наставление на правиль-
ный образ жизни. Она побуждает к свершению благих дел, а также 
не сориться, не обижать не злословить и не жадным, ведь жизнь 
так коротка.

3)  Кто работает, тот ест, «ӓšpaltine uksa … не договаривается 
(baskːaltːin tä, а не тот, кто лежит). В предложении буквально: 
ӓšpːalnu – ukalnu... (ten ӓšpːal – ten ukal будешь работать – будешь 
есть, (не будешь работать – не будешь есть) , что аналогично рус-
ской пословице «кто не работает, тот не ест». Поговорка дает на-
ставление на трудолюбие.

4)  Смех следует за смехом, (а слезы ведут к слезам), AχšIumen 
aχšIume ešta… не договаривает (oInenen/neʁen – oIne/neʁ) букв.: 
«смехусмех, слезам – слезы». Поговорка подразумевает то, что 
грешно жаловаться на жизнь, нужно радоваться ее дарам.

5)  За словом следует слово «ӓjten ӓjte ešta» , значит то, что следу-
ет сле дить за своей речью, не бросаться лишними словами, ведь не-
обдуманные слова могут привести к негативным последствиям573.

573 Подробнее см. Кочарян А. Р., Пословицы и поговорки в сопоставлении с фра
зео логиз ма ми в удинском языке, с. 587–592.
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Удинские пословицы: (te) mäsälänoje…. илиneχe…. букв.: (та) 
пословица есть… или говорит (в значении звучит)574…

Ты ослу (дал (а) холодную воду или горячую? «neχe…. elema 
čaχ χen tee gam?» Это выражает намек на то, что если последует 
ответ: «холодную воду», то собеседник скажет: «а надо было горя-
чую дать», или наоборот.

На осла лезть один стыд, обратно слезать два, «neχe…. elema 
lajsun sa ӓjbe, (qIajbaaj) c:ijsun p:aI» буквально суждение о том, что 
«начатое дело нужно завершить».

Собака такая же, как все собаки «все из одного дома «neχe χӓl 
χaljalχune – bito sa kojaχune» буквально эта поговорка содержит су-
ждение о том, что человек, «такой же, как и все остальные члены 
его семьи»: аналогич ной русской пословице «по одному суди всех».

Пока умный думал – дурак свое дело сделал «neχe haqːullunen 
fükürbami gižen iz ukːalto bene» побуждение к тому, что нельзя от-
кладывать серьезное дело в долгий ящик;

Сказали чтоб нищего дом, рухнул!, «petun kӓsibi kožqːan careci!» 
буквально о том, что у нищего и до этого не было ничего, а уж дома 
тем более, чтоб рухнуть. Так говорят, когда комуто очень сильно 
не везет, находится в безвыходное положение.

Из всего вышеприведенного можно, заключить, что , посло-
вицы от пого во рок в удинском языке отличаются: 1) пословицы 
можно начинать со слов (mӓsӓlӓnooje) – (есть пословица) 2) neχe 
или petːun (поговорка гласит) (букв.: говорит) «гласит» или petun 
(букв.: сказали) тоже «гласит». Все здесь сводится к тому, что по-
словица выражает всеобщее мнение, мнение множества людей, 
мнение народа575.

Что касается поговорки то она в большей степени, чем по-
словица, пе ре дает эмоциональноэкспрессивную оценку, чувства 
говорящего.

574 Там же.
575 Подробнее см. Кочарян А. Р., Пословицы и поговорки в сопоставлении с 

фразеологиз ма ми в удинском языке, с. 587–592.
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Паремии и фразеологизмы в удинском языке: В удинском 
языке паремии и фразеологизмы имеют также свои особые от-
личительные черты576.

Если во фразеологическом выражении отсутствует назида-
ние или име ют ся элементы недосказанности, то это поговорка 
или крылатая фраза.

У каждой из них свои парадигматические формы, а в составе 
предложе ния они имеют характерные, только им присущие 
взаимоотноше ния и связи.

Часто фразеологическое (далее также как – «ФЕ») выражение 
представ ля ет собой законченное предложение с утверждением, 
назиданием или выводом. Примерами таких фразеологических 
выражений являются послови цы и афоризмы577.

576 Паремии и фразеологическая единица – две самостоятельные единицы 
язы ка, состоящие из плана выражения и плана содержания – имеют много 
общего. И паремии, и ФЕ всегда поучительны, никто не вспоминает их слу
чайно: без повода и без причины. Они всегда приходят на ум сообразно, их 
вспоминают уместно для разумных советов и наставления на самые раз
лич ные случаи жизни. Во фразеологичес ких единицах и, особенно в паре
миях, ярко проявляется своеобразие быта, жизни, истории и культуры на
рода. Они содержат в себе большой культурологический потенциал, кото
рые способствуют разрешению вопросов конфликтов культур. Это их об
щие свойства. См. Кочарян А.Р., Пословицы и поговорки в сопоставлении с 
фра зеологиз мами в удинском языке, с. 587–592.

577 В пословицах заключен глубинный смысл и народная мудрость, уходящая 
своими корнями в далекое прошлое. В них мы можем увидеть не только 
культуру народа, но и его традиции и историю. ФЕ же больше способствуют 
лучшему пониманию менталитета народа изучаемого языка. Нет сомнения 
в том, что больше всего своеобразия и неповторимости языковых реалий 
представлено именно во фразеологии, потому что именно фразеологизмы 
отражают неповторимое своеобразие, обусловлен ное жизнью и культурой 
того или иного народа. Именно в несовпадении в плане перевода кроется 
настоящая национальная самобытная сущность определенного народа – 
то, чем отличается один народ от другого. Фразеологические единицы 
удин ского языка имеют ряд отличий от паремии, заключающихся в ее 
сравнительно небольшом словарном объеме и преимущественно снижен
ной лексике, в практическом отсутствии книжных наименований. См. Ко
чарян А. Р., Пословицы и поговорки в сопоставлении с фразеологизмами в 
удинском языке, с. 587–592.
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Следует отметить, что если пословицы и поговорки практи-
чески невозможно отличить друг от друга в удинском языке, то от 
фразеологичес ких единиц они отличаются очень сильно. Во-пер-
вых, логически: паремии адекватны, в основе их целостного смыс-
лового содержания лежат суждения и побуждения, в то время как 
во фразеологизмах – понятия. Например, поговорки: čːo taatːan 
astːaraal čurusa (дословно, когда дают лицо, и изнанку просит) в 
основе целостного смыслового содержания поговорки лежит су-
ждение, выражает «наглость», «неблагодарность», «ненасыт-
ность», функциональносмысловым эквивалентом в русском язы-
ке является посло ви ца «Дай ему палец, он и всю руку отхватит» 
или «свинью за стол посадишь, она и ноги на стол положит»; 
qːoІdinӓ zapetːun χalčin looχ…. (букв.: черепаху потащили на ковер) 
может не договорить вторую часть «pene tӓӓ očːІin boš šahatːe» 
(сказала «нет, в грязи лучше») в основе поговор ки лежит сужде-
ние о неблагодарном человеке578.

Пословицы: eІš eІšna χodin tːoІoІχe bistːa «яблоко падает неда-
леко от яблони». 

В удинском языке поговорки широко используются в 
речи, нежели пословицы.

Для Сравния,ФЕ: laІqː cӓnnӓluʁ bsun (букв.: шатающая челюсть 
делать) «лясы точить», žІomo kori bsun (букв.: рот кривой делать) 
«высмеивать», žІomoj tikinӓ tastun (букв.: от рта кусок отдавать) 
«поставить на место», alaχun akːesun (букв.: сверху показаться) 
«быть в шоке», pul bistun (букв.: глаза падать, упасть) «влюбить-
ся», piin jaqː zapsun (букв.: глаза дорога тянуть) «в ожидании», piel 
qːaratikӓ baksun (букв.: в глазу ядовитой колючкой быть) «ме-
шать», pula čevkːsun (букв.: глаз выдернуть) «дразнить».

Вовторых, слова, входящие в состав пословиц и поговорок 
нередко вы де ля ю тся или, по крайней мере, могут быть выделены 
логическим ударением. Например: в пословице eІš eІšna χodin 

578 Подробнее см. Кочарян А.Р., Пословицы и поговорки в сопоставлении с фра
зео логиз ма ми в удинском языке, с. 587–592.
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tːoІoІχe bistːa «яблоко от яблони не далеко падает » делает акцент 
на то, что яблоко падает именно рядом с яблоню, а не с другими 
деревьями. Почти ни на одном из компонентов фразеологизма 
нельзя сделать логического ударения. 

Фразеологизмы, таким образом, лишены актуального члене-
ния; напри мер: ФЕ 1) tapan belχun ala (букв.: живот выше головы) 
выражает понятие обжорства. В пр.: vi tapan belχun alane? (букв.: у 
тебя, что живот выше головы, что ли?) «ты же не обжора»; tapana 
pušeχ laχi (букв.: живот, замачивая) выражает понятие о напрас-
ном ожидании. В пр.: iz tapana pušeχ laχi arcene «он или она зря на-
деется»; pul qIaj(e) (букв.: глаз открытый) «шустрый»; pul qːičIe 
(букв.: глаз закрытый) свою пользу (свои интересы) не замечаю-
щий человек «балда»; kul qIaj(e) (букв.: рука открытая) «щедрый»; 
kul amcːi(ne) (букв.: рука пустая) «без денег»; kul boχoe (букв.: рука 
длинная) «деловой»; bul amcːi(ne) (букв.: голова пустая) «тупой»; 
žІomo kalane (букв.: рот большой) «не порядочный»; tur suuk(e) 
(букв.: нога легкая) несет удачу, кому попадает на встречу; bačІan 
zorbane (букв.: спина сильная) так говорят о человеке, у которого 
есть сильная опора (богатые родственники), поддержка579.

Втретьих, важно подчеркнуть, что в удинском языке употре-
бление фразео ло ги че с ких единиц в речи способно передать инди-
видуальное мнение, охарактеризовать, оценить некий объект 
речи, сделать высказывание вырази тель ным и повысить его дей-
ственность, а паремии представляют всеобщее мнение580.

Решающим критерием фразеологичности является в удин-
ском языке переосмысленность. Поэтому лишь некоторые пого-
ворки и пословицы, не соот вет ствую щие плановому выражению, 
имеющие переосмысленное значе ние, на мой взгляд, можно счи-
тать фразеологическими единицами в удин ском языке, так назы-
ваемых «пословичными фразеологизмами»581.

579 Подробнее см. Кочарян А. Р., Пословицы и поговорки в сопоставлении с фра
зеологиз мами в удинском языке, с. 587–592.

580 Там же.
581 Там же.
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ФЕпредложения, к которым относятся некоторые послови-
цы, поговорки и формулы речи, отличаются от ФЕ со структурой 
словосочетаний не только наличием в них предикативных цен-
тров, но и своеобразной организацией всей структуры:

hatːtːe hamam, hatːtːe k`ose! Поговорка обладает фразеологич-
ностью (букв.: та самая баня, тот самый барабан) понятие ‘все о 
том же’, ‘та са мая песня’;

bez kijeχun adbiqːitez! (букв.: из моей руки я не нюхал) ‘откуда 
мне знать?’ поговорка обладает фразеологичностью, или bez kiin 
boštan (из внутри моей руки…) adbiqːitez или bez malχiInaχun/bez 
maIχiIn boštːan adbiqːitez (ладошку свою не понюхал(а) я).

kiin boštane ejsa (букв.: из ладони приходит) ‘делать на зло’. В 
употреблении (iz, ičoʁo, beš …) kiin boštane ejsa (свой, их, наш) из 
его/ее, своей, нашей ладони приходит ‘хорошо и (назло и, пра-
вильно и) делает (делают, делаем)’, ‘так и надо’.

Поговорка ukalnan (ukaltun) isä gelegele (букв.: будете (будут) 
есть теперь многомного означает, что ‘теперь (поймете) поймут, 
когда ничего не будет, аналогично русской пословице ‘когда име-
ем, не це ним, потерявши – плачем’.

Поговорка vi šejtanχo vi däbänäχun cipa (букв.: своих чертиков 
из своего фартука высыпь) ‘не упрямься’.

Поговорка el aalӓmi žІomo dӓp naʁarane (букв.: во рту всего на-
рода – dӓp (восточный муз. инструмент) является барабаномозна-
чает «cтать притчей во языцех»582.

Сравните пословицы:
(te) mӓsӓlӓnooje neχe или petːun (поговорка гласит) vi lӓjfä beʁa, 

vi tura boxoda «смотри на свое одеяло, протягивай свои ноги»;
(te) mӓsӓlӓnooje neχe или petːun (поговорка гласит) iz pije 

bakala maqIa tene aksa, χalχe pije bakala čöpäne aksa ‘в своем глазу 
бревно не видит, в чужом соринку замечает’;

(te) mӓsӓlӓnooje neχe или petːun (поговорка гласит) ham nalane 
duʁsa, ham miχä (букв.: то подкову бьет, то гвоздик), переосмыс-

582 Там же.
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ленность говорит о том, что это «пословичные фразеологизмы». 
Фраза (te) mӓsӓlӓnooje neχe или petːun (поговорка гласит), которой 
можно начинать пословицы, выражает мнение множества людей, 
мнение народа. Этим пословицы отличаются от поговорок и ФЕ. 
Наличие перечня фразеологизмов в их функциональнокоммуни-
кативном многообра зии облегчает решение проблемных речевых 
задач, положительно сказывается на формировании удинского 
языкового сознания, способствует филологической и культуроло-
гической компетенции583.

II/9. Удинский фольклор. –  
          Рассказы, легенды и сказки584

Как было упамянуто в предыдущей части нашей главы от-
дельно следует привести некоторые удинские расказы, легенды, 
сказки. 

Среди них следует отметить дошедшие до нас сказки и рас-
сказы такие как, например РустIам585, Шахзадакъан Шахвалад586, 
Хачпараз587, Арзуман588, Шуькуьрбала пIурио589.

583 В основе этой части нашей работы была положена статья лингвиста Кочарян 
Аль вины Рабоновной. Подробнее см. Кочарян А.Р., Пословицы и поговорки в 
сопоставлении с фразеологизмами в удинском языке, с. 587–592.

584 На оснавании материалов с сайта http://udilang.narod.ru/reading.html, удин
ские тексты.

585 На Варташенском диалекте. Записал варташенский учитель Михаил Бе жа
нов около 1880 г. Опубликовано в: СМОМПК, вып. IV. Тифлис, 1888.

586 На Варташенском диалекте. Записал кавказовед Адольф Дирр в Варташене 
в 1902 г.Опубликовано в: Дирр А., Грамматика удинского языка, – СМОМПК, 
вып. XXXIII, Тифлис, 1904, с. 88–96.

587 На Варташенском диалекте Опубликовал кавказовед Адольф Дирр на осно
ве рукописи, переданной ему в 1902 г.: Dirr A. Udische Texte , Caucasica 5 (1928): 
68–69.

588 На Варташенском диалекте. Опубликовал кавказовед Адольф Дирр на ос но ве 
рукописи, переданной ему в 1902 г.: Dirr A. Udische Texte, Caucasica 5 (1928): 
70–71.

589 На Варташенском диалекте. Опубликовал кавказовед Адольф Дирр на 
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И, так прведем лишь несколько текстов указанных сказок на 
в орегинале на удинском языке: Здесз будит уместно по началу 
првести текст молитвы Отче наш «Баба беши» в переводе на вар-
ташенский диалект удинского языка в исполнении варташенско-
го священника Семена Бежанова и его брата Михаила. И так : «Баба 
беши моноте бун гоьгил! Барта ви цIи ивеъл. Барта арикъан ви 
пасчIагълугъ; Барта бакъанки ви ихтIиар етаьрте гоьгил тIе-
раьрал очъалал. ШIум беши лазумла тада йа гъе. Ваъ багъишла-
мишба йа борджургъох беши тIетаьрал багъишламишйанбо 
борджлутIугъох. Ваъ ма байча йа синаьмишбесуна амма чхар-
кIестIа йах гьарса пис ашлахо. ШетIабахтIинте ви буне пасчIагълу-
гъ ваъ зор ваъ шуькуьр гьаммаша, амин»590. Эта же молитва и не 
только она, была на удинском языке записанна у Смбатянц Месро-
па591, а также у Мкртыча Мелик Вардазаряна в 1877 г.592.

 1) РустIам: «Банеке са чобан. Ме чобани батIакей са чубух, са 
гъар ич цIи РустIам. Ари са вахта ме чобан биесане. Ама ич чубух 
тIема шаватIтIе бакса те пасчIагъен акIесхолан бенесса гьаьлбаьт-
ки пасчIагъен тIе чобани чубгъох танешса ич кIуа РустIамахал та-
нешса. Рустам калане бакса пасчIагъун чоъмол. Ама кIицIкIелугъ-
ахо моно гоьлоь зорруне бакса. Ич ыолдашмугъохол те чилингне 
ачиеха чилингах те чIаги тадайкъун тIесгьагьат айлуьн кех хаъ-

основе рукопи си, переданной ему в 1902: Dirr A. Udische Texte, Caucasica 5 
(1928): 60–63.

590 На Варташенском диалекте. Перевел варташенский священник Семен Бе
жа нов и его брат Михаил около 1896 г. Опубликовано в: Бежанов С., Бежанов 
М. Господа нашего Иисуса Христа Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоан
на на русском и удинском языках. СМОМПК, XXX, Тифлис, 1902. Переиздано 
в: Schulze W. The Udi Gospels – Annotated text, etymological index, lemmatized 
concordance. Munich/Newcastle: Lincom Europa, 2001, См также http://
udilang.narod.ru/reading.html, удинские тексты.

591 Смбатянц М., Описание святынь провинции Шемахинской, Тифлис, 1896. 
с. 121.

592 Записи об этом, сделанная Амбарцумом Галстяном, были переданы нам А.А. 
Акопя ном, См. Ф. 57. с. 193.
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хаъпи чилингне сербеса. НикIо ачикIахун никIонах чIаги тадайкъ-
ун айлугъо бех чуки никIонун гану бонеса. ПасчIагъун тIоъгъоъл 
гоьлоь аьрзаьчиухне есай. ПасчIагъ лап безарребаке. ТетIуаба 
етаьркъан метIух батIевкIи. Са карвано енеса пасчIагъун тIоъгъ-
оъл ехне те фулан чаьлаьги хиб доьвне кархеса. РустIамах якъаба 
ушна бахтIин. Барта доьвуьргъон кайкъакъун. ПасчIагъен кIалле-
ха РустIамах ехне те фулан чаьлаьги ун гаьраьг ушенкI тагъан. Ру-
стIамен ехне: шел! Гьазирбанан вуъгъ къатир са тавар са кIиро 
гьаро пIацIцIе пут. ЕкIате ехне гьазиркъунбеса. РустIамен акъи 
вуъгъ къатирах таварах кIиронах танеса тIе чаьлаьги. Чаьлаьги 
баесхолан доьвуьрух ларапкъундеса. РустIамен чинесча пIацIцIе 
путтIа таварах къан кIиронах кIацIнеха доьвуьргъох. Хеллебса 
гьар доьвнух са къатирун лахо бипI къатирахал. Хеллебса ушен 
енесча пасчIагъун чоъмол цинеха. ПасчIагъ чIенеса бенегъса акъ-
неса. Цаема вахтI чIенебакса са къоджа кIафтIарре пIасчIагъун 
тIоъгъоъл еса. Ехне те фулан гану мацIи доьвне кархеса. Якъаба 
РустIамах тIе доьвнухол мушалапсан. ПасчIагъен якъанебса ме гъ-
арах тIе амцIи доьвнатIоъгъоъл мушалапсан. Моно танеса. Доьвен 
ехне те гаьраьг пIаъкъо гъи цIум ефаян. РустIам иранунебакса. 
ПIаъкъо гъинахо оъша РустIам гоьлоь гьалихо бинестIа фуькуьр-
ребса те иенех доьвен шетIух гурдалле. МетIа бахтIин танеса ич 
нанахол дуьруьстIлугъон песан. КIуа нанай бохеци дадалтIа бакса, 
ехне ич гъара: ука! Гъар тене иразибакса. Зорин укеснестIа ама са 
кIутIорте акъи ич жомоне лахса тIесагьат гьайсакънеха. Къокъехо 
бош тене тайса. Нанах дуьсуьтIлугъон пи танеса доьвнухол муша-
лапсан. Сунсунах шетаьр бикъункъеса шетIаьр пIетIкъунбеса те 
пIаъленал гоьгилкъун лайса. РустIамен миа бикъи шортеа къ-
аптIеса доьвнух доьв хиб адул оъчаълане байса. Мелан чIери пIу-
ран таци бинекъеса. РустIамен сал бикъи шортеа къаптIеса доьв 
хашхаш кIена паснебакса. РустIам доьвнух бесби енеса кIуа. Са 
пара вахтI маннестIа бенегъса те ичух ме кIуа текъобукъса. Буь-
туьнтIухо дуьруьстIлугъон пи бул акъи танеса. Икъал метIу са ада-
марре ламандеса матIинте ич кех укъна ходах бикъи ехбалгъонкI 
ходжинебса. РустIамен ехне моно е гьуьнаррубса? ШетIин ехне 
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моно е гьуьнаьраь! Гьуьнаьр РустIаменне беса! РустIамен ехне 
кано е пешага ашбесунастIа? Еке бул акъа тагъын! Ехне шIел, тагъ-
ен. Монор пIаъленах такъунса такъунса бекъунгъеса те са ишен ич 
турмугъол лавкIене пIаъ жоъможенах харине берхеса. РустIамен 
ехне метIух: кано е гьуьнаьрру беса? Мено е гьуьнаьра! Гьуьнаьр 
РустIаменне беса. ШетIин джугъабне тастIа. РустIамен ехне барта 
ка пешагах еке йахол тагъен. МетIин ехне шел! ПIаъ вичи ма бакен 
бакен хиб. Монор такъунса такъунса бекъунгъеса те са адамар ар-
цине ухъе бош екъара те хене еса буьтуьн цIумнеха. РустIамен 
метIух ехне: екIала гьуьнаьрру беса? Гьуьнаьр зу тезбеса. Гьуь-
наьрах РустIаменне беса. РустIамен метIух ехне те барта ви пеша-
гах еке йахол тагъен. Моно иразине бакса танеса метIугъохол. Мо-
нор такъунса са чIаьлаьги са даъриаъкъун бикъса. Гьаргъи нова-
ден со маннедеса кIуа хораг бохсан мандиор гена такъунса оъхаъ-
лаъ. Бешун гъи маннестIа кIуа ухъна ход бикъало. МетIин бонехса 
хупIах хорагах буьтуьн гьазирребса. Ме вахтIа енеса са ачIдагьа 
бенесса метIухо гьалма. МетIин ехне портба барта иолдашмух 
арикъакъун. АчIдагьа аджугъоне бакса ехне те гьала ви иолдаш-
мугъох бегъалзу. Чинесча ич бигънухо са поп метIух миа гъачпи 
санекса ичен гена буьтуьн хорагах укIсане тайса. МетIин са зорин 
бигънух кIаъцIнеха буррехъса таьзадаьн хораг бохсах. Иолдаш-
муш екъунса бекъунгъеса те гьала хораг гьазиртене хабаркъу-
накъса етIе хораг гьазиртеа. Ехне те ваьдинах тезабай евах бо-
хазуи. Ама РустIам къамишнебакса та миа са аш буне. Ошун гъи 
жомохберхалоне мандеса метIа белал шетIаьр ойнне еса. Хибумд-
жи гъи хекъучIкIали белле еса ме ойн. БипIумджи гъи кIуа манне-
стIа РустIам. Хораг бохи те чихарекIса ачIдагьа енеса гьалмаьне 
бесса. РустIамен ехне те аьчаь без бехо ириад бака. АчIдагьан чине-
сча са поп ич бигънухо бутIукъса РустIамах гъачъкIане. РустIамен 
метIа бех чукIсане босса бегъсане те ме ачIдагьа бул тIункIурип-
син тацине са курру бити. Иолдашмух екъунса хорагах кайтIухо 
оша РустIамен нагъыллепIса те метаьр ашне баке. Иолдашмухгъ-
онал ехкъун ичугъо белал етаьр аша аре. Ама отIихо текъунпе. 
РустIамен ехне тагъен беъгъен курра бош екIабу. Бегъсакъун те 
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гоьлоь бугъалуне екIал тене акIеса. Ехкъун те екенан са байгъен. 
Ухъна ход ефалтIух каьндирен сурукIкъунбеса. СакIи те сурукIкъ-
унбеса метIин цIигъинеха: ай, бозки, гьай чичанан зах. ТIесагьат 
чикъунчеса. ЖомоберхалтIухкъун сурукIкъунбеса. ШетIин гьаше-
таьр цIигъинеха: бозкIи! Чикъунчеса. ХекъучIкIаленал гьашетаьр-
ре беса. МаннестIа РустIам. РустIамен ехне екъарате цIигъикIайз 
бозкIи! Зах ма алабанан сурукIбанан лап курра тумел цирикI. Гьа-
шетаьраьл бекъунса: екъара цIигъинеха бозкIи текъун имухлахса. 
БанепIса курра ошех бенегъса те са зидонун давразане бу. Хаъхаъ-
неха байнеса пIуран бегъсане давразане бу метIух хаъхаънеха. Ме-
таьрлугъен вуъгъ давразане хаъхаъеха лап бошне тайса. Таци бе-
гъсане: са хинаьр арцине ич кIаькIаьпIал са доьв баскIине. Ме хи-
наьрен ехне: ай гъар миа екIалну аре. Доьв айзал вах укалле. Доьв 
могъорребакса адде бикъса ехне: адамари аддеса гоьлоь вахтIе 
адамари екъ тез кей. РустIамен бех чуки бонесса. Хинаьрах чихар-
кIеснестIа. Хинаьрен ехне те ун за ме шеллугъа бену. ТIечоъ без 
хунчине бу доьвнаь кех. Таке шетIухал чихаркестIа. РустIамен таци 
давразинах хаъхаъпи доьвнух беснебса. Метаьрлигъен хиб хинаьр 
доьвнаь кехо чихаркIеснестIа. Ахрах таци бегъсане са остIавар 
давразин бош арцине нутI акIеци шаватI хинаьр ич кIаькIаьпIалал 
баскIине са маъин доьв. Сатагьарен давразинах хаъхаъпи бош бай-
неса беъгъсане те тIе ачIдагьин бул миане арене арзнух. МетIух 
патевнекIса. Доьвнухал беснебса ехне: тIе хиб хинаьр без хиб иол-
дашмун моно гена бези. Ме хинаьрмугъох танесша кIаьндирун 
тIоъгъоъл тIе хиб хинаьрах сосо гъачпи ала чичеснестIа. Манде-
сакъун РустIам къан шаватI хинаьр. РустIамен ехне те гаьраьг бешI 
ун лайгъан оъшаъ зу. РустIама къытIубса те бешI ич лайгъане оъ-
шаъ хинаьра ну букъатIи лаусун. Хинаьрен гена ехне РустIамах те 
бешI гаьраьг ун лайгъан. Хинаьра гена къытIубса те ич лайгъане 
иолдашмугъо акIакъо те моно буьтуьнтIухо шаватIтIе. РустIамах 
ну лайчакъун. Ахри РустIамен ехне хинаьрах те ун наьин лайгъо зу 
лайгъало тезу хинаьрен чинесча ич джуьбнухо пIаъ къалам тане-
стIа РустIама ехне : зу иса лайзугъо песбакал тене аьгаьнаь вах 
иолдашмугъон найнкъун лайчо ме къаламах сунсунахол дугъа 
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тIесагьат егъалле са мацIи егъел са маъин вел. Аьгаьнаь егъелал-
лу арци вах лайчалле алун дуьниани веллуллу арци ташалле окъ-
ун дуьниани. Хинаьр лайнеса ме иолдашмугъо те хинаьрах акъокI-
са акъкъунеса иенех чIаъах текъун босса те РустIам лайгъоне. 
Букъокъса те шаватI хинаьр ичугъо мандане. РустIамен бегъсане 
те ичух текъун лайчеса. Гоьлоь намусне еса аджугъонне бакса чоъ 
окъа бинестIа. Хиб гъи гьаметаьр битине бакса. МетIин бирдаьн 
хъаламгъох ихнебасакса чинесча сунсунах дунегъеса тIесагьат 
енеса са мацIи егъел са маъин вел. РустIама бутIукъса егъелун 
лахо арцане. Вел ари къати байнеса. Екъара чалушмишнебакса 
егъелал арцане тетIу бакса. Ахри велулле арцеса. Велен танесча 
окъун дуьниани. Таци са карвано кIуа цинеса ме карванохо хене 
бесса. Шел хе тада! Карванон ехне шел хе тебеш бу беш орейна са 
дизикIне бу шетIин тене бареха тасшан гаьраьг гъеннах сунтIин 
пешкаьш ташане те хе акъане. Гъе пасчIагъун хинаьри новадде. 
РустIамен ехне: тIе орейнах за акIестIа. Карванон акIеснестIа. Ру-
стIам арцеса орейнун тIоъгъоъл бенегъса. Саема ваьдинахо оша 
пасчIагъун хинаьр са маьжмейн хупIен енеса. РустIамен хупIах ме 
хинаьрахо бенесса. Хинаьрен ехне ме хупI дизикIенкIне иса шено 
чIегъал укалле. Оша за хе тадалле. ХупIах ва те тадайз хе малзу 
ташо. Рустамен ехне ви бордж тене ун хупIах за тада, азаба. Хи-
наьрен хупIах танестIа РустIама. РустIамен хупIах унекса дизикIах 
бенегъса. Сагьорахо дизикI чIенеса. РустIамен кIацIпи беснебса. Хе 
буьтуьн пIиненне бакса. ПасчIагъун хинаьрен ич кех пIина чапи. 
Гъари бачIъанел дунегъеса. ПасчIагъа итIубакса те дизикIах бес-
къунбе буьтуьн адамаргъох кIаллеха бутIукъса абабакатIу шуа ме 
гъар. ПасчIагъиун хинаьрен бегъсане халхна лахо тене богъабса 
ехне: тIе гъар фулан карвано кIуане таци екъунчеса. Хинаьрен ехне 
шор гьаменоне. ПасчIагъен ехне етIинва чалхеса? Хинаьрен акIес-
нестIа бачIъанех ме те ич кин пIинен муьгьуьрре дугъе. ТIевахтI 
пасчIагъен ехне РустIамах: къоджагъ, екIава букъса бесазу венкI 
гьаьзирзу. РустIамен ехне: зу вахо пасчIагъ екIал тезу букъса. Таьк-
са зах алун дуьниани якъаба. ПасчIагъен ехне те гьака ашлах за 
теза бако. Фулан гану буне са къуш шетIа тулургъох дизикIен 
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гьаммаша унекса. Аьгаьнаь тIе дизикIах бесбайн баьлигаь те къу-
шен ташане алун дуьниани. РустIам танеса тIе дизикIах беснебеса 
оша мандакIбаки баснекса. Къуш еса гъарах акIсатIу шор бегъсане 
те ич тулургъох каъцIкIало мононе. БутIукъса тагъане бесбане. 
ТIевахтI ич тулургъон ехкъун те катIул малафтIа йах укало тIе ка-
цIпи дизикIне. Ме гъаренне ари бесбе. Ме къушен тIесагьат тайса-
не ич къанадах пастIи атIукIса ме гъари лахо ходжинебса. РустIам 
те могъорребакса къушнугъ атIукIса къытIубса. Къушен ехне 
макъава къыби зу ви къуллугъа гьазирзу буьрмишба. РустIамен 
ехне зах алун дуьниани таша. Къушен ехне те ун захо гоьлоь кодж 
къуллугъну бесса. Аьгаьнаь зу джагьилгиз бакей охариней иса къ-
оджазу ама екIаз бо ун те кала шеллугъа бену зуал гаьраьг ви та-
вахкъинах тамбазу. Таке пасчIагъахо вуъгъ пут екъ вуъгъ пут хе 
есча. РустIам танеса пасчIагъахо беси енесча. Къушен хенах екънух 
анекъса. РустIамах ич лахо арцеснестIа. Ехне къушен иса зу пур-
кIалзу гьар саьсбахун са пут хе са пут екъ бес жомон босо. Ме гъа-
рен гьашорре беса. БапIал гану храун путтух екънай босахун екъ 
тараехане бистIа. Ме гъарен тIесагьат ич будда екънух бостIане 
тастIа. Къушну абатIубакса етIете адамари мучIъане бакса. Къу-
шен метIух ич музна къати енефса. Къуш те банепса алун дуьниа-
ни гъарах циревнекIеса. РустIам тIесагьат арресца. Къушен ехне 
вах ечерио зу мандакIбакало ун. Къушна хатирахо тене чIеса айзе-
ри танеса. Къушен бенегъса те метIин кIаланеха хабарреакъса 
етIеа кIалаеха. РустIамен ехне те екъ камбакитIан ич буддухо бо-
нетIе. Къушен чинесча ич музна окъахо лачакънестIа хъаламен ла-
нестIа. РустIами тур тIесагьат шеллебакса. Оша къушен ичухо пIаъ 
къалам танестIа РустIама ехне: евахтI те тIаргану бакайн къала-
мах сунсунах дугъа зу ви тIоъгъоъл гьазирбу. РустIам мелан дуьз 
танеса те чаьлаьги мате даъриаъкъун бикъе. Таци бегъсане ич 
иолдашмугъон гьоьджаьткъунбеса шаватI хинаьри лахо. РустIа-
мах акIесхолан монор акъкъунеса отIалкъбеса. Ари рустами турин 
окъа бити хойшкъунбеса те моно са ашне беян багъишламишба. 
РустIам багъишламишнебса. РустIамен анекъеса шаватI хинаьрах 
иолдашмугъонал гьартIин со тIе хиб хинаьрахо. МетIугъон масла-
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гьаткъунбеса те гьаро джокIбаки тагъакъун са оьлкина. БипI иол-
дашенал сунсуна такъундеса гьартIин са бабочаъл. ЕвахтIтIе иол-
дашун со тIагъына бакайн бабочIаълун пулурух маъин бакалле. 
ТIевахтI иолдашмугъо бакъоко каьмаьга тайес. Миа дуьруьстIлу-
гъон пи гьаро са чоъ танеса. РустIам шаватI хинаьрахол са пасчIа-
гълугъа танеса бенегъса те са шел кIоджне бу. Хабарреакъса ме 
кIодж шиа? Ехкъун доьвнайне. РустIам байнеса кIуа доьвнух бес-
небса. Доьвна чубгъохал анекъеса батIакIса пIаъ чубух доьвнаь 
кIуа каррехса. Миаун пасчIагъун пул гоьлоь вахтIе тIе доьвна чуб-
гъо лахоней. Ама доьвнаь къыихо екIал тетIу баксай. Иса те итIу-
бакей РустIамен доьвнух бесби чубгъох иченне акъе. БутIукъсай 
РустIами кехо са фаьнден акъане. Са карвано еса ехне зу тIе чубгъ-
ох миа есчо ун са шетаьр сандугъ сербестIа РустIами паки якъаба 
те ич бош арци агьчарах чуркъаз тIесагьат сандугъ егъане ви чоъ-
моъл. ПасчIагъен ехне зу ун укIал сандугъах сербесзудо. Аьгаьнаь 
ун тIе чубгъох ечесбакайва зу ва ви бынахи къызыл тадалзу. Ме 
карвано арресца РустIами давразин окъа. РустIам те оъхаълаъхо 
енеса кIуа. Карванон ехне метIу(гъ) те зу буса биесаз. Зах букун 
шIумал къуллугъчи бикъа. РустIамен ехне вахо екIал тезу букъса 
карха. Ошун чубгъой кефил тене еса. Ехне катIухо иа хатане лафтIо. 
Ме карвано сапара вахтI каррехса. Ошун чубгъохол достIебакса. 
Сакаьраьн карванон метIух хабарреакъса ви ише зор мано га-
нутIай? Чубгъон теза аба. Карванон ехне ун етаьр чубухну те тева 
аба ви ише зор маа? Чубгъон таци РустIамах хабарреакъса те 
матIай зор. РустIамен бешI тене еха гоьлоь хойшбитIухо оша ехне: 
без зор без кин бабочаъластIане. Аьгаьнаь ме бабочаълах чичай-
къун зу ялазкIеназ бако турелал айзес бакалтеза. ПIаъкъо гъи 
шетIаьр мандайз би(е)оз. Карвано буьтуьн итIубакса. Ме гъи Ру-
стIам паки баскине бакса. Ме карвано есане йавашлугъон РустIа-
ми кашина чайн лади бабочаълах чисчане гьоуза босса. РустIам 
баксане пIури кIена. Карвано тIесагьат танеса кIуа чубгъох ехне: е 
шел гъиа! Тагъен паки фурукIен. Ме чубгъох танесча дуьз тIиа ма 
те сандугъ лахне. Ме сандугъун тIоъгъоъхоъ чIебакахун таци сан-
дугъун бош арресца чубгъохал кIаллеха. Ехне еке миа арца бегъа 
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етаьр шелал. МетIух шина сербе? Ме чубух те таци арресца карва-
нон гьачарах чIурреха сандугъ тIесагьат пасчIагъун чоъмоъл тане-
са. Ме шаватI хинаьра екIал тетIу абабакса макъун таце ма те. Иол-
дашмогъой бабочаъли пул маъиннебакса. ТIесагьат абакъобакса 
те РустIам тIаргъенане. Монор ари чуресин богъакъунбеса бегъ-
сакъун те пIури кIена битине. АкъокIеса те ич кел зорра бабочаъл 
тене бу. Фурукъунеха текъун богъабса. ХекъучIкIален гьоузах 
цIумнеха бабочаълах гьоузун тумехо богъанебса ечери ич кел лав-
къункIеса. РустIам тIесагьат айнесса иолдашмугъох акIи мукъне-
бакса. Ехне е гоьлоьз баске! ШотIгъон ехкъун ун баскIи тенуи пIу-
ринуи. Буьтуьн ихтIилаткъунбеса. Моно акънеса айзери танеса 
кIуа бегъсане таькса шаватI хинаьрре кIуа. РустIамен хабарреакъ-
са макъун карвано къан чубух? ШаватI хинаьрен ехне теза аба. 
МетIу абатIубакса те шонор пасчIагъун кIуакъун. Монор еъкал 
арци таци пасчIагъахал ич къошинахал кIацIхъунеха чубгъох екъ-
унчеса шел кефкъунбеса. Иолдашмугъохол сагану кIаркъунхеса. 
Бихахо бинети хиб еъш : со зенкI со нагълукIалтIенкI соал имухла-
халтIугъонкI»593. 

Для наглядного сравнения двух диолектов удинского языка 
варташен ского и ниджского мы приведем в трактовке Владислава 
Дабакова на ниджском диолекте удинкого языка эту сказку: Баке-
не са чобан. –«Ме чобани бакеней са чугьух, са гъар, изи цIи Ру-
стIам. Гьари са ваьдине ме чобан бисане, ама изи чугьух тIема ша-
ватIе баксай, ки паччагъен акIатIан чуреса. Паччагъен тIе чобани 
чугъо танештIа изи кIойа, РустIамал танештIа. 

РустIам каланебакса паччагъи чъомол, ама мицIикI гьамахун 
моно геле зорбане бакса, изи йолдашхохун чилинге аьчине, чи-
линг’а чIаьий тадаийтIун гьатIесагьатI аьйлин кула хаъхаъпи чи-
линге сербеса; ниIко аьчикIатIан, никIона чIаьий тадаийтIун аьй-
лугъой була чуки никIони гала бонестIай. Паччагъи тIоъгъоъл 
геле аьрзаьчийохе ейсай. Паччагъ лап безаьребаки, тене авай гье-

593 На варташенском диалекте. Записал варташенский учитель Михаил Бежа
нов около 1880 г. Опубликовано: Бежанов М. (ред.), СМОМПК, IV, Тифлис, 
1888. См., http://udilang.narod.ru/reading.html, удинские тексты.
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таьркъан мотIо батевки. Са карну енеса паччагъи тIоъгъоъл, нехе 
ки са чIаьлаьйе хиб деве кархса, РустIама йакъаба ушIейнакI, барта 
девурхон каьйекъатIун. Паччагъен кIалене РустIама, нехе: 

— Са чIаьлаьйе гаьраьн гьун ушIейнакI тагъане. 
РустIамен нехе:
— ШагьатI! Гьаьзирбанан вуъгъ къаьтир, са тавар, са кIерей, 

гьар согъо пIацIце пут. 
ГьикIаь нехе гьаьзиртIунбеса. РустIамен гьакъи вуъгъ къаь-

тира, тавара, кIерейа танеса тIе чIаьлаьйе. ЧIаьлаьйе пIапIатIан 
девурух лаватIунбакса. РустIамен чинештIа пIацIцIе путлугъ тава-
ракъа кIерейа, кIац’ене девурхо, хелебеса гьар дева гьар са къаьти-
ри лохол, бипI къаьтирал хелебеса ушIен, ечери паччагъи чъомол 
цинне. Паччагъ чIенеса, беъгъиъ гьакъеса. 

Са гьема вахтI чIованекса, са къожа кафтIаре паччагъи тIоъгъ-
оъл ейса, нехе ки са гала мацIи деве кархса, йакъаба РустIама, тIе 
девахун бушурупекъан. Паччагъен йакъанебеса ме гъара тIе мацIи 
деве тIоъгъоъл бушурупеса. Моно танеса, девен нехе: «Гаьраьн 
пIаъкъо гъи цIум ефайан». РустIам ираьзинебакса. ПIаъкъо гъина-
хун оша РустIам геле гьалнухун бинестIа, фикиребеса ки ене девен 
ичу сакале. ШотIайнакIал танеса изи нана диристIогъон манда 
упса. КIойа нанай бохеци дадале бакса, нанан нехе изи гъара: 
«Ука!» моно тене ираьзибакса, зорин ама укесестIа, са кIотIор еъх-
тIи изи жомоне лахса. РустIамен гьатIесагьат аьсаькIене, къокъе-
хун бош татенеса. Нана диристIогъон манда пи, танеса девурхохун 
бушурупеса. Сунсунахун тIетаьр бикътIунса, тIетаьр пIеътIтIунбе-
са, ки пIоъгъаъл гоьйнутIун лайса. РустIамен мийа бикъи, шоре 
г’апстIа дева, дев хиб адул очъалане байса, дев тIеийн чIери пIурун 
таци бинекъса, РустIамен саал бикъи шор г’апестIа ки, дев хашхаш 
кIинаь цареса. РустIамен дева бесби енеса кIойа. 

Са гьема вахтI манестIа, беънеъгъса ки ичу ме кIойа чур-
тетIунса. Меийн чIери, битова диристIогъон манда пи, була гьакъи 
танеса. Йакъа мотIо са амдаре ламанстIа, матIин ки изи кийе уъкъ-
наъхода бикъи ехбалхойнакI хожинебеса. РустIамен нехе 

— Коно гье гьуьнаьруьнбеса? 
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ШотIин нехе: 
— Моно гье гьуьнаьраь! Гьуьнаьр РустIамене беса. 
РустIамен нехе: 
— Коно гье пеъш1айа аьшбесунстIа, еки була гьакъа тагъен. 
— ШагьатI, тагъен! – нехе мотIин. Морох пIаълен татIунса, та-

тIунса беътIунгъса ки, са ишкъарен изи турмугъо лавкIене пIаъ 
жIомокIожин жIена, харине берхса. РустIамен мотIо нехе: 

— Коно гье гьуьнаьруьн беса? 
— Моно гье гьуьнаьре! Гьуьнаьр РустIамене беса шIотIин 

джогъабе тастIа. 
РустIамен нехе: 
— Барта ке пеъшIайа, еки йахун тагъен. 
МотIин нехе: 
— ШагьатI! ПIаъ вичи мабакен, бакен хиб вичи. Морох татIун-

са, татIунса беътIунгъса ки, са амдар арцене охъе бош, гьекъара ки 
хене ейса битова цIумене. РустIамен мотIо нехе: 

— Гье гьуьнаьруьн беса? 
— Гьуьнаьр зу тезбеса, гьуьнаьраь РустIамене беса. 
РустIамен мотIо нехе ки, барта ви пеъшIайа, еки йахун тагъен. 

Моно ираьзине бакса, танеса мотIогъохун. Морох татIунса са 
чIаьлаьйе, са даьрйаьтIун бикъса. Гьар гъи нуваден согъо манестIа 
кIойа хорай бохса, мандийорох татIунса оъхаълаъ. БешIин гъи ма-
нестIа кIойа уъкънаход бикъал. МотIин бонехса хупIа, битова гьаь-
зиребеса. Ме ваьдине енеса са аждагьа, мотIохун гьаьлиме чуреса. 
МотIин нехе: «Портба, йолдашхо гьарекъатIун». Аждагьай аьджо-
гъоне бикъса нехе ки: «Гьаьлаь ви йолдашхой йакъа бегъалзу». 
ЧинештIа изи бигъахун са поп, мотIо мийа гъачъпи санекса, ичи-
нал битова хорайа каьий танеса. МотIин са зорин бигъа кIац’ене, 
пIурун бурехъса хорай бохса. Йолдашхо етIунса, беътIунгъса ки 
гьаьлаь хорай гьаьзиртене, хавартIун гьакъса: 

— ГьетIайнакI хорай гьаьзиртене. 
ШотIин нехе ки, вахтIа тезавай гьевах бохалзуй, ама РустIам 

бехебафстIа ки мийа са аьшебу. Ошин гъи жIомокIожчине манстIа, 
мотIай белал гьатIетаьр оине ейса, хибинджи гъи хе къучIкIали 
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беле ейса ме оин. БипIимджи гъи манестIа кIойа РустIам, хорай 
бохи чаркIатIан, аждагьа енеса гьаьлиме чуреса. РустIамен нехе: 
«Ачъа, бези белхун, ирадбака». Аждагьан чинештIа са поп изи би-
гъахун, чуреса РустIама гъачъкIане. РустIамен мотIай була чуки 
бонестIа, беънеъгъса ки ме аждагьай бул тIыкIырпесун таци са ку-
ране бити. Йолдашхо етIунса, хорайа каьийтIухун оша РустIамен 
нагъылебеса, ки метаьр аьше баке. Йолдашхонал нехтIун, ичогъой 
белал кетаьр аьше гьаре, ама отIехун тетIунпе. РустIамен нехе: 
«Тагъен беъгъеън куре бош гьикIаьбу», беътIунгъса ки геле баъ-
гъаълойе, гьикIкIал тене ак1еса, нехтIун ки екинан са багъен. Уъ-
кънаъход ефалтIу каьндуьрен сурукIтIунбеса окъа. Саки сурукIба-
ла кIинаь мотIин цIиъгъиънне: «Ай бозкIи, ай чIевкIанан за». 
ГьатIесагьатI чIевкIтIунса. . ЖIомокIожчинатIун сурукIбеса, шотIи-
нал гьатIетаьр цIиъгъиънне: «БозкIи». ЧIевтIункIса. Хе къучIкIа-
ленал гьатIетаьре беса. МанестIа РустIам. РустIамен нехе: «Гьекъа-
ра цIиъгъиъкIаийз бозкIи, за маалабанан, сурукIбанан лап куре 
тумел цIирикI». ГьатIетаьрал бесатIун. Гьекъара цIиъгъиънне, бо-
зкIи, тетIун уъмуъх лахса. РустIам пIанепIса куре ошIел, беънеъгъ-
са ки са зидоин дарвазанебу, хаъхаънне банеса, пIурун беънеъгъса 
дарвазанебу, мотIоал хаъхаънне, метаьрлугъен вуъгъ дарвазане 
хаъхаъне, лап боше тайса. Таци беънеъса са хуьйаьр арцене, изи 
кIаъкIаъпIеъл са дев баскIене. Ме хуьйаьрен нехе: «Ай гъар! Мийа 
гьетIайнакIун гьаре, дев гьайзале ва укале». Дев мугъуребакса, аде 
бикъса нехе: «Амдарене адеса, геле вахтIе амдари йекъ тез каьйе». 
РустIамен деве була чуки бонестIа, хуьйаьраь чаркIесестIа. Хуьй-
аьрен нехе: «Гьун за ме шагьатIлугъа бину, ама тIечъойе бези хун-
чинебу деве кийе, таки шотIоал чаркIестIа». РустIамен таци дарва-
зина хаъхаъпи дева бесебеса, метаьрлугъен хиб хуьйаьр деве кий-
ехун чаркIесестIа. Ахыр таци беънеъгъса са остIагьар дарвазин 
бош арцене, нутIакIеци шаватI хуьйаьр, изи кIаъкIаъпIеъал са 
маъиън деве баскIе. Са таьгьаьрен дарвазина хаъхаъпи бош бане-
са, беънеъгъса ки, тIе аждагьин бул мийане, гьарене аьрзинаь, 
мотIо пIеътIеъбеса, девал бесебеса. Нехе: «ТIе хиб хуьйаьр бези 
йолдашхойнакI, моно бези». Ме хуьйаьрмугъо танештIа каьндуьри 
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тIоъгъоъл, тIе хиб хуьйаьраь согъо согъо гъачъпIи ала чIевкIе-
сестIа. МантIунстIа РустIамкъа шаватI хуьйаьр. РустIамен нехе: 

— Гаьраьн беъшI гьун лагъане, оша зу  Къиънебеса ки, беъшI 
ич лагъаийн оша хуьйаьр лайсун тене чурегъал. Хуьйаьрен РустIа-
ма нехе: 

— Беъш гаьраьн гьун лагъане». Хуьйаьрен къиънебеса ки, ич 
лагъаийн йолдашхон атIункIо ки битовтIоухун шаватIе, РустIама 
нулачувкIатIун. Ахыр РустIамен нехе хуьйаьраь, ки гьун нулагъа-
ин зу лагъала тезу. Хуьйаьрен чIевекIса изи джунухун пIаъ къ-
аьлаьм, танестIа РустIама, нехе: «Гьаьйсаь зу лагъалзу, аьгаьр ва 
йолдашхон нулачувкIайтIун, ме къаьлаьмаь сунсуна дугъа, гьатIе-
сагьатI егъале са мацIи егъел са маъйиън вел. Аьгаьр егъели лохол 
арцаийн, ва ташале алин дуьнаьйаьне, веле лохол арцаийн окъин 
дуьнйаьне ташале». Хуьйаьр ланеса, ме йолдашхон тIе хуьйаьраь 
атIункIса, гьакътIунса, ене каьндуьраь ботетIунстIа, ки РустIам ла-
гъане, чуртIунса ки шаватI хуьйаьр ичогъойнакI мандане. РустIа-
мен беънеъгъса ки ичу тетIун лачувкIса, аьджугъоне бикъса, чъо 
окъа бинестIа. Хиб гъи гьаметаьр битине бакса, бирдаьн къаьлаь-
мхо ейехе бафстIа. ЧIевекIса сунсуна дунегъса, гьатIесагьатI енеса 
са мацIи егъел, са маъйиън вел. РустIамен чуреса егъелин лохол 
арцане, вел гьари къате банеса, гьекъара чуреса егъели лохол ар-
цане, тене бакса, ахыр веле лохоле арстIа. Велен танештIа окъин 
дуьнйаьне, таци са карнун кIойа цинеса. Рустамен ме карнухун 
хене чуреса, карнунен лаъгъаър хене ештIа РустIамен хена боне-
стIа, нехе: 

— ШагьатI хе тада! 
Карнунен нехе: 
— ШагьатI хе тейахбу, беши ораийна са дизикIебу, шотIин 

тене баре таштIа, гаьраьн гъиннен сунтIин пешкIаьш ташане, ки 
хе еъхтIане. Гъе паччагъи хуьйаьри нуваде. 

РустIамен нехе : 
— ТIе ораийна за акIестIа. 
Карнунен акIесестIа. РустIам арестIа ораийн тIоъгъоъл, йакъе 

беъгъса. Са гьема ваьдинаьхун оша паччагъи хуьйаьр межмеий 
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хупIен енеса. РустIамен хупIа ме хуьйаьраьхун чуреса, хуьйаьрен 
нехе: 

— Ме хупI дизикIейнакIе, гьаьйсаь шоно чIегъале укале, оша 
за хе тадале. ХупIа ва тадаийз хе майин ташалзу. 

РустIамен нехе: 
— Коно ви бордж тене, гьун хупIа за тада, зу авазу. 
Хуьйаьрен хупIа танестIа, РустIамен хупIа унекса дизикIи 

йакъане беъгъса. Сагьорен дизикI чIенеса, РустIамен кац’пIи бесе-
беса, хе диристI пийенебакса. Паччагъи хуьйаьрен изи кула пIийа 
чаьптIи, гъаре бач’ане дунегъса. 

Паччагъен инебакса ки дизикIа бесбетIун, битов амдархо кIа-
лене, чуреса авабакане шуа ме гъар. Паччагъи хуьйаьрен беънеъ-
гъса амдархой лохол, тене баъгъаъбеса, нехе: «ТIе гъар са карнун 
кIойане». Таци етIунштIа, хуьйаьрен нехе шоно гьамононе. Пачча-
гъен нехе: «ГьетIинун чалхи?». Хуьйаьрен акIесестIа бач’ане, ки 
изи кийин пIийен муьгьуьре дугъе, тIеваьдине паччагъен нехе Ру-
стIама: 

— Гъаргъаин, гьикIаь чурунса бесазу ваийнакI, гьаьзирзу. 
РустIамен нехе: 
— Зу вахун паччагъ гьикIкIал тезчуреса, са за алин дуьнйаьне 

йакъаба. 
— ГьакIе аьшлаь зу тез бако. Са гала са къушебу, шотIай бало-

гъо дизикIен гьаьмишаь унекса, аьгаьр тIе дизикIа бесбаин, бане-
ко тIе къушен ташане алин дуьнйаьне. 

РустIам танеса тIе дизикIа бесебеса, оша мандакIбаки басекса. 
Къуш енеса, гъара анекIса, шор беънеъгъса ки, изи балогъо 
кац’пIийо мононе, чуреса тагъане бесбане. ТIеваьдине изи балогъ-
он нехтIун ки, котIо ма лафтIа, йах укало тIе кIац’пIи дизикIе, ме 
гъарене гьари бесбе. Ме къушен, тIесагьатI танеса изи къаьнаьдхо 
пасестIа, ме гъаре лохол хожинебеса. РустIам мугъуребакса къуша 
акIи къиънебеса. Къушен нехе: 

— Макъиъба! Зу ви къуллугъа гьаьзирзу, буьрмишба. 
РустIамен нехе: 
— За алин дуьнйаьне таша. 
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Къушен нехе: 
— Гьун захун геле кодж къуллугъун чуреса, аьгаьр зу джаьйил 

бакизуй охариней, гьаьйсаь къожазу, ама гьикIаьнбо, гьун ки кала 
шагьатIлугъ бену, зуал гаьраьн ви тавакъина баз. Таки паччагъа-
хун вуъгъ пут йекъ вуъгъ пут хе еча. 

РустIам танеса, паччагъахун чуреци енештIа. Къушен хенакъа 
йекъа еъхеъстIа, РустIама изи лохол арцевекIса, нехе: «Гьаьйсаь зу 
пуркIалзу, гьар саьсбатIан са пут хе, са пут йекъ бези жомон босо». 
Ме гъарен гьатIетаьребеса, пIапIала ваьдине ахырынджи путлугъ 
йекъа босатIан, йекъ таранне, бинестIа. Ме гъарен гьатIесагьатI 
изи буде йекъа ботIи танестIа. Къушен аванебакса, амдари йекъ 
мучIане бакса, мотIо изи музе къате енефса. Къуш пIанепIса алин 
дуьнйаьне, гъара цивекIса. РустIам гьатIесагьатI арестIа, къушен 
нехе: 

— Ва ечерио зузу, мандакIбакио гьун. 
РустIамен нехе: 
— Йекъ камбакатIан, бези будахунуз ботIе. 
Къушен чIевекIса изи музе окъахун, лаьчаькъестIа, каьлаьмен 

шIарене. РустIами тур гьатIесагьатI къолайебакса. Оша къушен 
ичухун пIаъ къаьлаьм танестIа РустIама, нехе: «Гьевах ки тIар гъи-
на бакаин, къаьлаьмаь сунсуна дугъа, зу вайнакI гьаьзирзу». Ру-
стIам меийн дуьз танеса тIе чIаьлаьйе, майа ки даьрйаьтIун бикъе. 
Таци беънеъгъса изи йолдашхон гьоьджаьтIтIунбеса шаватI хуьй-
аьри лохол. РустIама акIатIан морох гьакътIунса, отIтIунбеса, гьа-
ри РустIами турин окъа бити хоийштIунбеса, ки моно са аьше бей-
ан, багъишламишба. РустIамен багъишламишебеса. 

РустIамен гьанекъса шаватI хуьйаьраь, йолдашхоал гьар 
сунтIин тIе хиб хуьйаьраь. Мотогъон маслагьатIтIунбеса ки, гьар-
согъо джоьйбаки тагъалтIун са оьлкина, бипI йолдашенал сунсуна 
татIунстIа гьартIин са богъочъал, гьевах ки йолдашхой согъо тIар 
гъина бакаин, богъочъали пулурух маъин бакале, тIеваьдине йол-
дашхо батIунко коьмаьйаь тайес. Мийа диристIогъон би гьарсо-
гъо са чъо танеса. РустIам шаватI хуьйаьраьхун са паччагълугъане 
тайса, беънеъгъса ки са шагьатI къожебу, хаваре гьакъса: «Ме кIож 
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шиа?» НехтIун «Девене. РустIам банеса кIойа, дева бесебеса, деве 
чугъоал гьанекъса, банекса пIаъ чугьух, деве кIойа карехса. Мийа-
нин паччагъи пул геле вахтIехун тIе деве чогъой лохолей, ама къ-
иъйехун гьикIкIал бес тене баксай. Исаь ки ибакеней РустIамен 
дева бесби чугъо ичейнакIе гьакъей, чуресай РустIами кийехун са 
фаьнден гьакъане. 

Са карну енеса паччагъи тIоъгъоъл, нехе: 
— Зу тIе чугъо мийа езчо, гьун тIетаьр са сандугъ сербестIа, 

ки изи бош арци ачара фурудатIан гьатIесагьатI сандугъ егъане ви 
чъомол, йакъаба шотIо РустIами гану. . 

Паччагъен нехе: 
— Зу гьун укIала сандугъа сербесуздо, аьгаьр гьун тIе чугъо 

ечес бакаин, зу ва ке биъгъиъ абшлаь къызыл тадалзу. 
Ме карну арестIа РустIами дарвазин окъа. РустIам ки енеса 

оъхаълаъхун , карнунен нехе мотIо ки, зу буса бисазу, за са тапан 
шIумал къуллугъчи бикъа. РустIамен нехе: «Вахун гьикIкIал тез 
чуреса, карха». Ошин чугъой хъошел тене ейса нехе, котIохун йах 
хатане лафтIо. Ме карну са гьема вахтI карехса, пIаъмджи чугъо-
хун достIебакса. Са каьраьм карнунен мотIохун хаваре гьакъса: 

— Ви ишкъари зор гьет1уст1а?. 
Чугъон нехе 
— Тез ава. 
— Гьун гьетаьр чугьухну ки, тен ава ви ишкъари зор гьетIу-

стIа – нехе карнунен. 
Чугъон таци РустIамахун хаваре гьакъса: «Ви зор гьетIустIа?» 

РустIамен сифтIаь нехтене, геле хоишIбитIухун оша нехе: «Бези 
зор бези кииин богъочъаластIане, аьгаьр ме богъочъала чIевкIай-
тIун, зу пIури кIинаьз бако, турелал гьайзес бакалатезу, пIаъкъо 
гъи тIетаьр мандаийз бийалзу» . Карнунен битова инебакса. 

Са гъи РустIам гану баскIине бакса. Ме карну йавашйаваш 
енеса, РустIами кIаьшинаь чIаьйн лади, богъочъала чIевкIи гьову-
зане бостIа. РустIам банекса пIури кIинаь. Карну гьатIесагьатI та-
неса кIойа, чугъо нехе: «Гье шагьатI гъине, тагъен гану таракIен». 
Ме чугъо танештIа дуьз тIийа, майа ки сандугъане лахе. Ме санду-
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гъи тIоъгъоъхун чIовакатIан, таци сандугъи бош арестIа чугъоал 
кIалене, ки мийа арца беъгъа гьетаьр шагьатIе, мотIо шина сербе. 
Ме чугьух таци арцатIан карнунен ачара фурунестIа, сандугъ 
гьатIесагьатI танеса паччагъи чъомол. Ме шаватI хуьйаьрен 
гьикIкIал тене авабакса. 

Йолдашхой богъочъали пул маъиънебакса, гьатIесагьатI 
аватIунбакса ки РустIам тIар гъинане. Морох гьари усун баъгъаъ-
тIунбеса, беътIунгъса пIури кIинаь битене, атIункIса ки изи кийе 
зоре богъочъал бутене. ХъаъвтIунса, тетIун баъгъаъбеса. Хе къ-
учIкIален гьовуза цIумене, богъочъала гьовузи тумелхун баъгъаъ-
небеса, ечери изи кийе лавтIункIса. РустIам гьатIесагьатI гьай-
естIа, йолдашхо акIи муъхъеъбакса, нехе: «Гелез баскIе». ШотIогъ-
он нехтIун, гьун баскIитенуй, гьун пIуринуй, битова ехлаьттIунбе-
са. Моно гьакъеса, гьайзери танеса кIойа беънеъгъса, таьк са 
шаватI хуьйаьре кIойа . РустIамен хаваре гьакъса «МайатIун кар-
нукъа чугьух?». ШаватI хуьйаьрен нехе «Тезава». РустIамен аване-
бакса ки шорох паччагъи кIойатIун . Морох еъкал арци, таци пач-
чагъал, изи къошунал кац’тIунне. Чугъо етIунштIа, шагьатI 
кефтIунбеса, йолдашхохун сагала картIунхса. 

Белхун бинети хиб еъшI, согъо зайнакI, согъо нагъыл укIал-
тIайнакI, согъоал уъмуъхлахалтIайнакI»594.

В переводе того же Владислава Дабакова уже на русский язык 
с нидж ского диолекта удинкого языка эта сказка выглядит следу-
ющим образом595. — «Жилбыл один пастух. У этого пастуха была 
жена и сын по имени Рустам. Пришло время, пастух умирает, но 
его жена была такой красивой, что когда ее видит царь, он влю-
бляется. Царь жену пастуха забирает к себе в дом, и Рустама тоже. 
Рустам растёт во дворе у царя, но с детских лет он очень силён. 

594 Перевод на ниджский диалект Владислава Дабакова (г. Астрахань). См. 
http://udilang.narod.ru/reading.html удинские тексты. [Примечание: Сочета
нием г’ пере да ется особый звук – «мягкое Г».]

595 Перевод на ниджский диалект Владислава Дабакова (г. Астрахань). См. 
http://udilang.narod.ru/reading.html удинские тексты.
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Когда со своими товарищами играет в чилинг (детская игра), то 
если ему не дадут чилинг, он ломает им руки, и делает из них чи-
линг; играет в мяч, и если ему не возращают мяч, он отрывает им 
голову и кидает вместо мяча. К царю очень многие приходят жало-
ваться. Совсем надоело царю, но не знал, как погубить его (Руста-
ма). Както раз к царю приходит одна старуха и говорит:

— В одном лесу живут три дива, пошли Рустама за дровами, 
пусть его съедят. 

Царь зовёт Рустама, и говорит:
— Ты должен за дровами в лес пойти. 
Рустам говорит:
— Хорошо! Приготовьте мне семь мулов, один топор, и один 

керей (вид топора) каждый двенадцать пудов. 
Всё что он просит, ему приготовливают. Рустам с мулами, то-

пором и кереем идёт в лес. Как только заходит в лес, на него напа-
дают дивы. Рустам достаёт двенадцатипудовые топор и керей и 
рубит их. Навьючивает каждого дива на мула, а остальные четыре 
мула навьючивает дровами, приносит во двор к царю и кладёт. 
Царь выходит и, увидев (всё это), удивляется. 

Проходит некоторое время, к царю приходит один дряхлый 
старик, и говорит: 

— В одном месте белый див живёт, пошли Рустама, пусть бо-
рется с ним. 

Царь посылает Рустама к белому диву бороться. Рустам идет, 
а тот говорит:

— Мы должны сорок дней поститься. 
Рустам соглашается. Спустя сорок дней, Рустам совсем ослабе-

вает, и думает, что див уже его повалит. Поэтому он идёт прощать-
ся с матерью. В доме у матери был вареный петух, и мать говорит 
своему сыну: «Ешь!». Тот не соглашается, но мать заставляет, бе-
рёт один кусок и кладет ему в рот, Рустама тут же вырывает, через 
горло у него не проходит. Попрощавшись с матерью, он идет бо-
роться с дивом.

Так они хватают друг друга, так сжимают, что оба на небеса 
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поднимают ся. Рустам так его (дива) ударяет об землю, что див на 
три аршина в землю заходит. Див оттуда выходит и опять хватает 
его, Рустам снова его берёт и ударяет, див как мак рассыпался. 
Убив дива, Рустам возрашается домой. 

Некоторое время пробыв в доме, видит он, что его не любят. 
Попращавшись со всеми, он уходит из дома. По дороге ему встре-
чается один человек, который держит в руке ореховое дерево, и 
делает тень для жнецов. Рустам ему говорит:

— Что это ты за подвиг делаешь? 
Тот отвечает: 
— Что это за подвиг! Подвиги Рустам делает. 
Рустам говорит: 
— Что это за ремесло у тебя, оставь все, пойдем со мной. 
— Хорошо! Пойдем, — тот говорит. Они вдвоём идут, и видят, 

что один человек надел на свои ноги жернова и мелет. Рустам ему 
говорит:

— Что это за подвиги ты делаешь?
— Это не подвиг, подвиги Рустам делаеттот отвечает. 
— Оставь своё ремесло, пойдём с нами 
— Хорошо! Будет нас не двое, а трое. 
Они идут, и видят сидит в речке один человек, и сколько вода 

не приходит, всю её пьёт. Рустам говорит ему: 
— Что это за подвиг ты делаешь?
— Подвиги не я делаю, а Рустам. 
— Оставь своё ремесло, пойдём с нами. 
Тот соглашается и идёт с ними. Они идут и в лесу строят хижи-

ну. Каж дый день по очереди один остаётся в хижине готовить 
пищу, а остальные идут на охоту. В первый день остался тот, кото-
рый держит в руке ореховое дерево. Он варит плов, всё приготав-
ливает. В это время приходит чудовище (дракон) и просит отвар 
плова. Тот говорит: 

— Подожди, пусть придут товарищи мои. 
Чудовище сердится, и говорит:
— Ещё я буду ждать твоих товарищей. 
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Выдёргивает из своего уса один волосок, и привязывает того 
(человека), а сам, всё скушав, уходит. Этот коекак ус разрывает и 
снова начинает гото вить. Товарищи приходят и видят, что еще не 
всё готово. Они спрашивают: «Почему кушать не готово?». «Време-
ни не знал, когда варить мне,» – отвеча ет тот, но Рустам догадыва-
ется, что тут чтото не так. На следующий день остаётся мельник, 
с ним то же самое случается. В третий день остаётся тот, который 
воду с рек пьёт, и с ним тоже самое происходит. На четвёртый день 
остаётся Рустам. Когда уже заканчивает Рустам готовить плов, 
приходит чудовище и просит отвар плова. Рустам говорит:

— Убирайся отсюда. 
Чудовище выдергивает из усов один волосок, и хочет связать 

его. Рустам отрывает ему голову и бросает и видит, что, покатив-
шись, она упала (=по шла упала) в яму. Товарищи его возращаются 
и после того, как они кушают, Рустам рассказывает, что с ним про-
изошло. Они говорят, что и с ними так было, но со стыда не говори-
ли. Рустам говорит, пойдем посмотрим, что там в яме, и видят, что 
яма глубокая, ничего не видно. «Давайте залезем,» — говорят. 
Того, кто держит ореховое дерево, спускают по верёвке вниз. Как 
только спускается, он начинает кричать: «Ой, горю, вынимайте 
меня!». Тут же вынимают. Спускают мельника, он тоже кричит: 
«Горю!». Вынимают. И тот, кто воду из рек пьет, так же кричит. 
Остаётся Рустам. Рустам говорит: «Сколько бы я ни кричал, не под-
нимайте, спускайте меня до конца ямы». Так они и делают, сколько 
он не орёт, не слушают его. Рустам доходит до конца ямы, видит, 
что железные ворота есть, ломает их и заходит; видит, что опять 
ворота есть, и их ломает. Таким образом, семь ворот ломает, во 
внутрь заходит. Идет и видит что сидит одна девица, а на коленях 
у неё спит див. Это девица говорит: «Зачем ты пришёл сюда, сей-
час див встанет и съест тебя». Див просыпается, принюхивается и 
говорит: «Человеком пахнет, давно не ел человеческого мяса». Ру-
стам отрывает диву голову и бросает, а девицу освобождает. Деви-
ца говорит: «Ты мне добро сделал, но на той стороне моя сестра в 
руках у дива, иди и её освободи!» Рустам идет, ломает ворота и 
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убивает дива. Таким образом ещё трёх девиц из рук дива освобож-
дает. Наконец, идёт и видит, что за крепкими воротами сидит де-
вица невиданной красы, а на коленях у неё спит один чёрный див. 
Коекак сломав ворота, заходит внутрь, видит, что голова того 
(раньше убитого) чудовища пришла сюда жаловаться. Голову он 
раздавливает, а дива убивает. «Эти три девицы моим друзьям, а 
вот эта мне,» — говорит он. 

Этих девиц ведет он к верёвке и по одной, связав, наверх под-
нимает. Остаются Рустам с красивой девицей. Рустам говорит: 

— Надо чтобы вперед ты полезла, затем я. — Он боится, что, 
если вперёд полезет, девица не захочет подняться, а девица гово-
рит: 

— Сначала должен ты подняться. — Она боится, что если под-
нимется, друзья увидят, что она красивее всех, и Рустама не подни-
мут. Наконец, Рус там говорит: «Если ты не поднимешься, то я тоже 
не поднимусь». Девица вынимает из кармана два пера, даёт Руста-
му, и говорит: 

— Сейчас я поднимусь, а если твои товарищи тебя не подни-
мут, ударь перья друг о друга, тут же придет один белый баран и 
один черный козёл. Если сядешь на барана, он отвезет тебя в вех-
ний мир, на козла сядешь — отвезет тебя в подземный мир. 

Девица поднимается, друзья, увидев эту девицу, удивляются и 
больше не бросают верёвку, чтобы Рустам поднялся. Хотят, чтобы 
красивая девица им осталась. Рустам видит, что ему не бросают 
верёвку, очень сердится, падает на землю. Три дня он так лежал и 
вдруг вспомнил о перьях. Вытаскивает перья и бьёт друг о друга, 
тут же приходит один белый баран и один чёрный козёл. Рустам 
хочет на барана залезть, но козел вперёд лезет. Сколько он не ста-
рается на барана сесть, не получается. Наконец, садится на козла. 
Козел везет его в подземный мир и возле одной старухи он оста-
навливается. Рус там просит у неё воды, старуха приносит мутную 
воду. Рустам выливает воду, и говорит: 

— Принеси хорошую воду. 
Старуха говорит: 
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— Хорошей воды не имеем, в нашем роднике змей есть, он не 
пускает воду брать, каждый день кто нибудь должен подарок при-
носить, чтобы воды набрать. Сегодня очередь у дочери царя. 

Рустам говорит: 
— Покажи мне тот родник. 
Старуха показывает. Рустам садиться у родника и выжидает. 

Спустя некоторое время дочь царя приходит с подносом плова. Ру-
стам просит у неё плов, а она говорит: 

— Этот плов для змея, сейчас он выйдет покушает, потом мне 
воды даст. Если тебе отдам, воды откуда наберу? 

Рустам говорит: 
— Ты дай мне поесть, я знаю, что делать. 
Она подаёт ему плов. Рустам кушает и ждёт, когда выйдет 

змей. Спустя некоторое время змей выходит. Рустам убивает её, 
вода вся в крови становиться. Дочь царя, обмакнув в крови руку, 
прикладывает (руку) на спину Рустама. Царь, услышав, что змея 
убили, всех людей зовёт, хочет узнать, кто его убил. Дочь царя смо-
трит на людей, не находит (Рустама) и говорит: «Тот юноша у од-
ной старухи». Его приводят, она говорит: «Это он». Царь говорит: 
«Откуда знаешь?». Девица показывает на спину, где своей рукой 
она кровью отметку сделала. Тогда царь говорит Рустаму: 

— Храбрец! Всё, что ни попросишь, сделаю, я готов. 
Рустам говорит: 
— Я у тебя ничего не хочу, только отправь меня в верхний 

мир. 
Царь говорит: 
— Вот этого я не могу сделать. В одном месте одна птица жи-

вет, змей все время кушает её птенцов, если ты змея убьёшь, мо-
жет быть она (птица) отвезет тебя в верхний мир. 

Рустам идёт, убивает змея и, сильно устав, ложиться. Птица 
прилетает, видит юношу и думает, что это он всегда убивал птен-
цов. Хочет убить его, но птенцы говорят: «Не трогай его, нас хотел 
скушать змей, которого он убил». Птица идет и своими крыльями 
накрывает Рустама, чтобы над ним бы ла тень. Рустам просыпает-
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ся, увидев птицу, пугается. Птица говорит:
— Не бойся, я готова тебе служить, приказывай мне. 
— Отвези меня в верхний мир, — говорит Рустам.
— Ты просишь выполнить очень трудную просьбу. Если я 

была бы моло дой, легко было бы, а сейчас же я стара, но что поде-
лаешь, раз ты сделал добро, я должна исполнить твою просьбу. 
Иди к царю, принеси семь пудов мяса и семь пудов воды. Рустам 
идёт, просит всё у царя и возращается. Птица берёт воду и мясо, 
сажает Рустама на себя, и говорит: «Сейчас я полечу, каждый раз 
когда крикну, клади мне в рот один пуд воды и один пуд мяса». Он 
так и делает. Когда уже долетает до места, последний пуд мяса па-
дает, Рустам тут же режет себе бедро, подаёт птице. Птица догады-
вается, человеческое мясо вкуснее, и оставляет под языком. Птица 
долетает до верх не го мира и высаживает юношу. Рустам тут же 
садиться. Птица говорит: 

— Привезла тебя я, а устал ты.
— Когда мяса не хватало, я отрезал со своего бедра, — отвеча-

ет Рустам. Птица вынимает изпод языка мясо, прикладывает к 
ноге и капустой проти ра ет. Рустама нога тут же вылечивается. За-
тем птица даёт ему два пера, говорит: «Когда попадешь в беду (= 
бедовые дни), ударь два пера друг о дру га, я приду». 

Рустам идёт прямо в лес, где хижина. Идет и видит, что това-
рищи его ссорятся с красивой девицей. При виде Рустама они 
удивляются, им становиться стыдно. Они падают к его ногам и 
умоляют, чтобы он простил, мол, что было, то было. Рустам проща-
ет и берёт себе в жёны красивую девицу, и друзья каждый женится 
на одной из девиц. Посоветовавшись, они решают, что каждый 
пойдет в свою сторону. Все четверо дают друг другу по одному 
перстню: если ктонибудь из них попадёт в беду, перстень почерне
ет, тогда они смогут придти на помощь. Попращавшись, каждый 
идет в свою сторону. Рустам с красавицей направляется в одно 
царство и видит, что там хороший дом есть. Он спрашивает: «Чей 
это дом?». Ему говорят: «Это дом дива». Он заходит в тот дом, уби-
вает дива и берёт его жену себе в жёны. Ста ло у него две жены. 
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Рустам живет в этом доме. 
Царь этого места давно хотел взять себе жену дива, но боялся, 

поэтому не мог. Услышав, что Рустам убил дива и взял себе его 
жену, он захотел об ма нуть Рустама и отобрать её. 

К царю приходит одна старуха и говорит: 
— Я могу привести сюда её, ты вели сделать такой сундук, ко-

торый, ко гда в него садишься и закрываешь на замок, тут же появ-
лялся бы в твоём дворе, и отправь его в сад Рустама. 

Царь говорит: 
— Я велю сделать такой сундук. Если ты сможешь привести 

ту женщину, я тебе за эту тяжёлую работу золото дам. Старуха 
идёт и садится у ворот Рустама. Когда Рустам возвращается с охо-
ты, старуха говорит: «Я умираю с голоду, возьми меня служить к 
себе за одну только еду. Рустам говорит: «Я от тебя ничего хочу, 
живи». Второй жене это не нравится, она говорит: «Она может на-
вредить нам». 

Старуха живёт у них и дружит со второй женой. Однажды ста-
руха спра ши ва ет у неё: 

— В чем сила твоего мужа? 
— Не знаю, — отвечают она. 
— Что же за жена ты, что даже не знаешь, в чем сила твоего 

мужа. 
Жена идёт и спрашивает Рустама: «В чем сила твоя?». Рустам 

сначала не хочет сказать, но после долгих уговоров говорит: «Моя 
сила в перстне, если его вытащить, я как мертвый стану и на ноги 
встать не смогу. Если сорок дней так останусь, умру». Старуха всё 
слышит. 

Однажды Рустам в саду спал. Старуха тихонько подходит, на-
мазывает ему палец маслом, снимает перстень и выкидывает в 
бассеин. Рустам становится как мертвый. Старуха тут же идет до-
мой и говорит второй жене: «Какой хороший день сегодня, пойдем 
прогуляемся в саду». Старуха ведет жену к тому месту, где она 
оставила сундук. Когда проходят рядом с сунду ком, старуха идет, 
садится в него и зовет: «Иди садись сюда, посмотри как хорошо 
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здесь, кто же его сделал». Когда жена идет и садится, старуха 
закры ва ет замок и сундук тут же переносится (= уходит) во двор к 
царю. Красивая жена ни о чем не догадывается. 

У друзей перстни чернеют, они узнают, что Рустам в беду по-
пал. Они приходят, находят его и видят, что он как мертвый лежит 
и что на его руке нет перстня. Ищут они, но не находят. Пьющий 
воду из бассейна всю воду вы пи в ает и на дне находит перстень. 
Приносят они и надевают ему на палец. Рус  там встаёт, увидев сво-
их друзей, радуется и говорит :

— Много я спал.
Они говорят: 
— Ты не спал, ты был мертвый. 
Они всё рассказывают ему. Рустам удивляется, встает, идет 

домой и видит, что в доме только красивая жена. Рустам спраши-
вает:

— Где другая жена со старухой? 
— Не знаю, — говорит та. 
Рустам догадывается, что они в доме у царя. Они садятся на 

лошадей, едут и убивают царя и разбивают его войско. Жену воз-
вращают, хорошо ве се лят  ся и все вместе живут. 

Сверху падают три яблока — одно для меня, одно тому, кто 
рассказывал, и одно тому, кто слушал».

2) Шахзадакъан Шахвалад – «Са каьсибун хиб хинаьрре буй. 
ШIум тене буи те тадане. Таци са галахо пIаъ еъшIне ечери ич пIаъ 
хинаьране таде. ПIаъ хинаьрмогъон пикъун:

«Баба, еъшIна га маа?»
Бабан пине:
«ЧIаьлаьги.»
«Баба, йахал таша чIаьлаьги!»
«ШIел», пине бабан. 
Баба укIестIа буней те тIе пIаъ хинаьрах ачесбаней. Ама пIаъ 

хинаьр тагъатIан кIицIкIе хинаьрен оъненеха те захал ташанан. 
Бабан тене ташша монорте такъунса кIицIкIе хинаьрал хъоштIан 
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танеса. 
Таци бакъунпIеса чIаьлаьги. Бабан ехне: 
«Закенан чIаьлаьги еъшI бокъанан зуал езгъо.»
Баба танеса кIуа. Такъунса такъунса беъкъунгъеса еъшI тене 

бу. Бейнкъине бакса кIицIкIе хинаьрал енеса метIогъо тIоъгъоъл. 
Монор вуъгъ гъи ме чIаьлаьги макъундеса бусакъунбакса. ПIаъ 
хинаьрен айтахсаби ехкъун кIицIкIе хинаьра:

«Еке пишибен. Ши пиши каъфеънне бако шетIух укIен.»
КIицIкIе хинаьрен пишибахун пиши каъфеънне бакса. ТIе 

пIаъ хинаьрен пишибахун кIулкъун байха пиши каъфеън тене бак-
са. Ехкъун:

«Гаьраьг вах укаян!»
КIицIкIе хинаьрен ехне: 
«Гаьраьг уканан ама бартанан зу са кIицIи тагъа тагъаз пIу-

ран егъаз.»
Хинаьр таци байнеса чIаьлаьги. Са кIицIи те танеса бафнестIа 

са курра бош. ТIема танеса банепIеса са кIуа. КIоджин бош хиб еък 
гъачней еъкургъо бешал гъаритIулле хъайцине. МетIогъохо гир-
би буинебеса ич джебургъо пIуран енеса ич гала. Ечери цинеха ич 
хунчимугъон беш. ШотIогъон буркъункъеса уксах. КIицIке хи-
наьрен гьар гъи таци тIелин енечеса. Ме еъкурух са пачшагъунне 
бакса. 

Са гъи пачшагъун маьгьтIаьрен ме хинаьрах бинекъеса. 
«Гаьраьг», ехне, «вах ташаз пачшагъун тIоъгъоъл.»

Хинаьрен ехне: 
«Бези пIаъ хунчи безбу.»
Таци тIе пIаъ хунчехал енечеса. ОъшIаъ такъунса пачшагъун 

тIоъгъоъл. Мийа кIицIкIе хинаьрен буьтуьн ашлах нагъыллебса. 
Пачшагъал мигила хъоцIса усенне хинаьрре чурса. Ме хинаьрах те 
атIукIса ехне: 

«Ун екIа ваъба?»
Кала хинаьрен ехне: 
«Зу са халчаз сербо ви къошин буьтуьн ичлахо аррецо.»
ПIаъумджи хинаьрен ехне: 
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«Зу са хъохлинбош хуцзу бохо буьтуьн ви къошинен унеко.»
КIицIкIе хинаьрен ехне: 
«Зу пIаъ айелзу ечо са гъар са хинаьр. Гъари бехо къызылле 

баро хинаьри бехо гуьмуьш.»
Пачшагъен кIицIкIе хинаьрах анекъи. Вуи хаш вуи гъи таман-

бакахун банекса са гъар са хинаьр. Гъари бехо къызылле барса хи-
наьри бехо гуьмуьс. Хунчимух таьгаькъун тади тIатIмера айлугъо 
босескъунди. Айлун гала лакъунхи хаъебала.

Пачшагъ ари атIукIи ме ашлах. Бейгьабурреби хинаьрах пине: 
«Iса авакIо зу ва екIаз бо.»
Ечери хинаьрах давразинахо тIош бошнеди окъа са курра бош 

те буьтуьнтIин
чуркъанпи ич чоъел. ТIе айлах тIе бокъунсо са наъвна бош ла-

манеди. Дейирманчинен чубгъон буррехъи айлогъохолан ачип-
сун. Ме айлогъон хабаркъунакъи: 

«Ваън ши айлухнан?»
«Ян дейиерманчин.»
Пикъун те ефан дейирманчин айлух тенан ефах боъгъаъкъун-

бе. Ме ашлах те айлогъон абакъобакса кIуахо тIитIери такъунса са 
чIаьлаьги. Хинаьрен ич бехо барал гуьмуьшах гирби танеди ич 
виче пине:

«Таша шаьгьаьраь са кIицIи шум акъа еча.»
Гъар танеса шумне акъса са леветIтIе акъса малакIане акъа. 

Гьар аш акъи ечери кIуах буинебеса. 
Са гъи айзери танеса пIуран шум акъсан. Беънегъса те мийа 

еъкал арци гъармухне бу ичогъо лахоал йарах. Таьгаь тади ме еъ-
кахо соо йарагъахоал гьар са аш ич бахтIин анекъеса. 

Са гъиал пIуран шаьгьаьраь тагъатIан лайнеци ич акъи еъкал 
чIинеги шаьгьаьр

буррехъи те гъармогъохолан еък чIигсах. Еъках чIигахун гъа-
ри кIойн бинестIа. Ме гъари нанахунчимух мийакъун бакса тIеса-
гьатI чалкъунеха ме гъарах. ТIитIери такъунса тIатIмерун тIоъгъ-
оъл ме ашлах буьтуьн нагъылкъун беса шетIу. ТIатIмерен ехне: 

«ШIел за абаза екIаз бо.»
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Таци йакъна бош арци беънегъса ме гъара, гъар ари калин 
чIебакахун тIатIмерен оъненеха те:

«А, без гъар, зу къоджа чубухзу захал таша еф кIуа.»
Гъарен ланехса метIух еъка танешеса ичгъо кIуа. Хунчен ира-

зи тене бакса ехне:
«ЕкIалугъну ечере ме чубгъох?»
Чубгъон буррехъи оънепсах. Гъарен пине: 
«ЕкIаз бо ай хунчи!»
Къоджа чубухне барта манкъанди. Са гъи ме чунджон пине 

хинаьра:
«ЕтIе тен ви виче бахтIин чубух ечша. Ун сапсану.»
Хинаьрен пине: 
«Без вичен чубух тетIубукъса.»
«Аьгаьн тетIубукъса упа ви вичех таци екъанчIери тIе саъл-

бин ходах. те ходен вахолан айттIекIо.»
Вичи евахтIте биасун арине кIуа хунчен пине:
«Вичи таке са саълбин ходде бу. Те ходах зенкI еча.»
Вичен пине:
«Без пин лахо!»
Таци шетIух очшо. Танеце гъар шаьгьаьр хабарреакъи са къ-

оджа ишIехо саълбин ходин галах. Къоджа ишIен пине бала, саъл-
бин ходин йакъ гаьлаь писне. Гаьлаь даьвуьрухне бу. Йакъе бел са 
даьвне бу вуъгъ булла. ШетIа кехо адамар тене чихаркIеса. Гъарен 
пине: 

«ЕкIа бакайн зу тагъалзу.»
Шаьгьаьрахо чIери танеци. Таци банепIи беънегъи те тIе вуъ-

гъ буллатIа турел са цацне бафтIе чичал тене бу. БапIи сагьаттIа 
виче пине доьвен:

«Аман, без турехо чича ме цацнух.»
Гъарен чинечери доьвен пине:
«Е шIеллугъ бувакъса баз упа.»
«Зу саълбин ходахза букъсаъ, пине гъарен. 
«Охъ, пине доьвен тIеъякъал гаьлаь доьвне бу шетIогъо кехо 

ун чихаркIал тен.»
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ОъшIаъ доьвен са нишанне тастIа гъара ехне:
«Таке ме доьв бакайн ме нишанах акIестIа тIевахтI саълбин 

ходахал те анкъи хъош ма беъгъа дуьс еке. Гъар танеци доьвуьр-
гъо акIеснеди тIе нишанах банепи саълбин ходах. Ходах чунеки 
байнеци якъа. КIоджлугъен ари банепIи ич гала саълбин ходах та-
неди ич хунче. Са ема гъенахо оъшIаъ гъар танеса пIуран шаь-
гьаьраь. Iч нанахунчимух пIуран такъунса тIатIмерун тIоъгъоъл. 
ТIатIмерен пIуран буррехъса ме хинаьрах аш зомбесан. Пине хи-
наьра етIе: 

«Тен ви виче бахтIин Шахсаънамах чубух ечша?»
Хинаьрен ехне ич вичех:
«Вичи пIуран якъа байци танеса.»
ТIе доьвен пIуран зомнебеса ме гъарах ехне:
«Тангъо Шахсаънами кIоджин тIоъгъоъл кIаллукIо: Шахсаъ-

нам, са беъгъа без лахо! Шахсаънамен вах беъгъи укIалле: Мено е 
шIел гъара? Ари, вах акъи ташалле ичтIоъгъоъл.»

Гъар танеци Шахсаънами кIуа бапIахун доьвен укIало кIена 
кIаллепи:

«Шахсаънам, еъгъа без лахо!»
Шахсаънам беъгъи сагьаттIа енеса гъар тIоъгъоъл танешша 

шетIух ич тIоъгъоъл. ОъшIаъ гъарахол са гала гиркъунбеса буь-
туьн шеюьргъох. Екъунса гъари кIуа. Хинаьрен беънегъса те 
гаьлаь шаватI чубухне. Вуъгъ гъи вуъгъ гъи лашкIокъун беса. 
Гъар пIуран танеса са гъи шаьгьаьраь. Хинаьрун нанахунчимух 
пIуран акъокса гъарах. Таци ехкъун тIатIмера. ТIатIмер танеса пач-
шагъина тIоъгъоъл. Пачшагъен ехне:

«Пачшах, мийа са гала са хинаьрре бу са саватI нутIакIеци хи-
наьр таке шетIух еча венкI.»

Пачшагъен къошинне якъабеса тIе хинаьрмогъох ечеснедеса. 
Гъарал хинаьрмогъохолан енеса. Ме гъар Шахзаданей ич хунче 
Шахвалад ич чубугъо ич Шахсаънам. Шахзада аари пачшагъун 
даьваьрзинаь бапIахун беъгъсане те даьвраьзин беш са боштIи чу-
бухне бу. БапIи сагьаттIа еъкахо цирине ме чубгъо кех мунечи. Ме 
саьс таци пачшагъа банепIи. Пачшагъен аджогъонне баки. Пачша-



УДИНЫ: ИСТОРИКОЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК260

гъен гъари бахтIин чъоъмоъ беш курре качпIестIей биане. Ама гъ-
арен ме ашлах абатIуй чоъмоъ бапIахун джупи байнеци кIуа. Гъа-
рен пине пачшагъа:

«Пачшагъ, банеко те адамарахо хаъ бакане?»
Пачшагъен пине: 
«Кано тене бако.»
Гъарен пине: 
«Кано те тене бако песунне. Зу ви гъарзу. Аш хъайнеци.»
Пачшагъ гаьлаь мукъне баки. ТIесагьат тIе гъарен нанах кур-

рухо чичеснеди оцIкIалпеснеди лапеснеди шIел парталгъох. Оъ-
шIаъ кIалпи пIаъ хунчимогъох банеди тIатIмерахол ич гала къали-
на тIесагьат Шахсаънамахал Шахваладахал ечеснеди. Шахсана-
махкъан ич гъарах вуъгъ гъи вуъгъ шIу лашкIоне би. ОъшIаъ 
ечеснеди гаьлаь еъкурух тIе пIаъ хунчех саал тIатIмерах гъачнепи 
еъкургъо оджилахо джигеснеди шетIогъох беснеди»596.

3) Хачпараз
« Са адамарен фикирребса те дуьниани пIаъцIцIе хачпаразне 

бу. Беъгъен метIогъо маноа шIел. Айзери танеса фурупсан дуьниа-
ни хабаракъане беъгъен маноа шIел танеса таци са дуьзи беъгъса-
не са ишу кIоцIбакене, тIеса ишенал бачIъанел цацне лаеха банеко 
те пIаъ араба цац лапи бакане ич бачIъан хурунебакса пIуран ехне 
бапа. Мено ишIане тайса ехне еф кIодж махъан гуреци екIанан беса 
бачIъан пIаъ къаттIе баки хурунебаки гьаме айтургъох песхолан 
саал тиане беъгъса ие адамарух тене бу ие цац. Моно танеса мелан 
таци беъгъсане са коьтикIал пIаъцIцIе чIуьт улагъкъун гъачъпе 
амма коьтикIах текъобакса ташес коьтикI ич гану битине са чуьт 
улагъен тIечIоне запеха тIеса чуьтен мечIо са айтен гьар чуьтен са 
чIоне запехаме ишен таци ехне чIурпанан чурпанан екIанан беса 
пIаъцIцIе чуьттIух гъачъпенан ташес тевабакса шадбанан зу 

596 На Варташенском диалекте. Записал кавказовед Адольф Дирр в Варташене 
в 1902 г. Опубликовано: Дирр А., Грамматика удинского языка. СМОМПК, 
XXXIII, Тифлис, 1904, с. 8896. Текст в кириллической записи Вольфганга 
Шульце. См. http://udilang.narod.ru/reading.html удинские тексты.
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катIух пIаъ чуьтен тасшо шадкъунбеса метIин ечери са чуьттIух 
гъачънеха сунтIухал ичбеш бутIукъсай те шор чIигъане. Сал тIиа-
не беъгъса те ие коьтикI тене бу ие улагъ ие адамарух моно акъне-
са те моно е аьлаьмаьтамелан танеса ме ишу таци са къоджа ишел-
ле ламандеса мацIи кIаджугъон ич кехал са кIобал танеса къоджа 
ишен ехне метIух те ман тайса. МетIин ихтIилаьттIебеса ехне ичул 
етаьркъун ламанде цац лакIало коьтикI ташалор. Къоджа ишен 
ехне тIе цацлакIал унну ви гуьнаьгь гоьлоьви амма сакIиал гоьлоьн 
къазамишбеса вилахо цацну лацестIеса ехну тагъа беъгъаз ши 
маьссаьба шIел ка ашен ун вилахо абуз гуьнаьгьну къазамишбеса 
тIе коьтикIгена христIосне тIе пIаъцIцIе чуьт улагъгена пIаъцIцIе 
хачпаразне, христIос тумне буьтуьнтIугъонал христIосакъун ваъ-
бакса шукIалаал тетIубако пес те беш маьссаьб шIелле гьакатарал 
ун таке екIате ви маьссаьбен буьрмишнебса шетIух тамба гьаме 
айтахте ме хъоджа ишен песхолан енех акIесатене ме ишу мелан-
гаьр хъайнебакса таци ич маьссаьба шIел хъуллугънебса»597.

4) Арзуман
«Са ишуне баке са чубух, пIаъал айел, са гъар, са хинаьр. Гъа-

ри цIи Арзуманне баке. Ич нанан азаруне баке, пене ич ишех те: 
екъза бухъса. Пине: етIа екъва бухъса? Шетинал пене те: Арзумани 
екънухоза бухъса. ОшIа бабан таци ечере шамнепе Арзуманах. 
Шампи ич чубгъо танеде, кIене. ТIе хинаьр арене, пине: ай нана 
бусаз. Пене: ме дуькаьни ви бар хашане бу, таке, еца, укIа. Таци, ече-
ри беъгъсане те ичбош са килин кашане бу, ехне: мено без Арзу-
мани кашане. Са бисинбош бачурехане, ташшане ташшане герге-
цунбош лахса. Оша Арзуман (килин каша) мелан къушне бакса 
чIери тайса. Тайсане са къыц тогдалунтIоъгъоъл, ехне: екIан та-
ста венкIена са маъгъ укIаз? Пене: са топ тафтIаз тадал. Пене: цIи-
пикIзу, гьай цIипикIзу цивили витикзу. Бабан шампи нанан кIей 

597 На Варташенском диалекте опубликовал кавказовед Адольф Дирр на 
основе рукописи, переданной ему в 1902 г.: Dirr A., Udische Texte, Caucasica 5, 
1928, 6869. Текст в кириллической записи предоставлен Вольфгангом 
Шульце. См. http://udilang.narod.ru/reading.html удинские тексты.
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хунчен пурди цIипикIзу! ТафтIина акъи танеса биъкъ тогда-
лунтIогъъоъл ехне: екIан таста венI са маъгъ ïкIаз? Пене: са топ 
биъкъзу тадо. Пене: цIипикIзу, гьай цIипикIзу þ биъкъну танеста. 
Тайсане, са лалахъан иъбалтIатоъгъоъл, ехне. ЕкIан тадо за венкI 
са маъгъ укIаз? Ехне: са чуьт лалахъанзу тадо. Пене: цIипикIзу. Ла-
лахъана танестIа. Оша танеса са санджагъ тогдалунтIоъгъоъл, 
пIуран ехне: за екIан тадо венкI са маъгъ укIаз? Ехне: са топ сан-
джагъ, пене: цIипикIзу. Мелин танеса, ичгъо коджн бохарикIунбел 
арцеса ехне: ай баба са ала беъгъа! Бабан ехне: баба ва нейш къиъ-
забса. ШетIин ехне: макъавакъиъби, гуллу ви чое бихъа, ала беъ-
гъа! Биъкъну бонесса, баба пие кIачIъинебса. Оша нанахне еха: ай 
нана са ала беъгъа! Нанан ехне: нана ва нейш, къиъзабса. Ехне: 
макъавакъиъби, гуллу ви чое бикъа, ала биъгъа! Санджагъах бо-
несса, нана пие кIачIъинебса. Оша ич хунчехне еха: ай хунчи, са ала 
биъгъа! Хунчен ехне: хунчи ва нейш, къиъзабза. Ехне: ви даъмаъ-
нех бикъа, ала беъгъа! ТIе са топ тафтIинахал, лалакъанахал баса-
некса хунче даъмаъне ичал пурпи танеса»598. 

5) Шуькуьрбала пIурио
«Банеке са пасчIах; метIай банекей хиб гъар. Са вахтIа фикир-

реби те екIе синамишбаз маноа ме гъармугъохо гьакъуллу. Тане-
стIа гьартIу хъо ухъ бачъ манат, ехн: такенан кефбанан! Монор ай-
зери, такъунса гьаро са гану. Кала виченкъан быъгъун вичен боъ-
гъаъкъунбеса ичугъобахтIин иолдашмух; таци шетIугъохол 
кефкъунбеса; кIицIкIе виченгена фурунеха, екIал тене боъгъаъб-
са алишверишбаней, хъайбаки енеса; егъахун чIенебакса са гарам-
залугъунбоштан, беъгъсан, те миа са ишIен са гарамзинах гоьлоь 
тIапIнеха; ме гъар танеса ишIа, беъгъане те етIеа метин тIапIеха, 
хабарреакъса шотIухо. ШетIин ехне те ме пIурио за бошлуне хиб-
хъо манат, дуьруьс вахтIа тене таде, иса шетIабахтIин ич гаьраьм-

598 На Варташенском диалекте. Опубликовал кавказовед Адольф Дирр на ос но
ве рукописи, переданной ему в 1902, Опубликовано в: Dirr A., Udische Texte, 
Caucasica 5, 1928, 7071. См. http://udilang.narod.ru/reading.html удинские 
тексты.
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зинах тIапIзуеха. ПасчIагъун гъарен тIесагьат чичери хибхъо ма-
натах танестIа, ехне: акъа таьнгинах, ма лафтIа гаьраьмзинах, 
аьибне венкIена. ШетIин таьнгинах акъи танеса. ПасчIагъун гъар 
енеса кIуа, амма гоьлоь запIнесай те баьликаьм баба аджугъонеба-
ки. Вичимухал екъунса куа. Хиб гъенахооша пасчIагъен кIаллеха 
гъармугъох, хабарреакъса те шетIугъон екакъун бе макъун таце, 
екIакъо акIе, таьнгинах макъун харджбе. ПIаъ кала гъармугъон 
пикъун те ян кефянбе, беш тангинах харджианбе. КIицIкIе гъарен 
пине: зу гаьраьмзалугъахо чIебакахун беъгъсаз те са ишIен са 
гаьраьмзинах тIапIнехай хибхъо манатунбахтIин зу шетIу хибхъо 
манат тадиз те макъан тIапIи къейри екIал тез харджбе; манди 
таьнга застане. ПасчIагъ аджугъонебаки кала гъармугъолахо, 
кIицIкIе гъарах гоьлоь оьгмишнеби те гьахъуллу ашне бикъе. Ун 
захоошIа бакаллу пасчIагъ. КIицIкIе гъара танестIа джокI кIодж, 
таьнгаь, ехне: вибахтIин хъазамишба, карха! ОшIал ехне: вибах-
тин бикъа гаьдаь те адамарах, маноте ун укIахун еке безтIоъгъ-
оъл арца, шIум укен нутI егъалле. КIицIкIе гъар саема гъенахоо-
шIа танеса базарах гаьдаь бикъсан; сунтIух бикъи енесча. Биасун 
евахте гаьдинен шIумах танестIа, пасчIагъун гъарен пине: зуал 
запсазу унал еке сагану арцен, шIум укен. Моно тIесагьат ари арце-
са. ПасчIагъун гъарен ихнебасакса баба айтургъох. ОшIун гъи ме 
гаьдинах якъанебастIа; таци базарах соал бинекъса; шетIинал гьа-
метаьрре беса, шетIухал чIевнекIеса. Хибумджи гъена таци са 
джаьгьил гъарре бихъса хибхъо манатал. Биасун пасчIагъун гъа-
рен шIум укахун ехне гаьдинах те: зуал сапсазу, унал еке сагану 
шIум укен. Гаьдинен ехне те: зу вахол бакал теза шIум укес, ун ука! 
ЕкIате маннедо ошIа, зу узко. Екъкъара те пасчIагъун гъарен кIал-
леха тене арцеса. ПасчIагъун гъарен ехне: без бабан укIало шор 
гьамононе. Ме гаьдинах енефеса. Ме гаьдинен гоьлоь шIел къул-
лугъне беса, гоьлоьал гьакъуллуней. ПасчIагъун гъара гоьлоь ме 
гаьдинах бутIукъи. Саема ваьдинахоошIа пасчIагъун гъарен 
каьрван гъачпи, гаьдинахал акъи, танеса къейри шаьгьаьра 
алишвериш. МетIугъохол такъунса къейри соьвдаькаьрухал. Ме 
шаьгьаьраь пIаъ йакъне тайса: со вуъгъ гъенейне, со хиб хашней. 
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Амма шуте ме вуъгъ гъене якъахо танеса, гьаме якъалгаьр бат-
тIекIса; текъо абабакса ор бакса, ор те. Ме гаьдинен пасчIагъун гъ-
арах ехне те: гаьраьг ян ишIа йахъен тагъаянаь. ПасчIагъун гъарен 
ехне: ахер, ишIа йахъен тагъал адамарух текъун хъайбакса. Гаьди-
нен ехне те: кано ви бордж тене зу вах тавакъкъаз беса, те гьатIе-
лан тагъен. ПасчIагъун гъара ме гаьдинах гоьлоь бутIухъсай, 
метIабахтIин ич хатIирахо тене чIери, пине: шIел, ишIа йакъен 
тагъен. Ари ме якъал бакъунпIи, монор каьрваьнахо джокIкъун-
бакIи, соьвдаькIаьргъон гиреци хойшIкъунбеса тIе пасчIагъун 
гъар махъан таци ме якъен, мелан тIагъало буттIекIса. ПасчIагъун 
гъарен ехне: зу без гаьдинах гоьлоьза букъса. ШетIа хатIирунбах-
тIин екIа бакIайн, тIагъалзу. Такъунса монор ишIа якъен, биабака-
ма йакъкъун тайса. Биасун ари сагану манкъундеса; шIум кайтIу-
хоошIа пасчIгъун гъар баснекIеса; гаьдинен арци къараулле ефса. 
ШIуьнебигъ пасчIгъун гъари тулинен буррехъса туьнд бапсах. 
Гаьдина итIубаки са коллахъоштIан сунтIин ехне: ай, хаъ, вах ви 
кIонджугъон усин бесбалле. Ви пIинах ич пел ладалле, еке, барта 
ка маллу зу ташаз. Тулан хъайбакама баънепIи, гаьдиненал арци 
хъараулле ефса; дамдам айзери такъунса, сахсаламат бакъунпIеса 
шаьгьаьра; ичугъо маллух тоьвкъундеса, мелан ичугъенкI малкъ-
ун акъса. Соьвдаькаьрух анджагъте бакъунпIеса. Соьвдаькаьргъо 
метIугъох те акъокса, акъкъунеса те монор сахсаламат ари миа 
бакъунпIе. Гаьдинен соьвдаькаьргъох ехне: екенан ваънал, тагъен 
ишIа яхъен! Монор иразикъун бакса. Саема гъенаоса монор буь-
туьн сагала ишIа йакъен якъакъун байса; ари пIуран тIе шIу манди 
галакъун мандеса; биасун шIум каьи буьтуьн баскъункIеса. Таькса 
гаьда арци хъараулле запIеха. ШIуьнебигъ пасчIагъун гъари тули-
нен буррехъса гоьлоь бапIсах; гаьдина пIуран итIубакIи са кол-
лахъоштIан сунтIин ехне: ай хаъ ви конджугъон усин бесбалле, ви 
пIинах ич пел ладалле, еке барта за маллу тагаз! Гаьдинен ари пас-
чIагъун гъарах могъорребеса, ехне: миа са саьсне бу, зу тагъалзу 
ме саьсналахо, унал еке без хъоштIан! ПасчIагъун гъарен ехне: 
шIел, таке, зуал есса! Гаьдаь танеса ме саьсналахо, бе ъгъсане, са 
адамар тIинестIа, моноал метIахъоштIан, гоьлоькъун тIистIа, 
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кIицIикъун тIистIа. Бирдаьн тIе адамар бафнестIа са курру. Гьаме 
вахтIа пIасчIагъун гъарал ари банепIеса, гаьдинен ехне: зу байгъ-
алзу ме курру, ун са чIа басака, екIатIе гъачъкIайз, запIнукIо! Пас-
чIагъун гъарен ехне: шIел! Гаьдаь байнеса куррабош, беъгъсане 
те миа отагъухне бу; буьтуьн къызлын гуьмшуьнбошне, ичбош
ал хиб хинаьрре арци, со сунсунахо шаватIтIе. Ме хинармугъен 
гъарах ехкъун: екIалугъну миа аре. Миа вуъгъ доьвне кархеса. Ме 
кIоджурух шетIугъойне. Йахал гьартIух дуьнианун са чIотIехокъун 
ечере, иса чIегъайкъун вах укалкъун. Гаьдинен хабарреакъса: 
макъун шонор? Хинаьрмугъон ехкъун: тIеса отагъакъун. Ме гъар 
байнеса миа, буьтуьн доьвургъох кIацIнеха, ичугъо имгъох кIа-
цIпи яллугъане байеха. ШетIухоошIа тIе хинармугъах чIаен гъ-
ачънеха со со, пасчIагъун гъаренал запи лайнесча; ошIа гаьдинен 
гирребса буьтуьн къызылах гуьмуьшах маллух доьвлатах доьвур-
гъой, гъачънеха кIандирен, пасчIагъун гъарен запIнеха ала. Ме ма-
лурух буьтуьн д”вургъон йахъчIебакIалгъохокъун фукъпIе. Ичугъ-
охал бесбе. Буьтуьн малух лайчеритIухоошIа гаьдинен ичухне гъ-
ачъпIи, метIухал пасчIгъун гъарен зап чиснесча. МетIугъон гирби, 
хинаьрмугъохал акъи такъунса ичугъон манди гала. Миа хелкъ-
унбеса ичугъо маллух, хинармугъох, такъунса кIуа. КIуа ари беъ-
гъсакъун те ичугъо баба кIачIъине баке, хунчи данге баке. ЕвахтIе 
икъобакса ичугъо гъар ишIа йахъенне таце, бабанкъан хинаьрен 
шетIух пIурикъун гьесабби, гоьлоь оънепсахо, фикирбесахо баба 
пул кIачIъине баки, хинаьр даьнг. Саема вадинахоошIа гаьдинен 
ехне пасчIагъун гъара те: тагъен охала! ПасчIагъун гъарен ехне: 
шIел, тагъен! Такъунса, биабакIама фурукъунеха, екIал текъун 
боъгъаъбса. Биасун хъайбаки екъунса, якъал егъахун гаьдинен 
бикъсане ме тулинах, доптIеса. ПасчIгъун гъарен гоьлоь беънегъ-
са метIалахо, гаьдинен ич яллугъах чичери, тулин пIинебош чап-
неха, ошIа ич джубнуне лахса. ШетIухоошIа пасчIагъун гъара ехне: 
екIан фикирбеса, иени са тулин амал хатир тебез бу, бакио банеке, 
са хатане чIенебаке. ПасчIагъун гъарен метIа хатирах гоьлоьтIуи 
букъса, екIал тене пи. Такъунса кIуа. ПIаъ хиб гъенахоошIа ме гаь-
динен ехне те без ваьдаь тамнебакса. Гаьраьг ваън хибаленал лаш-
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кIобаканан ме ян ечери хинармугъо лахо. ПасчIагъун гъарен екIа 
те ич гадинен ехне, буьтуьн тамнебеса. Саема гъенахоошIа пасчIа-
гъун гъармугъон лашкIокъун беса. Кала виче танеди кала хина-
рах, бигъунтIу бигъунтIух, кIицIкIе гъаренал анекъи кIицIкIе хи-
наьрах. Ме гаьдинен усин тамбаки гъена, ие таьнгинах анекъса ич 
агъахо. ПасчIагъун гъарен гоьлоь хойшIнебса те мандане пIуран 
ичтIоъгъоъл. Ме гаьдаь тене иразибакса, ехне: тагъен фурупсан, 
беъгъен екIаз фикирбеса, миа догъри айтах узкIо. Монор такъун-
са; гоьлоь фурукъунеха, ари тIе бешIун гаьраьмзинтIоъгъоъл чIе-
бакахун беъгъсакъун те са гаьраьмзинлахо хашне чIеса. Такъунса 
беъгъсан моно екIа; ишIа таци беъгъсакъун са гаьраьмзаь качпIи 
гьазирре. Гаьдаь еъкахо цинеса, ехне: са байгъаз, беъгъаз ме 
гаьраьмзина бакъсаз. Байци баснекIеса. ПасчIагъун гъарен ехне те 
укIанте ка гаьраьмзинах венкIкъун сербе! Гаьдинен ехне: еке без 
кехо бикъа, алаба чIегъаз! Гъарен гаьдин кех бикъахун, гаьдинен 
танестIа хибхъо манатах, тулин пIинен би яллугъах, ехне: яллугъ-
ах ви баба пел лада, ич пулмух хъайкъанеци; кIуал д”внаь имхохне 
бу, шетIугъох боха хенебош, хенах тада хунче шIелкъанбаки, баба 
пул шIелле баки, гаьраьг ич тахтIухо цигъане, ун арцан. Ме айтур-
гъох пи чихаррекIса. Шейургъох тадесхолан гаьраьмзаь тIесагьатI 
бутIтIеса. Гаьдаь маннестIа гаьраьмзинбош, пасчIагъун гъарен 
миа гоьлоь оъненеха ич гаьдинбахтIин. Корпешман хъайбаки, 
енеса кIуа пIинен яллугъах ланестIа баба пел, тIесагьатI баба пул-
мух шIелле бакса; доьвургъо имхох бонехса шIелгаьр, ич хенах та-
нестIа даьнг хунче; хунчиал усин шIелле бакса. ПасчIагъ цинеса ич 
тахтIухо, пасчIалугъах танестIа ич кIицIкIе гъара. КIицIкIе гъар 
банекса пасчIагъ, гоьлоьал шIел пасчIагълугънебса»599.

599 На Варташенском диалекте. Опубликовал кавказовед Адольф Дирр на ос
нове рукопи си, переданной ему в 1902 г. Опубликовано в: Dirr A., Udische 
Texte, Caucasica 5, 1928, 6063. Текст в кириллической записи предоставлен 
Воль фгангом Шульце. См. http://udilang.narod.ru/reading.html удинские 
текс ты.



ПРИЛОЖЕНИЕ II. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК УДИНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 267

6) Таьмбаьл. «Банекса са пащIагъкIена адамар, банекой те 
лап па щIагъал баканей, иш цIиах малин ма текъоабай. Ме пащIа-
гъкIена адамари баксане са чубух, ичал беъгънухо барабар са гъи 
ме ишен ехне, те: кIодж ишейне, чоьл чубугъой. Чубугъон ехне: 
етаьрта бако! Чоьл ишейне, кIодж чубугъой! ШетIинал ехне, те 
етаьрта бако, заьгьмаьтзапIкIал ишу чоьли бакане. Чубугъон 
ичитIунебса, ишен гена ичитIу, ахри са ваьдаь гьоьджаьтикъун 
бафтIеса монор. Ишен аджугъ бикъеци буьрмишнебса: ташанан 
чубугъо, беспIанан, босанан, ич партала, гуратIа, лаьилугъа пIина 
цапа ечанан! Везирнаьзиргъон мотIу ташшакъун беспIесан, ама 
гьаьифкъунбеса, беспIеса текъун. Чубухал гоьлоь шелукIла ада-
маррей. МотIгъон шотIу баркъунеха, ехкъун ма бувакъса, таке, 
ачесба вах мелан, таькса пащIагъун пел ма акIеке! МетIинал бурим 
са яьравгаь къызылле акъса; ме яьравгинаь акъи танеса. Гоьлоьне 
тайса, кIицIине тайса, таци са аьизи банепIса. Ме аьизи са карвану 
къа ичиал са таьмбаьл гъарре бакса. Моно ари дуьз мотIгъо кIуане 
еса. Карванах ехне: ай, нана, зах ме биасун къонагъба! Ме карванен 
ехне: бези са таьмбаьл гъарбез бу, кIуал екIаал тебез бу, вах етаьр 
къонагъбаз? Догъридан, тIе гъарен са иш кех бохостIа тене, те са 
кIатI хе уъгъаъне. Ме чубгъох ахри къонагъкъунбеса. Моно миа са 
хейлах маннестIа. Са гъи ме чубгъон са уъхъ еъш акъи кIоджин 
бипIчъо уъхъ гала тIакIнеха. Са еъшнух тIошне лахса, те ме еъшну 
беъгъи тIе гъар тIош чIегъане. Еъшна соотIу ланехса тIе са гала, 
саял аъхиъл, те ме гъар сай аъхиъл чIегъане, ахри мертIер, соотIу 
тIиа, соотIу миа, тIагъамагъа ланехса. Са аьитен, тIесунтIу тIагъа, 
месунтIу магъа. Ахри гьаьметарлугъен тIе гъарах ме чубгъон 
тIошне чищIа еъшна оьриндаь. Са гъи ме чубгъон ехне ме гъара: 
венкена чIаьинахупI бохалзу, таькса са шаьи еча! Таьмбаьлен ехне: 
са шаьинал за шина ашбестIо? ШетIин ехне: упа мер: са шаьинал 
ашбестIал, са шаьинал ашбестIал! Гьамер песин таке тIагъамагъа, 
таке бохо йакъ. Вах са гала те са гала ашбестIалкъун. Танеса ме гъ-
арал гьамер гьарайбесин гьарса ашла бесане чубгъон укIалокIена. 
МетIу, ма упа бурим, ашбескъундеса. МотIу таьнгаьаьлкъун тастIа, 
гоьлоь таьнгаь. МетIин шаьинухо абуз акъса тене. Ечери танестIа 
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чубгъо. Ме чубгъон ме таьмбаьла ошун гъенал пIаъ шаьиенкIне 
якъабса, гьамал ехне: пIуран ва чIайнахупI тадалзу, саял абуз!Тане-
са, таьмбаьлен бесане чубугъон укIалокена. Такъундеса пIаъ шаьи. 
Акъи енеса кIуа. Чубугъон хупIа танестIа. Ахрахал са абазиналле 
ашбеса. Ме гъарен абазина ечесхолан, метIу чубгъон ечери чIаьи-
на хупIа са шел укеснестIа. Сай оша ме чубгъон таьмбаьла пIуран 
якъанебса, гьамал песнестIа: са усен ашбестIал са усен ашбестIал! 
Таке, ашба са усен, оша еке, вах беъгъаъ еджуьраь доьвлаьт кафтIа-
ла. Гъар танеса, гьашорал ехне тIиа миа. Са карванен бинекъса 
митIу гаьдаьлугъа. Миа ме гъарен елла гавалгъо таьгрогъох 
дуьруьсдуьруьс аланебса. Ме таьмбаьлун ашбесунун ион буьтуь-
нтIай кефиллеса. Мелан айзери якъалкъун чIеса бушругъон. Якъ-
ал бушрух хенезакъун бакса, ама хе тастIан лекIер ичхой тене бак-
са ме гъар тайса беъгъсане, те са къуш ходал пурпи лайнеса бине-
ста, лайнеса бинеста ай далай, ай далай, бихаджух, ва шуькуьр, 
бихаджух, ва шуькуьр! Гьамер песин гъар танеса тIагъа, енеса ма-
гъа, те хене лекIера буъгъаъбане бихаджух, ва шуькуьр! Миа хе ба-
калле, байгъа беъгъаз ме гъарен миа беъгъсане, те са пIаъ девне 
бу. Бурим миа деврогъо пащIагълугъне. Ичхо, деврогъо къатиал са 
шаватI, беъгъкIена хаштIал, беъгънухо барабар, нутI акIеци хи-
нарре бу. Ме хинаьри пулал бинеста ме гъари лахо. Хинаьрен гъара 
ари чIапIкIин ехне: аман, вах беспIалкъун деврогъон, ун мено миа 
ман аре? Ме хинаьрен танестIа гъара пIилинджа, ме гъарен кIацI-
неха деврогъо. Хинаьр банекса азад. Хинаьрен гъара са аълаъмне 
тастIа, дуьниани нутI бакала шей. Ме аълаъма гъарен акъи тIе па-
щIагъун чубгъонкIне якъабса. ПащIагъун чубгъон беъгъи беъгъи 
беъгъсане, те ме аълаъм дим бирлиантIе. МетIин ме бирлиантIун 
тоген кIоджрухне бикъса, зеревнекIса гьарса шей шуиен.гьамал 
таьмбаьл гъари йакъне беъгъса. Гъар тене еса ама пIаъ аълаъмне 
якъабса тIе чубгъоенкI шеллугъа бесуна гоьрааь. Ич гьала тIе хи-
наьри тIоъгъоълле мандеса. Са усен ари тамнебакса. Хинаьраь 
тIиа ехне: зах якъабитIин пене, те са усенахо абуз ма чурпа. Гъар 
хъайбаки енеса; ари беъгъсане, те ич кIоджмец бу тене; фурунеха, 
ама иш даьгина буъгъаъбес тетIубакса. Иш гала са минаьриух чур-
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пине. Акънеса. ПащIагъун чубгъон ичу акIеци ехне: таке, еча тIе 
девна хунчех, арцестIа миа венкIена бин! Гъарен таци енещIа хи-
наьраьх, анекъса шотIу иченкI бинлугъа. Миа са шел лашкIоне 
бакса. Иса маннеди пащIагъ. Ичгъо чIери чIапIкIин тIитIери ари 
чубгъон, миа те ме аьлаьмаьтгъо бесане, оша таци пасчIагъа къей-
ритIа жIомон хабарби, къонагъне кIалеха. Ишуал енеса, беъгъсане, 
те ме фулан чубгъо кархал га иш пасчIагълугъахо абузне ич мал 
доьвлаьтен. Ишен гьала тетIу аба, мено ши гамхоха, ши доьвлаьта. 
ПасчIагъен ваьзиргъох ехне: мотIу гьазирбио шуа, арикъан са! Чу-
бух зереци лапеци, къызылын бабочалгъох ич кIашимгъо лавкIи, 
имогъо сурукIбалгъо ич имгъо сурукIби, ич бел къызылын къа 
гуьмуьшун кIатIара лахи, ич лахоал джинджикIа бутIкIи, махпIу-
рун турин лекIерах лапи, ич кеал са сининах акъи, ич лахоал са аъ-
лаъмах лахи чIенеса, акIнеса ме ише ваъ ехне: ме гамхо кIонджух 
зузу! Ич чъоехо джинджикIах алаби акIеснестIа ичух. ПащIагъ акъ-
есане тIуъкъеъса, гьаметаьр жIомох аъм, акъеци гоьлоь вахтI пех 
циъгъаърамди ич галахо галпес тетIубакса. Чубгъон пуранал ехне: 
гьаме гъар тIе таьмбаьл гъарре, беъгъаъ мано галаз бапIеспIе! Иса 
ваъбаксан, те чоьл ишейне, кIодж гена чубгъой! Чубгъон синин 
лахо беъгъи ехне: аълаъм, доъпаъ, пасбака! Аълаъм доъпнеха, 
гьарса джокI са каала пасчIагълугъане чIуреса. Миа ечери ме чуб-
гъон баьрун таьмбаьл гъара пащIагъне арцестIеса. Иш ишехал ме-
таьрлугъен отIбестIесане, енех ехне: екIа банеке, барта бакъанки, 
иса тагъен янал беъш пащIагълугъа, таькса мотIхо оша абакъава-
баки: чоьл ишейне, кIодж гена чубгъо. ПащIагъен беъгъи беъгъи 
чубгъо турелда чоктIи, ехне: пащIагъ унну, зу гена ви беъш булкIо-
цIби ви иесирзу гъеунахо оша!» 600.

600 На Варташенском диалекте. Записал Евгений Джейранишвили, удинский 
иссле до ва тель из Октомбери. Опубликовано в: Джейранишвили Е. Ф., 
Удийский язык: Грам матика. Хрестоматия. Словарь, Тбилиси, 1971, с. 169
173. Текст в кириллической запи си предоставлен Вольфгангом Шульце. См. 
http://udilang.narod.ru/reading.html, удин ские тексты.
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Основываясь на анализе источников и теоретических положе
ниях, выра бо тан ных в современной исторической и этнографиче
ской науках, пред ставляется возможным конкретно поставить и 
решить вопрос об этнических процессах, протекавших в Собствен
но Албании с античной эпохи до XI–XIII вв. Имею щие ся сведения 
позво ля ют ретроспективно восстановить этниче скую картину на
селения Кавказской Албании в интересующий нас период. Здесь 
мы можем на блюдать показательное для динамики этнических 
процес сов явление. 

Так, протекавший с разной степенью интенсивности про цесс 
этнокон со ли дации в среде лезгиноязычных собственно албан
ских племенхристиан привел в IХ–Х вв. к сложению совершенно 
иного ох вата этноса (народа) под названием удиутиудины, по 
сравнению с ан  тич ностью и ранним средне ве ковьем. Этот охват в 
указанный пе риод уже примерно совпадает с терри то ри ей хри
стианского царства Ша киЭрети. Анализ античных и сред не ве
ковых источников показывает, что процесс этнокон со ли дации в 
сре де лезгино язычных собственно албанцев (христиан, с 315 
года) запада Кавказ ской Ал бании, успешно завер шил ся к IХ–Х вв. 
(на ба зе их религиозной и этно лингвистической общности) обра
зованием единого удинского народа, кото рый стал народом доми
нантном Кавказской Албании периода царства с цент ром в Кабале 
и Шаки. Этноним «уди», к этому времени, уже несомнен но, стал 
самоназ ва нием (эндоэтнонимом) практически всех лезги ноя зыч
ных собственно албанцевхрис тиан.

Пик процесса дезинтеграции и деэтнизации удинского наро
да его транс фор ма ции из этноса доминанта хрис ти анского цар
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ства ШакиЭрети в мало численную народность на руи нах этого 
царства, приходится на пόзднее средневековье, на XVII–XVIII вв.

Ярким примером хваленой азербайджанской «толерантно
сти» и «муль ти ку ль турализма» в действии, наряду с исторической 
судьбой армян Азер бай  джана, может послужить судьба удинского 
народа. Удинский народ – это действительно братский армянам 
народ, который во многом разделил их пе чальную судьбу. Доста
точно только отметить, что если на рубеже XVIII–XIХ вв. этниче
ских удин на своей исторической Родине могло быть около 100.000 
человек в более чем 50 селениях, то уже в начале XX века, незадол
го до известных событий 1918–1920 гг., удин оставалось около 
10.000 человек, а к 1926 г. их было всегото 2.445 человека, если в 
конце 1980х – начале 1990х гг. число удин в Азербайджане было 
около 6.120 чел., то после этого оно резко сократилось до 3.800 
чел., в 2009 г., и это только по данным официаль ной статистики, в 
действительности дело обстоит совсем иначе, удин в Азер бай
джане гораздо меньше около 1.500 человек, только в городе Вар
ташен численность удин упала с 3.000 человек в 1988–1990 гг., до 
74 человек в 2009 году. 

Так трагически сложилась судьба братского для армян удин
ского народа, который стал, по сути, невольным заложником не
благоприятных для него политических обстоятельств и историче
ских событий.

В общих чертах, примерно таковым был исторический путь 
удинского народа, который он прошел от народа доминанта Кав
казской Албании IХ–Х вв., периода христианского царства Ша
киЭрети, до малочисленного этниче ско го меньшинства в XVIII–
XIХ–XХ вв., на небольшой части своей некогда обширной Родины 
(Север современной Азербайджанской республи ки), в Куткашен
ском (ныне Габалинский) и Варташенском (ныне Огузский) райо
нах.

Мы также обратились в нашей работе к основным вопросам 
удинской материальной и духовной культуры, к ключевым про
блемам удинской этно гра фии, антропологии, языка и т.д.
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Здесь следует также отметить, что тема данной работы поми
мо сугубо научного интереса, имеет прикладное практическое 
значение, учитывая по ли тику, проводимую властями Азербайджа
на в свете изменившегося статускво в Арцахскоазербайджан
ском конфликте, что делает данную ра бо ту и вопросы затронутые 
в ней еще более актуальными.



ԳՐԻԳՈՐԻ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՈՒԴԻՆԵՐ. ՊԱՏՄԱԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հիմնվելով աղբյուրների վերլուծության եւ արդի պատմա գի
տու թյան ու ազգագրության մեջ մշակված մեթոդաբանության եւ 
հիմ նադրույթների վրա՝ հնարավոր է դառնում նոր լույս սփռել Աղ
վան քում՝ հնագույն շրջա նից մինչեւ XI–XI դարեր ընկած ժամանա
կա շրջանում տեղի ունեցած էթ նիկ գործընթացների վրա: Առկա տե
ղեկությունները թույլ են տալիս հե տահայաց վերականգնել Կով
կաս յան Աղվանքի բնակչության էթնիկ պատկերը՝ մեզ հետաքրքրող 
ժամանակահատվածում:

Այստեղ մենք կարող ենք դիտարկել էթնիկական գործընթաց
նե րի բնորոշ զարգացումներ: Այսպես, դարերի ընթացքում պարբե
րա կան բնույթ կրող, տարբեր աստիճանի ինտենսիվությամբ ընթա
ցող լեզգիա խոս քրիստոնյա բուն աղվանական ցեղերի էթնոհա
մախմբման գործըն թացը IX–XIրդ դարերում հանգեցրեց, անտիկ եւ 
վաղ միջնադարի դարա շրջանների համեմատ, որակապես նոր էթ
նոսի՝ ուդիուտի ժողովրդի ձե ւավորմանը եւ համախմբմանը, որի 
բնօր րանն ընդգրկում էր մոտավո րապես նշված ժամանակա հատ
վա ծում հայտնի քրիստոնեական ՇաքիՀերեթի թագավորության 
տարածքը: Հին եւ միջնադարյան աղբյուրների վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ Կովկասյան Աղվանքի արեւմուտքում բնակվող 
լեզ գիախոս աղվանների (քրիստոնյաների՝ սկսած 315 թվակա նից) 
էթնոհամախմբման գործընթացը հաջողությամբ ավարտվել է ար
դեն IX–Xրդ դարերում՝ կրոնական եւ էթնոլեզվական ընդհանրու
թյան հիման վրա մեկ միասնական ուդիուտի ժողովուրդի ձեւավոր
մամբ: Նոր ուդի ժողովուրդը արդեն դառնում է գերիշխող էթնիկ 
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տարր Կովկասյան Աղվանքի թագավորության տարածքում՝ Կապա
ղակ եւ Շաքի կենտրոն ներով: Նշված ժամանակահատվածում 
«ուդի» անունը գործնականում, անկասկած, արդեն դարձել էր բոլոր 
լեզգիախոս աղվան քրիստոնյաների ինքնանուն (էնդոէթնոնիմ):

Ուդի ժողովրդի տարրալուծման եւ ապաէթնիկացման գործ ըն
թացի գագաթնակետը, նրանց վերափոխումը քրիստոնեական Շա
քիՀերեթի թագավորության գերիշխող էթնոսից, նշված թագավո
րության ավերակ ների վրա մնացած փոքրաթիվ ազգության, տեղի է 
ունենում ուշ միջնա դարում՝ XVII–XVIIIրդ դարերի ընթացքում:

Տեղի ու անտեղի գովաբանվող ադրբեջանական՝ այսպես կոչ
ված «հանդուրժողականության» ու «բազմամշակութայնության» 
վառ եւ ցայ տուն օրինակ կարող է ծառայել Ադրբեջանի հայերի 
պատ մության եւ ճա կատագրի հետ մեկտեղ, նաեւ ուդի ժողովրդի 
ճակատագիրը: Իրակա նում լինելով հայերի համար եղբայրական 
ժողովուրդ՝ ուդի նե րը բազում անգամ կիսել են հայերի տխուր ճա
կատագիրը: Բավական է միայն նշել, որ եթե XVIII–XIX դարերի ըն
թացքում էթնիկ ուդինների թիվը իրենց պատմական հայրենիքում 
կազմում էր շուրջ 100.000 մարդ՝ ավելի քան 50 բնակավայրերում, 
ապա XX դարի սկզբին, 1918–1920 թվականների հայտնի իրադար
ձու թյուններից անմիջապես առաջ, ուդիններն արդեն մոտ 10.000 
էին, իսկ 1926 թվականին մնացել էր ընդամենը 2.445 ուդի ազ գու
թյան ներկայացուցիչ: Եթե XX դարի 80ական թվականների վերջին 
– 90ականների սկզբին ուդիների թիվն Ադրբեջանում կազմել է 
6.120 մարդ, ապա դրանից հետո՝ 2009 թվականի տվյալներով այն 
կտրուկ նվազել էր մինչեւ 3.800 մարդու, եւ դա՝ միայն պաշտոնական 
վիճակագրության տվյալների համաձայն։ Իսկ իրականում իրավի
ճա կը բոլորովին այլ է, ուդինների իրական թիվը շատ փոքր է ներ
կայիս Ադրբեջանում եւ կազ մում է մոտ 1.500 մարդ: Միայն Վար
դաշեն քաղաքում, ուդինների թիվը 1988–1990 թվականներին 
առկա մոտ 3.000 մարդուց նվազել է մինչեւ 74 մարդու՝ 2009 թ. 
տվյալներով: Ահա նման ողբերգական ճակատագիր ու նեցավ 
հայերի համար եղբայրական ուդի ժողովրդը, որը զոհ դարձավ իր 
համար անբա րե նպաստ քաղաքական հանգամանքներին եւ 
պատմական իրա դար ձու թյուններին:
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Ընդհանուր առմամբ, այսպիսին է ուդի ժողովրդի պատմական 
ուղին, որը լինելով IX–X դդ. Կովկասյան Աղվանքի քրիստոնեական 
ՇաքիՀե րեթի թագավորության բնակչության գերիշխող էթնիկ 
տարր՝ XVIII–XIX–XX դարերի ընթացքում աստիճանաբար դարձավ 
իր հայրենիքի մի փոքր մասն ընդգրկող, ներկայիս Ադրբեջանի Հան
րապետության հյուսիսում գտնվող Կուտկաշենի (այժմ՝ Գաբալայի) 
եւ Վարդաշենի (այժմ՝ Օղուզի) շրջանների էթնիկ փոքրամասնություն:

Մեր աշխատանքում անդրադարձանք նաեւ ուդի ժողովրդի 
նյութա կան ու հոգեւոր մշակույթի հիմնական խնդիրներին, ուդի նե
րի ազգա գրության, մարդաբանության, լեզվի եւ այլ հիմնա խնդիր
ներին:

Այստեղ հարկ է նշել նաեւ, որ նկատի ունենալով արցախա
ադրբե ջանական հակամարտությունում փոփոխված ստա տուս
քվոն եւ այդ լույսի ներքո Ադրբեջանի իշխանությունների վարած 
քաղաքականությու նը՝ այս աշխատության թեման, զուտ գիտական 
հետաքրքրությունից զատ, ձեռք է բերում նաեւ կիրառական նշա
նա կություն: Դա ավելի արդի ական է դարձնում աշխատանքը եւ 
նրա նում բարձրացված խնդիրները։



GRIGORI AYVAZYAN

UDINS: A HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC OUTLINE

SUMMARY

Based on the analysis of sources and theoretical positions 
developed by his torical and ethnographic science, it seems possible to 
specifically pose and solve the issue of ethnic processes that took place 
in Albania Proper from the ancient era to the 11th–13th centuries. The 
available information allows us to retrospectively reconstruct the ethnic 
picture of the population of Caucasian Albania in the period of interest 
to us. Here we can observe a phenomenon indicative for the dynamics 
of ethnic processes. So, proceeding with varying degrees of intensity, 
the process of ethnic consolidation among the lezginspeaking albanian 
Christian tribes proper led in the 9th–10th centuries to the formation of 
a completely different coverage of the ethnos (people) called udiuti
udins, in comparison with antiquity and the early Middle Ages.

This coverage in the indicated period already approximately 
coincides with the territory of the Christian kingdom of ShakiHereti. 
An analysis of ancient and Middle Ages sources shows that the process 
of ethnic consolidation among the lezginspeaking albanians proper 
(Christians since 315 AD) in the west of Cau ca sian Albania, successfully 
completed by 9th–10th centuries (on the basis of their religious and 
ethnolinguistic community) by the formation of a single udi people, 
which became the people of the dominant in Caucasian Albania during 
the reign with the center in Kabalaka and Shaki. The ethnonym “udi”, by 
this time, undoub tedly, had already become a selfname (endoethnonym) 
of almost all lezgispea king proper AlbaniansChristians.

The peak of the process of disintegration and deethnicization of the 
udi peop le, its transformation from the dominant ethnicity of the 
Christian kingdom of Sha kiHereti into a small nationality on the ruins of 
this kingdom, falls on the late Middle Ages and in the 17th–18th centuries.
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The fate of the udi people can serve as a vivid example of the 
vaunted azer baijani “tolerance” and “multiculturalism” in action, along 
with the historical fate of the armenians of Azerbaijan. The udi people 
are truly a fraternal people for the armenians, who in many ways shared 
their sad fate. Suffice it to note that if at the turn of the 18th–19th 
centuries, the population of ethnic udins in their historical ho meland 
could be about 100,000 in more than 50 villages, then at the beginning 
of the 20th century, shortly before the wellknown events of 1918–
1920, there were about 10.000 udins, and by 1926 there were only 
2.445. If in the late 1980s – early 1990s the population of udins in 
Azerbaijan was about 6.120, then after that it sharply decreased by 
2009 to 3.800, and this is only according to official statistics, in reality, 
the situation is completely different, there are much less udins in Azer
baijan, only in the city Vardashen, the population of udins fell from 
3.000 in 1988–1990, up to only 74 people in 2009. So tragically was the 
fate of the Udi people, brotherly for the Armenians. Udins became, in 
fact, an involuntary hostage of un favorable for them political 
circumstances and historical events.

In general terms, this was the historical path of the udi people, 
which they pas sed from the people of the dominant in Caucasian Albania 
in the 9th–10th cen tu ries (the period of the Christian kingdom of Shaki
Hereti), to the small ethnic mi nority of the 18th–19th–20th centuries, in a 
small part of their Mother land (North of the modern Azerbaijan 
Republic), in the Kutkashen (now Gabala) and Var da shen (now Oguz) 
regions.

In our work, we also present the main issues of the udi material 
and spiritual culture, the key issues of udi ethnography, anthropology, 
language, etc.

It should also be noted here that the topic of this work, in addition 
to purely scientific interest, has applied practical significance, given the 
policy pursued by the Azerbaijani authorities in the light of the changed 
status quo in the ArtsakhAzerbaijani conflict, which makes this work 
and the issues raised in it even more relevant.
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