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Вступление 
Ярким примером азербайджанской «толерантности» и «мульти-

культурализма» в действии, наряду с исторической судьбой армян 
Азербайджана, может послужить судьба удинского народа. Удинский 
народ – это действительно братский армянам народ, который во мно-
гом разделил их печальную судьбу. В этой связи предметом нашего 
исследования стал именно вопрос о удинских погромах на территории 
современного Азербайджана в начале двадцатого века. 

Прежде чем перейти к сути затронутого нами вопроса, следует 
сделать краткий экскурс в его предысторию. 

Удины были народом-доминантом периода Албанского царства с 
центром в Кабале и Шаки1. Под левобережной Албанией и албанцами-
христианами к IX-X векам уже подразумевалась «Страна утийцев», а эт-
ноним «уди» стал самоназванием (эндоэтнонимом) албанцев-христиан 
левобережья Куры2.  

                                                 
1 В 1990-х гг. экспедицией АН Грузии во главе с кавказоведом З. Алексидзе в монас-

тыре Св. Екатерины на Синае был обнаружен грузинско-албанский палимпсест. После 
его дешифровки в исторической науке окончательно утвердилось мнение о том, что удины 
были народом-доминантом периода Албанского царства с центром в Кабале и Шаки. 
Эта важная находка показывает, что процесс удинской этноконсолидации в среде лез-
гиноязычных албанцев-христиан успешно завершился к IХ-Х вв. The Caucasian Albanian 
Palimpsests of Mount Sinai 2008. 

2 Самоназвание – «уди»: на наш взгляд, обоснованным кажется предположение о 
том, что в восточнокавказских языках слово ути-уди означало определенное понятие-
термин, к примеру, «жители равнин» (Вагапов 1980, 79).  
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Так например, еще армянский автор начала Х в., католикос (898-
924/929 гг.) Иованнес Драсханакертци в своей работе «История Ар-
мении», перечисляя соседние с Багратидской Арменией народы, прямо 
называет удинами-утийцами («утэацик'») христианское население стра-
ны Алуанк' (царства Шаки)3. Интересен факт, что в XV в. в селе Ч’алет‘, 
в трех километрах от Вардашена, находился (или временно был пере-
несен туда) албанский антихалкедонитский (и антипрестольный) като-
ликосат. Это явление могло быть связано с тенденцией этнического 
«самовыражения» христианского удинского этноса4. Даже спустя сто-
летия на кладбище в селе Ч’алет‘ было замечено надгробие, на кото-
ром было написано: «Епископ Даниел ‒ предстоятель епархии прихода 
Ч’алет‘а и Утийцев»5.  

У армянского автора XVII в. Закария Канакерци мы можем про-
честь следующее: «Человек из племени алван, которых ныне зовут  
удинами»6. Параллель между терминами албанцы и удины проводит и 
католикос Симеон Ереванци (1763-1780)7. 

Разумеется, удинские погромы на территории современного Азер-
байджана начались не в 1918-1920 гг., этот длительный процесс имел 
свою печальную предысторию, изложение которой выходит за рамки 
наших задач. И для того, чтобы лучше представить себе ситуацию, 
следует привести хотя бы несколько ярких эпизодов, ставших про-
логом к великой трагедии, общей для азербайджанских армян и удин-
ского народа в XX веке. 

Итак, напомним, что в 20-х гг. XVIII в. в зоне Закаталы – Шаки – 
Кабала, как указывают на то источники, политика относительной веро-
терпимости сменяется политикой насильственного обращения хри-
стиан в мусульманство8. Вторая волна массовой насильственной исла-

                                                 
3 Драсханакертци 1986, гл. ХLIV, 161, гл. LIII, 186.  
4 Балаян 2015, 252-259. 
5 Карапетян 1997, 91, 131. 
6 Канакерци 1969. 
7 Диван истории Армении 1894, 417. 
8 Так, в письме от 20 марта 1724 г., известном под названием «Челобитная утийцев 

к Петру I», сказано, что «неверные сожгли наши церкви, причинили нам много зла из ‒  



30                                              Григорий Айвазян                          

 

мизации прокатилась по региону Закаталы – Шеки – Кабала в середине 
XVIII в.9. Насильственная исламизация удинских и армянских селений в 
зоне Закаталы – Шеки – Кабала продолжалась также в конце XVIII – на-
чале XIХ вв. К. Овсепян указывает, что число насильственно обращен-
ных в магометанство в XVIII в. удин и армян достигло 100.000 человек. 
Тот же автор приводит также перечень тюркизированных в ту пору 
удинских и армянских селений10. Упоминание частично этнически 
удинских населенных пунктов есть и у других авторов, в частности, у 
М. Бархударянца11. Некоторые исследователи отмечают, что число со-
хранившихся на рубеже XVIII-XIХ вв. удинских селений составляло 43,  
а численность их населения ‒ 50.000 человек12. Мы же считаем, что 
подобных населенных пунктов могло быть более 50, а их население 
могло составлять до 100.000 человек13. Вышеотмеченное крайне важно с 
точки зрения определения числа этнических удин в регионе в пред-

                                                                                                                        
за нашей веры… священников убили… женщин с детьми увели в плен… Соборы обез-
людели, …а мы – оставшиеся, ни живы, ни мертвы. Мы албанцы, по нации утийцы… 
тайно нашу веру хранили, но нас заставляют быть турками...». В другом письме, на-
писанном 5 февраля 1725 г. архимандритом Мартиросом к грузинскому царю Вахтангу 
VI, сообщается: «37 деревень Кабалы разрушили… Отуречили также сёла страны Ша-
ки». Христиане-удины зоны Шаки – Кабала 28 октября 1725 г. еще раз обращаются к 
Петру I, письмо это зарегистрировано как «Послание Армянских старшин шести дере-
вень Петру I о скорейшей присылке войск». В нем в частности, сказано: «…все наши 
деревни и Шекинскую страну отуречили насильственно. Наши письмена и церкви сожг-
ли, наших священников перебили. Многие ради веры своей погибли. Теперь днем мы 
турки, ночью – армяне». Письмо это подписано старшинами шести деревень, а именно 
Барсегом и Аствацатуром из деревни Нидж, Минасом и Пайрамом из деревни Бум, На-
сипом из деревни Мехлуговах, Алавердием из деревни Джоурлу, Торосом из деревни 
Сеид-Тала, Варданом из деревни Тосик (Армяно-русские отношения в ХVIII в. 1967, 90-
91, 231, 263-264). 

9 Тогда усилиями хана Шеки Гаджи Челеби (возможно, он был этническим удином, 
Петрушевский 1949, 137) насильственно были обращены в мусульманство более 15 
тысяч семей в 37 деревнях Шекинского ханства. Жители этих селений, удины и армяне, 
позже утратили свои родные языки и перешли на лезгинский и тюркский ‒ Армяно-
русские отношения в ХVIII веке 1967, 95. 

10 Յովսէփեան 1904, 64-65: 
11 Բարխուտարեանց 1902, 16-17, Արցախ, Բաքու, «Արօր» 1895, 33-34, 53-54, 59: 

Ср. Бархударян 2011, 43-44. 
12 Харатян 2015, 37, 75. 
13 Айвазян 2018, 17-30.  
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дверии интересующих нас событий. Исходя из сказанного, даже на ру-
беже XVIII-XIХ вв. удинский народ (этнические удины) всё еще составлял 
значительный сегмент населения на своей исторической родине.  

Таким было реальное положение дел накануне XX века, когда в 
истории удинского, равно как и армянского народа современного  
Азербайджана разыгралась трагедия невиданных масштабов.  

Итак, обращаясь к историческому контексту данного вопроса, 
следует отметить тот факт, что Первая мировая война и революция в 
Российской империи для тюрок и армян региона Южного Кавказа, об-
разно выражаясь, «стала водоразделом», тюркам Кавказа представился 
шанс очистить край от «неверных» (от христианского населения) и, в 
первую очередь, от армян и удин. В изменившейся политической си-
туации положение армян и этнических удин – «армян по вере» – в Ели-
заветпольской губернии вообще и, в частности, в Нухинском и Ареш-
ском уездах стало критическим. Тюрки региона с декабря 1917 г. ста-
ли прибегать к актам массового насилия по отношению к армянам и 
удинам. Имеющиеся по данной теме источники дают отчетливое пред-
ставление о событиях того времени14. Так, например, по интересующе-
му нас вопросу есть интересные сведения в документе под названием 
«Обращение центрального Совета армянских земляческих союзов 
к представителям союзных государств на Кавказе», из которого 
хотим привести выдержку: «Армянское население Нухинского и Ареш-
ского уездов, в числе 60 тыс., окружено морем мусульманского насе-
ления. Под руководством турецких офицеров в этих уездах оно под-
верглось ужасам резни и дикого разгула соседей. Временно уцелели 
лишь селения Боюк Согютлу, Бала Согютлу, Тосик, Джалут, Варда-
шен, Нидж, Мирза Бейли. Эти якобы уцелевшие селения были обез-
оружены турецким командованием. Все их имущество было отобрано 

                                                 
14 Для освещения данной темы особенно ценны материалы и документы, введен-

ные в широкий научный оборот в сборнике «Погромы армян в Бакинской и Елизавет-
польской губерниях в 1918-1920 гг.» 2003. Сборник документов и материалов 2003, а 
также в работах армянского этнолога Г. Харатян: см. Харатян 2015. По данной теме 
имеются интересные материалы также и в работах Г. Степаняна: Степанян 2010, Сте-
панян 2002, 23-32.  
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турко-татарами, не успевшие бежать мужчины старше 12 лет вырезаны 
поголовно, а дети и женщины уведены в Агдаш, более красивые из  
них отданы в дар разным бекам и влиятельным лицам из мусульман... 
Председатель Центрального Совета Армянских Земляческих Союзов: 
Ованес Туманян, Секретарь Амазасп Амбарцумян, 19 декабря 1918 г. 
Тифлис. N 8315». 2 февраля 1919 г. к Армянскому национальному со-
вету обращается представитель нухи-арешских беженцев в Елизавет-
поле с просьбой: «о спасении находящихся в плену беженцев и воз-
можности переселения их в более безопасные селения, такие как удин-
ские села Нидж и Большой Согютлу, а нухинцев ‒ в Чалет и Вар-
дашен16». Посещение региона капитаном Друитта, представителя 
Уполномоченного по вопросам беженцев майора А. Гиббона, показало, 
что: «Из числа 60 тыс. армян Нухинского и Арешского уезда в селе-
ниях Нидже, Варташене и Джалете осталось всего до 10.000 чело-
век, остальные – за исключением беженцев – истреблены и погибли, в 
районе Нухи свирепствовал тиф всех видов …население лишено воз-
можности передвижения и не чувствует себя обеспеченным»17. 

Между тем, родные сёла армянских и удинских беженцев к этому 
времени уже заселялись тюрками и не только ими. Так, например, в 
удинском селе Султан Нухи поселились лезгины18. 

По интересующему нас вопросу о сложившейся ситуации есть  
интересные сведения также в следующем сообщении, содержащемся  
в документе «Докладная записка председателя крестьянского 
союза Нухинского и Арешского уездов о положении беженцев-ар-
мян в Нухинском и Арешском уездах» от 30 апреля 1919 г. И вот  
что, в частности,там сказано: «После событий, начавшихся в мае 

                                                 
15 Պատմաբանասիրական հանդես 2013, N 1 (192), 179-185. 
16 НАА, ф. 223, оп. 1, д. 75, л. 9, оригинал, рукопись; Погромы армян в Бакинской и 

Елизаветпольской губерниях в 1918-1920 гг. 2003, 207-209. Ср. Харатян 2015, 83-135. 
17 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 79, л. 136-137. Копия. Машинопись; Погромы армян в Ба-

кинской и Елизаветпольской губерниях в 1918-1920 гг. 2003, 245-246. Ср. Харатян 
2015, 83-135. 

18 НАА, ф. 223, оп. 1, д. 80, л. 79. Подлинник. Рукопись; Погромы армян в Бакин-
ской и Елизаветпольской губерниях в 1918-1920 гг. 2003, 277. Ср. Харатян 2015, 83-135. 
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месяце 1918 года, из армянских сел Нухинского и Арешского уездов 
уцелели частью только три селения Нидж, Варташен и Джалет: жи-
тели вырезаны и все состояние разграблено... Жителей селения Ора-
бан насильно заставили принять магометанство. Красивых женщин и 
девочек увели. Много женщин и девочек находятся в селениях Дайна, 
Самуг, в гор. Агдаше и пр. В последнем, по слухам, открыт даже публич-
ный дом из жен и девочек… 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… Председатель Крестьянского союза Нухинского и Арешского 
уездов Б. Балаянц19». 

Весьма содержательные данные об интересующем нас вопросе 
можно почерпнуть из документа: «Доклад о положении армян в Ну-
хинском и Арешском уездах20...»: «Сел. Варташен: жители успели 
скрыться в соседних горных лесах и провели там наиболее тре-
вожное время в июле и августе 1918 г. Все же было убито несколь-
ко десятков мужчин. Все дома как в Варташене, так и в при-
мыкающем к нему Кишляге были начисто ограблены. Особенно 
пострадал Кишляг. В Варташене 600 домов удин-армян (григо-
риан), около 300 домов удин-«враци» (православных)… Каждый  
из домов пострадал в среднем тысяч на 80.000-100.000. Домашняя 
утварь и обстановка, сельскохозяйственный инвентарь и скот – всё 
захвачено татарами соседних деревень... Сел. Нидж. Раньше было 
900 арм. домов (около 7000 чел, в основном этнические удины – 
Г.А.). Теперь осталось 747 домов. Остальные вымерли или высели-
лись. Имеется 82 татар. дома. С июля по октябрь 1918 г. не прекра-
щались убийства армян гл. обр. лучшей сельской молодежи. Убито 
таким образом около 300 (речь идет об этнических удинах – Г.А.)…  

                                                 
19 НАА, ф. 223, оп. 1, д. 80, л. 138 об. Подлинник. Машинопись; Погромы армян в 

Бакинской и Елизаветпольской губерниях в 1918-1920 гг. 2003, 289-290. Ср. Харатян 
2015, 83-135. 

20 Результат поездки с мистером Гринлиф от Американского Комитета помощи на 
Ближнем Востоке для обследования положения беженцев с 14 по 18 мая 1919 года. 
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Наиболее острым является вопрос об участи находящихся в та-
тарских деревнях. Большое количество, особенно женщин и детей, 
было пленено еще в прошлом году во время резни и массовых на-
падений. Многие из них обращены насильственно в мусульманство. 
Мальчики обрезаны. Женщины в унижении… В Агдаше открыт публич-
ный дом из пленных.  

Возвращение беженцев в свои деревни не разрешается. В селе 
Согютли (подверглось резне 6 сентября 1918 г., после того, как приз-
нало власть турок, и было обезоружено. До сих пор сохранились груды 
непохороненных костей и черепов), Ягуплы, Хошкашен, Каябаши, Ци-
рик, Тосик, Чаркеанд, Ахплакеанд и др. Где только находятся охотники 
из мусульман, они наделяются полями, садами и домами местных. Вся 
деревня Каябаши (оказавшая туркам сопротивление и сражавшаяся в 
течение 2 недель) сдана татарам. Варташен, Джалет и Нидж ог-
раблены. Жители села Оробан (удины) приняли в прошлом году му-
сульманство под угрозой резни. Другая половина этого селения 
приняла мусульманство еще в конце 18-го века. Бывали частичные 
случаи перехода в мусульманство и в др. деревнях в прошлом году. Та-
кое же предложение делалось и ниджцам, но те отказались. Год 
владычества Азербайджана в этой области уже дал картину всеобщего 
упадка»21…  

29 августа Нухи-Арешское землячество в Тифлисе обращается 
к Комиссару Армении и Закавказья полковнику Хаскелю, и вот что  
сказано в этом обращении: «население Нухинского и Арешского уез-
дов «Азербайджана» переживает поистине трагическое положение… 

                                                 
21 Во все области к северу от Куры, начиная от Евлаха, бросается в глаза определен-

но не татарский тип местных мусульман, вполне тождественный с типом местных  
(удин). Все население было тут, по-видимому, когда-то (2-3 столетия назад) удин-
ским и признавало своим духовным главой Эчмиадзинского Католикоса (до 1815 г. ‒ 
Гандзасарского Католикоса). Воспоминание об этом еще не умерло у местных мусуль-
ман, что не мешает им, однако, быть крайне фанатичными и нетерпимыми. С. Вардан-
лу (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 лег-
ко уступил здесь место татарскому. 
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Положение спасшихся от резни беженцев и сирот таково: большая 
часть их живет в трех уцелевших (по ошибке принятых турками за 
грузинские) селениях Нидж, Варташен и Джалут, и в самом городе 
Нухе. …нет беженской семьи, у которой родной или близкий не нахо-
дился в плену. …В уцелевших селениях: Нидж, Варташен и Джалут 
домашняя утварь, обстановка, сельскохозяйственный инвентарь и скот 
– всё захвачено татарами с соседних деревень. Грабежи и вымогатель-
ства, сопровождаемые убийствами, продолжаются и поныне...»22. 

Интересующие нас данные есть также в следующем документе: 
«Письмо правления Нухи-Арешского землячества верховному ко-
миссару Закавказья полковнику Хаскелю о продолжающихся по-
громах армянского и удинского населения в указанных уездах и о 
необходимости выявления виновных и ускорения переселения»23: 
«Как известно, летом 1918 года при наступлении турок на Баку пос-
ледние вместе с азербайджанскими войсками уничтожили в Нухинском 
и Арешском уездах 48 селений, вырезав свыше 35 тысяч мирного 
населения. Избегнуть этой участи тогда удалось лишь трем утин-
ским (удинским) селениям: Варташен, Нидж и Джалут благодаря 
той причине, что турками по ошибке названные селения были 
приняты за грузинские – ввиду общности языка утинцев – грузин и 
утинцев – армян (удин диофизитов и миафизитов), населявших  
эти селения (утинцы составляют особую ветвь армян)… Нуха-Ареш-
ское Землячество в Тифлисе неоднократно обращало внимание союз-
ных миссий на трагическое положение остатков армянского населения 
в городе Нухе и [на]уцелевшие… от резни 1918 года упомянутые выше 
три селения. Оно в предвещании могущей быть новой резни и в 
целях предотвращения таковой просило своевременно командиро-
вать в означенный район хотя бы одного представителя великих 

                                                 
22 НАА, ф. 278, оп. 1, д. 8, л. 64 об., л. 62-64. Заверенная копия. Машинопись; Пог-

ромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях 2003, 393-396. Ср. Харатян 
2015, 83-135. 

23 Копии письма посланы: министерствам иностранных, внутренних дел и предсе-
дателю правительства Грузии: НАА, ф. 245, оп. 1, д. 15, л. 75 (прим. сост.), 8 апреля 
1920 г. Тифлис. Ср. Харатян 2015, 83-135.  
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союзников, который мог бы предупредить настигшее бедствие и 
своевременно и безболезненно совершить эвакуацию этих армян в 
Армению24».  

Следует отметить, что даже после установления советской власти 
в Азербайджане проблемы чудом выживших во время кровавой бойни 
местных армян и удин так и не закончились. Это четко видно из «Док-
лада специального уполномоченного советской власти Азербайджа-
на, жителя села Куткашен Ясина Молла Мамед оглы Народному 
комиссару внутренних дел Азербайджана «О положении армян 
Нухинского и Арешского уездов от 20 мая 1920 г.»25: «Зло не иско-
ренилось и после объявления Советской власти в Азербайджане, так 
как во власти остались старые кровопийцы-чиновники. Старшины, 
которые сожгли живыми около 700 душ женщин и детей в помеще-
ниях, и сейчас продолжают свою службу народу именем Советской 
власти. Во всех селах власть старая, и они продолжают свою старую 
политику... Мне Агдашским Ревкомом дан был мандат для освобож-
дения и водворения на свои места армян, но я ничего не мог сделать в 
пользу несчастных крестьян армян, т.к. все мусульманское население 
вооружено с ног до головы и пока не различает своих друзей и врагов; 
я был бессилен»26. 

 
Заключение 
Таким образом, по сути, покинутые всеми, волею судьбы вы-

жившие во время геноцида армян на территории современного Азер-
байджана в 1918-1920 гг. удины, точнее сохранившаяся их часть, были 
вынуждены вернуться в свой разоренный и оскверненный край и 
практически на пустом месте попытаться устроить свою жизнь заново. 

                                                 
24 НАА, ф. 245, оп. 1, д. 15, л. 75-77 и об. Подлинник. Рукопись; Погромы армян в 

Бакинской и Елизаветпольской губерниях 2003, 454-455. Ср. Харатян 2015, 83-135. 
25 Копия доклада послана дипломатическому представителю Армении в Грузии (См. 

НАА, ф. 278, оп. 1, д. 41, л. 17 (прим. сост.). Ср. Харатян 2015, 83-135. 
26 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 250, л. 12. Заверенная копия. Машинопись; Погромы армян 

в Бакинской и Елизаветпольской губерниях 2003, 472-473. Ср. Харатян 2015, 83-135. 
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Это продолжалось до тех пор, пока история начала XX века не пов-
торилась в зеркальных событиях его конца, ставших ее логическим 
продолжением. 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ XX ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ ՈՒԴԻ 
ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 
Գրիգորի Այվազյան 

 
Ամփոփում 

 
Ադրբեջանական «հանդուրժողականության» և «բազմամշակութայնու-

թյան» վառ օրինակ կարող են ծառայել ինչպես ադրբեջանահայերի պատ-
մական ճակատագիրը, այնպես էլ Ուդի ժողովրդի ճակատագիրը: Ուդիները 
հայերի համար իսկապես եղբայրական ժողովուրդ են և հաճախ են նրանց 
տխուր բախտին արժանացել: Եթե XVIII-XIX դդ. սահմանագծին էթնիկ ուդի-
ների թիվն իրենց պատմական Հայրենիքում կարող էր կազմել մոտ 
100.000 (ավելի քան 50 բնակավայրերում), ապա արդեն XX դ. սկզբին՝ 1918-
1920 թթ. հայտնի իրադարձություններից ոչ շատ առաջ, մնացել է գրեթե 
10.000, իսկ 1926 թ.՝ ընդամենը 2.445 մարդ: 

Բանալի բառեր՝ ուդիներ, ալբանացիներ, Կովկասյան Ալբանիա, աղ-
վանից եկեղեցի, լեզգիախոս ժողովուրդներ, էթնոհամախմբում, էնդոէթ-
նոնիմ: 
 

К ВОПРОСУ О ПОГРОМАХ УДИН В НАЧАЛЕ XX ВЕКА НА 
ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Григорий Айвазян 

 
Резюме 

 
Ярким примером азербайджанской «толерантности» и «мультикуль-

турализма» в действии, наряду с исторической судьбой армян Азербайджана, 
может послужить судьба удинского народа. Удинский народ – это действи-
тельно братский армянам народ, который во многом разделил их печальную 
судьбу. 

Если на рубеже XVIII-XIХ вв. этнических удин на своей исторической 
родине могло быть около 100.000 человек в более чем 50 селениях, то уже в 
начале XX века, незадолго до известных событий 1918-1920 гг., удин ос-
тавалось около 10.000 человек , а к 1926 г. их было всего 2.445 чел.  
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ON THE ISSUE OF MASSACRE OF UDIS AT THE BEGINNING OF THE XXTH 

CENTURY ON THE TERRITORY OF MODERN AZERBAIJAN 
 

Grigori Ayvazyan 
 

Abstract 
 

A striking example of the praised Azerbaijani "tolerance" and "multicul-
turalism" in action, along with the historical fate of Azerbaijani Armenians, can 
serve the fate of the Udi people. The Udis are truly a fraternal people for the 
Armenians, in many ways sharing their sad fate. That is why the issue of the Udi 
episode of the Armenian Genocide on the territory of modern Azerbaijan at the 
beginning of the 20th century, became the subject of our study.  

Key words ‒ Udins, Albanians, Caucasian Albania, Albanian church, lezgiаn 
speaking peoples, ethnic-consolidation, endo-ethnonym. 

 
 
 
 
 
 


