
Э Т Н И Ч Е С К И Й С О С Т А В Н А С Е Л Е Н И Я Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О К А В К А З А 
В IX—XI вв. 

А. Г. МКРТУМЯН 

Этническое происхождение и расселение горских народов Централь-
ного Кавказа—довольно сложная проблема. Центральный Кавказ—ре-
гион, который, по мнению некоторых исследователей, «занимает, пожа-
луй, первое место в мире по разнообразию языков и этнических групп. 
Это не котел, как считают некоторые, а убежище раг ехсеИепсе, где не-
большие этнические группы смогли сохраниться на протяжении тысяче-
летий истории»1. 

О многоплеменном составе Кавказа писал еще Стра-бон (64/63 г. до-
п. э.— 23/24 г. н. э.), который упоминает 70 кавказских народов, говорив-
ших на разных языках2 . Это известие подтверждается также сообще-
нием Плиния (23 или 24—79 гг.) о том, что римляне поддерживали сно-
шения с народами Кавказа при помощи 130 переводчиков3. Подобные 
сведения имеются также в сочинениях средневековых авторов, которыз 
подтверждают картину существовавшей на Кавказе племенной пестро-
ты и чересполосицы. В частности, Ибн ал-Факих ал-Хамадани (IX в.) 
пишет: «В горах Кабк [Кавказ или Кавказский хребет] 72 племени, и 
каждое племя не понимает говора своих соседей иначе, как при содей-
ствии переводчика»4. Другой арабский географ, Масуди (X в.), в своем 
сочинении «Россыпи золота», где содержится систематическое описание 
Кавказа и его племен, насчитывает здесь также 72 народа, говоривших 
на разных языках и имевших своих царей5. Примерно то же самое сооб-
щает нам Ибн-Хаукаль (X в.) в своем сочинении «Книга путей и царств» 
(«Китаб ал-Масалик ал-Мамалик»), однако число/ языков у него дости-

1 Р и ч а р д Ф р а й , Наследие Ирана, М , 1972; стр. 27; ср. также: Н. Г. В о л к о 
в а, Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, М., 1973, стр. 3. 

2 5 1 г а Ь о, XI, 2, 6. 
3 См. В. В. Л а т ы ш е в . Известия древних писателей греческих и римских о Ски-

фии и Кавказе, т. I. вып. 1, СПб., 1893, стр. 139. 
4 И б н а л - Ф а к и х а л - Х а м а д а н и , Из книги о странах, «Сборник материалов 

для описания местностей и племен Кавказа» (в дальнейшем—СМОМПК), вып. XXXI, 
Тифлис, 1902, стр. 36, пер. Н. А. Караулова; см. также: И с т а х р и , Из книги путей 
царств, СМОМПК, вып. XXIX ,Тифлис, 1901, стр. 13. 

5 М а с у д и , Мурудж-ад-Дзахаб, гл. XVII, § 1. Русский перевод см. в кн.: В. Ф. 
М и н о р е к и й . История Ширвана и Дербенда, М„ 1963, стр. 189. Ср.: ^ою шп 
ипдш ^ЬшпЬ Цшс1[шипи, {пртй рЬш1/ЬЬ ш^до {шДкЬш^Ь [Ьцтшд рин}шЬЬицр, риш 
шгщи 2.Р шцушдЬ.ш.» хР^пф!ш//г Ир&рпАт^ ЧштгТт.р[иЬ шшЬЬ ИрдртЬЬшдэ, ЦУР, 1887,. 
стр. 175). 
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тает 3606. Несмотря на возможные числовые преувеличения, достовер-
ность приведенных сведений в целом не вызывает особых сомнений. Эти 
преувеличения можно объяснить тем, что нередко одно и то же этниче-
ское образование, говоря словами Н. Г. Волковой, было известно «под 
несколькими этническими именами, причем обычно менее распростра-
ненным бывает самоназвание народа и более — этнические названия, 
•сложившиеся в среде соседнего населения»7 . 

Подобная пестрота этнической карты Кавказа и обусловленное ею 
многоязычие края привлекали внимание многих ученых, являясь пред-
метом исследования как языковедов и этнографов, так и историков-кав-
казоведов и археологов, изучающих этнические процессы, происходив-
шие с древнейших времен на южном и северном склонах Большого Кав-
казского хребта. Проблема кавказской этнонимии нашла отражение в 
трудах Н. Я. Марра, И. А. Джавахишвили, А. Н. Генко, В. Ф. Минор-
•ского, С. Н. Какабадзе и др., а также в ряде исследований С. Т. Еремя-
на, Г. А. Меликишвили, Е. И. Крупнова, 3. В. Анчабадзе, А. И. Роба-
кидзе, В. Н. Гамрекели, Д ж . Гвасалиа и др. 

В горных областях Восточной Грузии (южные отроги Центральной 
^асти Большого Кавказского хребта) , а т акже в исторической области 
.древней Грузии — Кахети, границы которой на севере доходили до Глав-
ного Кавказского хребта, наряду с картвельскими, (грузинскими) пле-
менами жили многочисленные горские племена, которых следует отно-

'сить к особой нахской, или вей нахской (чечено-ингушской), языковой 
группе иберийско-кавказских языков (нахская группа включает языки 
чеченский, ингушский и бацбийский8). Поэтому естественно, что здесь, 
на стыке двух историко-культурных миров, взаимовлияние различны:> 
этнических образований Кавказа было особенно велико. 

Удачно сочетающиеся зимние и летние пастбища Кахети манили к 
-себе различные кочевые племена, как с севера, так и с юга. В этой связи 
Г. А. Меликишвили пишет: «Симптоматично, что не только Страбон и 
другие иноземные источники находят население горной Иберии сильно 
•отличным от жителей низменности..., но и грузинские источники рисую г 
аналогичную картину. Несомненно, древнегрузинская традиция горные 
районы Восточной Грузии (южные отроги Центральной части Большого 

6 «Хребет этот огромный; говорят, что на нем 360 языков; я раньше отрицал это, 
пока не видел сам много городов, и в каждом городе есть свой язык...» (СМОМПК, 
вып. XXXVIII, Тифлис, 1908, стр. 97). 

7 Н. Г. В о л к о в а , указ. работа, стр. 3. 
8 «Иберийско-кавказскне языки» («Языки народов СССР», т. IV), Мм 1967, стр. 7; 

А. С. Ч и к о б а в а, Введение в языкознание, ч. I, М., 1952, стр. 220. Однако следует 
отметить, что в ряде исследований, вышедших в свет сравнительно недавно, отмечается 
родство урартского и хурритского языков с восточиокавказскими и в особенности с 

шахскими, или вейнахскими, языками (см. И. М. Д ь я к о н о в , Языки древней Перед-
ней Азии, М., 1967, стр. 23; е г о ж е , Предыстория армянского народа, Ереван, 1963, 
стр. 18—21). Классификация иберийско-кавказских языков по последним данным науки 

.дана в работе: А р н. Ч и к о б а в а, «Ежегодник», его назначение и общелингвистиче-
ские установки, «Ежегодник иберийско-кавказского языкознания», т. I, Тбилиси, 1974, 
«стр..26. 
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Кавказского хребта) считает населенными племенами, родственными 
«кавкасианам», т. е. племенам бац'бийско-кистинской и дагестанской, 
групп, жившими в основном на северных склонах Хребта»9. 

Сведения об этническом составе населения Кахети, которые мы на-
ходим в сочинениях Как античных, так и средневековых грузинских, ар- ' 
мянских и арабских авторов, крайне скудны и противоречивы. В силу 
этого весьма сложен вопрос их первоначальной локализации и этниче-
ского происхождения. Этнический состав населения Кахети по дошед-
шим до нас первоисточникам представляет собой довольно пеструю кар-
тину. Кахети, согласно этим данным,— густонаселенная страна10 с об-
ширными лесными массивами11 и плодородными долинами рек Иори и 
Алазани, а также Куры12. 

Население Кахети делилось на жителей равнинной и горной зон.. 
Известно, что грузинская историческая традиция делила страну по гео-
графическому принципу на две зоны: равнинную (груз. 2>оЛо или 33с?0)' 
и горную (груз. Эооо)13. Такое деление страны на зоны в наибольшей сте-
пени характерно по отношению к Кахети, где равнинную полосу населя-
ли преимущественно картвельские (грузинские) племена кахов и кухов14,. 
а в ее горной зоне в основном обитали цанары и гардабанцы15, пховелы,. 
или пшавы, которые считаются потомками упомянутых пховелов16. В 
«Армянской географии» VII в. это племя помещается в части Сарматии 
(Азиатской) под названием «пасхи», арм. «фши[и», и «пусхи», арм. 
«фт.и/и#»17. Согласно С. Т. Еремяну, термин «пасх» или «пусх» употреб-
ляется для обозначения хевсур. В древнегрузинских первоисточниках то-
же племенное название известно в форме «пхови», «пховелни» и обозна-
чает, по всей вероятности, наряду с пшавами также и хевсур18. Это под г 

9 Г. А. М е л и к и ш в и л и , К истории древней Грузин, Тбилиси, 1959, стр. 294. 
10 В сочинении Джуаншера „Жизнеописание царя Вахтанга Горгасали" читаем: 

„ЬозЬд оуоа ЬоЗбэоз^оота .росодою з<чр&д бсоЬ&дЭсод", &'2рб49д6>о, (зЬгадбэдЬд 
2>ОЬС̂О1К>, „̂ обэсо̂ оЬ оЬсоз&д&о", фО^фо сросо&дбос̂ о 833СГЪ <Ь6)оотс>соо Ьде̂ бо̂ дбэоЬ Эобдфзоо-
Ь. 2). уо«)Ь&о:Эзог«оЬ Эодб?, фгоЭо I, от&о^оОо, 1955, стр. 200 (в дальнейшем— 3- О- 0- Пе-
ревод: „была полна многочисленным населением вплоть до Носорна". 

11 «рбдсоо фуд оуса 500 'Эд'дз^сг0 ЭфдбоЬэ —.Кахети была покрыта ле-
сом и была непроходима для врага", там же. 

12 5 1 г а Ь о, XI, 3, 2. М 
13 Об этом см.: о. а. ^ о 3 а Ь о Я 3 о ^ о. ЫфЛгоддеясаЬ д^пбооГо^бо оЬфсабэоа. ^0560 I, 

о)6остоЬо, 1930, стр. 131—135. 
н Эти племена занимали равнины верхнего и среднего течения рек Иори и Ала^ 

зани. 
15 Согласно данным первоисточников, часть гардабанцев была расселена также на. 

левом берегу р. Куры, недалеко от г. Тбилиси, и на юго-востоке от него, в районе 
г. Рустави. В древности этот город был известен как Бостан-калаки, груз, 
в6коЭде*0;> о?1 З&рб бтдОспазо" (3. I, стр. 8—9). 

16 «Очерки истории СССР. IX—XIII вв.», ч. 1, М., 1953, стр; 511. 
17 у Фавстоса Бузанда «ПОХК» (<*фп/и#»/ <гФшшюпи/г РпичшЬг^шдт^ УшииГт-Р/чЬ 

Ц.-ЦЬтЬрртрч, 1833, III, СТр. 14). 
18 См. Н. Я. М а р р, Кавказские племенные названия и местные параллели, Пг., 1922, 

СТр. 3—4; ДО. 5. Ь р Ь |/ ^ ш Ъ, <г шр4шд п^дря и/щрЬш^шЬ рЬшфрр 1[Ь рш 1циЬ цЬА шЬ фар А, 
«ЦшииТш-ршЬширрш^шЬ <шЬцЬи», 1973, Л? 2, СТр. 272, ПрИМеЧ.. 1.13; в Г.О Ж в, Ьш 1Гшлр 
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тверждается сведениями Вахушти, по сообщению которого пшаво-хев-
-суры «верой и языком грузины»19. Не случайно чеченцы называют пша-
вов «шуо», а хевсур «пхо»20. Форма «шуамта» должна означать, по 
С. Т. Еремяну, не «межгорье», а «гора шуов» (т. е. пшавов). Ныне пша-
вы н хевсуры занимают ущелье Пшавской Арагви и притоков этой реки. 

Далее, в горной зоне жили сваны21 и тушины. Самое раннее упомина-
ние последнего этнонима встречается у Птолемея (Тоооу/л). Данное 
племя он локализует между Керванскими горами и Кавказом (Р1о1., V, 
8, 13). По предположению исследователей, Т0Б0У.01 Птолемея отражает 
армянское наименование этого племени; Т Н и 5 к Ь — с о х р а н и в ш е е с я 
в «Армянской географии» VII в.23 Сведения о тушинах мы находим в 
основном в -древнегрузинских источниках24. Так, например, по сообще-
нию Джуаншера, Тушетия в VII в. находилась под властью цукетских 
приставов (воевод)25, а в последующие два века — панкисских правите-
л ё й . В X в. господствующее положение в Тушети занимают хореписко-
пы Кахети. Впоследствии тушины вступают в тесный контакт с други-
ми грузинскими племенами в районе верховьев рек Иори и Алазани. 
Территория туШин известна среди грузин под названием Тушети 
(слд'Здооо). Ряд исследователей высказывают мнение о том, что туши-
ны — огрузинившиеся вейнахи, принявшие христианство26, и что древ-

и VII гцир^ <Г шр4шдгцд» ~р, ир Ц. ̂ шдшц^тп^р-дшЬ 4шрдЬрр», ЬркшЪ, 1968, 
стр. 85. 

1 9 ( '„ъсоодб дЬдбо Ьо6)^8«)бсодЬоог)о ф о дбооэо ^о^сл'Д^спл"), см. б о ф т а б о ' З з о с г о о 3 о -

Ь ^ о , о ^ д б ^ ЬоЗдозсоЬ̂  ЬаЗобэспздспсоЬо, .^билс^ои (3601365360ы, фгоЗо IV (в дальнейшем— 
даЬ'з 'Зфо, (3. I V ) , 330^?° <Ь6эослосро Ьдс^бо^д6>оЬ ЗоЬдсрзоо) 0. уо«дб&о-

'ЭзоспоЬ Зод6>, ото., 1973, стр. 533. 
2 0 Н. Г. В о л к о в а , указ. работа, стр. 181. 

Арм. НпсшЬ^, ЩшЬр, Зоидон (5 1 г а Ь о, XI, 2, 19), см. //. Ь р ь Л ̂  ш Ь, 
<с\}.1\ишр5шдп 1д\1» и^урЬш^шЬ рЬшсцг/г ^Ьрш^шЬуЬвТшЬ фпр&, СТр. 263, ПрИМСЧ. 32. 
Это картвельские горские племена, самоназвание «м»ушван», по-чеченски «малхаро», 
по-грузински «свани», а в документах позднефеодального периода (XVIII в.) они упо-
минаются как «соны» (Н. Г. В о л к о в а , указ. работа, стр. 106, примеч. 2; стр. 178— 
180). «Язык [сваны,— А. М ] имеют свой собственный, но знают и грузинский» 
(„дбо содЬо о^Ьо) Цэдотобю, 506560 «)^уооб Зоб5О5'дсЗ|>о0о", зоЬздсфо, (3. IV, стр. 788). 

22 С. Т. Е р е м я н, Расселение горских народов Кавказа по Птолемею и «Армян-
ской географии» VII в., «Труды VII Международного конгресса антропологических ч 
этнографических,наук», т. VIII, М., 1970, стр. 405. 

23 и, $, 1} р Ь */ ̂  ш Ь, 2.ш^шишшЪр рииг , ЬркшЬ, 1963, СТр. 1021 
русский перевод: «Армянская .география VII в. по Р. X.», перевод и примечания К- П. 

II а т к а н о в а, СПб., 1877, стр. 35. 
2 4 ^ "2) о б'Э д 6? <?, 3. ф . I, стр. 126,243; „Зсч^ддо* ^о6)отспоЬол..м, 

С1й6эо<2о<д;̂ >о СГофд6)офд6>оЬ З̂&СГ.З̂ 0» 3- эЬэдп>о<Ы) ^дфо^ооо), ^о^бо I, (V —X 1*0.) СО&О-
сроЬо, 1964, стр. 89. 

" ^ «) О б "Э д 6> О , I, стр. 243. 
2 6 См. Н. Я. М а р р, К истории передвижения яфетических народов с юга на се-

вер Кавказа, «Известия имп. АН», Пг., 1916, стр. 1395—1396; М. К. Г а р а к а и н д з е , 
Грузинское деревянное зодчество, Тбилиси, 1959, стр. 149, примеч. 6; А. П. Н о в о с е л ь-
а е в, Страны Закавказского и Среднеазиатского регионов, «Пути развития феодализ-
ма (Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика)», М., 1972, стр. 40, примеч. 65; 
Е . А. К р у п н оз» Средневековая Ингушетия, М., 1971, стр. 43—51. 
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иейшим очагом расселения чечено-ингушских этнических образований 
была современная Тушетия, впоследствии огрузинившаяся2 7 . Не случай-
но, что многочисленные памятники материальной культуры — жилые и 
боевые башни, обнаруженные на территории Пшавии и. Тушетии, обна-
руживают отчетливое сходство с ингушскими28. 

В этом районе Центрального Кавказа жили и другие племена; все 
они переживали стадию образования классов и государств и на протя-
жении многих столетий испытывали влияние грузинской культуры2 5 . 
Е. И. Крупное же высказал мысль о том, что «некоторые группы хевсур,, 
тушин и до сих пор имеют культуру, близкую к ингушской»30. 

Из перечисленных этнических образований исследуемого края вни-
мание ученых привлекало в особенности племя цанаров. Вопросы иж 
этнического происхождения и локализации освещены в исследованиях 
Н. Я. Марра 3 1 , И. А. Джавахишвили 3 2 , А. Н. Генко33 , ,С. Н. Какабадзе3%_ 
В. Ф. Минорского3 5 , а впоследствии в работах С. Т. Еремяна3 6 , М. Д . 
Лордкипанидзе5 7 , Д ж . Гвасалиа 3 8 и др. Д л я определения этнической* 
происхождения и расселения племени цанаров обратимся к исследова-
нию дошедших до нас самых ранних упоминаний о них. 

Уже в период экспансии Селевкидов в страны Закавказья, , в годы: 
царствования Антиоха III Великого (242—187 гг. до н. э.) , царя эллини-
стического государства Селевкидов, Дарьяльский проход39 (известный. 

27 А. Н. Г е н к о, Из культурного прошлого ингушей, «Записки Коллегии востоко-
ведов при Азиатском музее АН СССР», т. V, Л., 1930, стр. 732. 

28 в. Н. X у д а д о в, Мегалитические памятники Кавказа, «Вестник древней исто-
рии», 1937, № 1, стр. 198. 

29 н. Я. М а р р, К истории передвижения..., стр. 1395—1397; А. Н. Г е к к о, указ*, 
работа, стр. 732 и др. 

30 е. И. К р у п н о в, указ. работа, стр. 44. 
31 н. я. М а р р. Кавказские племенные названия и местные параллели. Пг., 192%: 

его же, Из поездок в Сванию (летом 1911 и 1912 гг.), «Христианский Восток», 
т. II, вып. 1, СПб., 1913; е го же, Племенной состав населения Кавказа (Классифи-
кация народов Кавказа), Пг., 1920. 

зз 0 ^ о з о Ь 6 *3 з о о, о̂67033с*?0 з&оО оЦфсобэоо, № И, т&о^Ьо. 1965. 
33 А. Н. Г е н к о, указ. работа. 
34 С. Н. К а к а б а д з а О племени цанар. «Саисторио кребули» («Исторический 

сборник»), кн. III, Тифлис, 1928. 
35 в. Ф. Ми но рек н й. История Ширвана и Дербенда; его же, НисЗис! а1-

А1аш, „ТИе ге&юпз оГ (Ье \уогИ% а Регз1ап §ео§тарЬу (372—982), 1гапз1а1е<1 апсГ 
ехр1а!пес1 Ьу V. Миюгзку, Ьопйоп, 1937. 

36 С. Т. Е р е м я н, Расселение горских народов... 
37 9. со. сг са соо щ о б о й д, (эдепсоос̂ з̂ 0 Ьо̂ о̂ отззстсоЬ у>3̂ споабд6оЬ 

оЬфобооероб (̂ оЬдотоЬ ЬоЭооозбэса VIII—XI 00.). .ЭоЬое»з&о 1>оДо6отззепсЫ)о фо з^оЬооЬ оЬфсо-
6)оо1)оо)зоЬв, 6033. 31, спЪ.. 1954; е е ж е, «взсацоое̂ дб0 ЬоДобоед с̂аЬ Зо5сг°й03с)^0 

0)006360, о ) 6 . , 1 9 6 3 . 

38 м ^ о 0 Ь о с* о о, ЭотоэдгодотоО оО(*)оа&о«){то 53̂ )̂0̂ 005006 ((зЬоз̂ фо, 0̂5*1̂ 60, о̂бобэ— 
бо), о̂з̂ оЬооЬ зо)бсо^оо]о«дсго .з&з&с)̂ 0» III, 1971; ^обобзйоЬ зшбо^&о ^0)360^360^ 
Оо̂ ошЬоЬооэзоЬ (см. .Сообщения АН ГрузССР*, т. 59, 1970, № 3). 

39 Птолемей первым из античных авторов именует этот проход Сарматскими воро-
тами (Р 1 о 1., V, 8, 2). Согласно Плинию, он назывался роПае Сазр1ае (№1игаИз Н1з~ 
1ог1а, VI, 2, 30). 
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лод названием Аланских ворот, Ы т ШХсы40, иран. Эаг-1-А1ап, груз. 
«гоа&оо^обо41, арм. *Ьт.пЬ ЩшЪщд*2) и район нынешней военно-грузин-
ской дороги43 играли большую роль не только в сношениях народов За-
кавказья (прежде всего грузинских племенных образований) с номада-
ми равнин Северного Кавказа, но и являлись связующим звеном между 
Северным Кавказом и Ближним Востоком. Этим следует объяснить тот 
факт, что одно из самых ранних упоминаний о племени цанаров встре-
чается у Птолемея (90—1168 гг.); цанары упоминаются у него как 

.Богара 1оI44 и локализуются у Дарьяльского прохода в районе истоков ре-
ки Терек45, называемой ' А Ь т а ; 4 6 . Об этом же свидетельствуют и ранне-
средневековые армянские и грузинские источники. 

Следует отметить, что у исследователей нет единого мнения по во-
просу об этнической принадлежности племени цанаров и об их локали-
зации. Согласно Н. Я. Марру47 и С. Н. Какабадзе48 , цанары этнически 
связаны с населением горной полосы Центрального Кавказа и прежде 
всего со сванами; этой точки зрения придерживается и Дж. Гвасалиа49. 
С. Н. Какабадзе50 прибегает к лингвистической аргументации и в основ-
ном придерживается концепции Н. Я. Марра, который генетически свя-
зывал карачаевцев и балкар со сванами, хевсурами, абхазами и древни-
ми савроматами (отличая последних от сарматов)5 1 . 

И. А. Джавахишвили, основываясь на сведениях, которые сообщает 
автор «Армянской географии» VII в., считает, что цанары населяли уще-
лье р. Арагви52, а С. Н. Какабадзе на основании как древнегрузинских, 
так и древнеармянских источнников приходит к выводу, что это племя 

40 р 1 о 1., V, 8, 9. 
41 О- I стр. 12, 151, 156, 163 и т. д. 
4 2 В армянских источниках ЭТОТ проход известен В форме <гО-тпЬ (/.^лишЬ/гдз) 

и У. 5. ЪрЬД {шЬ, «Ц,2/ишр*>шдп и^црЬш^шЬ рЬшцрр р ш 1[шЬ цЬ А шЬ флрА, СТр. 269, 
ПрИМеЧ. 86) И В форме а/'рпиЬр Ц,[шЬшд» (а 3шЬЬт. п ̂  1(пи [г 'Ьрши^шЬш^ЬртЬдсп} 
0|ш^л^п^р^^^Ъ {ш^д», Рр&ри, 1912, СТр. 301). 

4 3 Р 11 п., 1Ма{. Ыз1., VI, 30 (В. В. Л а т ы ш е в , Известия древних писателей о Ски-
фии и Кавказе, «Вестник древней истории», 1949, № 2, стр. 299). 

44 Р I о 1., V, 8, 13. Плиний Старший, упоминающий многочисленные племена, на-
селяющие Главный Кавказский хребет, цанаров не называет (В. В. Л а т ы ш е в , Изве-
стия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, т. II, вып. 1, СПб., 
1904, стр. 182). 

45 Наиболее древнее название р. Терек, «Ошойопз», встречается \ Плиния (Р 11 п., 
Ма1. Ыз1., VI, 30). См. А .Н. Г е н к о , указ работа, стр. 706, примеч. 1. 

4 6 Р 1 о 1., V, 8, 6. Эта же река в армянских источниках известна под названием 
Аландон (Ц^шЬ^пЬ), что означает в переводе с осетинского «Аланская река» («дон» 
по-осетински—«река», «вода»), СМ. 8. ЬрЬ»! ]шЬ, 2.ш^шитшЬр риш «Ц,21ишр4ш~ 
дпщл-Ьг,... стр. 32. В древнегрузинских источниках р. Терек выступает под названием 
Ломеки (с^сабдзо), „^саЭд^оЬ Эсообобэу отд^оо", (3. I, стр. 12, примеч. 1. 

4 7 Н. Я. М а р р, Из поездок в Сванию, стр. 32. 
4 8 С. Н. К а к а б а д з е, О племени цанар, стр. 111. 
49 ь з ^ Ь о ^ о о , о̂6а6>а&о0 дспбо^бэо ^05360Ь^осоЬоЬооозоЬ , стр. 753—755. 
50 С. Н. К а к а б а д з е , указ. работа, стр. 111—-112. 
51 Н. Я- М а р р. Кавказские племенные названия и местные параллели, стр. 11—14; 

•его ж е , Избранные работы, т. I, Л., 1933, стр. 305; т. IV, 1937, стр. 195—197, 200. 
53 о. о. ^ о з о Ь о Ъ з о с»» о, 3^6)0). оЬф,, Ц, стр. 43. 
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следует локализовать в основном в ущелье р. Терек—в Хеви53. Такого* 
же мнения придерживается М. Д. Лордкипанидзе, которая, опираясь на 
рассмотрение памятников материальной культуры на территории Хевиг 

утверждает, что административный центр цанаров следует искать в рай-
оне .церквей Сиони-Гарбани54. 

В. Ф. Минорский считает ареалом расселения племени цанаров в 
раннефеодальную эпоху район Дарьяльского ущелья — Дарьяльскихг 
ворот55. Приверженцем гипотезы происхождения цанаров от сванов яв-
ляется Дж. Гвасалиа56. М. Д. Лордкипанидзе также придерживается: 
этой гипотезы57, выдвинутой Н. Я. Марром, а впоследствии развитой. 
С. Н. Какабадзе. Однако М. Д. Лордкипанидзе возражает против поло-
жения С. Н. Какабадзе о том, что «племя цанаров рано подверглось 
грузинизации»58. Нам кажется, что в данном случае С. Н. Какабадзе 
считает сванов особой народностью, входящей в картвельскую языковую 
группу. В этой связи вполне обоснованным представляется мнение 
С. Н. Какабадзе о том, что со времен Горгасала «началась грузиниза-
ция принадлежавших Иберии горских племен»59, а распространение хри-
стианства ускорило процесс грузинизации цанаров60. Подобный вывод 
подкрепляется сведениями армянских историков Ухтанеса (Х в.) и Вар-
дана Великого (XIII в.). Говоря о грузинах как о многочисленном наро-
де, Ухтанес пишет: «и называется страна их [грузин] Абхазк и назва-
ниям гаваров, окружающих ее, нет числа, а также другие гавары, при-
легающие к городу Тплис [Тбилиси], называемые Цанарк, Джавахк и. 
Трелк»61. 

Особый интерес представляет полуисторическое-полулегендарное 
сведение более позднего армянского историка Вардана Великого: «Не-
которые мужи халдейские [ . . . ] называли свою область Цанарк на том, 
основании, что в ней они узнали первое свое местожительство»62 

53 С. Н. К а к а б а д з е , указ. работа, стр. 103. 
54 3. ф. (тсобэо).*) особое) д, вдсаф. Оо̂ абэо). Зсасроф, о̂дсоот., стр. 156—157. 
55 V. М Нг о г 5 к у, НисНис! а1-А1ат, стр. 144; е г о же, Саисазка, IV, яВи11еип 

о! (Не 5с1гоо1 о! Ог1еп(а1 (апс! АШсаи) 51исПе$", Ьопс1оп, 1953, \ю1. XV, раг1 3, стр. 506. 
56 й̂бдбд&оЬ дотбо^&о з'дотдбос̂ дЬоЬ Ьо̂ оспЬоОоспдои, стр. 753—755. 
57 3. ер, ср са от Ц о щ о б о с) д, ЭоЬос«д6о.м, стр. 33; ее ж е, фдоасо. Ь^обсо. Зоз-» 

&од&а). стр. 156. В „Очерках истории Грузии* |М. Лордкипанидзе пишет, что 
цанары—одно из кахских племен, первоначальное обитание которых следует локализо-
вать в районе Дарьяльского ущелья (прибл. совр. Хеви), см. Ьефбсядд^гоЬ оЬфсчиооЬ 

фтаЭо II, собо^оЬо, 1973, стр. 391. 
5 8 С. Н. К а к •<•• б а д е, указ. работа, стр. П1—112. 
59 Там же. 
60 Там же. 
61 (Г... 1/гЬ/1 шдо и ршцпиГ к ^п^ шЬтЬ ш^ишр^/гЬ Мф/ишщ, к /иршршЬ >/и.р 

шЬтшЬд, и шл цшиипшдЬ* пр 4.1*4* ^ ^ ШЛ 2ПСР2 Ч.*Ф1и 

пр ^пфЬ йшЬшр#х и Дшсш/и^ к (Лк/и 1лшЬ{и Ьщ^и^пщпи, /V 
Цшшдт.р/и.Ь, ршДшЬДшЬ *{ршд /г 2>ш{пд, ^шгцирцищшиг, 1871, ад. СТр. 35). 

62 «Всеобщая история Вардана Великого» (пер. Н. Эмина), М., 1861, стр. 126. Рус-
ский перевод приводим с некоторыми изменениями. 
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(«....[(П^ЬдрЬ чцштипЬ ОшЬшр,р, 4(1 шЬц. ЬшЬЬшЬ ^шЬг^/1 рЬш^трЬшЬ 

рбиЩ^шУЩ 
Как отмечалось выше, в кавказоведении существует и другая точка 

.зрения на вопрос об этнической принадлежности племени цанаров. Сто-
ронники этой точки зрения придерживаются идеи вейнахского происхож-
дения цанаров, принадлежащей В. Ф. Мииорскому; он исходит из тер-
риториального расселения цанаров по данным древнейших первоисточ-
ников. Цанары, название которых, по В. Ф. Минорскому, означает «му-
жественные горцы», локализуются им в районе Главного Кавказского 
.хребта. Со временем они расширили свои владения за счет Кахети*54; 
именно поэтому, отмечает В. Ф. Минорс^ий, арабские авторы (Масуди) 
лутают цанаров с кахетинцами, в то время как «основные цанары» по 
всей вероятности чеченского происхождения и не имеют ничего общего 
-с арабскими племенами65. В этой связи А. Н. Генко пишет, что «весь 
район Военно-грузинской дороги входил в сферу древнейшего расселе-
ния чеченских (ингушских) племен, ныне разделяющих свое пребыва-
ние здесь с осетинами и грузинами-мохевцами»66. 

В персидском сочинении «Худуд ал-Алам» цанары называются 
язычниками и локализуются между Тифлисом и Шакки. Н. Г. Волкова 
считает, что за отсутствием в первоисточниках каких-либо данных о язы-
ковой принадлежности цанаров мы не можем считать последних пред-
ками вейнахов или грузин, и в то же время утверждает: «санары гово-
рили на одном из языков иберо-кавказской группы»67. Действительно, 
как в древних, так и в средневековых первоисточниках не имеется ника-
ких данных о языковой принадлежности многих горских племен Цен-
трального Кавказа, в том числе цанаров, однако если признать предло-
женную нами локализацию цанаров правильной, можно предположить, 
что цанары генетически были связаны с вейнахским этническим миром. 

63 (гЧ[ ш р г. ш Ь ш ̂  шрг^шщЪтф щшии!трЬшЬ», ^ЬЬЬтрЬ, 1862> 
«стр. 101. 

64 В. Ф. М и н о р е к и й, История Ширвана и Дербенда, стр. 210—211, примеч. 
100. См. также: е г о ж е , Нис1ис1 а!-А1аш, стр. 400. Дж. Гвасалиа отмечает, что слово «ца-
ни» по сванской народной этимологии должно означать «живой» (*&. $ 3 с ^ 0 СГ ° Уобо̂ д&оО 
'Особо^бэо ,доа)збо<год&оЬ Оо̂ оспЬоОослзоЬ, стр. 753). А. И. Шавхелишвили полагает, что под 
словом «да нар и» следует понимать груз, «цунари», которое, по всей вероятности, про-
исходит от названия местечка Цхунари (А. И. Ш а в х е л и ш в и л и , Из истории взаи-
моотношений между грузинским и чечено-ингушским народами, Грозный, 1963, стр. 35). 

65 В. Ф. Мтт н о р с к и й, История Ширвана и Дербенда, там же; V. М 1 п о г 5 к у, 
Саиса§1са, стр. 504—512. В. В. Бартольд в комментариях к персидской рукописи X в. 
«Худуд ал-Алам» («Границы стран») высказал предположение о генетической связи 
цанаров с народами Дагестана (Н. Г. В о л к о в а , указ. работа, стр. 126). 

66 А. Н. Г е и к о, указ. работа, стр. 706. Кроме.того, высказывается мысль о том, 
что грузинский элемент на протяжении столетий продвигался в районы Центрального 
Кавказского хребта, «ассимилируя родственные дагестанским народам и вейнахам не-
большие местные племена» (см. А. П. Н о в о с е л ь ц е в , указ. работа, стр. 35). 

6 7 Н. Г. В о л к о в а , указ. работа, стр. 123—-126. На стр. 125 автор утверждает, 
что первое упоминание о цаиарах «мы находим у Плиния». Данное сведение у План к я 
лами не обнаружено. 
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«Армянская география» VII в., в основе которой лежит «Географи-
ческое руководство» Птолемея, содержит наиболее древние и достовер-
ные сведения по этнонимии Кавказа в целом и Центрального Кавказа в 
частности. В ней упоминается «страна данаров, где находятся Аланские 
ворота, а также другие ворота, называемые Целкан»68. 

Сведения о племени цаиаров мы находим также в грузинском источ-
нике «Обращение Грузии»69, в котором район верховьев р. Терек назван 
«ущельем цанаров» (3930 ^օ6շծցօ>օ1>շ)70# Начиная со средних веков гру-
зины называют зто ущелье «Хеви»71. Как в «Армянской географии», так 
и в «Обращении Грузии» упоминаются события, происходившие в 
VI—VII вв. накануне арабских завоеваний на Кавказе. В дальнейшем 
данары распространились значительно южнее этого района, став основ-
ным населением в долинах рек Иори и Алазани. 

Рассмотренные факты показывают, что в районе Центрального Кав-
каза, на стыке картвельских и вейнахских этнических миров происходил 
-любопытный процесс формирования народов. Цанары, как и ряд других 
этнических групп, в результате процесса формирования феодальной Гру-
зии вошли в состав грузинского народа. 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈ4ԿԱԱԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԸ IX—XI ԴԴ. 

Ц Գ. ՄԿՐՏՈԻՄՅԱն 

(Ա մ փ ո փ ո Լ մ) 

Կենտրոնական Կովկասի բազմացեղ էթնիկական միավորումների մասին 

դրում են ինչպես անտիկ (Ատրաբոն, Պ լինի ռսայնպես էլ միջնադարյան 

արաբական (ա լ֊Ֆակիհ, Մա սուդի), Հայկական և վրաըական պատմիչներր։ 

9ն այած ժողովուրդն հրի և լեզուների թվի չափազանցմանը, նրանց տեղեկու-

թյունները ընդհանուր առմամբ կասկա՛ծ չեն հարուցում։ Կովկասյան էթնիկա-

՛կան քարտեզի խայտաբղետությունը և դրանով պայմանավորված այդ շրջանի 

բազմալեզվությունը զգալի հետաքրքրություն են առաջ բերում կովկասագետ֊ 

ների շրջան ում ։ 

68 к Ծ ան արք յ յորում Ալանա՛ց դուռն, նւ միւս ինւս ] դուռն որ ասի Ծելքան», СМ. Ա՛ Տ* 
•Երեմ յան, Հ Աշխարհացոյցի» սկզբնական բնադրի վերականգնման փորձ, СТр. 269 И ПрИ-
меч. 85—87. 

6 9 Наиболее древнюю редакцию этого первоисточника исследователи относят к IX в. 
{Г. А. М е л и к и ш в и л и , указ . работа, стр. 19). 

70 .8̂ ձ(Յցցշ.Ղ ^Лас^Ьо*", стр. 95. 
7 1 «Хеви»—административная единица Картли, территория которой ^ охватывала 

район истоков р. Терек от Крестового перевала до северного коридора Дарьяльского 
ущелья у сел. Верхний Ларе, ныне—Казбекский район ГрузССР. От «хеви»—«ущелье» 
происходит название жителей этого района «мохевэ». Согласно Клапроту, осетины на-
зывали мохевцев «Цона» , а весь район от Дарьяльского ущелья до Коби—«Сона» или 
•«Сена». Мохевцы ; известны чеченцам как «бейно» {Н. Г. В о л к о в а , указ. работа, 
стр. 181), 
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Արևելյան Վրաստանի լեռնային մարզերում, որ Հարում են Կենտրոնա-

կան Կովկասի շրջաններին, ինչպես նաև Վրաստանի պատմական մարզի՝ Կ ա ֊ ֊ 

խեթի սահմաններում Կովկասի տարբեր էթնիկական կազմավորումների վախ֊ 

ւսզդեցությունր մեծ էր և նկատելի։ Բացի քարթվելական (վրացական ) ցեղե-

րից այստեղ ապրում էին նաև լեռնային բազմաթիվ ցեղեր, որոնց լեզվական 

տեսակետից պետք է դասել իբերա֊կովկաս յան կամ վեյնախյան (չեչենա֊ 

ինգուշական) լեզվախմբին։ Այդ ցեղերից Հոդվածում Հատուկ ուշադրություն 

է դարձվում ծանարների լոկալիզացիայի և ծագման Հարցերին։. 




