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После дешифровки грузино-албанского палимпсеста1 в исторической нау-
ке окончательно утвердилось давно существовавшее мнение о том, что 
удины были народом-гегемоном периода Албанского царства с центрами 
в Кабале (Капалак) и Шаки. Ныне можно определенно констатировать, что 
именно удинский народ является единственным прямым потомком собст-
венно албанцев-христиан, самоназванием которых стало уди. Но в 
научном мире предметом дискуссий все еще являются вопросы об этноге-
незе удинского народа и уточнении семантики самого термина «страна 
Утийцев». 

В специальной литературе встречаются априори отождествления на-
селения исторической армянской провинции Утик (по названию) с кавка-
зоязычными удинами и «страной Утийцев»2. Весьма не редко с ними 

                                                   
1 См.: Aleksidzé Z., Mahé J.-P., Découverte d’un texte albanien: une langue ancienne du 

Caucase retruvée, Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1997, 
p. 517–532; The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai, Edited by J. Gippert, W. 
Schulze, Z. Aleksidze, J.-P. Mahé, Vol. I, Brepols Publishers n. v., Turnhout, 2008; Renoux 
Ch., Le lectionnaire Albanien des manuscrits géorgiens palimpsestes N Sin. 13 et N Sin. 55 (Xe–
XIe s.). Essai d'interprétation liturgique, Brepols, Turnhout/Belgique, 2012.  

2 Об ошибочности отождествления провинции Утик и удин см. в ряде статей в Albania 
Caucasica I, М., ИВ РАН, 2015, а также: Մնացականյան Ա. Շ., Աղվանից աշխարհի գրա-
կանության հարցերի շուրջը, Ե., 1966, էջ 250–257; Акопян А.А. Албания-Алуанк в греко-
латинских и древнеармянских источниках, Е., 1987, с. 81–83; его же: Բուն Աղուանքի եւ 
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отождествляют различные племена с названием «ути» в регионе от Север-
ного Кавказа до юга Ирана3. Общей тенденцией таких работ является по-
пытка оторвать процесс этногенеза удинского народа от его основной 
территории-колыбели – собственно албанского левобережья реки Куры 
(«страны Утийцев») – и привязать его к правобережью, фактически объя-
вив удинов лишь позднейшими пришельцами на своей исторической Ро-
дине. 

«Новую жизнь» вдохнул в эту давно устаревшую концепцию немец-
кий исследователь удинского языка В. Шульце. По его мнению, представ-
ленному без должной аргументации, развитие древнеудинского языка и 
его распад на диалекты имели место на территории, западной границей 
которой был Тавуш, а восточной – район Кабалы; центральный регион 
был представлен провинцией Утик с городом Партав; восточный диалект 
древнеудинского был распространен в районах южных склонов Большого 
Кавказа (центры – Киш, Вардашен, Кабала), а центральный диалект – в 
районе Мингечаура (центры – Партав, Каланкатуйк); на западном диалекте 
древнеудинского («карабахский-арцахский», на котором, якобы, написана 
рукопись из монастыря Св. Екатерины на Синае) говорили в районе Гар-
гар в Карабахе (центры – Халхал, Мец Аранк). В процессе «арменизации» 
(Утика и Арцаха) часть носителей западного, гаргарско-удинского диалек-
та древнеудинского («карабахские» удины) была вынуждена покинуть 
Карабах и переселиться в район села Нидж (где следы этого западного 
диалекта, якобы, сохранились в некоторых подговорах ниджского диалек-
та удинского)4. 

                                                                                                                                 
Հայոց Արեւելից կողմանց Իշխանատոհմերը եւ Արքայատոհմերը Թ-ԺԳ դարերում (պատ-
մա-աղբիւրագիտական քննութիւն), պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական 
աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Ե., 2014. 

3 Ср.: Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н.э. – 
VII в. н.э., М.-Л., 1959, с. 46, 143, 144; Алиев К. Кавказская Албания (I в. до н.э. – I в. н.э.), 
Баку, 1974, с. 127. Об ошибочности отождествления см. Акопян А.А. Албания-Алуанк..., с. 
74–76. 

4 Schulze W., Towards a History of Udi (International Journal of Diachronic Linguistics, 
2005, V. 1, pp. 55–91); Так считал еще В. Гукасян (Удинско-азербайджанско-русский сло-
варь, Баку, 1974, с. 251); Ворошил Г. Ниджский диалект удинского языка (звуковой состав 
и некоторые фонетические процессы) (Изв. АН Азерб. ССР, серия обществ. наук, 1963, № 
3, с. 79–89) указывал на то, что нижние, промежуточные и верхние подговоры Ниджского 
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В даной статье предметом специального рассмотрения станет вопрос 
об удинской этноконсолидации лезгиноязычных албанцев-христиан5 и 
уточнении термина «страна Утийцев»6. К предкам современных удин 
античного времени имеют отношение лишь одно сведение из «Геогра-
фии» Страбона (в гл. XI, 8, 87), а также данные Плиния Старшего (VI, 38–
39) и Клавдия Птолемея (V, 8, 23). «В окружности у моря за гирканцами 
обитают амарды, анариаки, кадусии, албанцы, каспии, утии и, быть мо-
жет, вплоть до скифов другие племена», - пишет Страбон. Плиний сооб-
щает, что «на самом краю пролива живет скифский народ удины, за ними 
на побережье – албанцы... Выше прибрежной его [области] и племени 
удинов простираются [земли] сарматов, утидорсов»8. Отрезок береговой 

                                                                                                                                 
диалекта удинского исторически были отдельными говорами разных групп удин, пе-
реселившихся в Нидж из Карабаха. Ю. Коряков на карте «Агванский язык в средние века» 
включает в зону распространения албанского языка армянские провинции Арцах и Утик и 
представляет их этнокультурным ядром Албании (Коряков Ю.Б. Атлас кавказских языков, 
М., 2006; Koryakov Y.B., Atlas of Caucasian languages, Moscow, 2002). 

5 Об этом см. также: Аkopyan А., Galstyan H., Concerning the Study of Ethnic Processes 
in Caucasian Albania (Antiquity and Early Middle Ages), – 12th International Congress of Anthro-
pological and Ethnological Sciences. Zagreb, 1988, pp. 1–12; Акопян А.А. Албания-Алуанк…, с. 
36–96; его же: К постановке вопроса об этнoконсолидации населения Кавказской Албании 
в период ослабления Арабского Халифата (Caucasica, вып. II, М., 2013, c. 21–39); его же: К 
хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин (период ослабления Арабского 
халифата) (Albania Caucasica, сб. статей, вып. I, М., 2015, с. 129–147); Харатян Г. Этнокон-
фессиональные процессы в зоне Шеки-Кабала (XVIII–XX вв.) (Научная мысль Кавказа, № 3, 
Е., 2003, с. 80–89); Խառատյան Հ., Եղիշե Առաքյալի պաշտամունքն ուդիների մեջ և 
Ուտի գավառի հարցի շուրջ, ԼՀԳ Ե., 1991, «№ 6, էջ 70–86; её же, Ուդիներ (Աղվանների 
առասպելը) Իրաննամէ, 1994, №2, էջ 12–16; её же, Ուդիների ոդիսականը 18–20-րդ. դդ 
(Պատմություն, էթնիկ գոյատևում ինքնահաստատում) Հայոց եղեռն 90, հոդվածների 
ժողովածու Ե., 2005, էջ 118–170; её же: Официальные этнодемографические показатели в 
Азербайджане в контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев. Удины: крах 
всех усилий самосохранения, М., 2015. 

6 Удины, для которых принятая в 315 г. христианская религия стала этническим мар-
кером, компактно проживают на севере современного Азербайджана – в селе Нидж Кутка-
шенского (ныне Кабалинского) р-на и в райцентре Вардашен (ныне Огуз), а также в Грузии 
(с. Зинобиани, бывш. Октомбери Кварельского р-на; это диофизиты, бежавшие из Варда-
шена еще в 1922 г.). Дисперсно проживают также в России, Армении и Казахстане. 

7 Утии раздела XI, 7, 1 жили южнее Каспия (Акопян А.А. Албания-Алуанк..., с. 77).  
8 Этноним утидорс часто делят на два этнонима «ути» и «аорсы», считая последних 

ираноязычными (Тревер К.В., указ. соч., 174–175). Утидорсов считали также кавка-
зоязычными, отождествляя их с предками современных удин: «Удины смешались здесь [на 
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линии Каспия от удинов-скифов до реки Куры он называет Албанским9. 
Птолемей указывает, что на Северном Кавказе, к северо-востоку от антич-
ной Албании были известны реки Герр, Соана, Алонта и Удон, впадавшие 
в Каспий, и соответствующие им племена герров, исондов, олондов и 
удов10. Итак, три автора говорят об «утиях», «удинах», «удах» или «ути-
дорсах», занимавших прибрежную полосу Каспия (т.е. равнину) до горных 
вершин севернее Албании (к северу от Дербента). Т.е. этноним «ути-уди» 
в этот период фиксируется не в нынешнем ареале его распространения 
(Куткашенский и Вардашенский р-ны), а намного северо-восточнее, на 
равнинном южнодагестанском побережье Каспия. Этимология этнонима 
«ути-уди» окончательно не выяснена. Он мог быть родовым названием, 
тотемным обозначением с обожествлением впоследствии как эпонима бо-
га-хранителя рода (подобно скандинавскому Одину)11, или же иметь в 
восточнокавказских языках какой-то нарицательный смысл, удобный для 
обозначения некоей общности внутри лезгиноязычной этнической груп-
пы, или же у ближайших соседей12 (к примеру, «жители равнин»13). Вы-
шеприведенные источники не содержат упоминаний о племенах под наз-
ванием «ути-уди» в западной части античной Албании (в зоне Кахи – Шаки 
– Кабала), потомками которых могли быть современные удины. 
Возможно, предки последних под натиском сармато-аланских племен в I–II 

                                                                                                                                 
Северном Кавказе – Г.А.] с пришельцами из Северного Прикаспия – сарматами-аорсами и 
получили у позднеантичных авторов прозвище утидорсов» (Услар П.К. Этнография Кавк-
аза. Языкознание, III, Тифлис, 1889, с. 23). 

9 Plin. Nat. hist. VI, 13 (§ 38–39). 
10 Ptol. Geogr. V, 8, 23. 
11 Так от имени верховного бога Ашшура произошло название древнеассирийской на-

родности «аттураи», «ашшураи». Ср. Thor Heyerdal’s Search for Odin, Oslo, 2014. 
12 Ср. Акопян А.А., Албания-Алуанк..., с. 80. 
13 Я. Вагапов предлагал (Некоторые нахские топонимы и этнонимы с корнем на а 

/Этимологические заметки/ (Вопросы вейнахской лексики, Грозный, 1980, с. 79) этимоло-
гизировать «ути-уди» как «равнинное», «нижнее». По Ю. Юсифову (О наименованиях «Ал-
бания» и «Арран» (Изв. АН Азерб. ССР, серия обществ. наук, 1961, № 12, с. 25), топоним 
Арран состоит из «Ар», в лакском языке = «равнина», и даргинской частицы «ан». С 
удинами прямо связывали Каякентско-Хорочаевскую культуру Северного Кавказа (Крупнов 
Е.И. Каякентский могильник – памятник древней Албании («Труды» ГИМ, вып. XI, М., 
1940, с. 17–18). 
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вв. н.э. переселились сюда14 и передали свое название лезгиноязычным 
племенам этой зоны. Но гораздо вероятнее появление названия народа 
ути-уди в результате этноконсолидации коренных, лезгиноязычных пле-
мен именно данной зоны. А в глазах родственных им «горных» племен на-
сельники этой зоны (Алазань-Авторанской долины и ее ближайшего пред-
горья) могли считаться «жителями равнин» – «ути-удинами». 

Политоним «албанцы» к III веку н.э. еще не стал самоназванием (эн-
доэтнонимом) населения Албанского царства, так его называли соседние 
народы. Но этноконсолидационный процесс в среде собственно албан-
ских лезгиноязычных племен определенно достиг уровня образования не-
коей потестарной метаэтнической общности, которую характеризует 
устойчивость ее восприятия соседними народами в качестве единого це-
лого под экзоэтнонимом-иноназванием «албанцы»15. В 315 г. аршакидский 
царь Албании официально принял христианство16. Была основана Албан-
ская церковь, имевшая до 462 г. статус епископата с центром в Капалаке, 
а после – архиепископата-католикосата с центром в Чоре-Дербенте. С 
принятием новой религии должны были углубиться этноконсолидацион-
ные процессы в среде лезгиноязычных племен в пределах единого царст-
ва. Последнее было упразднено в 462 г. Перозом Сасанидом, но было 
восстановлено Балашем Сасанидом в 485 г. и просуществовало до самой 

                                                   
14 Е. Лалаян полагал (Раскопки в селениях Нидж и Варташен Нухинского уезда (весной 

1915 г.) (Изв. КОМАО, 1919, вып. 5, с. 47), что «удины являются не аборигенами населяе-
мого ими района, а лишь позднейшими иммигрантами». Б.А. Арутюнян писал, что во вре-
мена Страбона удины («гаргарейцы») проживали на Северном Кавказе и только в I в. н.э. 
под натиском аланов вступили в Восточное Закавказье и поселились на левом берегу Куры. 
А когда в Закавказье вторглись массагеты (маскуты), они были вынуждены отступить в 
область Шаки/Нухи (Հարությունյան Բ., Այսպես կոչված Աղվանքի էթնիկ և քաղաքական 
պատմության մի քանի հարցեր, Մաս 1 «Վէմ» համահայկական հանդես, 2011, № 2(34), էջ 
31–64; Մաս 2 «Վէմ», 2011, № 3, էջ 34–73.) Ср. История народов Северного Кавказа с 
древнейших времен до конца XVIII в., отв. ред. Пиотровский Б.Б., М., 1968, с. 85–86. 

15 В армянском «Алуанк'», в среднеперсидском (позже и в арабском) «Аран», в грузин-
ском «Эрети». Ср. Акопян А.А. К постановке вопроса об этнoконсолидации..., с. 21–39; его 
же, К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин..., с. 129. 

16 О датировке см. Յակոբեան Ա., Վիրքում, Լազիկայում եւ Աղուանքում քրիստոնեու-
թեան մուտքի ժամանակագրման խնդիրը (Армения и Христианский Кавказ, Республи-
канский симпозиум, посвященный 1700-летию принятия христианства в Кавказской Ал-
бании и Грузии. Доклады и тезисы докладов, Е., 2015, с. 3–15). 
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смерти царя Албании Вачагана II Благочестивого (в 523 г.17). Все его 
институты также должны были способствовать развитию этноконсолида-
ционных процессов в среде западной части албанских племен. Важной 
ступенью этих процессов должно было стать социально-экономическое и 
культурное возвышение одного из племен и формирование на основе его 
языка общеалбанского койне18. Вероятно, этим племенем были предки 
современных удин, а формирование койне произошло на базе именно их 
языка (диалекта). Как сообщают историки Корюн, Мовсес Хоренаци, Мов-
сес Дасхуранци (Каланкатуаци), в 422 г. Маштоц и его местные соратники 
(«даровитый албанский переводчик» Бениамин, албанский царь Есвалэн и 
католикос Иеремия) создали албанское письмо, на основе, скорее, удин-
ского (по словам Хоренаци, «по гортанному-горловому, свистящему, вар-
варскому, ломаному языку гаргаров»)19. Наличие письменности20 является 
качественно новым этапом плотности инфосвязей внутри союза племен, 
играя огромную роль, в первую очередь, для усиления относительно сла-
бых диахронных связей21. В начале и середине XX в. были обнаружены 
около десятка лапидарных надписей на «албанском» языке с левобережья 

                                                   
17 См. Յակոբեան Ա., «Վաչագանի վէպ»-ը եւ Արշակունեաց թագաւորութեան խնդի-

րը Դ-Զ դարերի Աղուանքում, – «Հանդէս ամսօրեայ», ՃԺԷ տարի, Վիեննա-Եր., 2003, սն. 
էջ 45–112: 

18 Ср. Акопян А. Этнические процессы в Кавказской Албании в период античности и в 
раннем средневековье (Вестник арменоведения, 2015, № 2(8), с. 73–74). 

19 См. Мовсес Хоренаци. История Армении, пер. с древнеарм. языка, введение и 
примечания Г. Саркисяна, Е., 1990, III, 54; Мовсэс Каланкатуаци. История страны Алуанк, 
пер. с древнеарм., предисловие и комментарий Ш.В. Смбатяна, Е., 1984 (далее – 
Каланкатуаци), II, 3. Этноним гаргареи «употребляется источниками в качестве пейора-
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). 

20 Корюн пишет о начале перевода Библии на «албанский» (гл. 17). Историк Гевонд 
сообщает о существовании албанского варианта Евангелий (гл. 14). В «Книге посланий» 
(Тифлис, 1901, с. 51) сохранилось свидетельство о существовании одного из решений 
Двинского церковного собора 506 г. также и на албанском языке. Расцвет албанской 
письменности падает на V–VII вв. (Шанидзе А. Новооткрытый алфавит кавказских албан-
цев и его значение для науки (Изв. Ин-та языка, истории и мат. культуры Груз. ФАН, т. IV, 
вып. 1, Тбилиси, 1938, с. 3); Акопян А.А. Албания-Алуанк, с. 139). 

21 Ср. Арутюнов С.А. Классификационное пространство этнической типологии (Со-
ветская этнография, 1986, № 4, c. 61); Акопян А. Этнические процессы..., с. 74. 
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Куры22. В 1990-х гг. экспедицией АН Грузии в монастыре Св. Екатерины 
на Синае был выявлен грузинско-албанский палимпсест, содержащий око-
ло 120 страниц текстов на албанском языке (богослужебный сборник – Си-
наксарий, включающий и отрывки Нового Завета) и датируемый между 
концом VII–X вв. (поздняя датировка более вероятна)23. На основе дешиф-
ровки текстов именно древнеудинский язык стали считать литературным 
языком собственно албанцев-христиан. Современный удинский чуть отли-
чен от языка палимпсеста, ведь между ними пролегает отрезок времени в 
тысячу лет24. Становление письменного албанско-удинского официальным 
языком Албанской церкви (наряду с армянским) способствовало углубле-
нию процесса удинской этноконсолидации лезгиноязычных племен -ал-
банцев-христиан, успех которого к IХ–Х вв. привел к образованию едино-
го удинского народа. О процессе албано-удинской этноконсолидации кос-
венно свидетельствует и сирийский автор VI в. Захарий Ритор, сообщая, 
что «Аран населяет верующий народ со своим языком» (=албанцы-
христиане)25. Арабские авторы X в. ал-Истахри, Ибн Хаукаль и ал-Мукадда-
си отмечают26, что «в Арране» (или «в стране Берда'а») говорят «по-арран-
ски»27, имея в виду, конечно, язык албанцев левобережья Куры. В 943 г. 
ал-Масуди называл христианское население царства Шаки отдельным пле-

                                                   
22 Последний корпус этих надписей см. Mouraviev S.N., Trois études sur l’écriture alua-

nienne (RÉArm., NS, vоl. 27, Paris, 1998–2000, p. 1–74). 
23 См. The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai, vol. I. Edited by Gippert J., 

Schulze W., Aleksidze Z., Mahé J.-P. (раздел I – «общая характеристика»), p. 32. 
24 То, что современный удинский язык не на все 100% идентичен языку, засвидетель-

ствованному в палимпсесте, можно объяснить также тем, что современные удины и их 
язык могут восходить не напрямую к носителям языка палимпсеста, а к какому-то другому 
албанскому лезгиноязычному племени, которое в период удинской этноконсолидации 
албанцев-христиан приняло этноним уди-удти в качестве самоназвания. 

25 Пигулевская Н. Сирийские источники VI в. о народах Кавказа (Вестник древней 
истории, 1939, № 1). 

26 Караулов Н.А. Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Азербайджане 
(СМОМПК, вып. ХХХIХ, Тифлис, 1909, с. 5–17). 

27 Сведения Ибн Хаукаля (писал в 977–978 гг.) и ал-Мукаддаси (писал в 985 г.), веро-
ятно, восходят к ал-Истахри (писал в 930 г.). Под «страной Барда'а» он понимал не район 
города Партава (как неверно понял оригинал Ибн Хаукаль), а весь Арран (как верно понял 
источник ал-Мукаддаси). Ср. Акопян А.А. Албания-Алуанк..., с. 140. 
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менем, употребляя этнопотестарный термин «шаккийцы»28: под ним, 
конечно, скрывались насельники данной зоны – удины. 

Окончательный ответ на вопрос, какой народ скрывался в интересую-
щую нас эпоху под терминами «hэры», «аранцы» и «шаккийцы», фи-
гурирующими в грузинских, сирийских и арабских источниках, дают сведе-
ния автора начала Х в., армянского католикоса (898–924/929 гг.) Йовhан-
неса Драсханакертци. В труде «История Армении» он пишет о своем пре-
бывании во владениях царя Албании (Шаки-Эрети) Атрнерсеhа, сына 
hАмама: «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.]»29. В другом отрывке автор, несомненно, 
отлично знавший реалии всего региона, упоминает о соседних с армянами 
народах: «народы, что живут окрест нас: греки и егеры, и гугары и утий-
цы – северные племена, проживающие у подножья Кавказа...»30. Таким 
образом, перечисляя соседние с Багратидской Арменией со стороны Кав-
казских гор народы, после егеров (Лазика-Абхазия) и гугаров (Санария-Ка-
хети) католикос Йовhаннэс прямо называет удинами-утийцами («утэацик'») 
христианское население страны Алуанк' (царства Шаки-Эрети, т.е. страны 
Утийцев). 

Возможно, информация Драсханакертци не единична31. Автор ХIII в. 
Вардан Аревелци пишет: «гаргарацик [var. Гугарацик, Гавгарацик, Гогара-

                                                   
28 «У царства санаров находятся шаккийцы, племя христианской веры» (Караулов 

Н.А. Сведения арабских писателей... (СМОМПК, вып. ХХХVIII, Тифлис, 1908, с. 57); Ми-
норский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X–XI вв., М., 1963, с. 211. 

29 Иованнес Драсханакертци, История Армении, пер. с древнеарм., вступ. статья и 
комментарий М.О. Дарбинян-Меликян, Е., 1986, гл. ХLIV, с. 161. 

30 Там же, с. 182 (в тексте подчеркнуто нами – Г.А.). 
31 Ряд ученых считает, что упоминание уди-«утэацик'» и «гавар Утиакан» на левобе-

режье Куры (а не на правом ее берегу) можно встретить в «Истории Албании» Мовсэса 
Дасхуранци (X в., гл. I, 27), в рассказе, как Маштоц и его ученики «достигли пределов Вос-
тока, обосновались в тайном убежище в области Ути, близ местечка Гис, и оттуда рас-
пространили «свою проповедь в стране утийцев» (Бархударян С. Страницы из истории 
Арцаха и армяно-албанских отношений, Е., 2011, с. 45–46; Խառատյան Հ., Եղիշե 
Առաքյալի պաշտամունքն ուդիների մեջ և Ուտի գավառի հարցի շուրջ, էջ 70-86; ср. 
Ямпольский 3.И. Древняя Албания III–I вв. до н.э., Баку, 1962, с. 234). 
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цик, Гумарацик – Г.А.] есть Шаки»32. Здесь под термином «гаргарацик» 
следует понимать не конкретное племенное название, а пóзднее иноназва-
ние (экзоэтноним, возникший на основании общеизвестного эпитета, дан-
ного носителям «албанского» языка у Хоренаци)33 уже этноконсолидиро-
ванных на удинской основе албанцев-христиан бывшего царства Шаки-
Эрети. Автор XVII в. Закарий Канакерци в своей «Хронике» упоминает: 
«Не[коего] человек[а] из племени алуан, которых ныне зовут удинами»34, 
однозначно ставя знак равенства между этими понятиями. Что подтверж-
дает также Католикос (1763–1780) Симеон Ереванци35. Следующее дос-
ловное упоминание удин содержится уже в «челобитной удийцев к Петру 
I» от 20 марта 1724 г. на армянском языке: «мы, алуванцы, и по нации 
утии... [букв. Алуванк'... Утик' – Г.А.]»36. Сохранилась также рукопись, 
посвященная удинскому языку, под любопытным названием: «Начальные 
основания грамматики на алуанском языке, писанные армянскими буква-
ми»: в ней переписаны около 150 удинских слов, парадигмы склонения 
имен удинского языка, спряжение глагола, фразеология, предложения и в 
конце (л. 19) список из 43 слов с переводом на армянский; как видно из 
названия, и этот автор не видел разницы между удинами и «алуанами», 
удинским и «алуанским» языками37. В связи с нашествием горцев на лево-

                                                   
32 Ашхарhацуйц Вардана, Критическое издание А. Перперяна, Париж, 1960 (на арм. 

яз.), с. 10; ср. Гумба Г. Кавказская Албания по «Ашхарацуйцу» Вардана Вардапета (ХIII в.) 
(Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1986, № 9, с. 64–73). В армянских рукописях 
часто наблюдается путаница в употреблении терминов «Гугарцы» и «Гаргарцы»: Համբար-
յան Հ., Գարգարացի ք՞, թե՞ գուգարացիք (Հանդես ամսօրյա, 1910, էջ 242); Акопян А.А., 
Албания-Алуанк..., с. 64–74. 

33 Ср. Акопян А.А. К хронологии завершения этноконсолидации…, с. 129. 
34 Закарий Канакерци, Хроника, т. I, гл. XXIX (пер. М.О. Дарбинян-Меликян), М., 

1969. 
35 Диван истории Армении, т. III. Памятники Католикоса Симеона, Тифлис 1894, с. 

418. 
36 Армяно-русские отношения в первой трети ХVIII века, сб. документов, т. II, ч. II, под 

ред. А. Иоаннисяна, Е., 1967, с. 90–91. 
37 Рукопись хранится в рукописном фонде (Аrm. С-7) Института восточных рукописей 

Российской академии наук (ИВР РАН) в Санкт-Петербурге. Датировка неизвестна. В 1842 г. 
коллежский советник Эчмиадзинского синода Товма Корганов вместе с другими ру-
кописями, относящимися к Албании, передал ее Русской Императорской академии наук. 
(Гукасян В. Удинско-азербайджанско-русский словарь, с. 17–18). Этнонима утийцы-удины 
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бережную Албанию в 1722 г. М. Чамчянц также указывает «страну Утий-
цев и гугарийцев... где владел некий князь Йованэс...»38. «Страну Утий-
цев-удин» на левобережье Куры не раз упоминает в своей известной рабо-
те удин Лазарь (Казар) Овсепянц39. 

Итак, процесс этноконсолидации среди лезгиноязычных албанцев-
христиан привел в IХ–Х вв. (на базе религиозной и этнолингвистической 
общности) к формированию иного, более широкого ареала распростране-
ния этноса (народа) под названием «уди-ути-удины», по сравнению с ан-
тичностью и ранним средневековьем40. Этот ареал в указанный период 
уже в общем совпадает с территорией царства Шаки-Эрети, включая 
ареал нынешнего расселения лезгин на севере Азербайджана, как в зоне 
Кахи – Куткашен – Исмаилы (это потомки обращенных в ХV–ХVIII вв. в му-
сульманство удин), так и в районе Куба – Кусары (по А. Бакиханову, уди-
ны / уды жили в Шаки, Ширване и в Кубинском районе41). Под левобереж-
ной Албанией и албанцами-христианами в указанный период (к IX–X ве-
кам) уже фактически понималась «страна Утийцев» и окончательно сло-
жившееся удинское христианское этносообщество. Этноним «уди» к этому 
времени уже стал самоназванием (эндоэтнонимом) албанцев-христиан ле-
вобережья Куры, термины «албанцы» и «hэры» – синонимами для обозна-
чения удинского этноса, а название Алуанк-Албания – синонимом страны 
Утийцев на левобережье Куры. 

                                                                                                                                 
для собственно албанцев-христиан нет у других армянских авторов, так как в силу отсутст-
вия конкретных контекстов (как у Драсханакертци) их вполне удовлетворяла возможность 
обозначения уже этноконсолидированных на удинской основе лезгиноязычных албанцев-
христиан (т.е. уже удин на западе Албании) под традиционным этнопотестарным термином 
«албанцы» – «Алуанк'». См. Акопян А.А. К постановке вопроса об этнoконсолидации..., c. 
21–39; его же: К хронологии завершения этноконсолидации..., с. 129–147. 

38 Միքայէլ Չամչեան, Հայոց պատմութիւն, Գ հատոր, Վենետիկ, 1786, էջ 784: 
По формулировке автора, «страна утийцев и гугарийцев есть Шаки». Он утверждает, 

что исходит из традиции называть «Шакки или Шеки» «Гугарк'ом-Гаргарк'ом» (там же, с. 
142). 

39 Յովսէփեան Ղ. քահ., Ակնարկներ ուտիացի և մահմեդական հայերի մասին, Թիֆ-
լիս, 1904, էջ 40, 48, 75, 90. 

40 Ср. Акопян А.А. К постановке вопроса об этнoконсолидации..., 21–39; его же: К 
хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин..., с. 129–147. 

41 Бакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам, Баку, 1991, с. 9–17. 
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Что же касается дезинтеграции и деэтнизации удинского народа, 
процесса трансформации этноса-доминанта христианского царства Шаки-
Эрети в малочисленную народность на руинах этого царства42, то следует 
отметить, что с усилением Грузинского царства и активизацией грузин-
ской диофизитской церкви среди некоторой части западных групп удин 
начинается постепенный процесс перехода в халкедонитство (диофизит-
ство). Известно, что по средневековым критериям этническую принадлеж-
ность во многом предопределяла религия. Диофизитство набирало силу в 
северо-западной части царства Албания-Шаки-Эрети, по соседству с Гру-
зией (точнее, с царством Кахети), и население этой части («hэры» – ве-
роятнее всего, иноназвание западных групп удин) постепенно усвоило 
грузинский язык и ассимилировалось с грузинами43. Акад. Н. Марр писал, 
что в течение X в. население западной Эрети стало диофизитским и, 
постепенно огрузинившись, присоединилось к Кахетии44. По С. Еремяну, 
на территории Эрети, в долине Иори и Алазани жило «утийское населе-
ние», которое ассимилировалось с восточногрузинскими племенами – кар-
тами и кахами45. Существует гипотеза, что ингилойцы, компактно и черес-
полосно проживающие с тюрками-азербайджанцами, аварцами и цахура-
ми в Закатальском, Кахском и Белоканском районах Азербайджана46, 
происходят от этнических удин. Они перешли в диофизитство, усвоили 
язык грузин и ассимилировались с ними, а впоследствии, в нач. XVIII в., 
приняли ислам; этноним ингилой означает «новообращенный» (на тюрк-
ско-азербайджанском «йен/г/и» – новый, «йол» – путь). Ингилойский диа-

                                                   
42 В мире насчитывается около 10 тыс. человек с удинским этническим самосозна-

нием, хотя в действительности число этнических удин гораздо больше. 
43 Ср. Бархударян С. Страницы из истории Арцаха…, с. 85–86. 
44 Марр Н. Аркаун, монгольское название христиан в связи с вопросом об армянах-

халкедонитах (Византийский временник, XII, № 2, СПб., 1906, с. 168); его же: Избранные 
работы, т. V, М.-Л., 1935, с. 55. 

45 Еремян С. Раннефеодальные государства Закавказья в III–VII вв. (Очерки истории 
СССР (III–IX вв.), М., 1958, с. 304–305). Cр. также: Шанидзе А.Г. Язык и письмо 
кавказских албанцев (Вестник отделения общ. наук Груз. ССР, Тбилиси, 1960, № 1, с. 170); 
Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черенин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, 
Средняя Азия, Русь, Прибалтика), М., 1972, с. 35. 

46 Ингилойцы делятся на христиан-диофизитов и мусульман-суннитов. Ингилойцы-му-
сульмане живут в Белоканском и Закатальском районах, а христиане – в Кахском районе. 
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лект грузинского языка, с явным удинским субстратом, также является ре-
зультатом перехода удин-диофизитов на грузинский язык47. 

С вхождением Закавказья в состав Российской империи «восстанов-
ление православия» стало официальной политикой48. В Нухинском уезде 
даже не утративших национального самосознания удин-диофизитов назы-
вали «гюрджи»49. Последователи же ААЦ в Нидже и Вардашене называли 
себя «уди» или «кштон» (христианин)50. Характерно, что удинами считали 
только христиан, а исламизированные удины воспринимались уже в ка-
честве «татар» или просто «мусульман» (которые, кстати, к своим сопле-
менникам-христианам относились более враждебно, чем «собственно му-
сульмане»)51. 

Есть и гипотеза, что ираноязычные таты-христиане, т.е. таты после-
дователи ААЦ, в частности, таты-армяне сёл Кильвар, Старый Хачмас 
(Дивичинский и Хачмасский р-ны) и Мадраса (Шамахинский р-н) этничес-
ки также были удинами (или албанцами другого племени), утерявшими 
свой язык и арменизировавшимися к концу средневековья52. За предела-

                                                   
47 Гукасян В.Л. Кавказский языковый ареал и вопрос субстрата (Лингвистическая 

география и проблема истории языка, ч. 1, Нальчик, 1981). 
48 Этим занималась специальная комиссия («Общество восстановления православного 

христианства на Кавказе»), работавшая в Тифлисе. Диофизитские миссионеры (удины И. 
Бежанов и другие), открытие православной церкви в 1822 г. в Вардашене и т.д. – звенья 
одной цепи. См., к примеру, Петрушевский И.П. Джаро-белоканские вольные общества в 
первой половине XIX века, Махачкала, 1993, с. 48–49. 

49 Арасханианц А. Экономический быт государственных крестьян Нухинского уезда 
Елисаветпольской губернии (Материалы для изучения экономического быта гос. крестьян 
Закавказского края, т. IV, Тифлис, 1887, с. 21); Харатян Г. Официальные этнодемогра-
фические показатели в Азербайджане..., с. 78. 

50 Լալայան Ե., Նիժի և Վարդաշենի ուդիները ազգագրական տեսակետից, Ե., 1926, 
էջ 6; Քամալ Սարգիս, Ուտիական Նիժ գյուղի ադաթների, տոների և կենցաղի մասին 
(ձեռագիր), էջ 24–25: См. Матенадаран им. Маштоца, архив Сенекерима Тер-Акопяна, пап-
ка 72, с. 51. Ср. Харатян Г. Официальные этнодемографические показатели в Азербай-
джане..., с. 80. 

51 Յովսէփեան Ղ. քահ., указ. соч., с. 79–81. Ср. Харатян Г. Официальные 
этнодемографические показатели в Азербайджане..., с. 37. 

52 Фитуни А.П. История последней столицы Ширвана (Изв. Азерб. комитета охраны 
памятников старины, искусства и природы, Баку, 1927, № 27, с. 83); Յակոբեան Ա., Բուն 
Աղուանքի եւ Հայոց Արեւելից կողմանց Իշխանատոհմերը եւ Արքայատոհմերը Թ-ԺԳ 
դարերում..., էջ 4: 
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ми указанных сёл таты-христиане со временем исламизировались и по 
большей части перешли на тюркский язык (в котором также замечают 
удинский субстрат)53. По рассказу Б. Миллера: «Повсюду при объезде 
татских местностей приходится регистрировать следы прежнего значи-
тельного распространения в Прикаспии армянской религии и культуры в 
виде остатков кладбищ и церквей и слышать предания о том, что прежде 
население было «армянским»; «в Геокчайском уезде, в Шамахинском райо-
не, таты-мусульмане, населяющие ряд селений, считают себя бывшими 
«армянами». В Кубинском уезде также немало следов бывшего армянского 
христианства. В Рустовском районе, в татском сел. Баш Талаби сохрани-
лись руины армянской церкви. Как это Талаби, так и Нижнее Талаби рань-
ше были «армянскими»54. 

В конце XIX в. в Вардашене жили армяне, удины-григориане и уди-
ны-православные, перешедшие в первой половине XIX в. из миафи-
зитства (ААЦ) в диофизитство (ГПЦ)55, мусульмане и евреи56. В основном 

                                                   
53 Весьма интересны удинско-татские лексические соответствия: 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», «возму-
щение» – татск. анси; удинск. аремик «яловый скот» – татск. то же; удинск. гавал «большой 
шерстяной мешок» – татск. то же; удинск. данг – «сумасшедший» – татск. данг; удинск. 
даман «подол» – татск. домун; удинск. дириг – «огород» – татск. диррик; удинск. закку 
«горький» – татск. заггу; удинск. зибар «стыд, срам» – татск. то же; удинск. лажа 
«подойник» – татск. лейджа; удинск. мчул «длинная палка» – татск. мунджул; удинск. 
фыраг «плохой», «нехороший» – татск. фириг; удинск. широнг «глиняный кувшин для 
воды» – татск. ширэнг (Гукасян В. Удинско-азербайджанско-русский словарь) (ср. 
Гейбуллаев Г.А. К этногенезу азербайджанцев, т. I, Баку, 1991). Эти удинско-татские 
лексические соответствия связаны, по-видимому, с тем, что эти «таты» когда-то были 
исламизированными этническими удинами, перешедшими на татский язык 

54 Миллер Б. Об армянских надписях в Болгарах и Казани (Изв. Росс. Академии 
истории мат. культуры, т. IV, Л., 1925, с. 65–80); его же: Таты, их расселение и говоры 
(материалы и вопросы), Баку, 1929, с. 10–13. Персидско-татский язык распространялся 
здесь благодаря длительному политическому и культурному господству Персии. 

55 Ջալալեանց Ս. վրդ., Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, մասն Բ, Տփխիս, 
1858, էջ 397; Յովսէփեան Ղ. քահ., указ. соч., с. 11; Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից 
երկիր եւ դրացիք (Միջին Դաղստան), Թիֆլիս, 1893, էջ 289–293. 

56 Бежанов М. Краткие сведения о с. Варташен и его жителях (СМОМПК, вып. XIV, 
Тифлис, 1892, с. 213–262); Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից երկիր եւ դրացիք Бархудар-
янц М. Страна Алуанк и соседи, с. էջ 293; Յովսէփեան Ղ. քահ., указ. соч., с. 11 
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арменизировались удины окрестных сёл Нухинского уезда. В 1920–1922 
гг. часть удин-диофизитов Вардашена (носивших грузинские фамилии и 
фамилии с окончанием на -ов) бежали в Грузию, основав село Зинобиани 
в Кварельском районе, и у удин-диофизитов Вардашена преобладающими 
стали фамилии с окончанием на -ов, фамилии же на -ян стали считаться 
уже «чисто армянскими»57. Эти случаи арменизации удин не единичны: 
некоторые удинские семьи в Баку, Евлахе, Шаки, Мингечауре, Гандзаке, 
Гёкчае и т.д. при массовой паспортизации в СССР (в 1930-х гг.) по ошиб-
ке были записаны армянами. 

В средневековье процесс деэтнизации удинского народа шел медлен-
но. Еще в XV в. в селе Ч’алет‘, в 3-х км от Вардашена, возник албанский 
антихалкедонитский (и антипрестольный) католикосат58, что могло быть 
связано с тенденцией этнического самовыражения христианского народа 
удин59. 

Возможно, что значительный сегмент современного лезгинского насе-
ления Азербайджана является потомками удин, обращенных в мусуль-
манство в ХV–ХVIII веках. Фактически, царство Шаки-Эрети, а позже и 
Шекинское ханство имели преимущественно этнически удинское населе-
ние, исповедовавшее в большинстве своем христианство армянского тол-
ка. Данная зона долгое время управлялась представителями династии из 
отмеченной этнорелигиозной среды: речь идет, в первую очередь, о ди-
настии правителей Шаки (Нухи) из рода Кара-Кешиш (1444–1551 гг.)60. Ос-
нователь династии Джандар Кара-Кешиш Оглы в 1444 принял ислам и 
стал называться новым именем Али-джан. После него правителем Шаки-

                                                   
57 В том числе и из-за этого в 1988-1990 гг. значительная часть удин-приверженцев 

ААЦ (имена, фамилии, отчества которых были преимущественно армянскими) была вынуж-
дена бежать оттуда, и численность удин в Вардашене сократилась с 3.000 в 1990 г. до 74 
человек в 2009 году. Вардашенские удины переселились преимущественно в Пятигорск, 
Минеральные Воды и Краснодар. С конца 1980-х гг. число удин в Азербайджане со-
кратилось с 6.120 чел. (по переписи 1989 г.) до 3.800 (по переписи 2009 г.). 

58 Կարապետյանի Հ.Վ., «Ճաղագ, Ճալա բառերը եւ նրանց տեղանվանական գոր-
ծածությունը» հոդվածը, «ՊԲՀ», 1982, № 2, էջ 157: 

59 См. Балаян М. Албанский католикосат в Ч’алет‘е (XV в.) (Albania Caucasica, сб. 
статей, вып. I, М., 2015, с. 252–259). 

60 Ср. Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджа-
не и Армении в XVI – начале XIX вв., Л., 1949, с. 138. 
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Нухи стал его сын Кутул, затем – внук Гасан-султан и правнук Дервиш. Ха-
рактерно, что имя «Кара-Кешиш Оглы» в переводе означает «сын свя-
щенника в черном»61, а Шекинский хан Гаджи Челеби (1743–1755 гг.), при-
числявший себя к потомкам этого рода, по одному источнику, также был 
сыном «армянского священника»62. Ему наследовали потомки – сыновья 
Хасан-Ага-Киши-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., Фата-
ли-хан Слепой – 1800 г.63. По П.Г. Буткову, «Шекийское владение... состо-
яло в управлении меликов или князей»64. Кабала, согласно заметке И. Пет-
рушевского, – это «наследственное меликство в течение всего рассматри-
ваемого периода»65. Об управлении Кабалой меликом в начале XVIII в. 
свидетельствует также Албанский (Гандзасарский) католикос Есаи Хасан-
Джалалян (1702–1729): «Провинция Кабала страны Ширвана находится 
под властью некоего мелика из села Куткашен»66. Сохранение местной 
знати (в зоне Шаки – Кабала) И. Петрушевский объясняет отсутствием в 
Ширване больших и сильных кочевых племен, знать которых могла бы 
претендовать на управление областью67. К тому же к христианству в Се-
февидской державе проявлялась некоторая веротерпимость. Однако в 20-
х гг. XVIII в. веротерпимость сменяется политикой насильственного обра-
щения в мусульманство68. Вторая волна грубой исламизации прошла по 

                                                   
61 Маркарян С.А. Независимое ханство Шакки ХVIII–ХIХ вв. (Caucasica, вып. I, М., 

2013, c. 27–42). 
62 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. Нерсисяна М., Е., 
1990, с. 95). Не исключено, что Гаджи Челеби был по происхождению этническим утий-
цем-удином, а его предки – армянами по вере. 

63 Маркарян С.А., указ. соч., с. 39. 
64 Бутков П. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год, ч. 1, СПб., 

1869, с. 231. 
65 Петрушевский И.П., Очерки по истории феодальных отношений…, с. 139. 
66 Հասան Ջալալեանց Եսայի կաթողիկոս Աղուանից, Պատմութիւն կամ յիշատակ 

ինչ-ինչ անցից՝ դիպելոց յաշխարհին Աղուանից ի թուականին հայոց 1160, իսկ ի թուա-
կանին Տեառն մերոյ փրկչին Յիսուսի 1711, Շուշի, 1839), էջ 33. 

67 Петрушевский И.П., Очерки по истории феодальных отношений…, с. 147. 
68 Так, в письме от 20 марта 1724 г., известном под названием «Челобитная удийцев к 

Петру I», говорится: «неверные сожгли наши церкви, причинили нам много зла из-за на-
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региону в середине XVIII в. Тогда усилиями хана Шаки Гаджи Челеби («сы-
на армянского священника», возможно, этнического удина) приняли 
ислам более 15 тысяч семей в 37 деревнях его ханства69. М. Бархударянц 
оценивал число «отуреченных армян и удин» в 15.480 очагов, а К. Овсе-
пянц – примерно в 77.400 – 100.000 человек, согласно же С. Джала-
лянцу, их было 14.000 семей70. 

После победы Османской империи над сефевидами и установления их 
периодического владычества над Арраном – Ширваном суннитское тече-
ние ислама получает значительное преимущество над шиитским71. А. Арас-
ханянц пишет, что большинство суннитов Нухинского уезда – это ислами-

                                                                                                                                 
шей 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 хранили, но нас заставляют быть турками…» (см. Армяно-русские отношения в ХVIII 
в., с. 90–91). В письме архимандрита Мартироса от 5 февраля 1725 г. грузинскому царю 
Вахтангу VI сообщается: «37 деревень Кабалы разрушили… Отюречили также сёла страны 
Шаки» (там же, с. 231). Христиане-удины Шаки – Кабала еще раз обращаются к Петру 28 
октября 1725 г. («Послание Армянских старшин шести деревень Петру I о скорейшей 
присылке войск»): «…все наши деревни и шекийскую страну отюречили насильственно. 
Наши письмена и церкви сожгли, наших священников перебили. Многие ради веры своей 
погибли. Теперь днем мы – тюрки, ночью – армяне» (там же, с. 263–264). Подписали 
старшины: Барсег и Аствацатур из Нижа, Минас и Пайрам из Бума, Насип из Мехлуговаха, 
Алаверди из Джоурлу, Торос из Сеид-Талы, Вардан из Тосика.  

69 Армяно-русские отношения в первой трети ХVIII века, с. 231. 
70 Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից երկիր եւ դրացիք..., էջ 291–292; Յովսէփեան Ղ. 

քահ., указ. соч., с. 64–65; Ջալալեանց Ս. վրդ., указ. соч., с. 368. Все эти удины и армяне 
позже утратили свой родной язык и перешли на лезгинский и тюркский.  

71 По И.Г. Герберу [Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского 
моря 1728 г. (История, география и этнография Дагестана /XVIII–XIX вв./, М., 1958, с. 116)], 
армяне за Курой (т.е. и удины) знали и другие языки региона, а народ «Мушкурского 
уезда» происходит от древнего местного населения албанцев («Они говорят по-турецки 
смешанно с татарским и содержат везде магометанский закон по сунской секте. Прежде 
сего назывались они аваганами, 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 священники от архиепис-
копа монастыря Георгия Великого, что в Ереване, яко священники аваганских христиан»). 
Грузинский царь Ираклий II о Шекинском ханстве пишет: «В том владении живут многое 
число армянского закона открыто, а нашего греческого закона со страхом» (Грамоты и 
другие исторические документы ХVIII столетия, относящиеся к Грузии, т. I, с 1768 по 1774 
гг., под ред. А.А. Цагарели, СПб., 1891, с. 434-435).  
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зированные армяне72 (армяне – в культурно-религиозном смысле, среди 
которых немалую часть, видимо, составляли этнические удины). К. Овсе-
пянц дает перечень насильственно тюркизированных удинских и армянс-
ких сёл в зоне Шаки – Кабала конца XVIII – начала XIХ в.73. В 1892 г. 
удинский автор М. Бежанов писал: «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»74. Число удинских сёл на ру-
беже XVIII–XIХ вв. оценивают в 43, а их население – в 50.000 чел.75. На 
наш взгляд, сёл было более 50, а население их составило около 100.000 
чел. Полагаем, что в XIХ в. этнически удинскими всё еще были селения: 1) 
Агджа-Кала, 2) Араш, 3) Балушен, 4) Баш-Кюнгют, 5) Бум (Бумаван), 6) 
Гис-Киш, 7) Геораглар, 8) Енгикенд, 9) Заразан-Заргун, 10) Зайзит, 11) Эр-
манит, 12) Тала, 13) Ткеанлу, 14) Тосик, 15) Халхал, 16) Хачмас, 17) Церик, 
18) Карабулак, 19) Кохмух, 20) Кабала, 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 (Малый), 37) 
Вардашен, 38) Варданлу, 39) Вандам, 40) Улудаш, 41) Падар, 42) Кур-Мух, 
43) Кюк(а)ял, 44) Орабан76. Этнически удинскими могли быть также: 45) 
Шаки (Нуха), 46) Кандак, 47) Хаварик, 48) Мазргу, 49) Чалет (Джалет). М. 
Бархударянц упоминает еще об одной группе удинских сёл, уже на правом 
берегу Куры: 50) Крзен (недалеко от Тоуза) и сёла по обе стороны восточ-
ной границы Мартакертского р-на, к западу от города Барда: 51) Саров, 
52) Маралян-Саров, 53) Гасан-кая, 54) Кагримар (Хорозлу), 55) Караманлу, 
56) Йарымджан и 57) Сейсулан77. 

                                                   
72 Арасханианц А. Экономический быт государственных крестьян..., с. 19–20. 
73 Յովսէփեան Ղ. քահ., указ. соч., с. 64–65. Эти сёла перечисляет и М. Бархударянц 

(Բարխուտարեանց Մ., Պատմութիւն Աղուանից, հ. Ա, Վաղարշապատ, 1902, էջ 16–17; его 
же: Արցախ, Բաքու, 1895,), էջ 33–34, 53–54, 59). 

74 Бежанов М. Краткие сведения о с. Варташен и его жителях, с. 215. 
75 Харатян Г. Официальные этнодемографические показатели..., с. 37. 
76 Խառատյան Հ., Ուդիների ոդիսականը, էջ 118–170; Յովսէփեան Ղ. քահ., указ. 

соч., с. 64–65; Բարխուտարեանց Մ., Աղուանից երկիր եւ դրացիք, էջ 289–293.  
77 Բարխուտարեանց Մ., Պատմութիւն Աղուանից, հ. Ա, էջ 16–17; его же: Արցախ, էջ 

33–34, 53–54, 59. Бархударян С. Страницы из истории Арцаха…, с. 43–44. 
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Хотя село Нидж и город Вардашен были центрами притяжения для 
удинского населения, сообщения М. Бархударянца фиксируют и обратный 
процесс, а именно – переселение части удин с левобережья Куры на пра-
вобережье78. Так, он пишет о переселении из Ниджа и Султан-Нухи на 
правобережье 50 семей вместе с их меликом: «Абов Юзбаши, которого 
также звали Черный Абов (его предки владели Ниджом и Султан-Нухи с их 
окрестностями), оставляет Нидж и с 50 семьями своих родичей около 
1600 г. переселяется в гавар Джеваншир»79. По Раффи, «Мелик-Бегларя-
ны (правители меликства Гюлистан) – коренные утийцы, из села Ниж. Ка-
кие обстоятельства принудили их оставить родину, перебраться в Карабах 
и поселиться в гаваре Гюлистан, – об этом история умалчивает. Известно 
только, что первый переселенец, которого тюрки называли «Кара-юзба-
ши» («Черный сотник»), а армяне его звали – «Черный Абов», был челове-
ком не простым: на своей родине он имел состояние и правил народом. В 
начале 16-го века этот «Черный сотник» внезапно появляется в Карабахе, 
совершенно обнищавший, имея с собой только несколько семей и живот-
ных. По началу жили они в палатках на левом берегу реки Тертер (Трту), 
неподалеку от нынешнего села Талыш. А потом в вечную собственность 
он получил село Талыш, или Тариндж, в гаваре Гюлистан, возле монасты-
ря hОрек. О «Черном сотнике» известно лишь это. На камне, воздвигну-
том на его могиле, находящейся возле упомянутого монастыря, высечена 
лишь одна строка, из которой видно, что скончался он в году 1632»80. 
Есаи hАсан-Джалалян сообщает, что своими ежегодными набегами севе-
рокавказские кочевые племена опустошали области «на том и на этом бе-
регу Куры: области Шакинскую, Капалак, Дасана до окрестностей города 
Шамахи, и много сёл в районе Партава. Уцелевшие жители сёл, лежащих 
на равнинах, спаслись бегством и укрылись в горах Арцаха»81. Понятно, 

                                                   
78 Ср. Ալեքսան Յակոբի, Բուն Աղուանքի եւ Հայոց Արեւելից կողմանց Իշխանատոհ-

մերը եւ Արքայատոհմերը Թ-ԺԳ դարերում, էջ 5: 
79 Բարխուտարեանց Մ., Պատմութիւն Աղուանից, հ. Բ, Թիֆլիս, 1907, էջ 49: 
80 Раффи, Меликства Хамсы – классический труд по истории Арцах-Карабаха (1600-

1827 гг.), пер. с армянского Л.М. Казаряна, Е., 1991, гл. II. 
81 Есаи Хасан-Джалалян. Краткая история страны Албанской, Баку, 1989, с. 14–15. 
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что среди этих людей были удины. Переселенцы с левобережья оседали 
в основном в Гюлистанском меликстве, в Гюлистане, Талыше и примы-
кающей равнине. О переселении определенной части удин с левобережья 
на правобережье реки Кура есть сведения также во время известных 
трагических событий 1918-1920 гг.82 К. Овсепянц о судьбе удин пишет: «В 
течение многих веков часть удин погибла, часть увелась [в плен], а часть 
приняла ислам... Теперь удиноязычное население осталось только в по-
селках Вардашен и Нидж..., а тюркоязычное [также удины армянской ве-
ры – Г.А.] – в Джоурлу, Мирзабейлу, Султан-Нухи, Варданлу, Падар»83. 

Таким образом, пик процесса дезинтеграции и деэтнизации удинского 
народа приходится на позднее средневековье и на XVIII–XIХ вв. 

ՈՒԴԻ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԷԹՆՈԳԵՆԵԶԻ ԵՒ «ՈՒՏԷԱՑՒՈՑ 
ԵՐԿԻՐ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ ՃՇՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

ԱՅՎԱԶՅԱՆ Գ. 

Ամփոփում 

Բանալի բառեր: Ուդիներ, աղուաններ, Կովկասյան Ալբանիա, Աղուանից 
եկեղեցի, լեզգիախոս աղուաններ, էթնոհամախմբում, էթնանուն, ինքնանուն: 

Հիմնվելով աղբյուրների նոր վերլուծության վրա՝ ներկայումս հնարավոր է 
պարզաբանել անտիկ շրջանից մինչև XI-XIII դդ. Կովկասյան Աղուանքում տե-
ղի ունեցած էթնիկ գործընթացների հարցը: Հին և միջնադարյան աղբյուրնե-
րի քննությունը ցույց է տալիս, որ լեզգիախոս քրիստոնյա աղուանների էթնո-
համախմբման գործընթացը IX–X դարերում հաջողությամբ ավարտվեց Բուն 
Աղուանքի արևմուտքում միասնական ուդի ժողովրդի ձևավորմամբ, որը Շա-
քի-Հերեթի թագավորության ժամանակաշրջանում դարձավ երկրի գերակշ-
ռող ժողովուրդը: Ուդի էթնանունը այս ժամանակ արդեն դարձել էր լեզգիա-

                                                   
82 См. Հայերի կոտորածները Բաքվի եւ Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918–1920 

թթ . (փաստաթղթերի եւ նյութերի ժողովածու ), կազմողներ՝ Ս. Միրզոյան, Ա. Ղազիյան, 
Ե., 2003, էջ 313–319; Ср. Харатян Г., Официальные этнодемографические показатели..., 
с. 83–135. 

83 Յովսէփեան Ղ. քահ., указ. соч., с. 11–12. 
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խոս քրիստոնյա աղուանների ինքնանունը, իսկ Աղուանք-Ալբանիա երկրի ա-
նունը՝ «Ուտէացւոց երկիր» հասկացության հոմանիշ: 

CONCERNING THE ETHNOGENESIS OF THE UDI PEOPLE 
AND ELUCIDATION OF THE TERM “COUNTRY OF UTIANS” 

AYVAZYAN G. 

Summary 

Key words: Udis, Albanians,Caucasian Albania, Albanian church, Lezgiаn-speaking 
albanians, ethnic-consolidation, ethnonym, exo-ethnonym, endo-ethnonym.  

Proceeding from the analysis of available sources, we can now possibly clarify the 
nature of the ethnic interaction taking place in Caucasian Albania from ancient era 
up to the 10th–13th centuries. The analysis of the ancient and medieval sources 
shows that the ethno-consolidation of Lezgian-speaking Albanian Christians in the 
west of Caucasian Albania, successfully completed in the 9th–10th centuries, lead-
ing to the formation of Udi people, who became the dominant population in Cau-
casian Albania during the period of Shaki-Hereti's kingdom. The ethnonym "Udi" 
had by this time established itself as a self-denomination (endo-ethnonym) for 
practically all Lezgian-speaking Albanian Christians, and the name Ałvank (Alba-
nia) is synonymous to "the country of Utians”. 

 




