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Giriş sözü 
 
 Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar! 
 Qədim Azərbaycanın ilk mərkəzlərindən birində – 
Qəbələdə keçirilən bugünkü konfrans böyük əhəmiyyət 
daşıyır. Alban xristian kilsəsi böyük yol keçmiş, I-IV əsr-
lərdə apostol və ya sirofil dövründə müqəddəs Faddey və 
Yelisey adları ilə bağlı olmuş, yunanfil dövründə isə – IV 
əsrdən sonra qədim Ərsaklar sülaləsindən çıxan sak-par-
fiyalı Suren Paxlav boyundan Ənakın oğlu Qriqori və Ər-
sak sülaləsindən olan Alban çarı Ürnəyr adları ilə bağlı-
dır. Bu kilsənin yaranmasının səciyyəvi xüsusiyyəti onda-
dır ki, erməni kilsəsindən fərqli olaraq, Alban kilsəsi öncə-
dən mərkəzlə - Yerusəlim kilsəsi və Yerusəlim patriarxatı 
ilə bağlı olub və onun təşəkkülü şərq xristianlığının tarixi 
ilə təmasda olmasındadır. Xristianlığın Albaniyada Ermə-
nistandan öncə “Alban tarixi”ndə Musa Kalankatuklu ya-
zıb və Alban apostol kilsəsinin avtokefal, yəni IV əsrin or-
talarından (340 il) başlayaraq, dini rəhbərini – katalikosu 
albanlar öz seçimi ilə müəyyən etməyə qadir olmuşlar. 
Həmin dövrdə Alban kilsəsinin Erməni kilsəsinə tabe ol-
ması erməni uydurmalarıdır. Əksinə, həmin zamanda Ro-
ma imperiyasının protektoratı olan Ermənistan və onun 
kilsəsi imperiya kilsəsindən asılılıqda idi və nəticə etibarı 
ilə onun avtokefallığı mənimsənilmiş idi. 
 Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
 Qafqazda ilk xristian kilsələrinin biri olan, daha doğ-
rusu, Qafqazın ilk xristian kilsəsinin – Alban apostol kilsə-
sinin keçmişini və bu gününü müzakirəyə çıxarmaqla biz, 
bir tərəfdən əsrlər boyu doğma torpaqlarımızda müxtəlif 
dini icma və konfessiyaların nümayəndələrinin tolerantlıq 
mühitində yaşamaq bacarığını, digər tərəfdən isə Azər-
baycan xalqının mədəni müxtəlifliyini və multikultural hə-
yat tərzini bir daha təsdiq etmiş oluruq. Bunların başında 
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müasir multikultural cəmiyyətin formalaşmasına aid döv-
lət başçısı cənab İlham Əliyevin iradəsinə əsaslanan si-
yasi qərarlar və tarix boyu Azərbaycan xalqını səciyyələn-
dirən tolerantlıq ənənəsi nəticəsində «multikulturalizmin 
alternativi yoxdur» mühitinin yaradılması durur. Bununla, 
ümumi beynəlxalq rəyə əsasən, Azərbaycan multikultura-
lizmin inkişafı mərkəzinə çevrilmiş və «Azərbaycan multi-
kultural modeli» müasir cəmiyyətlərin nümunəvi modeli 
kimi qəbul edilmişdir. 
 Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın dini 
qurumlarına maliyyə dəstəyi ilə bağlı son Sərəncamı de-
diklərimizin əyani təzahürüdür və Sərəncamdan Azərbay-
can təcrübəsinə aid bir sitata fikrinizi yönəltmək istəyirəm: 
«Mövcud milli rəngarənglik xalqların qarşılıqlı zənginləş-
məsinə imkan yaratmaqla yanaşı, ölkəni beynəlxalq miq-
yasda çoxmilli və çoxkonfessiyalı diyar kimi tanıtmışdır. 
Toplanmış böyük təcrübənin davamı kimi həmin mədəni 
müxtəliflik mühiti respublikada təmsil olunan bütün dini ic-
ma və konfessiyaların birgə fəaliyyəti sayəsində bu gün 
də lazımınca qorunur». 
 Azərbaycanın multikultural həyat tərzinin gücü və 
qüdrəti bunlardan ibarətdir. İlk növbədə istər ölkə səviy-
yəsində, istərsə də dünya miqyasında mədəni müxtəlifli-
yin inkişafı, mədəniyyətlərin qarşılıqlı tanınması, tolerant-
lıq və bərabərhüquqluğu şərti ilə cəmiyyətin inteqrasiyaya 
doğru daimi axtarışı və yönəldilməsi ilə. Bu isə öz növbə-
sində cəmiyyətdə sosial stabilliyi, əmin-amanlığı və rifahı 
və bununla davamlı inkişafı təsbit edir. Odur ki, dövlət 
başçısının sözləri ilə desək: «… hər bir cəmiyyətin gücü 
onun dini və milli müxtəlifliyindədir… Əlbəttə bunun üçün 
ənənə lazımdır, eyni zamanda dövlət siyasəti lazımi sə-
viyyədə aparılmalıdır. Azərbaycanda hər iki amil mövcud-
ur». 
 Hörmətli konfrans iştirakçıları! 
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 Təmsil etdiyim sahə əqli mülkiyyətdir və əqli mülkiy-
yət hüquqları mədəni hüquqlara aid edilir, mədəni hüquq-
ların tərkib hissəsidir. Dövlətimizin apardığı multikultural 
siyasət xalqların və qrupların mədəni hüquqlarının bəra-
bərliyini dəstəkləyir və təmin edir. Bununla da bütövlükdə 
fərdi kreativliyi, yəni müxtəlif növ ƏMH-nı və qrup kreativ-
liyini (folklor, ənənəvi biliklər) stimullaşdırır, inkişaf etdirir 
və qoruyub saxlayır. 
 UNESСO-nun “Mədəni müxtəliflik üzrə Universal 
Bəyənnaməsi”nə əsasən, hər bir mədəniyyət cəmiyyətə 
xas olan intellektual nailiyyətlərlə yanaşı, mənəvi, maddi 
və emosional əlamətlər məcmusudur. Xüsusilə qeyd et-
məliyəm ki, mədəniyyət millətin həyat tərzində, “birgə ya-
şayış bacarığında” və ənənələrindədir. 
 Digərlərinin mədəni müxtəlifliyi inkar edildiyi monoet-
nik Ermənistanda nəticə kimi yeganə qalan etnosun mə-
dəni müxtəlifliyi absurd dərəcədə şişirdilir və «mədəni rel-
yativizm» bəhanəsi ilə insan haqlarının pozulması baş 
verir. Həmin yollarla Ermənistan rəhbərliyi özünə bəraət 
qazandırmaq istəyir. 
 Absurda çatdırılan mədəni relyativizm isə digər mə-
dəniyyətlərə məhəl qoymur, digər millət və mədəniyyətlə-
rə hədsiz neqativ münasibətlə səciyyələnir və burada 
multikulturalizmdən əsər-əlamət qalmır. Budur erməniçili-
yin siyasəti. Bu siyasətin sütunlarında siyasi mifologiya, 
digər xalqların torpaqlarına və mədəni irsinə iddialar, et-
nik təmizləmə və ksenofobiya durur. Eyni zamanda ermə-
niçilik tərəfindən millətin «əzabkeşliyi» təşviq olunaraq, 
onun «müstəsnalığı» və «xüsusi missiyası» təbliğ edilir. 
Azərbaycanın siyasəti isə İSESKO-nun Baş Konfransının 
XII sessiyasının açılışında dövlət başçımız cənab İlham 
Əliyevin sözlərindədir: «Biz tam əminik ki, multikulturaliz-
min gözəl gələcəyi var... multikulturalizmin alternativi yox-
dur. Alternativ ayrı-seçkilikdir, diskriminasiyadır, islamofo-
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biyadır, ksenofobiyadır. Bu gələcəyə aparan yol sayıla 
bilməz...”. 

Azərbaycan dövlətinin və xüsusən Heydər Əliyev 
Fondunun fəaliyyətində bu məsələlər başlıca yer tutur. 
«Tolerantlıq ünvanı - Azərbaycan» layihəsi çərçivəsində 
ölkəmizdəki məscidlərdə, kilsələrdə, sinaqoqlarda təmir 
işi aparılaraq, Bakıda yəhudi uşaqları üçün təhsil komp-
leksinin istifadəyə verilməsi, Fransa regionlarında kilsələ-
rin, müqəddəs Roma katakombalarının bərpasında iştira-
kımız, Həştərxanda Müqəddəs Knyaz Vladimirə abidənin 
ucaldılması, Vatikan Apostol Kitabxanasında qədim əl-
yazmaların bərpasında işlərimiz məhz ayrı-ayrı konfessi-
yaların qarşılıqlı hörmət və dostluq münasibətlərinə xid-
mət edir, digər konfessiyaların mənəvi dəyərlərinə müsəl-
man dünyasının töhfəsi kimi qiymətləndirilir. 

Tolerantlığın özünəməxsus modelini yaradan Azər-
baycana qarşı çıxan Ermənistan ərazi iddialarını «əsas-
landırmaq» məqsədi ilə maddi və qeyri-maddi mədəni ir-
simizə təcavüz edir. Mənimsənilməyən, oğurluq yolu ilə 
«erməniləşdirilməyən» mədəni irsimiz, əqli mülkiyyətimiz 
xüsusi qəddarlıq və həyasızlıqla talan və məhv edilir. 

1 mln. qaçqınlarımızın insan hüquqlarının pozulması 
ilə yanaşı, 13 dünya əhəmiyyətli, 292 milli əhəmiyyətli, 
330 yerli əhəmiyyətli abidə dağıdılmış və ya istifadəyə ya-
rarsız vəziyyətə salınmış, 22 muzey (40 mindən artıq uni-
kal sərvəti ilə), 927 kitabxana (4,6 mln. nüsxə kitab və 
qiymətsiz əlyazmalarla) məhv edilib. Bu barbarizm və 
vandallığın kökü yuxarıda qeyd etdiyim səbəblərdən qay-
naqlanır, multikulturalizm əvəzinə bir mədəniyyətin şişir-
dilmiş “müstəsnalığından” irəli gəlir, digərlərinin mədəni 
irsinə və əqli mülkiyyətinə oğurluq və düşmən baxışından 
yararlanır. 
 Hörmətli dostlar! 
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Multikultural inkişafın vacib indikatoru, ölçüsü iden-
tiklikdir, identikliyin müxtəlif növlərinin nisbəti və dinami-
kasıdır. Bəllidir ki, identiklik hər bir insana xas olan öz 
məxsusluğunun hansısa bir və ya bir neçə mədəni biliklə-
rə (bütövlüklərə) aid edilməsi hüququ və keyfiyyətidir, o 
cümlədən vətəndaş-milli (ölkə), etnik, dini, ümumbəşəri 
və s. Əgər identiklik neqativ sxem üzrə qurulursa, inkarlı-
ğa əsaslanırsa, yəni hansısa digər bütövlüyü qəbul etmir 
və ya öz bütövlüyünü total şəkildə ona qarşı qoyursa (qı-
saca «biz onlar kimi deyilik»), o zaman onun sahibləri di-
gərlərinə - «yadlara» qarşı çox aqressiv çıxış edirlər. 
Bunların nümunəsi erməniçiliyin identikliyidir. Müsbət 
qurulan identiklik isə ətrafı düşmən kimi deyil, onun daşı-
yıcıları qruplararası münasibətlərdə kompromis axtarışı-
na, oxşar cəhətlərə meyllidir. Bunların nümunəsi kimi 
Azərbaycan xalqının tolerantlıq ənənələri çıxış edir. 

Ümumi qəbul edilmiş rəyə əsasən, multikultural cə-
miyyətdə lokal, o cümlədən etnik identiklik getdikcə və-
təndaş-milli (milli-dövlət) identikliklə əvəz olunur və bu-
nunla dövlətin düzgün qurulmuş multikultural siyasəti ar-
tan ümummilli (vətəndaş-milli) və azalan (ən azı artma-
yan) lokal (etnik və ya regional) identikliklə xarakterizə 
olunur. Üstəlik, hakimiyyət ümummilli maraqlarla yanaşı, 
ümumbəşəri məsələləri gündəmə gətirdiyi halda, özlərini 
«dünya vətəndaşları» sayanların kütləsi də artır. 

Dediklərimin yaxşı illüstrasiyası Ümumdünya «World 
Values» elmi layihəsindəki rəqəmlərdir (UNESСO). Layi-
həyə əsasən, dünyanın 76 ölkəsində yaşayan fərdlər se-
çim edərək, öz identikliyini (məxsusluğunu) icma, ölkə və 
dünya üzrə coğrafi qrupların birində müəyyənləşdirmişlər. 
İdentifiklərin toqquşması müəyyən gərginlik yarada bilir, 
lakin cəmiyyətdə həmin gərginlik fərqli mədəni kompo-
nentlərdən inteqrasiya olunmuş sosial həmrəylik simasın-
da yeni milli vəhdət kimi də çıxış etməyə qadirdir. 
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«İcma» dedikdə biz lokal, ərazi, etnik və ya mədəni 
məkana, «ölkə» dedikdə – milli və ya vətəndaş, «dünya» 
dedikdə isə bəşəriyyətə olan seçim məxsusluğunu nəzər-
də tuturuq. 

Güclü mərkəzdənqaçma qüvvələri olduğu halda 
identifiklik öncə lokal, sonra ölkə, əks halda – öncə ölkə, 
sonra lokal xarakter daşıyır. 

Azərbaycanlıların multikultural, tolerant əlamətlərini 
təsdiqləyən dünya üzrə çox aşağı səviyyədə olan «icma» 
(24%, orta səviyyə 49,6% olduqda) və çox yüksək olan 
«dünya» (21%, orta səviyyə 8,7% olduqda) identikləridir. 
Bu tarazlaşmış göstəricilərlə yanaşı, mənzərəni tamamla-
yan yüksək «ölkə» identikliyidir (55%, orta səviyyə 41,7% 
olduqda). Digər, belə rəqəmlərlə səciyyələnən ölkə tap-
maq mümkün deyil. 

O ki qaldı Ermənistana, onun «icma» identifikliyi 
göstəricisi yüksək olaraq 38%-dir, «dünya» identifikliyi isə 
çox aşağıdır, yalnız 11%-dir. Nəticələri çıxartmaq çətin 
deyil. 

Sözümün sonunda hörmətlə yanaşdığım iki qərb fi-
losoflarına müraciət edəcəyəm. Böyük alim, Nobel lau-
reatı Fridrix fon Xayekin sözlərinə əsasən: “İnsanların hə-
yatını mümkün edən onların fəaliyyətinin nizamlanması-
dır, vərdişləri düşünülmüş qayda-qanunlarla əvəz edilmə-
si və hüquqi normalara riayət edilməsidir”. 

İdeoloji liberalizmin, liberal hüquq məktəbinin banisi 
İyeremiya Bentam isə deyirdi: «Prinsiplərə riayət etmək-
dən imtina edən xalqlar gec-tez gücə tabe olmalıdırlar». 

Diqqətə görə təşəkkür edirəm. 
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Кавказская Албания и генетический анализ 
в историко-географическом аспекте 

 
I. Предварительные замечания 

 
1. Кавказская Албания имеет богатую исто-

рию, являющейся частью истории Азербайджана, 
а албаны являются одними из предков азербай-
джанского народа. 
 Понятие «Албан» употребляется в исторической 

литературе в узком смысле как самоназвание 
племени и в широком, собирательном значении 
как представительство в этническом союзе, а 
позднее в государственном образовании во главе 
с албанами. Так, в частности, в книге «Анабасис 
Александра» Арриана при описании битвы при 
Гавгамелах между Ал. Македонским и персидским 
царем Дарием III указываются «Албаны», но пос-
кольку в битве на стороне персов наряду с алба-
нами участвовали и каспии и сакасены (вошед-
шие позднее в «Албанскую этническую общ-
ность»), то этноним «албан», по мнению ряда исс-
ледователей, употреблен в узком смысле слова. 
У Страбона в упоминаниях «Стране Албанов при-
надлежит Каспиана» или же «албанцы больше 
привержены к скотоводству и стоят ближе к кочев-
никам», считается, что этноним «Албан» имеет 
собирательное значение. 

 Звучание термина «Албан»: 
а) в надписи Шапура I (III в. н.э.) «Албания» в пар-
фянской версии звучит как «Ardan», а в средне-
персидской версии надписи Картира (III в. н.э.), 
как «Алдан» и обе формы восходят к «Arran - 
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Аран» (С.Ю.Касумова «Азербайджан в III-VII вв.»), 
арабские и сирийские источники отмечали назва-
ние страны как «Аран - Арран». Отсюда и грузинс-
кое название «Рани» (Г.Гейбуллаев); 
б) в древнеармянских источниках «Албания» име-
ет фонетическое звучание в виде «Агванк» или 
«Алуанк» (Г.Гейбуллаев), по-русски же звучит 
«Ахван / Ахуан». 

 Итак, появление этнонима «албан» и топони-
ма «Албания», согласно информации Арриана (II в. 
н.э.), связывается с IV в. до н.э., однако Страбон – 1-й 
античный автор (I в. до н.э. - I в.н.э.), упоминавший 
кавказских албанцев. На наш взгляд, датировка воз-
никновения этнонима, тесно связанная со смысловой 
его нагрузкой, требует уточнения, о чем будет сказа-
но ниже. 
 Вместе с тем, существование этноса «Албан» 
доказано проф. Ф. Дж. Мамедовой («Политическая 
история и историческая география Кавказской Ал-
бании», Б., 1985), где название «Албания» восхо-
дит к этнониму «Албан». 
 Если исключить точки зрения, что этноним «Ал-
бан» связан с Альпами Италии (I в. Помпей Трог) или 
с белым цветом кожи албанцев (I в. Плиний, Гай 
Юлий Солин, III в. Исидор), то существуют несколь-
ко заслуживающих внимания версий происхожде-
ния этого названия. Рассмотрим их: 
 а) Тревер К.В., Н.Я.Марр, А.Яновский, З.И.Ям-
польский и др. полагали, что в основе этнонима ле-
жит латинский корень со смыслом «Страна гор» или 
«Горная страна» (Тревер К.В. «Источники по истории 
и культуре Кавказской Албании», М.Л., 1959). 
 Однако, по нашему мнению, этимологизация с 
подобным смыслом и опирающаяся при этом на тюр-
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ко-азербайджанские корни наиболее убедительно 
представлена М.Сеидовым (М.Сеидов «Azərbaycan 
xalqının soykökünü düşünərkən», Баку). Выдающийся 
азербайджанский литературовед-фольклорист и зна-
ток языка М.Сеидов писал, что слово «Albaniya» раз-
ложимо на «Al» + [плюс] «ban» или «Uca ban», что 
означает «высокий дом» или «крыша», «высокое 
место проживания». 
 Согласно М.Сеидову, у этнотопонима «албан» – 
«высокое место жительства», «дома на высоте» есть 
примеры: Урал, Алтай, Алаш-горы или горные хреб-
ты. При этом «ал» (азерб., татарский, турецкий, уз-
бекский, уйгуский, команский и др.) = «алый», «крас-
ный» и привязано к понятию «огонь» (напр., «алов» = 
«пламя»), несет смысл «высокий», т.е. «высокий 
огонь». Аналогично в «йаллы» или «алгыш» («нацио-
нальный танец» и «аплодисменты» соответственно) 
«ал» несет смысл «высокий», «могучий», «сильный» 
и т.п. 
 Подобная расшифровка коррелирует с т.з. вели-
кого исследователя Фессендена в его работе «Погло-
щенная (затопленная) цивилизация Кавказского пере-
шейка» (Reginald Aubrey Fessenden “The deluged 
civilization of the Caucasus Isthmus”, Boston, T.J.Russel 
Print, 1923). 
 На протокавказском языке, согласно Фессен-
дену, приводимые ниже термины имеют следую-
щее значение: 

 Osur = O-s-Ur (вода + движение + Бог солнца-
огня) и означает по смыслу → «Восходящий из 
воды Бог-Солнце / Огонь (Фессенден). 

 Ur – Бог Солнца / огня и отсюда следует Ur-on = 
низинная территория (восточная долина Кавказа) 
с насельниками (фермеры-скотоводы) = Ur-ab или 
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Ab-ur (Фессенден). Отсюда же и Ur-on, что по на-
шему мнению, соответствует названию Албании в 
виде Aran. 

 Al = высота, гора и Бог молнии, бури с насельни-
ками Al-ab (Фессенден). Отсюда Alb следует Alb-
on / Alban-Земля Албов = «место высоко живу-
щих» (горцы ремесленники) Al-on = горная земля. 
По нашему мнению, можно также допустить, что 
(Al-on есть Alan, Alban). Из протокавказского Aps-
ur следует Aps-Ur-on (Aps = восток). Отсюда наз-
вание «Апшерон» = («Восточное место солнца, 
огня»). 

 Наряду с этим, Alizon → Al-aps → Chalybs (Хали-
бы, Халдеи), откуда вероятно и название г. Хал-
дан (Фессенден). 

 Употребление на протокавказском Eres acher, по 
нашему мнению означает «Воины, мужи Асера». 
Наряду с этим, Фессенден отмечает, что насель-
ники Земли Aps-ur = Ash-ur (Ash = восход) есть 
Arzar / Azir, т.е. «Люди Азера». 

 По Фессендену Ur-Al звучит на гортанном прото-
кавказском как Khur – Khal и отсюда Геркулес и 
что, по нашему мнению, может значить «gərəkli». 

 Слово Sam-Ur или Samur Фессенден расшифро-
вывает как священный огонь. 

Таким образом, с т.з. Фессендена Aser / Azer = 
«Племя восходящего огня-солнца» или огне / 
Солнце поклонники). 
 Есть и другие точки зрения, связанные с эти-
мологией термина «албан». Остановимся на них: 
 Как отмечено в «История Азербайджана» под ред. 

проф. С.Алиярлы (Баку, 2008), в современных 
исследованиях этноним «Албан» возводится к 
древнетюркскому «алп» («отважный», «храб-
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рый»), что отражено в «Китаби Деде Горгуд», где 
этноним представлен в виде «алпанлар», а мно-
гочисленные топонимы с корнем в Азербайджане, 
Южном Дагестане и Восточной Грузии (террито-
рия Кавказской Албании), дают основания для 
подробной этимологизации. Такого же мнения 
придерживается и проф. Г.Гейбуллаев в работе 
«К этногенезу азербайджанцев» (Б., «Элм», 1991) 
и известный турецкий историк, проф. Ф.Кырзыог-
лы. 

 Существует также и надуманная, по нашему мне-
нию, точка зрения «отца армянской истории» 
М.Хоренского, согласно которому Албания полу-
чила свое название из-за «кроткого, мягкого, сми-
ренного нрава Сисака, ибо его прозвишем было 
Алу («кроткий», «смиренный» на грабаре)» (см. 
М.Хоренаци «История Хайев»). Уместно будет от-
метить в этой связи, что как показано в работе 
Э.Алили «Саки Сисакана и Арана» (4, 5 и 6) все 
слова «в классической армянской лексике... фик-
сируются в тюркской лексике», ..., т.е. термин 
«alu» имеет непосредственное тюркское проис-
хождение. 

В несколько другой интерпретации данная точка 
зрения проникла и на страницы «Azərbaycan tarixi» 
(1995 г.), где полагается, что «агу / алу», означающее 
на албанском языке «благочестие» связано с именем 
царя Албании Араном, являющегося по мнению ис-
точников, благочестивым. Хотя и известно, что в ори-
гинале у Хоренаци (а не в напутанных переводах) Ал-
бания получает свое название не от Арана, а от Си-
сака, его предка. 

Существует, по нашему мнению, еще одна 
важная точка зрения с позиции этимологизации 
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названия «Албан». В «Древнетюркском словаре» 
(Л., 1969) слово «албан» дается также и как «повин-
ность», «налог», «подать», «дань», «подданный» и 
пр. 

Возникает естественный вопрос – в чем и пе-
ред кем повинны Албане? Очевидно не перед хайями 
и арменийцами, т.к. на грабаре корень «al» означает 
«соль», а вот «sak» означает «налог», «подать», 
«пошлина». 

Возможно, что речь идет о саках-парфянах 
(Большие Арсакиды), которые согласно М.Хоренско-
му («История Хайев») (парфянин Валаршак или его 
брат Митридат) обязали платить подати племенам, 
проживающим в предгорьях Кавказа (примерно II в. 
до н.э.), а согласно Страбону («География», кн. 7, гл. 
4), скифы-саки начинали войны, если дань вовремя 
не взималась (Э.Алили, «Саки Сисакана и Арана», 
4.7). 

С приведенной версией солидаризуется и 
точка зрения, предложенная Олжасом Сулеймено-
вым в его статье «Шелковый путь и тюрки» («Ба-
кинский рабочий», №197, 25.09.2013), подчеркиваю-
щего, что пограничные (таможенные) службы вдоль 
Шелкового пути взимали «alban» - «пошлину», а кара-
ваны с шелком сопровождались «Serik» (на казахском 
– «сопровождающий», «боевой спутник») – тюркскими 
отрядами (на турецком «сerik», «сeri» = «войско», от-
куда «eniceri» (янычар) = «новое войско»). Отсюда и 
латинское слово «serica» = «шелковая ткань» и анг-
лийское «silk» = «шелк». 

Маршруты пролегали в III-IV вв. н.э. от границ 
Срединной империи вплоть до Крыма или через порт 
Мангышлак на баржах переправлялись в Alban и да-
лее вьючно по Южному Кавказу в Иран и Византию. 
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По мнению О.Сулейменова, местное население тог-
да могло называть себя «Албан» и не случайно на 
границе с Китаем обитало казахское племя Албан, а 
на китайском языке «азебай-жень» (азебай-человек) 
– албанец созвучно со словом «Азербайджан». При-
ведем цитату из автора: «Китайское произношение 
слова «албанец» доказывает для меня не только про-
исхождение слова Азербайджан, но и прямую связь 
его с древним именем этой земли – Албанией». 

Об Албании на востоке Каспия писал и Заур Га-
санов, расшифровавший две надписи из древнескиф-
ского городища из Чирик-Рабата (бассейн р. Сыр-
дарья в Кызылординской области Казахстана), на ке-
рамических сосудах, найденных казахским исследо-
вателем Ж.Курманкуловым. Согласно З.Гасанову на 
восточном побережье Каспия, именуемого «Акдениз» 
или «Западное море» была своя Албания / Алпания, 
имя «правителя Каспийского моря» упомянуто в рас-
шифрованных текстах. Наряду с этим, помимо Кав-
казской Албании и центрально-азиатской Албании по 
З.Гасанову была еще одна Албания на Азовском мо-
ре в Скифии. Заметим также, что в районе Иссыкско-
го кургана, восточнее Алма-Аты располагаются исто-
рические земли тюркского рода Албан (в Казахстане 
проживает более 750 тыс. человек), а также на грани-
це Казахстана с Китаем также проживают тюрки-ал-
баны. 

Таким образом, продвинувшиеся на запад алба-
ны распространили свою власть вплоть до восточного 
побережья Каспия и имели 2,5 тысячелетнюю исто-
рию, обладали своей тюркской письменностью и име-
ли развитую городскую культуру, а городище Чирик-
Рабат являлось резиденцией скифо-сакских правите-
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лей. Тем самым версия О.Сулейменова и расшифро-
ванные тексты З.Гасанова дополняют друг друга. 

Согласно Фессендену, Seriadic Land на севере 
Кавказа (о чем упоминает Страбон) есть Земля Сар-
матов (Азиатская Сарматия), где в восточной части 
проживали племена Seres (вплоть до Китая) и соглас-
но Апполлодору земли Серес граничили с землями 
хуннов. После высыхания водной связи Каспий-Арал-
Балхаш, Сересы контролировали сухопутную трассу 
Шелкового пути. 

Таким образом, если опираться на версию, сог-
ласно которой термин «албан» означает «подать, 
пошлина», то страна Арана получила название не ра-
нее III в н.э., когда парфянский царь Митридат (Боль-
шие Арсакиды, саки) обложил данью территорию при-
мерно соответствующую Северному Азербайджану и 
земля южно-кавказских саков получила новое назва-
ние «Албания». 

 

2. Этническая особенность исторической сце-
ны выхода кавказских албанцев в восточной час-
ти Южного Кавказа накануне падения Ахеменидов 
сводится к тому, что наряду с нахско-дагестанскими и 
отдельными иранскими племенами имелся мощный 
этнический пласт саков-киммерийцев, упоминания о 
которых восходят к клинописным текстам Ассирии, 
Вавилона, Хеттского государства, надписям Урарту и 
Гомеровской эпохе древнегреческих авторов. 

Однако, если следовать Геродоту (V в. до н.э.) 
скифо-сако-киммерийские племена появляются на 
Южном Кавказе и на территории Кавказской Албании 
в VI-VII вв. до н.э. Эти сведения не всегда коррелиру-
ют с клинописными текстами и надписями, а в ряде 
случаев и противоречат сведениям др. древних авто-
ров, таких как Страбон, Диодор Сицилийский и др. 
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Источник: проф. Ф.Мамедова 
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 Возникают вопросы: 
− Как Южный Кавказ, как и Малая Азия, являв-

шиеся для всех античных авторов «Землей ски-
фо-киммерийцев» («Скифией»), «глухим скифс-
ким краем» Эсхила (VI-V вв. до н.э.), «жалким зре-
лищем для скифов» в «Прикованном Прометее 
Лукиане» (II в. н.э.) территориально превратился 
в Албанию с насельниками албанцами? 

− Какая общая этническая платформа может связы-
вать племена Кавказской Албании или их значи-
тельную часть с сако-скифами? 

 И, наконец, откуда Албания и кто же такие ал-
банцы? 
 

 3. Для ответа на поставленный вопрос об этносе 
Албан и ареале их проживания обратимся прежде 
всего к албанскому хронисту М.Каланкатлы или М.Ка-
ланкатуклу (Каланкатукскому) [М.Каланкатуклу «Исто-
рия албан»]. 
 Внимание: эта цитата о происхождении Ал-
бан взята у вышеприведенного албанского авто-
ра: «…От них, от киттийцев – сыновей Иафета, отде-
лились и ушли на языческие острова киприоты, живу-
щие же в северных странах – соплеменники киттий-
цев, от них и происходят алуанцы» (М.Каланкатлы, 
кн.1, гл.2). Приводимая схема иллюстрирует слова 
албанского автора о происхождении его народа. 
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 Как следует из схемы непосредственная иденти-
фикация киттийцев равносильна выявлению корней 
Албан и мы отдаем предпочтение этому пути. 
 Заметим, что проф. Г.Гейбуллаев для определе-
ния корней Албан избирает путь идентификации жи-
вущих на севере их соплеменников и понимает под 
«северянами» тюркоязычные народы (басилы, булга-
ры, хунны, хазары и т.д.), отмеченные в древнеар-
мянских источниках и у М.Каланкатуклу. Причем, в 
связи с событиями V в. обращает внимание на упомя-
нутые у армянского историка Егише как «хайландур» 
и у М.Каланкатуклу как «халуандур» названия хуннс-
кого (гунского) племени на Северном Кавказе и указы-
вает, что подлинное имя этого племени «алуандур» 
(«х(h) есть дополнительный протез в армянском про-
изношении»). Он же отмечает, что у Птолемея [V, 8, 
23] это племя упоминается как «олонд» и «алуандур-
олонд» - и это не аланы, а «алуан-алваны», а оконча-
ние «дур» есть свойственное тюркским племенам 
окончание слова («баяндур», «джавандур, «утидур» и 
т.п.). Также отмечено, что топоним XIX в. на Север-
ном Кавказе «Албановичи» есть «Албан» + тюркское 
«оба», заканчиваемое патронимическим «ичи». Дру-
гими словами, по Г.Гейбуллаеву возможно присутст-
вие Албан в гуннском союзе. 
 Сразу оговоримся, что наша версия: киттийцы 
это хатты или первобытные хетты (хиттиты). Доказа-
тельству этого утверждения и будут посвящены раз-
делы данной книги. 
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 4. Цели настоящего исследования, исходя из 
указания М.Каланкатуклу о происхождении Албан: 
 а) на основе имеющихся данных ДНК-анализа 
(преимущественно Y-хромосомного анализа) по Кав-
казу и Малой Азии (в частности азербайджанцев и их 
соседей) и с использованием возможностей ДНК-
анализа попытаться установить возможную миграцию 
предков Албан и их происхождение; 
 б) подтвердить следующую из ДНК-анализа гипо-
тезу путем привлечения ранее обойденных источни-
ков, авторы которых известные специалисты – 
Fessenden, Campbell, Sayce, Glay, Conder, Watt, 
Hommel, Lewis, Paton, Greenberge и др., не переве-
денные на русский язык и неиспользованные в оте-
чественной историографии. 
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II. Генетический анализ в историко-
географическом аспекте 

 
 В данном разделе дадим интерпретацию 
доступных работ по генетическому анализу в 
интересующей нас плоскости. 
 Источники, на которые мы опираемся в этом 
разделе следующие:  
 Сайт Eupedia.com Genetics; 
 И.Насидзе, Э.И.С.Вересек и др. «mtDNA и измене-

ние Y-хромосомы на Кавказе» (на английском); – 
(1) 

 Р.А.Скаляхо, Э.А.Почешкова и др. «Тюрки Кавка-
за: сравнительный анализ по данным Y-хромо-
сом» («Вестник» МГУ, серия XXIII, Антрополо-
гия, №2, 2013); 

 И.Э.Теучеж, Э.А.Почешкова и др. «Генефонды аб-
хазоадыгских народов, грузин и армян в евразий-
ском контексте»; 

 I.Nasidze, D.Quinque, M.Rahmani, S.A.Alemoha-
mad, M.Storeking «Замена и языка и мтДНК у 
Южного Каспийского населения Ирана» (Отчет, 
Curro Biol. 16) (на английском). – (2) 

 Опираясь на приводимые источники по ДНК-исс-
ледованиям, сначала дается ДНК-картина по Кавказу 
в целом и по тюркским народам Кавказа в частности, 
далее приводятся результаты кластеризации по гене-
тическому сходству восточных и западных тюрок Кав-
каза и их сравнение по генетическим данным с други-
ми народами Кавказа и смежных регионов, включая 
Евразийскую степь, Переднюю Азию и Европу, а так-
же результаты сравнения генофондов азербайджан-
цев и др. тюркских народов и Южно-Каспийского на-
селения Ирана. 
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 В заключение приводятся данные по У-хромо-
сомному анализу азербайджанцев, являющихся гене-
тическими правопреемниками кавказских албанов, 
сравнение доминирующих гаплогрупп азербайджан-
цев с народами Кавказа, Азии и Европы, выявляются 
наиболее сходные с азербайджанцами в генетичес-
ком плане народы и осуществляется историко-геогра-
фический анализ носителей сходных ДНК, их предков 
и возможных миграций предков. 
 

 1. Сравнение генофондов по Кавказу. 
 При проведении ДНК-исследований использует-
ся как митохандриальный анализ по материнской ли-
нии (мтДНК), так Y-хромосомный анализ по отцовской 
линии (Y-хр). Обобщая имеющиеся в источниках ре-
зультаты, отметим, что мтДНК-анализ показывает: 

− население Кавказа генетически ближе к Запад-
ной Азии, чем к Европе; 

− азербайджанцы генетически ближе к сосед-
ним кавказским народам, чем к каким-либо попу-
ляционным группам Азии и Европы. 

 Y-хромосомный анализ показывает: 
 на Кавказе наиболее часто встречаются гап-

логруппы F, G и J2 (иногда именуют кавказские 
гаплогруппы); 

 высокая частота «кавказских» гаплогрупп (G, J2) у 
восточных кавказских тюрок (азербайджанцы, ку-
мыки) ≈ 40%-50% свидетельствуют о значитель-
ной роли Кавказского субстрата в их генофонде и 
подтверждает гипотезу об автохтонности их пред-
ков на Кавказе; 

 высокое наличие «кавказской» гаплогруппы G у 
западных тюрок Кавказа (карачаевцы, балкарцы) 
свидетельствует о роли Кавказского субстрата в 
их этногенезе; 
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 высокое наличие восточно-евразийских гапло-
групп (N1, C) у караногайцев и ногайцев подт-
верждает гипотезу влияния на их генофонд наро-
дов евразийской степи и согласуется с данными 
антропологии; 

 кластеризация (группирование) кавказских тюрок 
по генетическому сходству выделяет восточный 
(азербайджанцы и кумыки) и западный (карачаев-
цы, балкарцы, ногайцы, караногайцы) кластер; 

 генетическое сравнение восточного и западного 
кластеров тюрков Кавказа с генофондом соседних 
народов приводит к тому, что в восточный клас-
тер попадают др. этносы Восточного Кавказа из 
Дагестана (аварцы, кубачинцы, даргинцы), а в за-
падный кластер – черкесы, кабардинцы, адыги, 
абхазы и крымские татары с Западного Кавказа. 

 Причем, 
 а) ногайцы попадают в отдельный «степной» ев-
разийский кластер вместе с кавказскими татарами, 
алтайцами, киргизами, казахами и каракалпаками; 
 б) к «восточному» кластеру примыкает картвело-
нахская группа (чеченцы, грузины, ингуши); 
 в) караногайцы оказываются между кластерами 
Кавказа и степным кластером Евразии (см. рис.). 
 Приведенные заключения по сравнительному 
анализу генофондов Кавказа иллюстрируются прило-
женной ниже схемой, отражающей полученные мето-
дом многомерного шкалирования кластеры и основа-
ны на результатах исследования Р.А.Скаляхо, 
Э.А.Почешковой и др. 
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Популяции в генетическом пространстве 
евразийской степи и смежных регионов по набору 

24 гаплогрупп Y-хромосомы на основе метода 
многомерного шкалирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Р.А.Скаляхо, Э.А.Почешкова и др. 

 
 2. Сравнение генофондов народов Передней 
Азии, Европы и Кавказа по набору из 14 домини-
рующих гаплогрупп. 
 Как следует из приводимой ниже схемы абхазо-
адыгские народы (адыгейцы, черкесы, абхазы, абази-
ны и кабардинцы) объединяются по 14 ведущим гап-
логруппам с народами Западного Закавказья (грузи-
ны, армяне) и с тюрками Западного Кавказа (балкар-
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цы и карачаевцы), образуя кластер, условно именуе-
мый «основной кавказский». 
 Кроме того, выделяются «славянский», «запад-
но-европейский» кластеры, а также «переднеазиатс-
кий» кластер (турки, иранцы, ливанцы, иорданцы), 
«нахский» (чеченцы и ингуши) и «дагестанский» (лез-
гины, аварцы, кайтагцы, кубачинцы, даргинцы), при-
чем «основной кавказский» кластер генетически бли-
же всего к «нахскому» (генетическое расстояние 0,44) 
и переднеазиатскому (0,56) и относительно удален от 
«славянского» (0,70), «западно-европейского» (0,86) и 
«дагестанского» (0,94). 
 Наибольшая близость «основного кавказского» 
кластера к «нахскому» (0,44) и «переднеазиатскому» 
объясняется преобладанием переднеазиатского субс-
трата (гаплогруппы G2 и J2), а некоторое сходство со 
«славянским» кластером – наличие западно-евразий-
ской гаплогруппы R1а1. 
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Сравнение генофондов народов Передней Азии, 
Европы и Кавказа по набору 14 гаплогрупп Y-
хромосомы на основе метода многомерного 

шкалирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: И.Э.Теучеж, Э.А.Почешкова и др. 

 
 Важнейший вывод связан с азербайджанца-
ми, которые не попадают в выделенные класте-
ры, но очень близки генетически с «передне-ази-
атским» и «нахским» кластерами, а также близки к 
«основному кавказскому» кластеру. 
 

 3. Сравнение генофондов азербайджанцев (и 
др. тюркских народов) и Южно-Каспийского насе-
ления Ирана. 
 В этом разделе мы опираемся на исследование 
И.Насидзе (2) и других. Как следует из этого исследо-
вания: 
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 3.1. Гиляки (Г.) и мазандаранцы (М.), занимаю-
щие Южно-Каспийский регион Ирана говорят на язы-
ках северо-западной группы иранских языков. Су-
ществуют предположение, что их предки пришли с 
Кавказа, вытеснив более раннюю группу на Южном 
Каспии (см. Gordon, R.G., Jr. (2005). Ethnologue: 
Languages of the World, 15th edition. (Dallas, TX: SIL 
International). Online version http://www.ethnologue.com, 
а также Negahban, E.O. (2001). Gilân. In Encyclopedia 
Iranica, E.Yarshater, ed. (New York: Bibliotheca Persica 
Press), pp. 618–634). 
 Это имеет и лингвистическое подтверждение, 
поскольку языки Г. и М. имеют сходные типологичес-
кие особенности с кавказскими языками (см. Stilo, D. 
(1981), «The Tati language group in the sociolinguistic 
context of Northwestern Iran and Transcaucasia». Iran. 
Stud. 14, 137–185, а также Stilo, D. (2005). «Iranian as 
buffer zone between the universal typologies of Turkic 
and Semitic. In Linguistic Convergence and Areal 
Diffusion». Case Studies from Iranian, Semitic and 
Turkic, E.A.Csato, B.Isaksson, and C.Jahani, eds. 
(London: Routledge-Curzon), pp. 35–63). 
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Расположение выборочного контроля объектов 
в провинциях Мазандаран и Гилан Ирана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: И.Насидзе (2) и др. 

 
 Результаты анализа мтДНК (материнская 
линия ДНК) Г. и М. показывают, что они наиболее 
близко напоминают данные мтДНК их географических 
и языковых соседей. 
 [В таблице приняты обозначения: АБК, абхазы; 
Ar, армяне; Az, азербайджанцы; Cz-Sl, чехи и слова-
ки; Fr, французы; Ge, грузины; гиляны (гиланы, гила-
ки); Gre, греки; Ku_G, курды из Грузии; Ku_I, курды из 
Ирана; Ku_K, курды Курманджи; Ku_Туркм, курды 
Туркменистана; Ku_Z, курды Зазаки; Леб, ливанцы; 
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Лез, Lezginians; Yiyrk; Os_A, осетины из Ардона; 
Os_D, Дигоры «осетины»; S_Os, мтДНК Иронов «осе-
тин»; Syr, сирийцы; Tur, турки]. 
 

Попарное сравнение близости (FSt-расстояние) 
по мтДНК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Источник: И.Насидзе (2) и др. 

 
 Наряду с этим из анализа следует: 

- Г. и М. в генетическом плане очень сходны; 
- Г. и М. генетически похожи и на др. иранские и за-

падно-азиатские группы; 
- далее по сходству следуют кавказские группы; 
- еще несколько далее европейские группы; 
- наиболее удалены группы центрально-азиатские. 

 Результаты Y-хромосомного анализа (отцовс-
кая линия) показывают, что Г. и М. наиболее близки 
к этническим группам Южного Кавказа и, в первую 
очередь, к азербайджанцам. 
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Попарное сравнение близости (FSt-расстояние) 
по Y-хромосомы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: И.Насидзе (2) и др. 

 
 При этом: 

- Г. и М. обладают значительным сходством; 
- гаплогруппа J2* высокая у Г. и М., как и R1*, но 

при этом частота J2* у Г. и М. более сходна с час-
тотой J2* южно-кавказских групп, чем в сравнении 
с другими иранскими группами; 

- наблюдается высокая частота гаплогруппы G; 
- гаплогруппа I, которая на высокой частоте в иран-

ских группах из Тегерана и Исфагана, у Г. и М. от-
сутствует и она также очень низка в группах Юж-
ного Кавказа. 

 В целом Г. и М. попадают в кластер из населе-
ния Южного Кавказа и Западной Азии и наиболее 
близки к группам Южного Кавказа, а иранцы из Теге-
рана и Исфагана более отдалены от них. 
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 Какие можно сделать общие выводы по И.На-
сидзе и др., связанные с мтДНК и Y-хромосом ана-
лизу? 
 Во-первых, предки Г. и М. с Южного Кавказа и 
свой язык, а также мтДНК сменили в связи с инт-
рогрессией женщин (но не мужчин) из местных 
иранских групп в силу патрилокальности. 
 Во-вторых, замена мтДНК и языка произошла 
вследствие их передачи по материнской линии. 
 3.2. В этом разделе мы опираемся на работу 
Н.Кисамова «Тюркские народы Кайи и Гелоны» 
(«Кайи и Гелоны» у И.Насидзе, 2010, тр. Акад. ДНК-
генеологии, т.5, №8, август 2012, с.1013-1019), являю-
щейся развитием результатов И.Насидзе и др. 
 Данные И.Насидзе, связывающие Y-ДНК гиля-
ков, гилянов, мазандаранцев с азербайджанцами и 
др. тюркскими народами позволяют сделать ряд вы-
водов о генетическом составе западных саков / ски-
фов: 
 Во-первых, как известно, саки / скифы к востоку и 
западу от Каспия были известны как Ас-гуза (Ашкеназ 
на иврите) и поселились на землях Азербайджана; 
 Во-вторых, Н.Кисамов, углубляя анализ ре-
зультатов работы И.Насидзе, показывает, что са-
ки это гелы, северную ветвь которых Геродот 
именовал Гелонами, а южная ветвь на южном бе-
регу Каспия звалась Гиланами (ныне Гиляки и Ги-
ляне Ирана). 
 В третьих, внося предположение, что Г. должны 
быть одной и той же Y-hg с азербайджанцами, Н.Ки-
самов показывает, что предположение подтверждает-
ся и спустя 3 тыс. лет Г. все еще несут те же нас-
ледственные биологические маркеры. 
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Источник: Н.Кисамов и И.Насидзе (2) 

 
 Согласно Н.Кисамову, «Аз-эри - это синоним Ас-
кижи / Ас-киши ~ Ас-гуза ~ Ашкеназ, ер это "человек", 
"воин", и киж/ши - это "народ", что по существу то же 
самое. Ас обычно принимается как "племя", "народ", 
но альтернативная этимология на основе филологи-
ческих аспектов объясняет Ас как “союзник”, “парт-
нер”, “супруг”. Семантически, “союзник” согласуется с 
тем, что многочисленные, разнообразные, и этничес-
ки различные племена имели определитель Ас как 
часть своего названия. Внутри Тюркской системы 
парных брачных союзов, обе стороны союза могли 
быть "союзниками" и "супругами". 
 Исходя из этого, версия Н.Кисамова об истори-
ческих событиях указанного периода следующая: 
«Часть Гиланов стала супружеским партнером Вос-
точных Хуннов (вероятно, когда в основном хунны бы-
ли расположены около Памира и в Такла-Макане, го-
раздо ближе к Каспийско-Аральской области), и полу-
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чили Монгольскую кальку кайи своего названия, 
оба термина и Гилан и Кайи означает Змею. Когда 
хунны отбросили кайев как своих брачных партнеров 
в пользу уйгуров, кайи разделились, и часть из них 
под именем Кайи возвратилась назад в район Гилана. 
В то время как женщины кайи выходили замуж за хун-
нов, мужчины кайи должны были найти себе племя 
брачных партнерш, и они вероятно вернулись со сво-
ими женщинами, но принесли назад свои первона-
чальные маркеры Y-ДНК. Возможно, они вернулись 
позже, после событий 93 г. до н.э. К 150 г. н.э. кайи 
хорошо обосновались между Сакасеной и Гилани-
ей, источниками они в это время называются и 
кайи и хуннами. Их Y-ДНК занимал территории от 
Дербента (и 100 км к северу от Дербента), до Гир-
кании вдоль южного побережья Каспийского мо-
ря». 
 Сделаем следующее замечание: именно через 
этих Kayi (Кайи) Н.Кисамов видит происхождение ка-
йев в горах Кавказа, известных как Кайтаги (Горские 
Кайи) (см. В.В.Бартольд «К вопросу о происхождении 
Кайтагов», этнограф. обозр., №1-2, 1910; С.А.Плетне-
ва «Кипчаки», М., Наука, 1990 и Эвлия Челеби). 
 Н.Кисамов разъясняет, что Мазандаран – поли-
тическое название, а этническое название в гречес-
кой транскрипции было Hyrcania (Гиркания), что по-
тюркски в буквальном смысле означало «Кочевни-
кия». «Русская форма слова "Кочевник" - это Ыйирк, 
по-Английски обычно пишется Yiyrk, но в Туркмении и 
в Турции это слово имеет несколько различных вари-
антов, теперь они представлены весьма значитель-
ными племенами – Yürük (Рус. Юрюк) и Yörük. Эти 
племена занимали более пустынные части побе-
режья, их миграции должны были быть более даль-
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ние, и хотя культурно и генетически они были одина-
ковы с азербайджанцами и гиланами, их называли от-
дельным наименованием, которое греки передавали 
как Гиркания (фонетически, Иркания, с беззвучным H 
в Hyrcania). Их Y-ДНК занимало территорию от Гила-
на до Мангышлака, а затем вдоль Узбоя к Аральско-
му морю». 
 На схеме И.Насидзе (2) видно, что Y-ДНК ыйир-
ков (мазандаранцы-гирканцы) практически идентична 
Y-ДНК азербайджанцев, туркменов и соседних гилан-
цев, но ближе всех ыйирки с азербайджанцами. 
 Вот какой важный вывод делает Н.Кисамов отме-
чая, что «Трио азеров, ыйирков и гилянов (с мест-
ными именами Гилани и Гиляки) указывает на 
бывший этнический континуум Ас-гуза Скифов, 
отмеченных в полосе простирающейся от Сакасе-
ны до Аральского моря, племена Асов известных 
в Сакасене как Ас-гузы и Саки, и около Аральско-
го моря как племена Ас-Тохарской Конфедерации 
после их изгнания из области Чача и перед их по-
ходом в Бактрию; Ыйирки как Гирканы (Hyrcans) 
из Гиркании вдоль побережья Каспийского моря, 
и гиляны между Сакасеной и Гирканией». 
 В последующие годы большинство Ыйирков 
эмигрировали с Сельджуками и Османами, осев в ко-
нечном итоге в Анатолии. Турецкие тесты отражают 
значительную часть населения произошедшего от 
ыйирков и кайев (см. Этническую карту Турции, 
http:/www.anadoluasiretleri.com/page.php?pid=10). 
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Йерюки (Yörük) и Кайи (Kayi) 
в Анатолийской Турции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: Н. Кисамов, Кайи и Гелоны у Насидзе, 2010, 

Труды Академии ДНК-генеалогии, ISSN 1942-7484, Том 5, 
No. 8, Август 2012, стр. 1013-1019 

 
 Согласно Н.Кисамову «Генетическая близость 
азери-ыйирков, гилянов и армян отражает ранний 
вклад тюркских кочевых племен в армянский гено-
фонд на Кавказе. Кавказская Агвания (Албания) вклю-
чала раннее армянское население и племена Хуннов 
и Масгутов (греч. массагеты, позже аланы), и также 
хуннов конкретно названых как племена кайев, из-
вестных по многочисленным близким фонетическим 
вариантам: Хайдак, Кайтак, Хайдан т.п. Будучи вос-
точным отделением гилянов, мужчины кайи разделя-
ли Y-ДНК с гилянскими мужчинами, их вторжение в 
Таримский бассейн и содружество с хуннами не 
должны были повлиять на мужской маркер Y-ДНК. По 
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мнению Н.Кисамова, супер-этноним Масгут вернее 
всего относится к тем же кочевым племенам ыйирков 
как к их составляющему компоненту, и, вероятно, они 
также произошли от тех-же Скифских племен Ас-гуза 
которые произвели Ближневосточных Ас-гузов. До по-
явления Ас-гузов на Ближнем Востоке, бассейн 
Аральского моря был заново заселен конными кочев-
никами, одним из компонентов которых были кочевни-
ки с востока, курганные захоронения которых положи-
тельно прослеживаются и датируются по пути из Юж-
ной Сибири в Европу». Наряду с этим, в исследова-
нии отмечается, что ДНК-близость с Турцией, Лива-
ном и Сирией, то это свидетельствует о наличии в 
числе составных этнических элементов этих стран 
значительного общего исходного геноматериала. 
 В этой связи отметим, что наша версия: хатт-
ское происхождение рассмотренных народов, на 
чем мы остановимся еще раз. 
 

 4. Y-хромосомный анализ азербайджанцев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сопоставления доминирующих гаплогрупп 
азербайджанцев с народами Кавказа, Азии и Европы 
(выборочно) дает: 
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 5. Доминирующие гаплогруппы азербайджан-
цев в историко-географическом контексте. 
 Из 4-х доминирующих гаплогрупп генофонда 
азербайджанцев, наиболее распространенные две, из 
них (G*, J2*), из которых G является так называемой 
«кавказской», что свидетельствует о древнейшем 
проживании предков азербайджанцев в кавказском 
ареале. 
 а) К гаплогруппе J2 (азербайджанцы 30%-50%) 
наиболее близки: 

‒ на Кавказе чеченцы (55%), грузины (27%) и кумы-
ки (25%); 

‒ в Азии ливанцы (26%), турки (24%); 
‒ в Европе киприоты (37%), критцы (34%). 
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 б) К гаплогруппе G (азербайджанцы 18%) наибо-
лее близки: 

‒ на Кавказе лезгины (17,5%), кумыки (12%); 
‒ в Азии турки (11%); 
‒ в Европе сардинцы (15%). 

 Главенствующая J2* гаплогруппа азербайджан-
цев (более 30%, а по некоторым данным до 50%), од-
ними из предков которых являлись албанцы, позволя-
ет допустить, что J2* была присуща и албанцам и это 
подтверждается тем, что она часто встречается на 
Кипре (37%), и что подтверждается и тезис о генеа-
логии албанцев М.Каганкатуклы, происхождение 
которых он связывал с киттийцами (хаттами), 
часть которых мигрировала и на Кипр. 
 Именуемая в литературе «переднеазиатской» 
гаплогруппа J2*, зачастую известна и как «среди-
земноморская» и «закавказская», являлась преоб-
ладающей на территории древних средиземно-
морских и ближневосточных цивилизаций, где 
проживали хатты в первую очередь, а также хур-
риты, хетты, вавилоняне, ханаане и в целом, эт-
руски, критяне, израильтяне и др. народы. 
 Гаплогруппа J2* активно присутствует во 
всех регионах проживания и последующий мигра-
ции в Европу хаттов, включая Кипр, Крит, Цент-
ральную и Южную Италию, юг Пиренейского по-
луострова – Иберия, Южная Андалузия, Наварра 
(Франция), т.е. в ареале проживания этрусков, 
басков, наварцев и др., языки которых близки к 
хаттскому. 
 В настоящее время этногенетики полагают, 
что гаплогруппа J2 зародилась в северной части 
Междуречья и в Малой Азии, где развилась циви-
лизация хаттов и была присуща им. Установлена 
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связь некоторых древних цивилизаций с гапло-
группой J2* и культом поклонения быку (Тельцу) – 
Чатал Гуюк в Центральной Анатолии, минойские 
фрески, керамика Крита, каменные алтари Кипра 
(у хаттов, шумеров, вавилонян, ханаанеев и др.). 
Вместе с тем Бык – символ Асера / Азера и изоб-
ражение его головы дошло до наших дней на Го-
ша-гала Гапысы Ичеришехер. 
 Вторая из доминирующих гаплогрупп азербай-
джанцев – гаплогруппа G (18%) с субкладом G2. Эт-
ногенетики полагают, что эта гаплогруппа родом с 
Загросских гор, частично охватывающих территории 
нынешних Ирака и Ирана, где развилась шумерская 
культура. 
 Ряд исследователей полагает, что субклад G1 яв-

ляется скифо-сакской гаплогруппой. 
 В целом гаплогруппы J2 и G2 представляют 

около 50% (по некоторым данным до 70%) ге-
нофонда современных азербайджанцев. 

 В генофонде азербайджанцев по 11% имеют гап-
логруппы J1 и R1b. 

 J1 – восточноанатолийского происхождения, от-
куда распространилась в Левант, Загрос и Аравий-
ский полуостров и считается типично семитской гап-
логруппой. 
 Гаплогруппа R1b – одна из самых распростра-
ненных в Западной Европе (Шотландия, Ирландия, 
Уэльс, Лазурный берег Франции) и Страна Басков. 
Очень частая и на Кавказе. При этом, некоторые ста-
рые формы R1b имеются и на Ближнем Востоке и на 
Кавказе, что вносит неясность в истоки этой гапло-
группы. По мнению ряда исследователей, R1b есть 
тюрко-алтайская гаплогруппа. 
 



 42 

 6. Скифские (сакские) генофонды в сравне-
нии с тюркскими. 
 В последние годы появилось несколько кол-
лективных работ ученых, посвященные проис-
хождению и потомкам скифов / саков. В частности, 
отметим материал по генетике древних кочевников, 
опубликованный в журнале “Nature Communications” 
от 2017 г. и называемый «Происхождение, демогра-
фия и генетическое наследие кочевников евразийских 
степей периода раннего железного века» (“Ancestry 
and demography and descendants of Iron Age of the 
Eurasian Steppe”). Исследования были выполнены в 
СО РАН российскими учеными совместно с привле-
ченными коллегами из Германии, США и Франции. 
Авторы упомянутой статьи: Мартина Унтерландер, 
Фрисо Палстра, Иосиф Лазаридис, Александр Пили-
пенко, Зузана Хофманова, Мелани Грос, Кристиан 
Селл, Йенс Блохер, Карола Кирсанов, Надин Роланд, 
Бенджамин Ригер, Эльке Кайзер, Фольфрам Шир, Ди-
митрий Подзрагоров, Александр Вольфрамов, Адам 
Пауэлл, Эвелин Хайер, Матиас Куррат, Дэвид Рейх, 
Зайнолла Самашев, Герман Парцингер, Вячеслав 
Иванович Молодин и Йоахим Бургер [журнал “Nature 
Communations”, том 8, номер статьи 14615, март 
2017]. 
 Исследованием были охвачены полногеномные 
данные 8 особей и митохондриальный набор данных 
96 особей, происходящих из Восточной и Западной 
частей Евразийской степи, т.е. от Причерноморья до 
Алтая. Другими словами, речь идет об анализе ге-
нетических данных кочевых племен, связанных 
со скифской культурой первого тысячелетия до 
н.э. на территории широтой более 3,5 тыс. км. 
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 Проведенное крупнейшее генетическое исследо-
вание носителей скифской культуры со всей Евразии 
позволило внести разъяснения в демографические 
основы истории скифов. 
 Учитывая важность с точки зрения настоящего 
исследования полученных результатов о скифской 
демографии и генетике, остановимся на сделанных 
основных выводах. 
 Важнейший вывод, сделанный авторами исс-
ледования сводится к тому, что скифы с разных кон-
цов евразийской степи (запад и восток) друг другу 
ближе, чем к другим народам. 
 Другой вывод, сделанный авторами исследова-
ния заключается в том, что за единством скифской 
культуры железного века, которое прослеживается по 
археологическим открытиям, лежит генетическое 
единство. 
 Согласно мнению исследователей, несмотря на 
то, что восточные и западные скифы изначально при-
надлежали к разным народам, со временем обоюд-
ный обмен генами привел к унификации этого народа 
по всей степи. 
 Следующий вывод, сделанный исследователя-
ми сводится к тому, что выделено два основных ком-
понента, из которых сформировались скифы: народы 
ямной культуры или евразийские кочевники бронзово-
го века и народы Восточной Азии (северной Сибири). 
 Наиболее важный вывод сделан в отношении 
потомков скифов и согласно мнения исследователей, 
ближе всего к ним стоят современные популяции, ко-
торые проживают недалеко от скифских захоронений. 
В частности, потомков западных скифов можно найти 
среди народов Кавказа и Средней Азии, а восточных 
только среди тюркоязычных народов, причем кыпчак-
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ской языковой группы. Авторами подчеркивается, что 
скифскими потомками являются тюркоязычные наро-
ды. 
 В связи с изложенным, представляется интерес-
ным мнение руководителя межинститутского сектора 
молекулярной палеогенетики проводившего исследо-
вание института СО РАН Ал.Пилипенко в интервью, 
касающегося результатов исследования. На вопрос 
относительно связи скифов с современными тюркски-
ми народами, ученый отвечает следующее: «…Из 
всех современных народов евразийских степей отно-
сительно близки по составу генофонда к скифам ока-
зались только тюркоязычные. Не простое отношение 
типа «предки-потомки», а сходство механизмов фор-
мирования и участвующих в нем генетических компо-
нентов породило эту связь». При этом подчеркивает-
ся, что также как и сформировались тюркские народы 
благодаря взаимодействии древнетюркских племен и 
населения территорий их миграции, точно также 
сформировались и скифские популяции. 
 Чрезвычайно важны для целей настоящего 
исследования соображения и выводы, высказан-
ные одним из основателей ДНК-генеалогии и 
крупнейшим авторитетом в этой области профес-
сором МГУ и проф. биохимии Гарвардского универ-
ситета А.А.Клесовым, размещенные на интернет-ка-
нале «День ТВ». 
 Во-первых, А.А.Клесов особо подчеркивая, что 
«академическими кругами указана история славян (не 
ранее VI в.н.э.), также как и урезается история тюрков 
(не ранее начала н.э.)», отмечает спорность и предв-
зятость Алтайской теории происхождения тюрок». 
 Во-вторых, подвергая критике выводы лингвис-
тов, он отмечает наличие заговора и гонений, имею-
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щих место в академической лингвистике против тех, 
кто изучает корни древних тюркских языков и их влия-
ния на древние культуры. По мнению именитого про-
фессора, тюркские языки намного древнее и бесспор-
но их родство с языками народов Сибири, Кавказа, 
Европы, Азии и Америки. 
 А.А.Клесов доказывает, что древние шумерские 
языки близки к тюркским, а эламские языки также пе-
рекликаются с тюркскими, о чем мы, ссылаясь на исс-
ледования многих известных ученых, уже отмечали в 
данном исследовании. Ошибочным и предвзятым он 
считает и мнение о возрасте тюркских языков в 1,5 
тыс. лет и объясняет эту лингвистическую подтасовку 
неправомерным применением к тюркским языкам 
формулы, выведенной для индоевропейских языко-
вых групп, именно «медленное устаревание» тюркс-
ких языков в силу их агглютинативности и др. особен-
ностей и обеспечивает феномен их лучшей сохран-
ности и возможность понимания друг друга тюрками, 
а также их чтение своих древних текстов. 
 В третьих, что особенно мы подчеркиваем, он 
называет необоснованными попытки академической 
науки огульно приписывать древнюю скифскую куль-
туру и языки к иранским языкам, а тем более к пер-
сидскому языку. Скифы с древнейших времен жили 
на просторах Евразии от Дальнего Востока до Евро-
пы и центральной России – там, где и не ступала нога 
персов или иранской культуры, отмечает проф. Кле-
сов. Известный ученый заключает, что язык ски-
фов в большинстве является тюркским. При этом 
он категорически выступает против ошибочной и по-
литизированной теории советского филолога-иранис-
та А.Абаева об иранских корнях скифских языков, на-
сильно насаженных советской науке путем репрессий 
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и гонений против тех ученых, которые возражали по-
добному искажению истории скифов. Проф. Клесов 
подчеркивает, что «скифы, скорее всего тюрки, 
потому что их язык близок к тюркам и был в оби-
ходе всего 1,5 тыс. лет назад». 
 В четвертых, опираясь на ДНК-генеалогические 
исследования, Клесов установил, что нынешние ар-
мяне не являются какой-то древней нацией, а предс-
тавляют собой относительно молодую этническую 
группу, отколовшуюся от турок после принятия григо-
рианского вероисповедания. 
 В целом ряде работ об истинных насельниках 
географического ареала Арминийи, располагавшейся 
в Восточной Анатолии, мы отмечали, что хай-армяне 
являлись малой этнической группой на этой земле, 
где проживали в основном саки, прототюркские пле-
мена и др. народы, в т.ч. остатки алародов (урартий-
цев). Причем, после принятия григорианства в Арме-
нии в начале IV в. н.э. эта территория по существу 
отражала конфессиальное единство проживавших 
здесь этносов. После принятия ислама в средние ве-
ка основной массой арменийского населения этой 
территории, представители хайкидов, сохранив григо-
рианство, выделились в отдельную этническую груп-
пу хай-армян (XIII-XIV вв. н.э.), а чуть позднее присво-
или себе и историю этого края, называемую уже Ар-
менией. 
 Особо следует выделить соображения А.Кле-
сова относительно населения Азербайджана. Ав-
тор полагает, что оно в основном состоит из потомков 
нескольких древнейших миграций, соответственно 
имевших место 9-10 тыс. лет., 7-8 тыс. лет. и 4,5 тыс. 
лет. назад. Первые из переселенцев из Шумера, а 
заключительные – из Европы. 
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 Население Азербайджана сложилось в резуль-
тате этих миграций, в силу чего, как отмечает проф. 
А.Клесов, алтайская теория, согласно которой основ-
ная масса тюркских народов прибыла на Кавказ 1000 
лет назад, т.е. X-XI вв. н.э. не выдерживает критики. 
Согласно А.Клесову, азербайджанский язык, являю-
щейся ветвью тюркского языка («азери-тюрки»), на 
котором говорит подавляющая часть азербайджан-
цев, отчасти достался им от скифских предков, а от-
части от пратюркских народов, образовавших одно из 
самых древних в мире государство Шумер. Из Шуме-
ра и Ближнего Востока около 7 тыс. лет назад, по 
Клесову, предки азербайджанцев начали переселять-
ся на Кавказ и сюда же переселились люди из совре-
менных Афганистана, Индии и Пакистана. 
 К изложенному знаменитым ученым концепту-
альному подходу о происхождении азербайджанского 
народа, остается добавить, что он в существенной 
мере совпадает с излагаемыми в настоящем иссле-
довании позициями о хатто-сако-албанском и после-
дующим тюркским корням наших предков, на основе 
которых и сложились тюрки-азербайджанцы. 
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III. Хатты (первобытные хетты) – 
великий народ из Ветхого Завета 

 
 1. Хатты: происхождение. 
      В настоящей части анализируется связь между 
хаттами и Кавказскими албанами в аспекте миграции 
ряда хаттских родов на Кавказ. 

 Хатты (Englich, Hittites, Hebrew, ; LXX. 

Xῖ, Xίν, υίὶ [ῦ] Xέ; Vulgate, "Hethæi," 
"Cethæi," "filii Heth"; Assyrian, "Khatti"; Egyptian, "Kh-ta", 
а также Khitti, Khatai, Kitai и т.д.): упоминаются в Биб-
лейских анналах, в Египетских, Ассирийских, Урар-
тийских надписях и собственных источниках. 
 В источниках о хаттах, их происхождении и языке 
есть следующие упоминания: 
 Хатты – Библейский народ туранского проис-

хождения. Согласно Геродоту - «сирийцы», Стра-
бону - «белые сирийцы» (J.Campbell “The Hittites. 
Their Inscriptions and their History”, Montreal, 
Toronto, Williamson. & Co., 1890; A.H.Sayce “The 
Hittites. The story of forgotten Empire”, Fleming 
H.Revell Co. N-Y, Chicago; C.R.Conder “Altaic 
Hieroglyphes and Hittite Inscriptions”, A.P.Watt 
“Palestine Exploration Fund”, 1889; О.Р.Герни 
«Хетты»). 

 Хатты – типичные туранцы и согласно Библии 
(«Генезис») являлись ханаанейцами, восходящи-
ми к Hamathites (Дж.Кэмпбелл). 

  - В потомстве сыновей Ноя (Генезис (Бытие), гл. 
10) читаем: «И Ханаан был отцом Сидона, его пер-
венца и Heth». 
 - Согласно Дж.Кэмпбеллу, это единственные 
имена, следующие за названием племен, из которых 
«Хивиты и амориты относятся к Сидону, а Hamathites 
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– к Heth, причем только две из Ханаанских 
(Canaanitic) семей возвысились до империи – 
Sidonians или Phoenicians (финикийцы), более извест-
ные как племена Horites (хорриты или хуриты), Hivites 
(или Amorites – амориты) и Heth (хатты). Первое из 
них [Sidonians], по крайней мере, стало совершенно 
семитизированным в разговорной речи, в второе пле-
мя оставалось типичным Turanians (туранцы)». 
 - Согласно Библии («Генезис (Бытие)», XIII, 7), 
когда империя в Shinaar (Месопотамия, древний Ва-
вилон) была уничтожена и в «дни Peleg земля была 
разделена», «Canaanites по линии Сидона мигрирова-
ли на запад от Shinaar к Средиземному морю, в то 
время как их братья по линии Cush переместились на 
юг в Аравию. Спустя 5 поколений после этой диспер-
сии Абрам вошел на земли Ханаана» [Ханаан – древ-
нейшее название Палестины, Сирии и Финикии или 
области между Средиземным и Мертвым морями, 
именуемой в Библии «Землей обетованной»]. 
 

Родословная хаттов 
(«Genesis», 10 chapter с комментариями Дж.Кэмпбелла) 
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 - Приведенная схема о происхождении хаттов 
соответствует сведениям из Библии (Ветхий Завет), 
“Genesis” («Бытие», глава 10) и комментариям 
Дж.Кэмпбелла. Патриарх Авраам (Пророк Ибрагим, 
Коран) на земле Палестины столкнулся с хаттами, с 
Ephron‟ом (внуком основателя Хаттского дома 
Ashchur‟а), властвовавшим на этих землях и обра-
тился к нему для приобретения места похорон своей 
жены Сары (пещера Махпела). 
 - Хатты пришли в Палестину из Северной Месо-
потамии, где была их столица Cutha (севернее Вави-
лона, ассирийское название Kute, а исходное Туранс-
кое название – Tiggabaki), Digona по Птолемею или 
Tekoa. «Древние надписи из Cutha представляют ис-
торию возникновения Хаттской империи». Приводи-
мые сведения даются проф. J.Campbell со ссылкой на 
Smith «Chaldean Account of Genesis» и «Records of the 
Past», v.166. Приводимая схема показывает, что по-
явление хаттов в Палестине и хаттских родов, соглас-
но Дж.Кэмпбеллу, связано с 7 сыновьями основателя 
Хаттского дома Ashchur‟a от двух его браков. Именно 
7 сыновей ушли из Cutha (Tiggaba) расширять земли 
первичного Хаттского дома, хотя и возможно их миг-
рация была связана с переполнением вод Евфрата и 
последующим наводнением. 
 Приводимые ниже схемы вкратце характеризуют 
«отцовский дом» хаттов во главе с Ashchur‟ом и пос-
ледующие хаттские роды его сыновей. 
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Хатты в Палестине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Источник: I.Chron., iv, verses 5-7c комментариями 

Дж.Кэмпбеллa 

 
 

Хаттские роды 
 
 
 
 
 
 
 
 Вкратце остановимся на языке хаттов. 
 Заметим, что язык хаттов – агглютинативный и 
это указывается у профессоров-исследователей 
(Fessenden, Campbell, Sayce и др., см. языки урало-
алтайской группы, туранские языки по работам Святи-
ча). 
 Древний хаттский язык в его разных диалектах 
Сирии и Месопотамии был прародителем языка ту-
ранцев Персии, индо-саков Индостана и др. народов 
(Дж.Кэмпбелл). 
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Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_(%D0%9

0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Hittites 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_(%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_(%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hittites
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 Хаттский язык схож с Proto-Medic и Akkadian язык 
древних халдеев (Conder, Campbell), которые, в 
свою очередь, близки с Ugro-Altaic (финский, вен-
герский, тюркский) (Lenormant, Conder, 
Jewishencyclopedia). 

 Хаттский язык отчасти сходен с кавказскими язы-
ками (Campbell, Sayce). Кавказские языки – яфе-
тические, в той или иной степени агглютинатив-
ные, следствие смешения языков агглютинатив-
ного типа и семитских языков (Марр). 

 Хаттские письмена близки к кипрским и ванским 
(урартийским), к new Elamitic, Cossaen (Lenormant, 
Hommel).  

 Язык хаттов схож с современным чувашским язы-
ком. Чувашский язык (тюркская группа, булгарский 
язык, язык между тюркской и угрофинской группа-
ми) (Дж.Кэмпбелл, Марр) мост между языком хат-
тов и кавказских яфетидов, также как и бакский, 
этрусский, кавказский (Дж.Кэмпбелл). 
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 2. Ареал расселения хаттов. 
 Палестина (южная часть) до еврейского завоева-

ния (Ветхий Завет, E.Anati “Palestine before the 
Hebrews”, Campbell, Sayce, Гарни и др.), куда хат-
ты пришли из Северной Месопотамии (столица 
Cutha или Tiggaba в последующем расселились в 
Северной Сирии, Центральной Анатолии, на Кип-
ре и т.д.) (Дж.Кэмпбелл). 

 Hammath, Кадеш, Каркемиш (древняя столица 
хаттов в Северной Сирии), Коммагены на юге, ис-
конное место проживания оба фланга гор Taurus 
(Киликия на юге до Каппадокии на севере и до Ар-
минии и на востоке. 

 Отметим, что Mother-Сountry хаттов на севере, о 
чем свидетельствуют сапоги со вздернутым нос-
ком и иероглифы наподобие перчатки или гор 
(Sayce). 

 Страна «Хатти» по документам ассирийских куп-
цов находилась у Дивриги (Lewis, Bayles Paton 
“The Early History of Syria and Palestine”). 

 Итак: ареал исходного расселения хаттов – 
Северная Месопотамия, Палестина, Северная Си-
рия, Центральная Анатолия, Кипр. 
 Фессенден полагал, что исторические хатты про-

исходят из числа племен Ab-Ur (Солнце – огне 
поклонники) и мигрировали с Южного Кавказа к 
долинам р. Евфрат, откуда ушли в Аравию и были 
известны как сути, позднее, уйдя на север стали 
известны как гиксосы и хеты, властвовали на Ар-
мянском нагорье, откуда вернулись на Восточный 
Кавказ и северный берег Черного моря, где стали 
известны как скифо-саки. 
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 Расширение ареала проживания хаттов по 
Дж.Кэмпбеллу, происходило следующим обра-
зом: 
 Одна из ветвей хаттов (Cherpherites) (одного из 

сыновей отца Хаттского дома Ashchur‟a от второ-
го брака, правившего в Палестине в III поколении 
Хаттского суверенитета) – Cherpher’а (от имени 
которого и название «Кипр») создала в Эламе 
(Сузиана) усилиями своего сына Chedorlaomer‟a 
первую империю хаттов (династия Khubur – 
Subarti), получившую название «Люди Субарту». 
Их принято также считать прародителями 
Sucathites – народы «Socho» - саков. Другими 
словами, субареи родственны хаттам и сакам; 

 Вторая ветвь – от сына Ashchur‟a от второго – 
Temeni (Temenites) совместно с яфетидами за-
воевала на Синае Хушам (Куш) и упомянуты в 
Библии как Amalek (Amalekites). Наряду с ними из 
рода Temeni был и правитель Edom; 

 Третья ветвь хаттов – потомки сына Ashchur‟a от 
второго брака – Achashtari (Achashtarites) ушли 
на восток от р. Иордан во времена Авраама и упо-
мянуты в Библии как Ashteroth (Astarte) и часть 
потомков были известны по имени сына 
Achashtari – Chelub‟a (Chelubites), которых египтя-
не знали их как Naharaime в Месопотамии, а асси-
рийцы как Наири (они же Геродотовские Neuri из 
скифов). В Италии они стали Naharcer (часть эт-
русков), а также Navarrese (наварцы). Другая 
часть потомков от сына Achashtari – Shuah‟a 
(Shuhites). 

 Старший сын от брака Ashchur‟a с Naarah – 
Achuzam представлял четвертую ветвь хаттов и 
его знаменитое потомство правило в Ham у 
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Ammonites (Аммониты), а также в Яхдаде (динас-
тие Jahdaites-Adites) и участвовали в истории 
Египта. 

 Что касается сыновей от первого брака с Helah 
отца дома Хаттов, то заметим, что согласно 
Дж.Кэмпбеллу, от старшего сына Zereth‟a идущий 
род в лице El-Assar‟a дал эпоним Ассирии и имен-
но от них, согласно Кэмпбеллу, и происходили су-
бары и их глава Шамши-Адад. При этом под-
черкнуто, что именно Zereth-иты были родст-
венниками шумеров, от них происходили кас-
ситы, а их потомками являлись алароды 
(урартийцы). Средним сыном (первый брак 
Ashchur‟a) был Zohar, сын которого, согласно 
Кэмпбеллу, Ephron, общавшийся по Библии с Ав-
раамом по вопросу выкупа пещеры Махпелы. 

 Наконец, младший сын Ashchur‟a, отца дома Хат-
тов – Ethan являлся первым царем, правящим в 
Edom. 

 Завершая краткую родословную хаттов, сконцен-
трируем внимание на родственных хаттам племенам. 
 

 3. Родственные племена хаттам по источни-
кам и исследованиям. 
 Эры и касситы, согласно Септуагинте, именова-

лись и хЕТТа COS (Err или хЕТТЕу), а также 

ХЕТТЕI KASI (1911, Encyclopedia Britannica). 
 Лулуби и кути есть Умман–Манда (Уго Винклер, 

Хелцвельд) или Сака, происходившие от хаттов. 
 Царство Кути это Протомидяне овладевшие Ва-

вилоном (Берроз). 
 Мидийцы есть ветвь Шумеров Кути, они же 

Ашгузы (Сака) (J.Oppert “On the Median dynasty”, 
London, 1876, Rowlinson). 
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 Хатты и касситы есть саки (A.T.Glay “Personal 
name from cunui form inscriptions of the Cassite 
period”). 

 Таким образом, хатты, касситы, кути, мидий-
цы, лулуби и мидийцы представляют собой 
родственные племена. 

 

 4. В аспекте Кавказской Албании генетичес-
кое родство саков и хаттов играет принципиаль-
ную роль, в связи с чем отметим, что: 
 Chabiri или Hab / piri (воинственные племена, при-

шельцы-захватчики) из Амарнских писем явля-
лись саками и именовались SA.GAZ, SA.GAZ.ZA, 
SA.GA.AZ, SAG.GAZ, GAZ на обнаруженных 
шумерских идеограммах (Glay, G.Johannes 
Botterweck and etc. “Theological Dictionary of the 
Gold Testament”). 

 Chabiri = один из народов Hittita – Mittannian (Хат-
тов-митаннийцев) (Glay, M.Greenberg “The Hab / 
piry”, Americ. Orient. Soc. New Haven, 1955). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шумерские идеограммы 
 

Саки (скифы) = сути = гиксосы есть хатты 
 

Источник: 
Фессенден и Э.Ренан «История израильского народа» 
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 Несколько слов о происхождении саков / ски-
фов: 
 - Sakyas (саки) или Skyths (скифы) происходят, 
как отмечено, от Sucathites или народа Socho, праро-
дителям которых был Хатт – Cherpher / Herper / Heber 
– второй сын Ashchur от брака со второй женой. По-
томки Cherpher‟a (Chedorlaomer) создали первую 
Хаттскую империю в Эламе – «Люди Субарту»; от 
Cherpher‟a идет название «Кипр»; породнившись с по-
томками Achshtari были среди гиксосов (J.Campbell 
“The Hittites”). 
  - Саками / хаттами являются и гиксосы: 

 Имя «Ashchur» идентично с Shachar, с учетом 
буквы «алеф» (J.Campbell “The Shepherd Kings of 
Egypt”), где „hac‟ (hak) означает «лидер» («прави-
тель»), а в более полном виде – «Hyksos» – 
«Гиксосы». Аналогично и имя “Achuzam” – стар-
шего сына Ashchur‟a от второго брака (давшей 
династию Achuzamites – самая знаменитая 
Хаттская семья), от которого также происходит 
«hak», а также “Casium” (гора и местность), где 
осели гиксосы, именуемые Sachisu (J.Campbell). 

 - Согласно Дж.Кэмпбеллу египетское название 
«Мисир / Миср» через название Musara также восхо-
дит к имени Ashchuzam путем перехода конечной бук-
вы «m». И не случайно, Ashchuzamites не только «Ли-
деры гиксосов», но и создатели истории Египта. При 
этом есть точка зрения Фессендена и Д.Ролла («Гене-
зис цивилизации»), согласно которой М‟Aср («Из Асе-
ра») связано с именем Асера (Осириса); 
 - По нашему мнению, имя Ashchuzam имеет ко-
рень «Ashchuz», читается «Аскуз / Ашкуз» или без 
первой буквы «алеф» «скуз / шкуз» совпадает с се-
митским названием ранних огузов – скифов (саков). 
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Сходным образом имя «Ashchur» - отца Ashchuzam‟a, 
звучащее как «Аскхур / Аскур / Ашкур» посредством 
типичной замены для туранских (тюркских) языков 
букв «р» на «з» приводит к Аскуз / Ашкуз. Заметим 
также, что от имени «Ashchuzam» есть вероятность 
путем перехода «m» вперед слова и замены «z» на 
«d», получить Mashchud / Machud (массагет, маскуд). 
 Итак, саки (скифы) = сути = гиксосы есть хат-
ты (Источник: Фессенден и Э.Ренан «История изра-
ильского народа»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солнечный диск хаттов 
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 5. Отмечая многочисленные миграции хаттов 
в Элам, Анатолию, Аравию, Египет, Ассирию и 
т.д., из которых остановимся на кипрской и кав-
казской, свидетельствующих о связи хатты – кит-
тийцы – саки – албанцы [В приложении указаны пу-
ти миграции сыновей Ashchur‟a – родоначальника 
Хаттского суверенитета в Палестине]. 
  

Кипрская миграция 
 

 Известно древнейшее поселение на Кипре Киттим 
(Хирокития) (середина 4-го тыс. до н.э.). 

 Согласно древней истории Кипра в бронзовом ве-
ке (3500-2750 гг. до н.э.) на остров прибыли хатты 
и подчинив себе древнесемитское население об-
разовали народ киттийцев или этнокиприотов. 

 В XIII в. до н.э. война Хеттской империи и Египта 
за обладание Сирией и Палестиной завершилась 
победой хеттов и до 1200 г. до н.э. Киттим был в 
зависимости от Хеттского царства. 

 После войны хеттов с фригийцами и падения 
Трои (около 1200 г. до н.э.) разрушенной ахейца-
ми («народы моря»), пала Хеттская держава и 
Киттим был захвачен ахейцами. 

 Ахейцы, захватившие Палестину и получившие от 
местных народов название «филимстимляне», го-
ворили, что пришли из страны Киттим (т.е. Кипра) 
и с острова Крит. 

 После восстания Давида в Палестине (XI в. до 
н.э.) Киттим был поделен по итогам войны между 
этнокиприотами и ахейцами. 

 Финикийские купцы и мореходы, часто бывавшие 
на Кипре, называли его Киттиум и восстановили 
полностью разрушенный ахейцами Киттион. 



 61 

 Этно-киприотский язык Киттима схож с языком 
Хатти и этрусков, хаттские письмена (Хаматитс-
кие иероглифы) – источник слоговой азбуки Кипра 
(Sayce, Conder и др.). 

 
Кавказская миграция 

 

 В I тыс. до н.э. в Албании проживали: албаны, са-
ки, гаргары, каспии и чуть позднее в первые в. н.э. 
шарваны, шамахи, баканы, кабиры, гелы, катаи, 
эры, утии, леги, гаты и др. (Источники: Страбон и 
др. античные и древнеармянские сообщения, 
М.Каланкатуклу и 54 племени Сарматии (III-IV вв. 
до н.э.) до прихода гуннов из «Армянская геогра-
фия» VII в.). Наряду с этим, М.Каланкатуклу име-
нует по Плинию как «пришлые» - племена силь-
вов, лупениев, дидуров и содов. 

 Из них древнейшими этническими компонентами 
считают саков, албан и гаргаров. 

 

Племя албанов. 
 Согласно М.Каланкатуклу, албаны из киттийцев, 
т.е. из хаттов (см. выше). Именно хатты (люди с 
«Land of Yatu», недалеко от Commagen, рядом с Кар-
хемыш = столицей Хаттской конфедерации) создали 
Ude – царство албан, одна из столиц которых Berdaa 
(Барда) (Kasi – Kumuk – кази - кумыки и уди = их пря-
мые потомки) (Дж.Кэмпбелл). Заметим, что по мне-
нию ряда ученых и, в первую очередь, проф. Ф.Кыр-
зыоглу, название Berdaa обязано Сакскому правите-
лю Партатуа. 
 К ранее приведенной информации, что хатты = 
саки, добавим: 
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 Албаны как одна из ветвей хаттов-саков удосто-
веряется и тем, что их упоминают и как «масса-
гетов», т.е. маса-хаттов (Марцелин). 

 Санатрук / Санатюрк царь массагетов представ-
лялся и как царь Албании (Фавст Византийский), а 
также его происхождение из династии (рода) Ар-
сакидов (саков). 

 Массагеты = «масаха-хунны» (Агафангел). 
 

 Племя cаков (cакасены) размещались в Сакасе-
не (регион Гянджи), состояли из числа ранее 
осевших Саков и Саков (Ас-гузы, Ашгузы). 

 Наряду с этим проживали между Иберией и Шир-
ваном, включая Шеки, Гах, Закатала (левобе-
режье Куры), Камбисене, Габале, вокруг озера 
Гейча, южнее Аракса (Баласакан / Байтакаран) в 
Мильской степи. 

 Другими словами, это были исконные автохтоны 
Кавказской Албании. Заметим, что Саки Сакасены 
или Арцаха (Ər Saq’a) = Карабаха связаны по назва-
нию с именем «Арсак» - этнотопонимом = Ərsaq = 
Ər(Aр) + saq(сак) = «мужи (воины) саков (племени)» 
(М.Сеидов). 
 Саг = Са + ог (лук, тетива + стрела) = yay – ox 
(yay = красный, лето) (М.Сеидов, Э.Алили). 
 Saq (сак) = sayıq = «бдительный, недремлющий». 
По нашему мнению, допустима и такая этимология 

как Saq (сак), шаг, цаг (тюркское)  Арцах, Аршак – 
армянские заимствования. 
 М.Сеидов дает «bağ» = düyün, soybirləşməsi (пле-
менное объединение), а одно из значений «кара» (га-
ра) = başçı, böyük, güclü («глава», «большой», «силь-
ный»), т.е. Карабах (Qarabağ) = «güclü, böyük soybir-
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ləşməsinin başçısı» (основная, главная часть племен-
ного объединения) (М.Сеидов). 
 В целом, албаны = хатты из рода Temenites 

(младший сын Ashchur и второй жены Naarah) 
(Справка: это завоеватели Хушам (Куш) на Синае, 
известны по Библии как Amalek) (Дж.Кэмпбелл). 

 Жители бассейна Алазани = потомки Липоксая 
(старшего сына Таргитая, отца скифов), из рода 
Zerethites хаттов (ст. сын по 1-му браку Ashchur с 
Helah), они же троянцы, Asareel (основатели Асси-
рии), насельники Крита, Кипра. 

 Царские скифы (саки) (Paralatae) от Калаксая (мл. 
сына Таргитая), от них Alarodiаns и Урарту. 

 Чистые скифы (саки) = Beerothites (родственники 
Temenites) = «Люди Субарту», завоеватели Эла-
ма (происходили от Cherpher‟a, брата Temeni), ос-
нователь I Хаттской империи (Дж.Кэмпбелл). 
 

Племя гаргаров. 

 Khar-khar (гаргары) из Албанского союза являют-
ся Хаттским народом (Дж.Кэмпбелл), т.е. саками. 

 Внимание! Наша гипотеза албаны = саки, а гарга-
ры = саки являются главным племенем Албанско-
го племенного союза. Сюда же включаются и Утии 
(Дж.Кэмпбелл). Считаются из легендарного рода 
первого правителя Арана (из Сисака), автохтоны. 

 Главное: Все автохтоны Кавказской Албании 
Хеттского (Хаттского) происхождения (Информация 
М.Каланкатуклу и приведенные исторические факты) 
 

 Племя Баканы (баганы), баки (баги). 
 Этникон племени «баканы» = название Баку 

(Ашурбейли, «Очерк. История средневекового Ба-
ку»). 
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 «Народ «Баг» в Албании» и «область Багов» 
(М.Каланкатуклу). 

 Баканы – племя или секта, проживала на побе-
режье Каспия, куда доходят отроги Кавказа (т.е. 
недалеко от Апшерона) и основана на корне «ба-
га» = «бог», «солнце», «огонь»: ссылка на М.Ка-
ланкатуклу и «Географию», Сугри, Гевонд (Атши-
Багу) (Ашурбейли, История г. Баку). 

 «Бакан-бахан» (тюрк, азерб.) = «смотрящий». 
 В исследованиях показано, что из их числа были 

служители Гыз Галасы – Хунзар (К.Иманов). 
 

 Племя Ижмах = (Шамах) = «Камах» (Плиний) жи-
ли рядом с шарванами (ширваны) и баканами 
(территории, непосредственно примыкающие к 
Апшерону) – (Ашурбейли со ссылкой на Ф.Бузан-
да, а также Г.Гейбуллаев). 
 

 Племя Шарваны перечисляются в одном ряду с 
шаканами (саканами, саками) и локализованы в 
Албании, к северу от реки Кура (Птолемей). 

 

 Племя катай (катаг) жило округе Туч-Катаг албан-
ской области Ути (Армянская география, VII в.); 
топоним «Котайк» в Арцахе, в XVII в. в Нагорном 
Карабахе – село Катуклу: у Каланкатуклу топоним 
«Катак». 

 Kata (Xata), Kita, Ket, Khitt, Hit, Het, Hat, Khati, Kitay 
и др. – различные звучания этнонима хаттов. 
Часть племен хаттов переселена на Южный Кав-
каз в 782 г. до н.э. Аргишти I (Меликишвили) и 
именовались Kitay / Xitay: армянские хронисты за-
писывали K.tayk и читали Kotayk (Н.Эмин, Пре-
дисловие к М.Хоренскому). 
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 Ветвь гамов (шаманов) Kitay‟ев именовалась Kite-
baq (Орбели). Отсюда, судя по всему, происходит 
и топоним Gədəbəy (Кедабек) = Kəta / Kita + bəq 
(bəy) = осколочная часть Kitebaq. 

 У казахов, каракалпаков, киргизов, узбеков и др. 
есть этноним катак (катай, ктай), а в Армении – 
топоним «катак» (Ф.Мецопский, К.Гандзакеци и 
др.), в Зангезуре – Кохне Катук (Г.Гейбуллаев). 

 Котайский гавар – позже Зангибасар и до XVI в. 
в районе Еревана был Kitay mahalı. 

 Катаи проживали в исторической провинции Ути 
(Агдеринский район), в части Туч-Катак, большое 
поселение Каланкатук или Каланкаты (Калан +     
+ катук / каты), родина М.Каланкатукского (Калан-
катлы). В переводе на русский язык «Истории Ал-
бан» Ш.В.Смбатяном проходит как «Каланкатуйк» 
и далее также в Парижском издании Г.В.Шахназа-
ряна топоним дается как «Каланкайтук». 

 

 Племя Er’ы (Эры) 
 Страна Eriaini (восточный берег озера Гейча) – 

М.В.Никольский, «Клинообразная надпись Русы 
I…», VIII в. до н.э., а до этого Er‟ы располагались 
в центральной части нынешней Армении пришли 
из Анатолии, в основе названия теоним Er 
(М.В.Никольский, И.И.Мещанинов), позднее (V в. 
н.э.) часть Er‟ов поселилась в Ерети (Гевонд). 

 Er‟ы = одно из хеттских (хатты) племен, в хеттс-
ком пантеоне есть теоним Er / Ar (Капанцян). 

 Язык Er‟ов агглютинативный, они участвовали в 
создании государства Урарту, бог Er был третьим 
по значимости в пантеоне Урарту (Б.Б.Пиотровс-
кий). 
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 Имя Erme (Arimi по Гомеру) идет с территории от 
границы Сирии и Киликии и есть одно из хеттских 
имен (Пиндар, Страбон, Кэмпбелл). 

 Erme (Arme) = народ Наири из хеттов (Кэмпбелл), 
ушедшие на восток из Месопотамии, затем из Па-
лестины [Nairi = Невры (Геродот), Скифы Италии 

 Naharcer – часть этрусков и Navarrese – Навар-
ра (Кэмпбелл)]. 

 Происхождение колена Er‟ов из хеттов (свиде-
тельствуют Богазгейские таблички, XIV-XIII вв. до 
н.э.). 

 Er‟ы первоначально поселились в Саад-Чухуре 
еще до воздвижения кпепости Эребуни Урартами, 
эта территория именовалась «земля Аrey». 

 Qeqecik Er (М.Хоренский) = «красивый Er». 
 

 Племя Кабар / Кабир (К.Багрянородный) у Хаза-
ров. 
 Кабир = Каб + Ар(ир), отсюда гидроним Габырры. 
 Первичный ареал: Камбисена, последующие аре-

алы: Карабахская зона (Кабирли), топоним Кебр 
от этнонима Кебер впервые упомянут М.Гошем 
(Кабарры и Кенде Кабарды (отдаленный от Ка-
барлы)); гидронимы: Джаватский, Арешский, Дже-
ванширский уезды Азербайджана от XIX в. (Г.Гей-
буллаев). 

 В Азербайджане и др. местах есть топонимы: 2 
села Кабирли (районы Бейлаган и Тер-Тер), в Арме-
нии Кавар (Ново-Баязидский р-н), гора Кабирли (Ка-
бирдаг – Шарур – Дарслагезсзкий уезд Армении в XIX 
в.), Кабирли (кишлак в Нагорном Карабахе), Кабарры 
йери (земля Кабаров) в Нагорном Ширване (Г.Гейбул-
лаев). Это – древний народ Карабаха (азерб. историк 
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Мирза Адыгезал бек); во времена Карабахского 
ханства – «Кабарлинский магал» (Г.Гейбуллаев). 
 Очень важно отметить, что племя «Кабир / Ка-
бар» связано с тайным обществом Кабири 
(Дж.Кэмпбелл) 
 Этимология: Камбисена (греч.) – Гамбечан: - 
Камбич: 

- у Ширакаци Qam-be-can (провинция Кавказской 
Албании) = qam (шаман) + becan; 

- КДГ («Деде Горгуд»): Baybecan: корень «becan» 
(см. Azərbaycan). Becan / Beycan = bey + qan =      
= «бек - отец» (М.Сеидов). 

- «Габарры» = искажение от Камб-Иори (Г.Гейбул-
лаев). 

- р. Иори = Камбис (Плиний, П.Мела, Д.Кассий, 
К.Элиан) от Камбисена (провинции): «С» - гречес-
кая добавка. 

 Смысл: 
 а) Qambecan = Qam – bey (бий) – can (чан) = ша-
ман + бек + отец = глава bəq‟ов-шаманов (гамов). 
 Тогда: Габирры = Qam + bəq + ir (ər) = «муж из 
bəq‟ов-шаманов» близко к Кабири. 
 б) Если принять версии Г.Гейбуллаева, то Габир-
ры = Камб – Иори = Кам(гам)-би-ор = Qam-bi-ər = Муж 
из рода гамов (шаманов). 
 Тогда, Qam-bi-ər = Га(м)-би-ир = Кабир = Кабири. 
 Следствие:  
 Если а) «муж из беков – гамов (шаманов)». 
 Если б) «муж из рода гамов (шаманов)». 
 Вывод 1. Первоначальное размещение (начало 
I тыс. до н.э.) багов и кабиров – левобережная Алба-
ния. 
 Вывод 2. Qambecan = Qam-bəq-qan или Гам-би-
ган = а) глава (отец) беков – гамов (шаманов) и = б) 
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глава (отец) рода гамов (шаманов) (сравни с арабс-
ким Кабир ал-Маджус = глава магов). 
 Племя Леги: 
 Согласно ряду авторов, в т.ч. Г.Гейбуллаеву – 

кавказоязычное племя, входившее в Албанский, 
племенной союз, предки современных лезгин и 
лакцев; 

 Упомянуты у Страбона и Плутарха, локализовы-
вались севернее Албании и не случайно в древ-
негрузинских источниках служат собирательным 
названием всех народов Дагестана. Вероятно, что 
являлись также и предками современных кавказо-
язычных этнических групп Азербайджана – авар-
цев, цахуров, лезгин и др. 

 

 Племя Гаты (Каты): 

 Предки хыналыгцев, по Г.Гейбуллаеву кавказо-
язычные, что является спорным (Хыналыг – 
горная часть Кубинского района); 

 Само название «Kət / khət», именуется Khatid (ка-
тид), где «id» -  окончание, определяющее при-
надлежность, населенный пункт именуют Кьетиш 
(Кетиш); 

 Упомянуты Фаустом Византийским (Фавстос Бу-
занд) относительно событий IV в. н.э., где у Мас-
сагетского (МассаКатского) царя в армии отмече-
но племя Гат / Кат (у Егише – «ват»); 

 Плиний также помещал племя «кет» на Кавказе. 
Наша версия – это потомки древних хаттов. 

 

 Племя Гелы: 
 Один из ареалов обитания – граница между севе-

ро-западной Албанией и юго-западным Дагеста-
ном. 
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 Одни из потомков гелов – гелои / ингилойцы (груз. 
«ингило» связано с азерб. «йени гелой» (новые 
гелои) и по Г.Гейбуллаеву – принявшие ислам ге-
лои, являющиеся до 1616-1617 гг. христианами, 
хотя часть их под влиянием грузинской церкви с 
1850 г. вновь вернулась в христианство; 

 Само название – «гели» (не «гюрджи»), азербай-
джанцы именуют гелои, соседи цахури – «гела-
ву», авары – «гелоу»; 

 Часть гелов, ираноязычные, в древности по Г.Гей-
буллаеву обитала в Атропатене (северо-восток) 
по соседству с кадусиями – предками талышей; 

 О гелах на юго-западном Каспии сообщали Стра-
бон, Плиний; 

 К ним восходят этнонимы «гиляк» (самоназвание 
гелов в Иране) и топоним Гилян; 

 Большинство исследователей считают гелов се-
веро-западной Албании и Атропатены идентичны-
ми (см. К.В.Тревер). 

 Связаны с Гирканами (Ыйирками), что представ-
лено в разделе ДНК-анализа, являются, по-на-
шему мнению, хаттами-саками. 

 

 Племя Каспи: 
 Фиксируются в древних источниках в 3-х регио-

нах: Албании, Мидии и Атропатене; 
 Область обитания – Каспиана. Страбон дает 3 

Каспианы: Албанская (XI, 4, 5) – часть Милльско-
Муганской степи, Мидия-Атропатена (XI, 14, 5); 

 В раннем средневековье по-видимому обитали и 
на северо-востоке Албании («Каспийские ворота», 
«Каспийская дорога»); 

 Согласно Г.Гейбуллаеву, происхождение пле-
мени неизвестно; 
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 «Каспи» - основа этнонима «кас», от которого 
множественное «число-Каспи». 

 Каспии в Переднюю Азию пришли вместе с сака-
ми. 

 «Кашшу» (kassu) известны в Передней Азии из ас-
сирийских источников, аккадская форма «каш / 
кас» в этнониме «кашшу» в Передней Азии, «би» / 
«пи» - суффикс множественности (ассирийские 
источники). 

 Как показано ранее, племя Каспи родственно хат-
там. 

 

 Племя Утии (потомки-удины живут в Нидже (Га-
балинский район) и Огузе): 

- Входили в Албанский союз племен, но не были 
главенствующим племенем, как полагали И.Али-
ев, З.Ямпольский, В.Гукасян и проживали в Кав-
казской Албании; 

- О происхождении утиев: связаны ли «Уди» с 
древними «Ути», отмеченными впервые Геродо-
том и Страбоном в Мидии, Атропатене на юго-за-
падном побережье Каспия? 

 а) В советской историографической науке утии 
считались прямыми потомками кутиев и как показано 
нами выше – родственными хаттам; 
 б) Об их происхождении есть т.з., что они пере-
селились с юга на северо-запад Албании в эпоху Ал. 
Македонского вместе с гелами, эниаками, анариака-
ми, гирканами и мардами; 
 в) Согласно М.Хоренскому и М.Каланкатлы, 
«утии» - потомки Арана, т.е. в I в. н.э. они уже обита-
ли в Кура-Араксинском междуречье, причем М.Хорен-
ский упоминает область Ути в бассейне оз. Гекча, что 
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означает Этиуни Урартских источников, а М.Каланкат-
лы области Ути в районе Барды. 
 г) В области Ути проповедовал Елисей в I в. н.э., 
где в Кише была построена древнейшая церковь Ал-
бании и куда он прибыл из страны Маскутов, из Чола 
(т.е. из современного Огуза и Кабалинского района, 
где и проживают ныне удины). 
 д) Следствие: утии в Албании – пришельцы, это 
отмечено М.Каланкатлы (кн.1) и возможно, что приш-
ли они или с юга (Атропатена), или с нынешней тер-
ритории Армении (древние этиуни). 
 ж) Наша версия отмечена выше: согласно 
Дж.Кэмпбеллу утии = хатты (люди с «Land of 
Xatu») создали Ude – царство албан. 
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Заключение 
 
 Мы подходим к заключению, что автохтоны Кав-
казской Албании – разные ветви Хаттского происхож-
дения. И для иллюстрации мы приводим в заключи-
тельной части мысль о своем происхождении албан-
ца по матери П.Флоренского из его автобиографи-
ческого произведения, который являлся выдаю-
щимся богословом и математиком, уроженцем г. 
Евлах: П.Флоренский «Детям Моим. Воспомина-
ния прошлых дней» (М., Моск.-раб., 1992) (написано 
1916-1925 гг.). Его отец – Ал. Флоренский, русский, 
православный, инженер-строитель Закавказской же-
лезной дороги. Мать – Ольга (Соломия) Сапарова ро-
дом из именитого карабахского меликского рода. Год 
рождения: 1859. 
 П.Флоренский: «Сапаровы были в числе нес-
кольких армянских родов, относившихся к неоднород-
ной и этнически плохо промешанной массе насельни-
ков Армении, к той ветви, которая самими армянами 
называется «албаной». Это ответвление древней-
ших насельников средиземноморского бассейна, 
так называемой средиземноморской расы. В ка-
честве этнической подстилки эта раса легла в до-
гомеровской Греции. В более чистом виде остатки 
ее дали древнейшие племена мидийцев и фригий-
цев. Углубляясь к северо-востоку, они частью 
смешались с окружающим приараратским населе-
нием, частью же сохранились тут этническими 
конкрециями. Одна из таких конкреций сохранилась 
до раннего средневековья у берегов озера Гокчи [Се-
ван] и около этого времени, теснимая каким-то на-
шествием, продвинулась еще севернее, в нынешнюю 
Елизаветпольскую губернию [Гянджа]. Там образова-
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лось пять самостоятельных областей или меликств, 
впоследствии подпавших вассальной зависимости 
Персии, затем Турции…». Читая эти строки восхища-
ешься образованностью и эрудицией П.Флоренского. 
 Главный вывод, сделанный П.Флоренским в 
поздних записках: «Карабахские армяне – собствен-
но, не армяне, а особое племя... В древности они на-
зывались албанцами, а армяне зовут их ахаване». 
«Они жили первоначально около озера Гекчи. Тесни-
мые с юга, они переселились в Карабах, вместе с 
князьками своими, носившими родовое имя Бегляро-
вых, по имени своего легендарного предка Беглара». 
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Приложение 
(приводится в соответствии с работами проф. 

Дж.Кэмпбелла) 
 

Хаттские роды в хронологии 
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Выводы относительно потомков из таблицы 
«Хаттские роды в хронологии» 

 

1. Потомки Zereth’a: дарданельцы, сардинцы, Ilus 
(эпоним Трои), ассирийцы, критяне, курды. 

2. Потомки Zohar’a: гараманты, Teucri (Tsuckhi), 
троянцы, современные албанцы, Orpelians из 
гуннов (II в.), (совместно с Chepherites), потомки 
Tochari, тохары (включая Aparni). 

3. Потомки Ethan’a: исмаиллиты (от сына Авраама). 
4. Потомки Achuzam’a: лидеры гиксосов, возмож-

но Египтяне. 
 4*.   Потомки Cherpher’a: субары, правители Элама. 
 4**. Потомки Temeni: завоеватели на Синае Ху-
шам‟а (Куш), в Библии – Amalek. 

5. Потомки Achashtari: наири, скифы-невры, части 
этрусков, наварцев, Лидия, Amu. 

 
Дополнительные выводы из Приложения 

таблицы «Родословная хаттов» (продолжение) 
 

1. Потомки Zereth’a: скифы (с примесью Celtic и 
яфетидов), чистые скифы от Beerothites =             
= Parthians 

     (от Heber‟a)  Iberians, субары 
     (от Jehaleleel) – Alarodians 
2. Потомки Zohar’a: Chalybes, Vanni, гунны. 
3. Совместные потомки Achuzam + Zuzim: гиксо-

сы = Moschi (каппадокийцы). 
4. Совместные потомки Achuzam + Temeni: пар-

фяне. 
 

 P.S. Осколки Парфян: Alans (Temenites (от 
Elon)), Avars (Zerethites (от Heber‟a)), Huns и Lombards 
(Zocharites + Ethanites (от Jephunneh)). 



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

Подготовлено в Агентстве Интеллектуальной 

Собственности Азербайджанской Республики. 


