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КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ АЛБАНСКОГО ЭТНОСА 

Про государство Албания на Южном Кавказе впервые упоминается в кни-
ге Страбона. Но впервые албаны как наименование представителей населения 
Албании упоминаются в источнике в связи с событиями последней трети IV в. 
до н.э., авторами н.э. Флави Аррианом, Гай Плиний Секундом и Гай Юлий Соли-
ном. Исследование работы античных авторов показывает, что албанцы про-
живали на территории берегов Каспия до места впадения Куры в него, в Кав-
казских горах, которые окружали бассейн реки Куры, по среднему и нижнему 
ее течению, особенно по левому берегу. Происхождение этнонима албан долгое 
время было темой дискуссии. В исторической литературе широко распростра-
нены мнения о том, что не только албаны но и все население Албании, являют-
ся кавказоязычными или ираноязычными. Но так называемый этнос “албан” не 
встречается среди народов ни кавказского, ни иранского происхождения. На-
против, носившие это название отмечены среди тюркских народов. По нашему 
мнению этот факт является довольно достоверным, чтобы приостановить 
дискуссию и предположить албан тюркоприсхожденными. 
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(стаття друкується мовою оригіналу) 

Про государство Албания на Южном Кавказе впер-
вые упоминается в книге Страбона (65 г. до н.э. – 25 г. 
н.э.). Он использовал информацию некоторых авторов, 
которые жили до н. э. Последующие античные авторы 
знали эту страну именно под таким названием. Впервые 
албаны как наименование представителей населения 
Албании упоминаются в источнике в связи с событиями 
последней трети IV в. до н.э., авторам ІІ в. н.э. Флави 
Аррианом (н.э. 90/95 – 175). Автор описав битву Гавга-
мела, которая произошла в 331 году до н.э. между 
Александром Македонским и Ахеменидским царем Да-
рием ІІІ, также упоминает про албанов. Описывая мно-
гоплеменную армию, Дария, Арриан пишет: “...Левое 
крыло выстроилось до самой середины всего войска. На 
правом стояли солдаты из Келесирии и Междуречья, а 
также мидяни, за ними парфяне и саки, затем тапуры и 
гирканы, а затем албаны сакесины – эти тоже до сере-
дины войска...” [2, с. 77]. Опираясь на сообщение Ар-
риана, В. В. Бартольд пишет, что в битве Гавгамела ал-
баны упоминаются как жители Албании [13, с. 9]. Ис-
пользуя этот факт, автор возражает против идеи о под-
чинении албанов Мидии, пишет: “...Для того чтобы сде-
лать вывод, подчинялись ли вообще албаны Мидии, 
материала ещё не достаточно; мне кажется, что нет, так 
как очень часто бывает, что соседние народности при-
нимают участие в походе лишь в качестве наёмников и 
это вовсе не значит, что народ постоянно подчинялся 
персидскому владычеству. Вполне возможно, что здесь 
так и было” [13, с. 10]. Как видно, В. В. Бартольд пред-
полагает участие албанов в битве Гавгамела в качестве 
наёмников. Со слов автора получается, что в описанном 
им периоде уже существовало государство Албан. Надо 
отметить, что участие албанов в битве Гавгамела, кроме 
Арриана никакой другой античный автор не упоминает. 

Во времена Александра Македонского вопрос “ал-
бан”, коснулись также и другие античные авторы, из 
числа которых Гай Плиний Секунд (23–79) пишет: “Во 
время индийского похода Александра Великого албан-
ский царь подарил ему одну собаку необыкновенной 
величины” [5, с. 189]. Это сообщение встречается также 
в сочинении Гая Юлия Солина (І половина ІІІ в. н.э.) [5, 
с. 277]. Информация, полученная от Гая Плиния Секун-
да, Флавии Арриана и Гая Юлия Солина, подтверждает 

существование государства Албания во времена Алек-
сандра Македонского. Но, к сожалению, для утвержде-
ния этого факта не хватает достаточных данных. Выше-
упомянутые авторы в своих трудах использовали тер-
мины “албаны” и “царь албанцев”, но это могло быть и 
названием любого племени. Нам неизвестно, были ли 
албаны конкретным племенем или племенным объеди-
нением. Главный вывод, вытекающий из вышеприве-
денных отрывков, это то, что племена албанов сущест-
вовали уже с конца IV в до н.э. и участие этого племени 
в битве Гавгамела в составе армии Дария III показывает 
их политическую значимость. Отметим, что в античных 
источниках, по крайней мере, в трудах вышеуказанных 
авторов, нет информации о месте проживания албанов в 
эпоху Александра Македонского. 

Страбон является первым из античных авторов, ко-
торый называет албанов и посвящает им отдельную 
главу в своей “Географии”. Древней географ с ссылкой 
на Патрокла сообщает, что “(У Гиркании) Каспийское 
море уже широко разливается вплоть до пункта своего 
соприкосновения с мидийскими и армянскими горами... 
На этом склоне гор от моря вплоть до самых вершин 
обитает на небольшом пространстве часть албанцев и 
армян, однако большую часть склона занимают гелы, 
кадусии, амарды, витии и анариакы” [XI, 7, 1]. В по-
священной Албании главе Страбон возвращается к во-
просу о расселении албанов: “Они (албаны) живут меж-
ду иберийцами и Каспийским морем; на востоке их 
страна прилегает к морю, а на западе граничит с ибе-
рийцами. Что касается остальных сторон, то северная 
окружена Кавказскими горами (потому что эти горы 
возвышаются над равнинами и называются, в особенно-
сти их части что моря, Керавнийскими горами), а по-
следнюю сторону образует Армения, граничащая с ней; 
Армения частично представляет равнину, частью же – 
гористая страна, подобно Камбисене, где армяне грани-
чат одновременно с иберейцами и албанцами” [XI, 4, 1]. 
Из этих отрывок выяснилось, что албаны обитали на 
большой территории: на западе примыкали к Иберии, 
на востоке – к берегам Каспия, на севере доходили до 
Кавказских гор, а на юге граничили с Арменией; албаны 
обитали и на территории Камбисены. Те же сведения 
имеются и у Плиния. Перечисляя народы, обитающие в 
восточном Закавказье к югу от савроматов, он называет 
удинов и албанов: “...на самом краю пролива* живет 
скифское племя удины. Далее по побережью – албаны, 
происшедшие по преданию, от Язона†; лежащая перед 
ними часть моря называется Албанским. Это племя, 
расселившееся по Кавказским горам, доходит до реки 
Кира, составляющий границу Армении и Иберии” [5, 
с. 183–184]. Таким образом, и по Плинию албаны живут 
не только в горах, но и на побережье Каспии, причем 
южная граница проходит по р. Кура. В другом месте 
Плини пишет, что “Всю равнину, (начиная) от реки Ки-
ра, заселяет племя албанов, а затем – иберов, которые 
отделены от первых рекой Оказаном (Алазан – Ред.), 
текущая с Кавказских гор в (реку) Кир” [5, с. 181]. Со-
общение Плиния позволяет утверждать, что албаны 

                                                 
 
* Плиний полагал, что на северо–западе Каспийское море проливом 
соединяется с океаном. 
† Йасон – Язон в греческой мифологии – предводитель аргонавтов. Те 
же сведения имеются и у Гай Юлия Солина. 
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обитали на восток от Алазании, а равнина Куры служи-
ла основным их местопребыванием. Сведения о месте 
расселения албанов имеются и у Плутарха. В связи с 
преследованием Парфийского Митридата VI Помпеем, 
античный автор писал: “Поручив Афранию охрану Ар-
мении, сам Помпей должен быль продолжать поход 
против Митридата через земли племен, живущих во 
кругом Кавказа. Главнейшие среди них – албаны и иве-
ри: последние живут на западном склоне в Мосхийских 
горах и Понту, а албаны на восточном склоне к Каспий-
скому” [4, с. 491]. Обобщая сообщения античных авто-
ров, можно сделать вывод: албанцы проживали на тер-
ритории берегов Каспия до места впадения Куры в него, 
в Кавказских горах, которые окружали бассейн реки 
Куры, по среднему и нижнему ее течению, особенно по 
левому берегу. На правом побережье Куры находилась 
область Каспиана, которая по сообщению Страбона 
принадлежала Албании. (“К области албанцев принад-
лежит и область Каспиана”) [XI, 4, 5]). 

Существовало ли конкретное племя албан, для кото-
рого этноним “албаны” был самоназванием в Албании, 
или же это было собирательным наименованием ее насе-
ления? Это один из спорных вопросов в исторической 
литературе. В древних источниках, этнониме албан от-
ражены оба значения, собирательное и конкретное. В 
собирательном, широком значении этноним албан часто 
встречается в античных источниках. Например, в таких 
сообщениях, как: “Гней Помпей... победил в сражении 
иберов и албанов...” [5, с. 50–51], “В особенности совре-
менные авторы могли бы лучше рассказать о ...народах 
Кавказа, как например об албанах и иберийцах” [Strab. II, 
5, 12], “К области албанцев принадлежит и область 
Каспмана...” [Strab. XI, 4, 5], “Албанцы больше привер-
жены к скотоводству и стоят ближе к кочевникам” [Strab. 
XI, 4, 1], “...На правом (крыло) стояли... албаны и сакасе-
ны” [2, с. 22], “...албанов, живших выше Куры...” [4, 
с. 611], “Языков у них (албанов) 26 ...” [Strab. XI, 4, 6]. В 
вышеприведенных сообщениях этноним албан употреб-
лен собирательном значении, т.е. является названием 
всего населения Албании. В собирательном значении 
этноним албан упоминается и в древнеармянских источ-
никах [Моис. Калан. I, 8; II, 49; 3, 99]. В источниках есть 
сведения также о конкретном племени албан. Носители 
этого этнонима обитали в различных зонах Албании. Мы 
об этом уже говорили выше, поэтому не будем возвра-
щаться к обсуждению этому вопроса. Как видно, в древ-
них источниках этноним “албаны” был использован и 
как название всего населения Албании, и как название 
отдельного племени. 

В исторической литературе существуют различные 
мнении о происхождении наименовании “албан” и “Ал-
бания”. Следует отметить, что еще в древности предпри-
нимались попытки объяснения значения этнонима албан 
и происхождения названия страна – Албания. Например, 
Помпей Трог (I в. до н.э. – I в. н.э.) происхождение этно-
нима албан связывал с Албанскими горами Италиии. 
Автор пишет: “...говорять, что албаны некогда последо-
вали за Геркулесом из Италии, с Албанской горы... Пом-
ня о своем италийском происхождении, албаны привет-
ствовали во время митридатовой войны воинов Помпея 
как братьев” [1, с. 85]. Другие античные авторы тоже 
пытались объяснить происхождение этнонима “Албан”. 
Со ссылкой на Исигон Никейского передает Плиний 

Старший (І в.): “...Албании родятся люди с серо–синими 
глазами, с детства седые и ночью видящие лучше, чем 
днем...” [5, с. 187]. Это повторяет и Гай Юлий Солин 
(III): “Албаны... которые желают считаться потомками 
Язона, родятся с белыми волосами, и седину их считают 
добрым знамением; таким образом, цвет головы дал имя 
народы. В глазах [у них] серый зрачок; поэтому они но-
чью видят лучше, чем днем” [5, с. 276]. 

О происхождении наименования “Албания” в науч-
ной литературе существуют различные мнения. Неко-
торые исследователи (А. Яновский, Н. Я. Марр, 
К. В. Тревер, З. И. Ямполский и др.) считают, что это 
название латинского происхождения со значением 
“Страна гор” [16, с. 60]. 

А. Яновский [27, с. 109] и С. Т. Еремян [19, с. 303], 
упоминаемую Плинием реку Албан в Албании 
[5, с. 184], отождествляли с рекой Алазань и они счита-
ют, что этноним албан и название страны Албания вос-
ходят к наименованию реки Албан. 

Как видно, в исторической литературе существуют 
различные мнения по этой проблеме. Албания, албаны, 
река Албан, город Албан и Албанское море. Что означа-
ли имена этого названия, которые выдавали страну, на-
род, реку, город и море. Возникли ли эти названия одно 
от другого? Если да, то, от какого именно? Если это так, 
тогда куда восходит происхождение первоначального 
наименования и что оно означает? Как видно вопросов 
достаточно много. И непросто найти на них ответ. 

Происхождение этнонима албан долгое время было 
темой дискуссии. Письменные источники не сообщают 
об этом. К сожалению, на этот вопрос не могут ответить 
и археологические данные. В исторической литературе 
широко распространены мнения о том, что не только 
албаны но и все население Албании, являются кавказоя-
зычными или ираноязычными. Среди сторонников кон-
цепции которые считают албаны кавказоязычными есть 
такие исследователи, как Г. А. Меликишвили [22, 
с. 124], А. Г. Шанидзе [26, с. 37], И. М. Дьяконов [17, 
с. 23], И. Г. Алиев [9, с. 67], А. П. Новосельцев [23, 
с. 39], Г. А. Климов [21, с. 97] и др. Но в источниках не 
имеются сведения о кавказском или иранском происхо-
ждении албан. Не было народа албаны среди народов 
Ирана или Кавказа. Но XIX веке было такое племя сре-
ди тюркских народов: казахов [14, с. 253; 15, с. 46], кир-
гизов [8, с. 66], узбеков [20, с. 16] и туркмен [10]. 
В. В. Востров и М. С. Муканов пишут, что среди каза-
хов племена матай и албан считаются древними 
[15, с. 46, 118]. 

Возражая против идеи существования связи между 
албанами и народами кавказского, иранского происхо-
ждение и ближновосточных племен К. Алиев пишет: 
“Они (албаны – ред.) не упоминаются как племя или его 
подразделение ни среди шумерев, эламитов, хурритов и 
урартов, ни среди современного аборигенного населе-
ния Кавказа или Ирана... если название албан появляет-
ся в письменных источниках только в I в. до н.э. и если 
этот этноним не восходит к этнонимам древнего Ближ-
него Востока, то аналогии следует искать уже за преде-
лами Кавказа. И, действительно, если обратиться к эт-
нонимам на территории уже к востоку от Каспия, то 
можно легко найти массу этнонимических аналогий. К 
числу этих названий относится и этноним албанов – 
современных нам племен или племенных подразделе-
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ний среди казахов, узбеков, туркмен и др. [12, с. 131]. 
К. Алиев связывает однородность этнонима албан с 
Средне и Центрально Азиатскими этнонимами, в связи 
с переселением II – I вв. до н.э. тюркских племен с Вос-
тока на Запад. 

С. Алиярлы также утверждая, что албаны являются 
пришельцами на Кавказ, пишет: “На основе историче-
ских источников, этнос под названием албан пришел в 
Закавказье вместе с сакскими племенами” [18, с. 170]. 

Кто были по происхождению албаны? Тюркского, 
кавказского или иранского происхождения? Как видно 
существуют различные предположения. Но как выше 
было отмечено так называемый этнос “албан” не встре-
чается среди народов ни кавказского, ни иранского 
происхождения. Напротив, носившие это название от-
мечены среди тюркских народов. По нашему мнению 
этот факт является довольно достоверным, чтобы при-
остановить дискуссию и предположить албан тюрко-
присхожденными. 
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A brief overview of the history of Albanian ethnos 

About the state of Albania in the South Caucasus was first mentioned in the book 
of Strabo. But the first time Albanians as the Albanian population in the sources are 
mentioned in the period of Alexander the Great by Flavius Arrian, Guy Pliny Secun-
dus and Guy Julius Solin. Study works ancient authors shows that the Albanians lived 
on the coast of the Caspian Sea to the confluence of the Kura in it, in the Caucasus 
mountains that surrounded the pool of the Kura River and in the middle and lower 
reaches of Kura River, especially on the left bank. Origin of the Albanian ethnonym 
has long been topic of discussion. In the historical literature widespread opinion that 
not only Albanians but also the entire population Albania were the Caucasian or 
Iranian origin. But among the peoples of Iran and the Caucasus did not have the 
people who carrying this name. On the contrary, carrying this name was found 
among the Turkic peoples. In our opinion, this fact is quite accurate to suspend dis-
cussion and to assume Albanians Turkish origin. 

Keywords: Albania, Ancient, Caucasia, Kura, Strabon, Turks. 

Гулієва Р. Б., докторант, Інститут Історії ім. А. А. Бакиханова 
НАНА (Азербайджан, Баку), ruxsaraeuliyeva@gmail.com 

Короткий огляд історії албанського етносу 

Про державу Албанія на Південному Кавказі вперше згадується в книзі 
Страбона. Але вперше албани як найменування представників населення Албанії 
згадуються в джерелі у зв’язку з подіями останній третині IV в. до н.е., авто-
рами н.е. Флави Арріаном, Гай Пліній Секундом і Гай Юлій Соліном. 
Дослідження роботи античних авторів показує, що албанці проживали на 
території берегів Каспію до місця впадання Кури в нього, в Кавказьких горах, 
які оточували басейн річки Кури, по середній і нижній її течією, особливо по 
лівому березі. Походження етноніму албан довгий час було темою дискусії. В 
історичній літературі широко поширені думки про те, що не тільки албани але 
і все населення Албанії, є кавказькомовними або іраномовними. Але так званий 
етнос “албан” не зустрічається серед народів ні кавказького, ні іранського 
походження. Навпаки, що носили цю назву відзначені серед тюркських народів. 
На нашу думку цей факт є досить достовірним, щоб призупинити дискусію і 
припустити албан тюркопрісхожденнимі. 

Ключові слова: Албанія, древній, Кавказ, Кура, Страбон, турки. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНО–ДУХОВНОЙ ЦЕННОСТИ  
В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Г. АЛИЕВА В НАХЧЫВАНЕ 

Говорится об общенациональном лидере Азербайджанского народа Гейдар 
Алиева в первом периоде (1969–1982) его руководства Азербайджанской ССР, 
показана его забота в развитии национальных ценностей, увековечению памя-
ти выдающихся деятелей науки и культуры. 

Ключевые слова: национальная ценность, национальное возрождение, му-
зей, творчество. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Каждый человек является гражданином своей Роди-
ны, и в том числе жителем всего Земного шара. Но не-
которые люди как внутри своей Родины, так и в миро-
вом масштабе не могут, или не хотят строить свою дея-
тельность в нужном направлении. Но есть такие люди, 
которые как внутри своей страны, а так же и за её пре-
делами строят свою деятельность ради развития и про-
цветания своего государства. Таких людей интересуют 
проблемы всего мира, и они ведут долгие расследова-
ния для их разрешения. Одним из таких личностей был 
общенациональный лидер азербайджанского народа 
Гейдар Алиев. 

Он не только интересовался судьбой своего народа, 
но и судьбами других народов и хотел, чтобы они по 
мере возможности жили хорошо. Его превосходство в 
том, что он всё сделал ради развития своего народа и 
Азербайджанского государства. И всё это он сделал 
тогда, когда его каждый такой шаг был для него очень 
опасным. Великий государственный деятель Гейдар 
Алиев вел такую политическую линию в развитии куль-
туры, языка, музыки, искусства Азербайджана, которую 
никакой другой руководитель бывших союзных рес-
публик не смог бы вести в 70–80 годах ХХ столетия. 
Гейдар Алиев предавая значение грамотности азербай-
джанцев, обратил большое внимание на обучения и 
просвещения молодежи. 

Ясно понимая важность повышения культуры Азер-
байджанского народа, его художественно–
эстетическую, идейно–политическую уровень Гейдар 
Алиев всегда держал все это в центре своего внимания. 
В связи с этим уделял большое внимание на строитель-
ство клубов, библиотек и других социально–
культурных объектов в регионах, особенно деревнях. 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 
выше указанных объектах, действуют повешению куль-
турного уровня народа, и играет большую роль в повы-
шении его мировоззрения. 

Эти мероприятия были связаны в основном знамена-
тельными датами в жизни советского государства. И в 
то же время уделялось большое внимания историческим 
событиям в жизни азербайджанского народа и темам, 
связанным с деятельностью его выдающихся личностей 
[6, с. 184]. 

Гейдар Алиев всегда сам шел впереди в борьбе за 
морально–духовное развитие Азербайджана и старался 
мобилизовать национальную интеллигенцию в этом 
направлении. Не потому, что азербайджанская интелли-
генция меньше любит свою нацию, просто Гейдар Али-
ев лучше ученых и писателей не только знал как любит 
свой народ, и знал как на лучшем уровне служить ему. 
Благодаря этому все новые инициативы происходили от 
него. 

Он официальными распоряжениями, особенными 
решениями дал толчок реставрацию восстановления 
национальной памяти, способствовал ускорению воз-
вращения к национальным корням. 

Во время его руководства республикой азербай-
джанский язык поднимался на уровень официального 
государственного языка (1978). 

Язык – это самая главная духовная ценность каждо-
го народа. Гейдар Алиев принимал предупредительные 
меры против его уничтожения и это был большим да-
ром азербайджанизму. 

На первом этапе его политического руководства 
(1969–1982) Азербайджанская ССР превратилась в 
центр проведения самых важных научных симпозиумов 
по интернационально–политическим проблемам. 

Гейдар Алиев обратил большое внимание на прове-
дения юбилеев знаменитых людей, открытию их дом–
музеев. Одним из таких знаменитых людей был 
М. С. Ордубади. 

В рамках столетнего юбилея выдающегося писателя 
была увековечена его память, был открыт дом–музей в 
городе Ордубад (1972), и его произведения были напе-
чатаны большими тиражами [1, с. 215]. 


