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Главнѣйшія свѣдѣнія о горскихъ плеленахъ, на кото
рый распространяется дѣятельность Общества возстанов- 

ленія Православнаго Христіанства на Бавказѣ.

Вопроеъ к племенахъ, населятощихъ Кавказъ, о ш г ^  
ороисхожденіи, родствѣ, языкахъ, нравахъ и т. д ./ 'бад#ь  
нерѣдво камнемъ преткновенія для ученыхъ. 'Веяроеъ  
этотъ, не смотря на то, что имъ уже съ самыхтідревнихъ  
временъ занимались разные путешественники иѴ этногра
фы, долгое время оставался не разработаннымъ\|г^лишь  
за послѣднее время труды Клапрота, Розена, Шебрепа,  
Макса Мюллера, Дюбуа де Монперэ, Броссе, Риттера и дрТ 
нѣсколько выяснили его. Но ученыя изелѣдованія ихъ о 
кавказскихъ языкахъ не всѣмъ доступны, и еще до сихъ  
поръ ыногіе, пишущіе о племенномъ составѣ кавказскихъ 
народовъ, впадаютъ въ грубыя ошибки, котэрыя, безъ  
сомнѣнія, изчезнутъ по мѣрѣ того, какъ основательный 
Филологическія изслѣдованія о кавказскихъ языкахъ П. К. 
Услара будутъ получать общую извѣстность.



Устраненію этихъ ложныхъ или сбивчивыхъ п о ш г Ж  
о кавказскихъ племенахъ могутъ отчасти способствовать  

труды Общества возетановленія Православного Христі-  
«* л  фнства на, Кавказѣ, такъ какъ оно, въ интерееахъ своего  

'■ *собственнаго дѣла, не могло не обратить внпманія на язы- 
горскихъ племенъ, учредивъ особую воммисію для со- 

ставленія букварей и сравнигельнаго сдоварн, подъ предсѣ- 
дательствомъ И. А. Бартоломея, который, по служебной 
своей дѣятельности, имѣлъ возможность ознакомиться съ  
большею частію кавказскихъ племенъ. Такимъ образомъ, 
опираясь на изслѣдованія вышеназванныхъ лицъ, мы рѣ- 
шплись представить здѣсь краткія, но возможно-точныя свѣ- 
дѣнія о подвѣдомственныхъ Обществу племенахъ, и считали 
это тѣмъ болѣе необходимымъ, что въ нашей лптературѣ, 
особенно періодической, часто приходится встрѣчать г р у 
бый ошибки относительно племеннаго ироисхожденін и 
языка кавказскихъ обитателей, религія, бытъ, нравы и 
степень образованія которыхъ отличаются самымъ пест- 

. рымъ разнообразіемъ, обусловдиваемымъ исторіей и при
родой края.

Дѣятельность Общества возстановленія Православнаго 
Христианства на Кавказѣ нынѣ распространяется на слѣ- 
дующія пять племенъ: I)  Грузинское , къ которому при
надлежать а) коренные грузины —  жители ахалцыхсваго 
уѣзда, б) Ингилойцы, в) Пшавы, Хевсуры и Тушины, г) 
Самурзаканцы, и д) Сванеты; II) Осетинское; III) А бхаз
ское; IV ) Удинское и V) Айссорское.

I.

Грузинское племя, а) Собственно грузины съ древ- 
нѣйшихъ временъ заселяютъ нынѣшній Ахалцихскій уѣздъ, 
имѣющій 4878 кв. верстъ, и вромѣ того принаддежащій



'Гурціи Чорохскій баесейнъ съ верховьями Куры. Общая 
населенность однаго Ахалцихскаго у ѣ здадоходитъ до 76,760  
душъ, изъ которыхъ хрисгпіанъ православныхъ, по оФиціаль- 
нымъ свѣдѣніямъ, числится только 3 ,547  дупгь, католиковъ 
(армянъ) же и магоыетанъ до 73,215  душъ, но и между ни
ми еще живо сохранились многіе нравославно-христіанскіе 
обычаи и преданія. Явленіе это объясняется чисто исто
рически.

Край этотъ, донынѣ говорящій чисто но грузински, 
имѣлъ огромное значеніе въ составѣ бывшаго грузинскаго  
царства и былъ извѣстенъ подъ различными именами: М ес- 
хги, Верхней К арт алиніи  и Саатабего. Природная недоступ
ность страны, представлявшая удобную защиту отъ враж- 
дебныхъ нападеній, свѣжій и здоровый климатъ, богатство 
и разнообразіе раетительнаго царства, близкое сосѣдство 
и постоянный сношенія съ образованной Византіей, а цо- 
том ъсъ  Трапезонтомъ. особенная заботливость богатаго и 
вліятельнаго дома Багратидовъ, распространпвшихъ свою 
власть изъ верхней долины Чороха на всю остальную Гру- 
з ію — всѣ эти обстоятельства издавна имѣли благотворное- 
вліяніе на развитіе и бытъ месховъ. ІІо свидѣтельству ис- 
ториковъ, они отличались трудолюбіемъ и промышленнымъ 
духомъ. Такъ они въ изобиліи разводили виноградники въ 
бассейнѣ Куры и другихъ мѣстахъ, гдѣ нынѣ сохранились 
только слабые слѣды этой промышленности; вели торгов
лю съ сосѣдними народами и въ неурожайные годы могли 
снабжать хлѣбомъ всю остальную Грузію.

Въ умственномъ отношеніи месхи также стояли когда  
то выше своихъ одноплеменниковъ; лучшіе грузинскіе пи
сатели, жившіе въ періодъ времени отъ IX  до X III  сто- 
лѣтія, начиная съ автора «Барсовой кожи»; извѣстнѣйшіе 
переводчики книгъ св. писанія и твореній отцевъ церкви,



сами знаменитые основатели Иверскаго монастыря на 
, Аѳонской горѣ, всѣ они были родомъ изъ этого цвѣтуща-  

го края, и именно изъ Верхней Карталиніи. Ни въ одной 
изъ областей прежней Грузіи не сохранилось столько хра- 
мовъ и монастырей, и при тоиъ столь изящнаго стиля; 
даже небольшія сельскія церкви построены здѣсь изъ те- 
саннаго камня, съ красивою рѣзьбою. По чрезвычайному 
множеству этихъ остатковъ уже можно судить о христіан- 
ской образованности и глубинѣ религіознаго настроенія  
тогдашнихъ месховъ, прпнявшихъ христіанство еще въ I 
вѣкѣ отъ апостола А ндрея , слѣдовательно тремя вѣками 
раньше карталинцевъ и кахетинцевъ, и въ чистотѣ сохра- 
нявшихъ свою вѣру до половины ХУІІ столѣтія, когда въ 
судьбѣ ихъ совершился печальный переворотъ.

Турки, покоривъ ѳтотъ край въ '162а году, ввели 
въ него свое управленіе и раздѣлили на санджаки. Для 
упроченія своего положенія посреди враждебнаго имъ на 
селенін, побѣдители стали прибѣгать къ самымъ варвар-  

скимъ мѣрамъ и угнетать грузинъ. Запрещая месхамъ го
ворить на ихъ родномъ языкѣ и носить ихъ народный ко- 
стюмъ, и стараясь всячески привить къ нимъ свою рели- 
гію и свои нравы, турки въ особенности старались уни
чтожить высшій классъ, какъ наиболѣе вліятельный и краж 
дебный Турецкому владычеству. Съ оеобеннымъ ожесточе- 
ніемъ дѣйствовали они противъ христіанской релпгіи по- 
бѣжденныхъ и нодъ страхомъ тѣлесвыхъ истязаній и смерт
ной казни вынуждали у нихъ отреченіе отъ вѣры и при- 
нятіе исламизма. Много месховъ умерло тогда мученичес
кою смертью; другіе бѣжалп въ Имеретію и Еарталинію; 
но упорнѣе и дольше всѣхъ держались аджарцы и чорох-  
цы, болѣе удаленные отъ Ахалциха— центра Турецкаго уп- 
равленія. Нѣкоторою терпимостью пользовались православ-



ные лишь изрѣдка, когда высшею властію въ пашалык* 
облевались лица грузинскаго происхожденія.

Наконецъ, вь 1829 году, въ силу адріанопольскаго  
трактата, часть этого кран, именно пить санджаковъ, пере
шли во владѣніе Россіп и составили ахадцыхскій уѣадъ. 
Полуотурченныс месхи вздохнули свободнѣе. Но не смотря 
на двухвѣковой гнетъ турецкаго ига, они во многомъ со
хранили свой древній характера, турецкій духъ не вполнѣ 
привился въ ннмъ, не смотри на то, что они уже такт, 
давно обращены въ магометанство. Ихъ образъ жизни, 
нравы и обычаи тѣ-же, что были назадъ тому четыре по- 
колѣнін, за весьма не многими измЬненіямп. Въ ихъ пѣс- 
няхъ, завѣщанныхъ предками, донынѣ слышатся имена 
царей Грузіи и ихъ лучшихъ атабегбвъ (владѣтелей) и 
восхваляются ихъ подвиги за вѣру и родину. Въ настоя
щее время между меехами можно рВдко найти даже состоя  
тельнаго магометанина, который рѣшидся бы имѣть оолѣе 
одной жены, не смотря на разрт.шеніе корана. Грузин- 
свій языкъ еще не утратилъ своего характера и пользует
ся общимъ употребленіемъ во всѣхъ участкахъ ахалцых- 
скаго уѣзда; но нъ полной чиетотѣ онъ сохранился толь
ко въ аджарскомъ и чорохскомъ населеніи. По турецки 
здѣсь умѣютъ говорить лишь тѣ, которые по необходимо
сти находятся въ сношеніяхъ съ турками; женщины-же 
и дѣти решительно не иоиимаютъ турецкаго языка.

Хотя христіянскую вѣру въ Месхіи замѣнилъ, какъ 
мы видѣли, исламизмъ, но во многихъ семействахъ замѣ- 
нилъ ее лишь наружно, и, будучи навнзанъ силою, не могъ 
пустить прочныхъ корней. По достовѣрнымъ разсвазамъ, и 
прежде водворенія здѣсь русскаго господства тайные ис- 
□овѣдвиви Христа были разсѣяны повсюду, не исключая 
даже самого центра турецкаго Фанатизма— Ахалцыха. Нѣ-
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моты, въ той надеждѣ, что когда нибудь онѣ возъимѣютъ 
свою силу. Кабулетекіе же и аджарскіе беки, по прея  
нему поддерживаютъ родственный связи съ гурійекимъ 
дворянством'*. В’Ь исходя 1838 ѵода «.ранцузскій путе- 
шественникъ Дюбуа-де-Монперэ, изъѣадившій весь ахал- 
дыхскій уѣздъ, былъ изѵмденті тѣмъ настроеніемъ, кото
рое до сихъ иоръ живетъ въ туземномъ грузинекомъ на- 
ееленіи. «Несмотря на двухсотлѣтній гнетъ — рввсказыва- 
етъ омъ— туземцы не утратили склонности къ христіян- 
ской вѣрѣ. Они в с ё  желали-бы окреститься, но опасаются, 
чтобы не навлечь на себя бѣдствій за измену исламизму, 
въ случаѣ если снова лмъ придется подпасть подъ турец
кое иго; они еще не убіждены въ прочности русскаго  
гоеиодства въ нхъ краѣ> *). Опасенія, о которыхъ уиоми- 
паетъ Дюбуа, нынѣ уже не суіцеетвуютъ среди жителей 
ахалцыхскаго уезда и не ыогутъ болѣе служить нрепят- 
ствіемъ къ успѣху въ этомъ краѣ христіанства, для воз- 
становлепія когораго въ полной чистотѣ нынѣ наступаешь 
самый благопріитный моментъ, — если только онъ не бу- 
детъ иропущенъ по недостатку анергичеекнхъ дѣятелей и 
необходимыхъ средстве, заботиться о которыхъ лежитъ 
на обязанности общества.

б) И нш лойцы  живѵтъ на лѣвомъ берегу р. Алазани, 
впадающей въ Куру, въ предѣлахъ пынѣіішяго закаталь- 
скаго округа, занимая пространство въ 309 кв. верстъ. М ест
ность эта съ древнѣйшихъ временъ была, заселена корен- 
ныігь грузинскимъ нлеаенемъ, въ яоставъ котораго входнтъ 
потомки его— такт.называемые ингилойцы— въ числе всего 
11,897 душъ; изъ иихъ христіанъ только 3 ,630; магоме- 
танъ же 8 ,267  душъ. Нъ древности закатальскій округъ

*) Ѵоуа^е аиіоііг йч Саисаяе, раг ОиЬоу Йе Моиірёгеих. V. [I. р. 5ІЯ2.



еоставлилъ часть извѣстной у греческихъ и римскихъ гео- 
гра*овъ А л бан ігі, а въ послѣдствіи — К ахет іи . Грузины 
изстари называли ее «гагма мхари», т. е. страною, по ту 
сторону; по Нахушту, она обнииала всю заалазанскую Ка- 
хетію, отъ самой границы нухинскаго ханства.

Все это пространство, нынѣ большею частію покры
тое густыми лѣсами, заключало въ себѣ сплошное грузин
ское населеніе, исповѣдывавшее христіанство: это доказы
вается преданінми народа, его псторіею и уцѣлѣвшнми па
мятниками. До сихъ поръ у ингилойцевъ существуетъ вос- 
поминаніе о христіанствѣ, процвѣтавшемъ по всей стра- 
нѣ; до сихъ поръ сохраняются у нихъ нѣкоторые хри- 
стіанскіе обряды на ряду съ мусульманскими и уцѣлѣли 
старинный церкви. Между послѣднпыи особенно замѣча- 
тельна церковь нъ 12 верстахъ отъ Закаталъ, по дорогѣ  
къ муганлинской переправѣ, на мѣстѣ бывшего грузинска- 
го города А кси -Б азари . Однако и эта часть грузинскаго 
племени, отдѣленная отъ остальной Кахетіи р. Алазанью, 
будучи окружена съ св. дагестанскими горскими племена
ми. а съ юв. н ухи иски мъ ханетпомъ, должна была пре
клониться предъ грознымъ тогда мечемъ ислама. Съ одной 
стороны горскіе народы Кавказа, а съ другой— персы 
дйлали на жившихъ здѣсь грузйнъ опустошительные на- 
бѣги, оспаривая другъ у друга право господства надъ 
этимъ краемъ. Подобная борьба продолжалась до XV II  
стол1>тія, когда, наконецъ, ІПахъ-Аббасъ нанесъ заалазан- 
ской Кахетіи смертельный удар ь, выееливъ оттуда большую 
часть жителей въ Ііерсію. Около того же времени спуствв- 
шіеся съ своихъ горъ лезгины изъ Аваріи и иынѣшняго 
самурскаго округа, заняли, вѣроятно съ дозволенія пер- 
с.іямъ, всю опустошенную, по плодородную равнину, при
мыкающую къ горамъ. Кромѣ того, съ юга подвинулись
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туда же мугандм— народъ татарскаго происхождения, велѣд- 
ствіе чего оетатокъ грузинъ былъ оттѣсненъ къ низменному 
прибрежью р. Алазани, отличающемуся роскошною при
родою, но нездоровымъ климатомъ; ныне на предгорьи ле- 
житъодно селеніе Кахъ, заключающее въ себѣ до ‘250 дво- 
ровъ.

Победители принудили этихъ удержавшихся въ краѣ, 
но нодавленныхъ и раззоренныхъ грузинъ принять маго
метанскую релнгію по суннитскому толку, и дали имъ наз- 
ваніе ингило , что на татарскомъ языкѣ значитъ «новообра
щенный.» Отсюда мѣстное иазваніе живуіцихъ въ зака- 
тальскомч. округ!; грузинъ. Но магометанская религін не 
могла упрочить за ними не только о б т и х ъ  грашданскихъ 
началъ вч, ихъ современпомъ пониманін, но даже не до
пустила распространено на этихъ новыхъ мусулыіанъ 
гражданских!, правь ихъ победителей Послѣдніе, объявнвъ 
себя владельцами, и вообще собственниками всей захва
ченной земли, присвоили себѣ право надъ жизнью и смер
тью побежденных-!, н заставили ихъ долгое время испыты
вать всю тяжесть безъпсходпаго рабства. Это тягостное 
соетонніе не могло не отозваться на матеріальной, а следо
вательно и на умственной и нравственной жизни ингилой 
цепь, продолжаясь до самаго времени подчинен')» зака- 
тальскаго округа русской власти.

Несмотря на этотъ, почти двухвековой мусульмансеій 
гнетъ, ингилойцы до сяіхъ поръ не забыли своего нроис- 
хожденін и сохранили свой природный, грузинскій языкъ, 
который, однако, значительно утратплч. чистоту выговора 
и исказился примѣеью татарскихъ словч.. Въ отношеніи 
веры своихъ предковь, всѣ 16 заселенныхъ ннгилойцами 
деревень находятся почти въ томъ же положеніи, какъ и 
1'рузины ахалцыхекаго уѣзда. Въ большинстве исповедуя
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навязанное имъ мусульманство, въ нравственномъ отноше- 
віи они стоятъ очень низко, являясь нароаомъ въ высшей 
степени испорченнымъ. До сихъ иоръ воровство, разбой и 
даже убійство— у нихъ дѣло обыкновенное. Они, въ нрежнін 
времена, подобно Сванетамъ, убивали новорожденныхъ дѣ- 
тей женскаго пола, а теперь заставлнготъ дѣвушекъ выхо
дить замужъ неиремѣнно въ той же деревиѣ, гдѣ родились, 
велѣдствіе чего у Ингилойцевъ постоянны случаи крово- 
смѣшенія, столь противнаго природѣ человѣка и прави- 
ламъ хриотіанской церкви. Женщина обречена на полное 
рабство, смягчающееся только въ семействахъ, еще сохра-  
нившихъ или вспоминающихъ православную вѣру, оживить 
которую значитъ— сдѣлать для края высшее благодѣяніе и 
дать главнѣйшій залогъ для будущаго его развитія во 
всѣхъ отношеніяхъ.

в) Х евсуры , туѵшны и пшавы , въ числѣ болѣе 3 ,000  
семействъ, и 3 1 ,440  душ ъ, расположены по южному и оѣ- 
верному склонамъ главнаго кавказскаго хребта; первые два 
живутъ большею частію у истоковъ Арагвы, Іоры, Алаза- 
ни, Архоти и другихъ рѣкъ; пшавы-же виизъ по геченію 
Іоры, Арагвы, Аргуны и др. Количество всего заішмае- 
маго этими племенами пространства равняется 3932 кв. 
верст. Веѣ они считаются православными; но ихъ рели- 
гіозиын поннтія еще сильно перемѣшаны съ языческими: 
такъ они признаюгъ своихъ особенныхъ святыхъ; въ 
честь ихъ сущеетвуютъ молелыш или каиища такъ назы- 
ваемыхъ хевисберовъ или деканозовъ— мнимыхъ свяіцен- 
ннковъ, которые всѣми силами стараются препятствовать 
дѣйствіямъ православнаго духовенства.

Въ лѣтописяхъ грузинскпхъ пшавы, хевсуры и ту- 
іііины извѣстны подъ именемъ пховсловъ, которые жили 
здѣсь въ самыя отдаленный времена и еще при св. Нинѣ
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— просветительнице Груаіи — обращены въ христианство. 
Въ томъ, что они нринадлежатъ къ грузинскому корню, 
не можетъ быть никакого сомнѣнія, они и до н ы н і і  говорнтъ 
чвстымъ грузннскпнъ языкомъ. Изъ тушинъ только одно 
общество— цовцы и яногіе изъ жителей трехъ хевсурскихь  
обществъ— Архотіани, Шатиліони и Пирикнтели — жинущіе 
въ еосѣдотвѣ съ кистинами, кромѣ грузинскаго, говорятъ  
еще по кнстииски, т. е. на чеченскомъ нарѣчіи. Цовское 
общество даже по родовому нроиехожденію действительно 
принадлежите къ киетпнскому, и именно галгайскому пле
мени, составляя иеключеніе *). Но извѣетный путешест
веннике Кланротъ, столь точный въ своихъ изслѣдовані- 
яхъ кавказскихъ языковъ, впалъ въ ошибку относитель
но тушинъ, которыхъ онъ всѣхъ вообще емѣшалъ съ цов- 
цами, и потому всѣхъ ихъ отнесъ къ одному и тому же ки- 
стинскому корню **). Ошибка его въ свое времяникѣмъ не 
была замѣчена, и віюслѣдствіи всѣ евронейскіе писатели, 
упоминавшіе вслѣдъ за нимъ о тушинахъ, раздѣляютъ это 
ошибочное мпѣніе о ихъ кистинскомъ происхождении.

Разделенные естественными преградами, названный 
нами племена, хевсурское, тушинское и пшавское совер
шенно чужды другъ другу, и каждое изъ нихъ распадает
ся еще на отдѣльныя, замкнутый сами въ еебѣ общества. 
Такъ хевсуры делятся на 4 общества, тушины— также на 
4, ишавы— даже на 12. Доетунъ къ нимъ и взаимное ео-  
общеніе между обществами, даже въ летнюю нору, чрез
вычайно затруднительны. Климате въ Хевсурріи и Туше-  
тіи въ высшей степени суровый, почва непроизводитель
ная,— вслѣдствіе чего еще въ давнія времена некоторые 
изъ тушинъ (цовцы) совершенно покинули горы и посе-

*) Записка Кавказ. Отд. Имп. Русск. Географ, общ. III. 8 0 —82.
**) Ѵоуа^е аііх топи Ни Саисаіе. Т. I. р. 368—56.
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лились въ Кахетіи, на алваневомъ подѣ. Въ тоже время 
значительное число хевсуръ, выселившись изъ черныхъ  
горъ, заняло церковный и помѣщичьп земли въ эр ц о—тіо- 
нетской долинѣ. Постоянно замкнутая жизнь этихъ пде- 
менъ, преимущественно-же хевсурскаго, имѣла самое не- 
благонріятное вліяніе на ихъ нравы, отличающіеся грубо- 
стію, суровыми обычаями и дикими предразсудками. Такъ 
они во всякое время года изгоняютъ изъ дому или даже 
изъ деревень родильницъ передъ родами и всѣхъ женщинъ 
при наступленіи у нихъ періода менструаціи, считая ихъ 
въ это время нечистыми, и держатъ на открытомъ воз- 
духѣ: первыхъ— 40 дней, послѣднихъ впродолженіе всего
періода очищенія. Такія несчастный родильницы, лишен
ный всякой помощи и ухода, не рѣдко умираютъ вмѣстѣ 
съ  новорожденными въ страшныхъ мукахъ. Опасно боль
ные, по обычаю, непременно выносятся передъ смертію  
подъ открытое небо, и такимъ образомъ не рѣдко умира
ютъ не_ столько отъ болѣзни, сколько отъ простуды и без- 
помоіцностп. Семейства, нарушившія этотъ жестокій обы
чай, и допустившіе больному умереть подъ своей кровлей, 
подвергаются оскорбленіямъ и штрафу.

Кромѣ этихъ полухристіанскихъ, полуязыческихъ мест
ностей— Пшавіп, Хевсуріи и Тушетіи , потомки грузинъ  
живутъ еще среди осетинскаго населенія по военно-грузин
скому тракту, именно пъ Горскомъ округѣ. Они дѣлятся на 
мт іулинцевъ , поселенія которыхъ доходятъ до самаго пе
ревала, и хевцевъ, живущихъ по пути отъ Коби до Дарья- 
ла; поселенія ихъ занимаютъ участокъ всего въ 98 кв. 
верстъ и всѣ, въ чпслѣ 5 ,806 душъ, считаются христіана- 
ми. Нравы этихъ горныхъ грузинъ гораздо мягче, чѣмъ 
вышеназванныхъ, и вліяніе деканозовъ здѣсь значительно 
слабѣе. Сохраняя въ потаенныхъ мѣстахъ старинные об-

3
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раза, они показываютъ ихъ народу только въ празднич
ные дни, воздерживаютъ отъ употребленія свинины и не 
ѣдптъ ни кур-ь, ни яицъ. Нерѣдко больные обращаются къ 
деканозамъ за медицинскими советами: тогда они произво- 
дятъ надъ ними разныя заклинанія, во имя какого нибудь 
хранящагося у нпх'ь образа. Деканозъ не можетъ входить 
вт. домъ, гдѣ лежптъ родильница, которая также считает! 
ся нечистою, но не изгоняется изъ дома , какъ у другихъ  
горскихъ грузинъ, къ церквами хенцы и мтіулннцы пита- 
тотъ благоговейное уваженіе.

I г.)  Самурзаканцы  населнютъ пространство въ 1,190  
кв. верстъ, находясь въ сосѣдствѣ съ абхазцами, и мин
грельцами и числомъ своимъ не превосходить ‘21,858  
человѣкъ, изъ которыхъ магометанъ едвали наберется 10  
человѣкъ. Но, не смотря на то, близкое сопрпкосновеніе съ 
магометанской Абхазіей и полудикой Сванетіей неблаго
приятно отзывается на христіанскомъ быгѣ самурзакан- 
цевъ, даже неуспѣвшихъ создать себѣ собственный- б ого 
служебный языкъ, вміісто котораго у нихъ издавна упо
требляется родственный съ нимъ грузинскій, имѣюіцій 
здѣсь гакое же историческо-религіозное зн ачен іе , какъ и 
въМингреліи. Извѣстно, что настоящая Мингрелія съ Са- 
мурзакаиыо въ доиоторическія времена составляла центръ 
древней Колхиды , а впослѣдетвін — Л азики. Уцѣлѣвшіе въ 
Самурзаканп памятники старины доказываютъ, что это 
было ядро когда-то цвѣтѵщаго мингрельскаго племени; на 
одной изъ ея окраияъ, со стороны Абхазіи, лежитъ Бедія , 
бывшая во времена единства Грузіи резиденціею Дадіа- 
новъ Бедіслей. Здѣсь до сихъ поръ сохранились развалины 
церкви, замѣчательной но своей архитектурѣ и по надпи- 
сямъ, въ которыхъ упоминается о грузинскомъ царѣ Баг
рате III и о Дадіанахъ. Въ еачмхъ И лорахъ . лежашихъ
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уже въ предѣлахъ Абхазіи, но близь самурзаканской гра
ницы, съ одной, н мора съ другой стороны, на богатыхъ  
иконахъ есть надписи еще X V II столѣтія, которыа гово- 
рятъ о владѣтеляхъ, иингрельскихъ Дадіанахъ-, сами илор- 
сніе жители, не зная по абхазски, между собою говорятъ  
только но мингрельски.

Языкъ самурзаканцевъ не можетъ стоять въ иротиво- 
рѣчіа съ этими Фактами, доказывающими историческую  
связь этого края съ  прежней Грузіей и Мингреліей; — но 
собственно Филологическое мнѣніе о его проиехожденіи еще 
не установилось. Г. Берж е въ своемъ «обзорѣ горскихъ  
племенъ» 1)  и нѣмецкій ученый Ш ницлеръ, въ своемъ ь-' 
объемпетомъ сочиненіи. «ЬЧЕтріге йез Твагз» ’) относятъ  
самурзаканцевъ къ абхазской расѣ. Мнѣніе это сомнитель
но, и основано вѣроятно, на елѣдуюіцемъ соображеніи: 
самурзаканцы долгое время находились подъ властію аб- 
хазскихъ владѣтелей, и почти все нынѣшнее дворянское со- 
словіе въ Самурзакани абхазскаго происхожденія, хотя и 
говорить по мингрельски, а на гранпцЬ оба племени силь
но смѣшаны. Но, тѣмъ не ненѣе, извѣстно, что собствен
но масса населенія въ Самурзакани говоритъ пск«и<і(и<8ель- 
ио мингрельскнмъ языкомъ, соотавляющимъ неоо^гёіѣнное, 
хотя и значительно удалившееся нарѣчіе грузинс/щгр/языка. (

Вообще такихъ отдаленныхъ нарѣчій грузи 
на можно признать всего два: мингрельское и
изъ которыхъ первое все таки ближе къ неиу, 
рое. Оставляя въ сторонѣ лингвистическія доказательства, 
поторымъ здѣсь не мѣсто, сошлемся только на мнѣніе ака
демика Броссе относительно мингрельскаго нарѣчія, преоб- 
ладающаго въ Самурзакани. Изслѣдовавъ его на мѣстѣ,

*) Кавказскій Календарь на 1858 г.
*) Т . И. р. 663.

‘М ское, 
ѣто-



— 16 —

Броссе пришелъ къ тому заключенію, что его составляютъ 
три элемента: 1) Грузинскій съ своими корнями и грамма
тическими Формами въ ихъ чистомъ видѣ; 2) грузинскій-же, 
но измѣненный въ произношеніи гласныхъ и согласныхъ, 
а также въ окончаніи словъ, и 3) запасъ словъ, занмство- 
ваннмхъ изъ нзыковъ сванетскаго, абхазскаго и черкес- 
скаго 5). Такимъ образомъ, распространенное въ массѣ 
самурзакандевъ мингрельское нарѣчіе находится почти въ 
такомъ же отношеніп къ грузинскому языку, какъ малорос- 
сійское нарѣчіе къ русскому языку. Въ мнѣніи Броссе 
ф и л о л о г і я  не протпворѣчитъ исторіи. Взаимноевліяніе язы- 
ковъ мингрельскаго и абхазскаго было неизбѣжно, такъ 

■ какъ, по свидѣтельству грузинскихъ лѣтописей, Мингрелія 
I когда-то доходила до А накопіи , и мингрельскій языкъ , во 
\ времена единства и могущества Грузіи, вдавался въ самое 

сердце нынѣшней Абхазіи, въ языкъ которой, въ свою- 
очередь вошло множество грузинскихъ словъ. Но при ос- 
лабленіи грузинскаго вліянія на Абхазію , мингрельскій 
языкъ былъ вытѣсненъ оттуда и разсѣянъ. Клаиротъ въ 
сочиненіи своемъ приводить слова миссіонера Йамберта, 
который за два столѣтія до нашего времени признаетъ р. 

.Кйдоръ границею между мингрельскимъ и абхазскимъ пле- 
I/ менами; вотъ его подлинные слова: «Р. ЪатЬегІі йік, ^ие 

1е СосЫогіз вёраге Іев Міп^геііепв йев АЬагев ек а,іоике 
ехргевветепк, ^и,аи Ногй йе ве Пеиѵе оп рагіе аЧЪагіеп, 
е і  аи 8ий — 1е §еоге;іеп (тіп^геііеп)» *). Нынѣ предѣлы 
распространена мингрельскаго языка составляютъ: со сто
роны Имеретіи— р. Цхенисъ-Цхали, со стороны Гуріи— р. 
Ріонъ, а со стороны Абхазіи —окраина Самурзакани, по

*) Ѵоуа^е агсЬеоІо^. II. 415.
*) Ѵоуа^е аих топіа Йи Саисаае, П , 415.
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которой живетъ смѣшанное населеніе изъ абхазскаго и 
иингрельскаго племени.

Такъ какъ мингрельсвій языкъ есть только нарѣчіе 
грузинскаго, какъ это признаетъ и нѣиецкій ф и л о л о г ъ  Ро  
зе т , отнесшій ихъ къ общему индо-европейскому корню, по 
этому письменный языкъ въ Самурзакани, какъ и во всей 
Мингреліи — грузинскій, на которомъ и совершается въ 
этихъ мѣстностяхъ православное богослуженіе. Намъ из- 
вѣстно, что за послѣднее время духовное начальство пору
чало одному изъ самурзаканскихъ священно-слу жителей пе
ревести на мингрельскій языкъ лптургію св. Іоанна Злато
уста, но всѣ сословія ыингрельскаго и самурзаканскаго 
населения возстали противъ этой мѣры, въ основаніи сво- 
емъ столь разумной, а потому почтенный трудъ перевод
чика остался безъ практическаго примѣненія. _  ________

*\ д) Сванеты живутъ въ самыхъ высокихъ, неприступ- 
выхъ ущельяхъ главнаго кавказскаго хребта, на югъ отъ 
Эльбруса. Занимаемое ими пространство можно приблизи
тельно опредѣлить въ 2209 кв. верстъ, на которыхъ жи
ветъ 6 ,906  душъ сванетскаго племени; изъ нихъ христіа-  
нами числятся 6 ,689 ,  и полу-язычниками 217 душъ. Сване- 
тія представляетъ двѣ продолговатыя котловины, окай
мленный снѣговыми горами и со всѣхъ сторонъ запертая- 
самыми трудными на Кавказѣ перевалами. Зима здѣсь 
суровая и продолжительная-, жптели лѣнивы и преданы 
пьянству, вслѣдствіе чего они терпятъ отъ крайней бѣдно- 
сти, доходящей до нищеты. До водворенія эдѣсь русскаго  
господства— Сванегія дѣлилась н а т р и  части: Дадіановскую , 
входившую въ составъ ыингрельскаго владѣнія, вольную  и 
княжескую , которою управляли Дадишкеліани. Эти части въ  
свою очередь дѣлились на отдѣльныя общества.

Сванеты, при первомъ взглядѣ на нихъ, могутъ по
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казаться совершенно огдѣлыіымъ племенемъ, не имѣю- 
щииъ ничего обіцаго съ грузинами. Но поверхностному 
наблюдателю и мингрельцы могли-бы показаться особымъ 
племенемъ, между гѣмъ какъ въ ихъ грузинскомъ проис- 
хожденіи едва-ли можетъ быть сомнѣніе. Сванеты состав- 
ляютъ вторую острасль мингрельскаго племени, но значи
тельно удалившуюся отъ своего грузинскаго корня. Древ
нее названіе ихъ сомы, цаны образовалось отъ грузинскаго 
дчани , которымъ грузины называли лазовъ, блиягайшихъ 
родичей мннгрельцевъ, которыхъ сами сванеты иазываютъ  
занами. Настоящее названіе Сванетіи грузинскія лѣтописи 
гіроизводятъ отъ грузинскаго слова саванети — убѣжище; 
другіе-же производятъ его отъ сванетекаго шванъ, или гру
зинскаго гиуани по срединѣ.— Названія, изстари существо
вания внутри страны и удержавшіяся понынѣ: Кведа-хеви  
(по грузински)— нижняя долина, а но сванетски дчвпбе-хеви 
и Зеда-хеви (по грузински)— верхняя долина, а по сванет
ски Ж абе-хеви , совершенно согласны съ наименованіями, 
бывшими въ упогребденіи у всѣхъ горскихъ грузинъ.

Съ другой стороны, сванетскій типъ лица совершен
но напоминаетъ тинъ горскихъ грузинъ: образъ яге жизни, 
характеръ костюмовъ, некоторые обычаи и вообще бытъ  
еванеговъ, имѣютъ большое сходство съ имеретинскими, т. 
е. обличаютъ также грузинское происхоагденіе. Большая 
часть сванетскихъ деревень носитъ искаженный грузинскія 
названія и больше ихъ населенія пмѣютъ тѣже Фамиліи, 
какія встрѣчаются и въ Имеретіи. Въ древнія времена Сва- 
нетія составляла особое эриставетво (округъ), которымъ 
управляли или егрисскіе (мингрельскіе), или же особо на
значаемые грузинскими царями зриставы. Нѣкотораго вни- 
ѵанія заслуживаетъ также сдѣдующее обстоятельство: со 
временъ Георгія III, отца царицы Тамары— грузинеиія лѣ-
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т о п і іс и  д ѣ л и л и  всю Грузію на семь частей, по числу тер- 
риторій, заселеиныхъ грузинскими племенами; въ составъ  
этихъ семи частей входила Сваиетія. Кромѣ всѣхъ этпхъ  
признаковъ грузинскаго происхожденія жителей Сванетіи 
надо ещ е указать на то, что въ ней встречается множе
ство храмовъ и иконъ съ грузинскими надписями, а так
же —  грузинскихъ церковныхъ книгъ. Во всякомъ едучаѣ, 
сильное вдіяніе языка, редигіи и образованности грузинъ  
на сванетовъ не можетъ иодлежать сомнѣнію и роднптъ 
оба эти племена.

Мнѣніе о близости, или вѣрнѣе — объ одноплеменно- 
сти сванетовъ съ грузинами, болѣе всего подтверждается 
ихъ языкомъ. Языкъ сванетовъ, говоритъ ученый епи- 
скопъ имеретинскій Гавріилъ, не понятенъ для грузинъ и 
имеретпнъ; но нельзя сомнѣваться, что сванетское нарѣчіе 
нринадлежитъ къ одному корню съ грузинскимъ языксмъ “). 
ІІодтвержденіемъ этому служвтъ не только множество еловъ, 
употребляемыхъ сванетами, но и грамматическія Формы 
ихъ нарѣчія, который суть чисто грузинскія. Этимъ есте
ственно объясняется то явленіе, что какъ сванеты, такъ и 
мингрельцы весьма скоро и легко усвоиваютъ не только 
языкъ грузинъ, но и Фонетическія оттѣнки его выговора. 
Вообщ е звуки сванетскаго нарѣчія, съ самыми незначитель
ными отличіямя, общи съ звуками грузинскаго и мингрель 
скаго; такъ мѣстоіга. личныя, имена числит, и нѣкоторыя 
употребительнѣйшія сущ ествит. у сванетовъ происходятъ  
отъ грузинскихъ корней и почти тождественны съ ними по 
произношенію; то же самое видно и въ Формахъ вспоио- 
гательнаго глагола ') .

“) Сванетіп —  Бакродзе, стр. 1 0 — 12, и О тчетъ Общ ества за 
1865 годъ стр. 9.

*) Отчетъ Кавказскаго Отдѣла Иип. Геогра®. Общ. ва 1865 г.
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Одинъ изъ позднѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ теядѣ- 
лей на поприщѣ сравнительной лингвистики Максъ Мюл- 
леръвысказывается о языкѣ сванетовъслѣдующимъобразомъ:  
«Языкъ ихъ во многомъ имѣетъ свои особенности, если срав
нивать его съ языками мингрельцевъ и дазовъ; но сходство 
корней, словъ и грамматическихъ Формъ въ этихъ языкахъ 
такъ значительно, что нельзя не считать ихъ принадлежа
щими къ одному грузинскому семейству». Далѣе, изъясняя, 
что это семейство состоитъ изъ четырехъ вѣтвей: грузинъ, 
мингреловъ, сванстовъ и лазовъ, — Максъ Мюллеръ продол- 
жаетъ: «эти четыре народный отрасли говорятъ четырьмя 
діалектами, которые, однакоже, рѣшительно родственны 
между собою, хотя и имѣютъ мѣстныя различія. Діалекты 
эти различаются болѣе въ словахъ, чѣмъ въ грамматиче- 
скомъ строѣ. Грамматическая система ихъ во всемъ сход
на, и соединнетъ названные грузинскіе діалекты на восто-  
кѣ и западѣ Кавказскаго хребта въ одно семейство. Труд
но сказать,—продолжаетъ тотъ же авторъ— распеостраня- 
ются ли діалекты грузинскаго языка до самыхъ береговъ  
Каспійскаго моря;— но отъ р. Алазани на западъ они со- 
ставляютъ одну непрерывную дѣпь, идущую чрезъ весь 
перешеекъ» 7). Такимъ образомъ исторія и ф і і л о л о г і я  от- 
крываютъ отдаленную, уже забытую связь сванетскаго пле
мени съ грузинскимъ, воскрешать которую нынѣ въ жизни 
этихъ племенъ было-бы конечно, и трудно, и излишне— въ 
политическомъ отношевіи.

Природа и исторія Сванетіи были причиною того, что 
ея обитатели отличаются большою дикостью и разнообра-  
зіемъ своего быта. Въ жизни ихъ встрѣчается не мало 
такихъ пороковъ, которыхъ или вовсе не существуетъ у

т) Очерки втногравіи Кавказа—Коіълевсваго В&стнинъ Европы 
за 1867 г.
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другихъ горсвихъ племенъ Кавказа, или, если и встрѣ- 
чаются, то далеко не въ той-же степени. Дикостью 
нравовъ сванеты ближе всего подходятъ къ хевсуранъ, за-  
нимающимъ одинаковое съ ними замкнутое географическое 
положеніе. Похищеніе чужихъ женъ и чужой собственности 
въ Сванетіп есть явленіе самое обыкновенное. Почти еже
годно повторяются случаи, что сванеты цѣлыми общества
ми выходптъ на пастбища соеѣднихъ племенъ и отбиваютъ  
стада мингрельскихъ или самурзаканскихъ жителей. Изъ-за  
самаго пустаго предлога сванеты убиваютъ другъ друга, 
не щадя даже близкаго своего родственника. Вслѣдствіе 
частыхъ убійствъ, въ Сванетіи не прекращается крововая 
месть, въ самыхъ обширныхъ, ужасающихъ размѣрахъ и 
повсемѣстно переходитъ изъ поколѣнія въ поколѣніе.

Этимъ кровавымъ обычаемъ, конечно, инужно объяс
нять обычай сванетовъ окружать своп жилища миоа.ествомъ 
громадныхъ пяти и шести этажныхъ башень имассавныхъ  
оградъ. Вражда между нѣкоторыми обществами до того силь
на, что жители одного нерѣдко не могутъ проходить или 
проѣзжать чрезъ владѣнія другаго. Но не смотря на этотъ 
нравственный упадогь, сванеты сохранили нѣкоторые 
христіанскіе обряды, хотя и перемѣшанные съ языческими; 
но уваженіе къ церквамъ осталось у сванетовъ непри- 
косновеннымъ *).

II. Осетинское племя. Осетины живутъ на сѣверномъ 
и южномъ скломахъ, главиаго, самаго возвышеннаго хреб
та Кавказскихъ горъ, начиная отъ горы Насисъ-Мта, даю
щей начало р. Ріону, до горы Казбека. Іавимъ образомъ  
сама природа дѣлитъ Осетію на двѣ части: Сѣверную  въ

*) Подробности о религіозномъ состояніи сванетовъ см. сох. 
Ьакрадзе «Сваиетія», и отчетъ общества за 1865 г.

4
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4881 кв. версту, съ населеніемъ 46,802  души, изъ вото- 
рыхъ х р и с т і а н ъ — 32 ,368 , а магометанъ 14 ,434  души, л Ю ж 
ную въ 614  кв. верстъ, съ населеніемъ въ 19,324  души, 
изъ нихъ христіанъ 19 ,222 , и полу-язычниковъ 102 души. 
Слѣдовательно все племя осетинъ составляетъ не много 
болѣе 66 ,000  душъ, изъ которыхъ почти */, вовсе еще не 
принадлежит!, къ христіанству.

Осетинскій народъ есть единственный изъ веѣхъ гор- 
скихъ племенъ, происхожденіе которагодостовѣрно извѣст- 
но наукѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что осетины принадлежатъ къ 
тому великому семейству народовъ, которое въ этнограФІи 
извѣстно подъ именемъ индо-европейскаго, и къ которому 
принадлежитъ большая часть историческихъ народовъ, на
чиная отъ Индостана до западныхъ береговъ Европы. К,ла- 
протъ указываетъ на ближайшее Фонетическое сходство 
осетинскаго языка съ языками нижнегерманскими и славян
скими. *) Изслѣдованіе осетинскаго языка дѣйствительно 
приводитъ къ такому заключенію. Кромѣ того, самое назва- 
ніе осетинъ на ихъ собственномъ языкѣ ясно указываетъ 
на ихъ нроисхожденіе. Сами себя осетины называютъ 
Иронъ, что ясно напоминаетъ древнее названіе персовъ и 
индусовъ А р ія  и страну первыхъ— Иранъ. Ещ е въ отдален
ный времена осетинское племя подвинулось на западъ изъ 
средней Азіи, которая учеными считается за  общую родину 
индоевропейскихъ народовъ, перешло такъ называемый 
уральскій перешеекъ, и остановилось на равнинѣ, разстила- 
ющейся на сѣверѣ отъ Кавказскихъ горъ. На зто пребыва- 
ніе осетинъ въ южной части Россіи отчасти намекаетъ 
названіе Дона, которое на осетинскомъ языкѣ означаетъ  
воду и рѣ ку; такъ Ардонъ на осетинскомъ языкѣ вначитъ—

*) Ѵоуадс аих то п и  Ни Саисазс Т . И р. 437, 439, 440, 449.
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біьшемная рѣ ка. Можно думать, что племя это было о т м 
енено къ югу, въ Кавказскія горы, напоромъ другихъ наро- 
довъ, которые подвигались изъ Азіи въ Европу. О т м е н е н 
ные съ равнины болѣе сильными народами, осетины нашли 
убѣжигце въ ненриступныхъ Кавказскихъ горахъ и посе
лились въ глубокихъ ущельяхъ, образуемыхъ рѣками Тере-  
комъ, Гизель-дономъ, Фіагъ-дономъ, Ардономъ и Урухомъ. 
Географическое положеніе страны, занятой осетинами, опре- 
дѣлило судьбу этого народа. Заключенные въ ущельяхъ, 
выходы изъ которыхъ на равнину были заперты враждеб
ными народами, они были отрѣзаны отъ всего міра. Въ на
родной памяти осетинъ еще живы воспоминанія о томъ 
времени, когда они не смѣли показаться на равнинѣ, стра
шась кабардинцевъ, которые господствовали на ней, и ко
торые не только не пускали ихъ на плоскость, но сами 
врывались въ горы и брали съ нихъ дань. Такого рода 
нападенія кабардинцы могли дѣлать, тѣмъ легче потому,  
что осетины рѣдко когда дѣйствовали за одно: каждое
ущелье составляло отдѣльное общество, которое враждо
вало съ своими единоплеменниками. Такое положеніе страны 
естественно было гибельно для народа, какъ въ матеріаль- 
номъ, такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ. Первыыъ 
послѣдствіемъ этого была крайная бѣдность. Осетины тер-  
пѣли недостатокъ не только въ предметахъ, которыхъ не 
было въ собственной странѣ, напр, соли, но даже въ 
насущномъ хдѣбѣ, вслѣдствіе малопроизводительности почвы 
и недостатка земли. ІІародъ размножался, а земли для прокор
мления его не было. Земля, удобная для хлѣбопашества въ 
Осетіи прежде имѣла и теперь имѣетъ неслыханную цѣн- 
ность. По народной поговоркѣ земля стоитъ того живот- 
наго, которое на ней можетъ помѣститься; такъ кусокъ 
земли, который займетъ лежащая корова, цѣнится въ ко-
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рову, другой стоитъ овцу и т. д. Такой недостатокъ зем
ли и порождаемая имъ бѣдность были причиною страш- 
ныхъ злодѣяній. Нерѣдко братъ убивадъ брата, чтобы ва- 
владѣть его участкомъ. Чтобы предупредить размноженіе 
населенія, у осетпнъ былъ варварекій обычай умерщвлять 
новорожденныхъ дѣтей женскаго пола. Обычай этотъ, су-  
ществовавшій и у другихъ горскихъ народовъ, по всей вѣ- 
роятности пропзошелъ отъ одинаковой крайней бѣдности *).

Въ эти мрачный времена убійства и разбои считались 
признакомъ удальства и состоятельности. У осетинъ и те
перь существуетъ поговорка: «когда осетинъ разбогатѣетъ,  
онъ построитъ башню и убьетъ человѣка«. Убійство вызы
вало месть со стороны родственниковъ убитаго со всѣми 
своими кровавыми послѣдствіями, и, такимъ образомъ, ме- 
ждоусобнымъ распрямъ и кровопролитію, не сдерживаемымъ 
никакою властію, не было конца.

Малоземельность была причиною, что часть осетинъ  
съ сѣвернаго склона Кавказа переселилась на южный 
скатъ Кавказскаго хребта, въ ущелья: Кударовское, боль
шой и малой Ляхвы,‘Рехулы, Ксани и ея притоковъ, при- 
надлежаіція преимущественно грузинскимъ помѣіцикамъ 
князьямъ Мачабеловымъ и Эристовымъ. Царевичь Вахуштъ  
въ своей геограФІи Грузіи говоритъ, что вслѣдствіе час- 
тыхъ опустошеній населеніе Карталиніи стало рѣдѣть, и 
тогда грузинское наседеніе спустилось съ горъ нынѣшней 
южной Осетіи на равнину, а на мѣсто ихъ были въ этой 
мѣстности поселены осетины. Посѣливиіись такимъ о бр а
зомъ на помѣіцичьихъ земляхъ, осетины изъ свободныхъ сдѣ- 
лались крѣпостными людьми, и имѣя постоянный сношенія  
съ своими помѣщиками и съ грузинскимъ населеніемъ

•) Отчетъ Общества за 1864 г.
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горійскаго уѣзда, откуда они доставали предметы первой 
потребности і̂ля жизни, почти всѣ выучились грузинскому 
языку, а у предгорій даже совсѣмъ смѣшались съ грузинами.

Мрачный времена для Осетіи нынѣ уже миновали: юж
ные осетины освобождены изъ крѣпостной зависимости, а 
сѣверные, сохранившіе свою прежнюю свободу въ значи- 
тельномъ чиелѣ выселились на равнину и сочувственно 
отнеслись ко всѣмъ благимъ мѣропріятіямъ русскаго пра
вительства—-относительно ихъ устройства. Бытъ осетпнъ,  
особенно сѣверныхъ, въ непродолжительное время замѣтно 
улучшился, и въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи  
они замѣтно опередили всѣ горскія племена, благодаря 
своей восприимчивости къ образованію. По чувству, рели- 
гіи и языку осетины постепенно начинаютъ сливаться съ  
новымъ_своимъ отечествомъ — Роееіей. —

\  III Абхазское племя. Абхазцы составляютъ одно изъ  
древнѣйшихъ кавказскихъ племенъ, занимая территорію въ 
2884 кв. версты съ населеніемъ въ 43,058 душъ, пзъ ко- 
торыхъ христіанъ 15,383, а магометанъ 27,675  душъ. Племя 
это, кажется, никогда не оставляло своей родины, лежащей 
вдоль восточнаго берега Чернаго моря и въ западныхъ  
частнхъ кавказскихъ горъ. Греческій писатель А ррганъ , 
перечисляя черноморскія прибрежныя племена, за страной  
лазовъ указываетъ Апсплію (Мингрелію), далѣе называетъ  
абхазцевъ АЬавсі, а за ними черкееовъ 8апі§Ьі. Ардіанъ  
именуетъ одну изъ здѣшнихъ рѣкъ, протекающую въ 15  
стад, отъ порта Рііуив (что нынѣ Пицунда,) рѣкою абхаз
скою. Въ средніе вѣка ввзантійскіе писатели весь этотъ  
край называли Айаауі, который, по мнѣнію Константина  
ПорФиророднаго, занималъ прибрежье Понта на 30  миль 
отъ Зикіп, или отъ Никопсіп до Сотеріополпса. П рокопій  
говорнтъ, что абазы простирались отъ моря до самаго Кав
каза. Онъ считаетъ ихъ древними союзниками римлянъ, 
присовокупляя, что прежде они были подчинены лазамъ и 
управлялись двумя ихъ князьями, изъ которыхъ одинъ вла- 
дѣлъ западною, а другой-восточною частію. Абхазы были 
варварами, и, по свидѣтельству Прокопія, прежде поклоня
лись деревьямъ и лѣсамъ, которые они, въ простотѣ серд
ца, принимали за боговъ.
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Въ 550  г. по Р . X .  византейскій императоръ Ю стині- 
анъ покорилъ Абхазію, ввелъ въ ней православную вѣру, по- 
строилъ храмъ Божіей матери, (нынѣ знаменитая пицун- 
дская церковъ) и поставилъ духовенство. Этотъ успѣхъ  
христіанства былъ причиною возгорѣвшейся между Юстині- 
аномъ и сассанидами продолжительной войны, окончившей
ся, впоочемъ, пораженіемъ ееоелѣднихъ. Съ конца VI сто- 
лѣтія Абхазія, подъ покровительствомъ грековъ. была управ
ляема своими туземными владѣтелнми, которые, сдѣлавшись 
наслѣдственными, присвоили себѣ царскій тигулъ. Въ X  
вѣкѣ усилившееся тогда багратиды покорили Абхазію своей 
власти, и съ этого времени до XIII столѣтія грузинское  
царство называлось— Карт алино-Абхазскимъ , а католикосъ 
именовался католикосомъ Абхазіи и всей Грузіи. Въ XII  
в. Царь Давидъ-Возобновитель, взявъ въ плѣнъ ПІирванъ- 
ІПаха, переселилъ его въ Абхазію, гдѣ онъ сдѣлался вла- 
дѣтелемъ подъ именемъ Шарвашидзе. Впослѣдствіи именно 
въ X IV  в., по раздѣленіи Карталино-Абхазскаго царства, 
владѣтели огдѣльныхъ частей, а въ томъ числѣ и владѣ- 
тель Абхазіи, отдѣлились отъ Грузіи и составили неза
висимый владѣнія; отселѣ началась борьба между ними и 
царями съ одной стороны, и съ внѣшними врагами-съ  
другой. Ііослѣ паденія генуэзекихъ и византійскихъ коло
ний на берегу Чернаго моря, морское еообщеніе съ Кав- 
вазомъ перешло въ руки турокъ, которые, подчинивъ себѣ  
Абхазію, распространили въ ней магометанскую вѣру.

Такимъ образомъ абхазцы, искони, составляли одно 
изъ значительныхъ племенъ Кавказа. Къ нему по проиехож- 
денію и языку принадлежали: А бсуа, занимающее и нынѣ 
все пространство по берегу Чернаго моря до р. Бзыби, Цебель- 
динцы, Д ж игет ы, А базинцы, Весильбей, Тамъ и другіе.

Относительно языка абхазцевъ сущесвуютъ разныя 
мнѣнія. Гюлъденштетъ полагаетъ, что онъ сроденъ съ чер-  
везскимъ языкомъ; но Палласъ не раздѣляетъ этого мнѣ- 
нія: онъ полагаетъ, что хотя въ абхазскій языкъ и вош 
ли слова черкезскія, но что общаго ничего между ними 
нѣтъ. *) И зъ  оравнительнаго еловаря, помѣщеннаго въ пу-

*) Ѵоуаре аих шопія <1и Саисазе. Кіарг. I I ,  417.
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тешеетвіи Клапрота, *) видно, что въ абхазскомъ язык* 
преобладающій посторонній элементъ есть червеззкій, по- 
томъ туреикій, а за тѣиъ уже грузинскій. ІІрисутствіе въ  
абхазскомъ языкѣ словъ черкезскихъ, турецкихъ и гру- 
зинскихъ зааѣтила и коммисія, занимавшаяся подъ руко- 
водетвомъ г. Бартоломея, составленіемъ абхазскаго бук
варя. ГПбчти всѣ религізонын поннтія абхазцы выражаютъ 
грузинскими словами; присутствіе же въ абхазскомъ язы- 
к* чуждыхъ ему словъ, евидѣтельствун только о политиче- 
скомъ и нравственномъ вліяніи той или другой національ- 
ности на абхазскій народъ, никакъ не можетъ служить дока- 
зательствомъ принадлежности или родства его съ черкез- 
скимъ, турецкимъ или грузинскимъ семействами. Сущ
ность, духъ и грамматическій строй абхазскаго языка— 
эти существенные признаки, на оенованіи которыхъ только 
и можно судить о самобытности языка, о его различіи 
или тождеств* съ другимъ, изслѣдовалъ 77. К. Усларг, 
составившій и грамматику абхазскаго языка; н о й  онъ еще  
не сдѣлалъ окончательнаго заключенія, объ этомъ языкѣ, 
и безъ соннѣнія въ настоящее время только одинъ г. 
Усларъ и въ соетояніи удовлетворительно разрѣшигь во- 
просъ о самостоятельности или родствѣ абхазскаго языка 
съ другими кавказскими языками. Одно намъ положительно 
извѣстно, что абхазскій языкъ есть самый трудный изъ  
всѣхъ изв*стныхъ нзыковъ на Кавказ*. Онъ мало доету- 
пенъ тѣмъ, которые не усвоили его съдѣтства, такъ какъ 
звуки его даже вовсе не уловимы для слуха европейца, 
они напоаинаютъ собою щелканье, свистъ и щебетанье 
пернатыхъ. \

При всѣхъ усилінхъ, турки не могли уничтожить у 
абхазцевъ военоминаніе о христіанствѣ. Бывщій владѣтель 
Абхазіи СеФеръ-бей, опираясь на нравственную поддержку 
Россіи, открыто иринялъ православную вѣру; нримѣръ его 
неосталея безъ вліянія: многіе изъ абхазцевъ, какъ' при 
СеФеръ-бе*, такъ и при его преемникахъ, обратились въ 
христіанство. Христіане эти нынѣ разсѣяны ио Абхазіи не

 __
*) ІЬ. 4 1 8 - 4 3 6 .



— 28 —

большими группами, и, исполним наружные обряды право
славной церкви, не разстаютсн однакожъ съ нѣкоторыми 
мусульманскими привычками, вошедшими въ народный обы
чай. Вообще, въ настоящее время абхазцы иоду-христіане, 
полу-магометане и отчасти— язычники; они еще съ боль- 
шпмъ трудомъ поддаются вліянію христіанской цивилиза
ции. Характеръ ихъ глубоко испорченъ: до-сихъ-поръ чув
ство мщенія столько же иыъ естественно, сколько чуждо чув
ство благодарности и прощенія. Богатая природа Абхазіи, 
которая должна бы быть источникомъ матеріальнаго доволь
ства, служитъ для абхазца лишь причиною крайней бѣдно- 
сти. Расчитывая на ея производительность, онъ предается 
крайней лѣни. Абхазецъ сѣетъ одну лишь кукурузу, и то 
въ такомъ скудномъ количествѣ, что едва можетъ прокор
мить семейство на иолгода. Абхазецъ работаетъ въ тече-  
піи года много-много 20 и л и  30 дней; остальное за тѣмъ 
время онъ ироводитъ въ безпечной и бродняжнической жизни.

IV. Удинское племя. Удины живутъ въ двухъ дерев- 
няхъ н у х и н с к аго уѣз да: Варт аш еии  и ІІижѣ; ихъ счита
юсь теперь около 75ІГ семействъ, именно въ первомъ се- 
леніи 400, а во второмъ 350. Изъ нихъ 110 семействъ 
православного исиовѣданія (живутъ исключительно въ Вар- 
ташени), 450  армнно-григоріанекаго, и 190 магометанскаго. 
Кровомщеніе у удинъ развито въ высшей степени, и кро- 
мѣ того, удины-православные и удины-армяне, вслѣдствіе- 
лиразличія религіи, или по другимъ исторнческимъ обстоя- 
тельствамъ, въ постоянной враждѣ между собою.

Это маленькое удинское племя, по всему вѣроятію, 
есть остатокъ болѣе многочисленного. Въ народѣ сохра-  
нилосыіреданіе, что удины въ прежнее время населяли про- 
винцію Ш аки— нынѣшній нухинскій уѣздъ; но вслѣдствіе 
опустош енійи политическахъ переворотовъ, которымъ такъ 
часто подвергался Закавказскій край, большая часть удин- 
скаго наееленія была уведена въ нлѣнъили принуждена о с
тавить свою родную страну и разоряться по разнымъ мѣс- 
тамъ, гдѣ потомки удиновъ уже вовсе утратили сзонБнашо- 
нальность. Изъ оставшихся на родинѣ только жители се Л -  
ній Варташени и Нижа удержали свой нзыкъ, а остальные
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забыли его и приняли языкъ господствовавшаго народа— 
татаръ.

Армянскіе лѣтоппеп относятъ удинское племя къ ар
мянскому семейству. По ихъ раясказамъ, Удін составляла 
одну пзъ провинцій Арменіи, лежавшую въ древней Алба- 
иіи и имѣвшую главнымъ городомъ Б арду , ныиѣ бѣдную 
деревушку. *) Такъ какъ Адбанія, занимавшая весь лѣвый 
берегъ Алазани съ Ширваномъ и Дагестаномъ, по разека- 
замъ лѣтопиоцевъ, была населена племенемъ армянскаго 
пропехожденія, то и удины, по ихъ словамъ, принадлежали 
къ этому племени. Но знаменитый оріентадистъ Сепъ-М ар- 
тенъ, опровергая это мнѣніе, говоритъ, что край, ааключап- 
шійся между Куромъ, Каспійскимъ лоремъ, Грузіею и Кав-  
казскииъ хребтомъ, быль занятъ всегда множествомъ ма- 
ленькпхъ дикпхъ илеменъ, независимыхъ одно отъ другаго 
п говорввшихъ различными нзыками и нарВчіями. Оенъ- 
Мартепъ приводить, что еще Страбонъ въ свое время нае- 
читывалъ въ Албаніп двадцать шесть разныхъ пзыковъ. **) 
Академпкъ Ш ифнеръ , но поводу возбуждепнаго въ импе
раторе ком ъ геограФИЖскомъ обществѣ вопроса о родствѣ 
удинскаго племени ' сЮфинскііміі вотяками, которые пмену- 
ютъ себя также Удью (Нотьго), научно изслѣдовалъ удии- 
скій языкъ, составплъ грамматику его и пришелъ къ убѣж- 
денію, что онъ находится въ блнзкомъ родствф съ разны- 
ми языками Нагорного Дагестана, н > подвергся въ течнніи 
времени сильному вліянію тюркскаго элемента. Тнпъ лица 
и некоторые обычаи удиновъ, по видимому подтверждаютъ 
это мнТ.піе.

Г. Аііссорскос племя. Айссорыили древніе халдеи жи
ву тъ въ предѣлахъ ІІерсіи и Азіятской Турціи; норелигіи,

*) 8аіпі -Чагііп, Мешоіге» аигГ А гтеп іе , 1 , 8 6 , 8 7 .
" )  ІЬісІ. 127—218



— 30 —

въ прежнія времена, они принадлежали къ несторіанской. 
ереси. Въ 1829 г., по окончаніи персидской войны, около 
100 айссорскихъ семёйствъ переселилось изъ окрестностей 
Урміи въ наши предѣлы, такъ что нынѣ они живутъ въ раз - 
шлхъ м'Ьетностяхъ эривансвой губерніи, каковы селенія: 
Койлясари, Дуйюнгъ и Гель. Лѣтъ черезъ 10 послѣ пере- 
селенія.оіш приняли православную вѣру, и тогда же часть 
богослужебныхъ книгь была переведена на айссорскій (хал- 
дейскій) яяыкъ; другая же часть до сихъ поръ еще не пе
реведена, и питому богосдргеніе у айссоровъ совершается  
по рукописнымъ тетраіймъ. Положеніе персидскихъ и ту- 
рецкихъ айссоровъ пь этомъ отношенін несравненно луч
ше. Американские и Француяскіе мнесіонеры, не жалѣя ни- 
какихъ матеріальныхъ средства и соревнуя другъ передъ 
другомъ, учредили у айссоровъ тнпогрнФІю и издали на 
свои средства бийлію, церковным и другім книги на халдей
ском ь языкѣ. Айссоры въ релпгіозноыъ, нравственномъ и 
умственномъ отлошеніяхъ стоятъ на низской степени р а з
витая; ихъ скрытность, плутовство п ложь обратились даже въ 
народную пословицу.

Эта разноплеменность горска;;ТГ Каееленія, которая 
ясно видна изъ прпведеннаго оч ер к а /а  съ другой стороны 
часто встречающееся племенное родство христіанъ съ ма-

Ш
дтоянныя еношенія вновь обращенныхъ съ 
но дѣламъ обшествеинымъ и игитейскимъ, 

осаиность селеній и трудность сробщенія  
ми и прихожанами,—всѣ эти причины до 
ма неблагопріятно вліяли на насаждение и 
утверждение православного христіанства между горскии.ч 

плем енам ц/Ещ е много нужно средствъ и трудовъдля пол- 
унаго ^егРтижеиін той высокой нѣли, которой посильно слу-

 'жтУло и будетъ служить общество возстановленія право-
славін на Кавказе.

Дмитрій Пурцеладзе.




