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Кавказа. 

Ключевые слова. Средневековый период, Закавказье, Северный Кавказ, «горская цивили-

зация», нахские народы, историография, источниковедение, Цанаретия. 

 

Akhmadov Ya.Z. 

 
Akhmadov Yavus Zaindievich ORCID 0000-0002-0274-0235, Doctor of Historical Sciences, Pro-

fessor, Chief Researcher, Institute of Humanitarian Studies of the Academy of Sciences of the 

Chechen Republic, Russia, 364043, Grozny, 19a Vakhi Aliyev str. E-mail: Ahmadov_@mail.ru. 

 

On the tasks of studying the Nakh (Nakhchoy) ethnomassive 

of the Caucasus of the Middle Ages 

 
Abstract. The article establishes the substantial component of the Middle Ages in the history of 

the Nakh (Nakhchoy) mountain peoples on both sides of the Main Caucasian Ridge, examines 

the issues of historiography and source studies that make it possible to identify the Nakh-

Kavkasians as representatives of the "mountain civilization", briefly outlines the place of the 

Nakh (Nakhchoy) Tsanar state in the destinies of Transcaucasia, makes suggestions on ap-

proaches to further research of the Nakh (nakhchoy) in the destinies of the Caucasus. 

Key words. Medieval period, Transcaucasia, North Caucasus, "mountain civilization", Nakh 

peoples, historiography, source studies, Tsanaretia.

 

 

авказскую «горскую цивилиза-

цию» [35, с.306-328] эпохи древ-

ности и средневековья на южных 

и северных склонах Большого Кавказско-

го хребта - от Черного моря до Каспия, 

необходимо рассматривать как субъект 

цивилизационно-культурного взаимодей-

ствия не только в границах региона, но и 
К 
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вовне его. В своем развитии народы 

«горской цивилизации» проходили те же 

исторические этапы, что и окружающие 

этносы, и цивилизации, с поправкой на 

архаичность горских обществ в доинду-

стриальный период по определению. 

Так, в истории тех же нахов (нахчой) 

расселявшихся в Закавказье в древности 

и отчасти в средневековье, от границ 

Имеретии и Сванетии до границ совре-

менного Азербайджана и, на Северном 

Кавказе от верховьев Кубани до Снежно-

го (Андийского) хребта на востоке, исто-

рическая наука выделяет эпоху средневе-

ковья (с его содержательным наполнени-

ем), которая, в масштабах Северного 

Кавказа и Закавказья, в советское время 

становились предметом исследования в 

трудах прежде всего А.В. Гадло [6; 7] и 

А.П. Новосельцева [28] . В конечном сче-

те некую законченную (для своего вре-

мени) форму, вопросы хронологии и со-

держания горского средневековья приоб-

рели в работе «История народов Север-

ного Кавказа…», написанной большим 

коллективом авторов в 70-80 гг. ХХ в. 

[19]. В последние десятилетия ХХ в. и 

нулевые 2000-е гг. проблема периодиза-

ции истории горских народов ставилась и 

в работах выдающегося ученого и орга-

низатора науки В.В. Черноуса [35]. Твор-

чески работал в направлении изучения 

народов гор профессор Ф.Х. Гутнов 

написавший фундаментальное исследо-

вание о горском феодализме [13; 14; 15] 

эпохи средневековья.  

В наше время суммировали научные 

разработки по тем же нахам (нахчой), 

включая эпоху средневековья, такие ав-

торы как Я.З. Ахмадов, Г.Д. Гумба, Д.С. 

Курумов и Э.Х. Хасмагомадов в коллек-

тивной монографии «История нахов Пе-

редней Азии, Кавказа и Чечни…». Они, в 

частности, указывали, что нахские (нах-

чойские) языки по обеим сторонам Кав-

казского хребта сменились на другие 

языки в силу исторических обстоятельств 

в конце раннего и высокого средневеко-

вья. Сегодня носителями нахских языков 

на Кавказе являются исключительно че-

ченцы, ингуши и бацбийцы Грузии [4].  

Главная новация данной статьи за-

ключается в постановке вопроса не толь-

ко о необходимости исследовании вопро-

сов средневековья в истории горских 

народов Кавказа практически заново, но 

и в обосновании задачи включения в 

планы исследований соответствующих 

научных учреждений тематики кавказ-

ско-горского средневековья, с последу-

ющим включением в учебные пособия 

республик и краев по южную и северную 

сторону Кавказского хребта отдельной 

позиции: «нахские (нахчойские) народы 

и племена Закавказья и Северного Кавка-

за» в древности и средние века».  

На новом уровне поступательного 

развития исторической науки именно к 

этому объективно ведет накопление фак-

тов и историческое осмысление имею-

щихся письменных источников (оценку 

которых мы частично даем в нашей ста-

тье). В отношении периода древности в 

связи с тем, что этнолингвокультура це-

лых этносов Передней Азии признана от-

носящейся к северокавказской семье язы-

ков, подобные вопросы уже ставятся и 

даже решаются.  

Следует указать, что определенная 

незавершенность восприятия накоплен-

ных научных знаний о горской истории в 

научной среде, слабая их внутренность в 

широкое информационное пространство, 

порой ведут к появлению псевдонаучных 

текстов, как в печати, так и в различных 

сайтах интернета, где причудливо вос-

принятые данные исторической науки и 

языкознания, скрещивают с божествен-

ными писаниями, сказками, легендами, 

откровенными фантазиями и фейками. 

Заканчивается порой подобная практика 

неприятия научных знаний о прошлом 

вполне реальными этнополитическими 

конфликтами [38].  

Наше видение периодизации средне-

вековья на том же Северном Кавказе 

укладывается в классическую схему: 

раннее средневековье – V-X/XI вв., «вы-

сокое» - XI-XIII вв. и, позднее - XIV- 

XV/ХVI вв. Естественно в каждой из этих 

временных рамок в истории тех же сред-

невековых нахов Кавказа выделяются 
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определенные стадии связанные с эпо-

хальными событиями: к примеру в пери-

од раннего средневековья в северокавказ-

ском регионе распалась с конца V – пер-

вой половине VI в. Гуннская держава, с 

переходом господства здесь к Тюркскому 

каганату по середину VII в., после чего, 

по крайней мере до второй половины Х 

в., на равнинах между Каспием и Черным 

морем господствует Хазарское государ-

ство. В том же Закавказье, являвшемся 

северной окраиной Сасанидского Ирана, 

происходит в VII-VIII вв. разрушение мо-

гущественной империи и укрепление 

здесь нового государства – Арабского 

халифата, перетасовавшего всю преж-

нюю политическую карту. С VIII – по ко-

нец ХI в. в Закавказье просуществовало 

Цанаретское (Кахо-Эретское) царство, 

заложенное нахами-кавкасианами, кото-

рое добилось известных успехов в эко-

номическом и государственном развитии 

и претендовало на роль объединителя той 

же Картлии [4, с.464-535].  

Народы горной зоны Кавказа, в по-

следние годы все чаще определяемые как 

и нахоязычные кавкасионцы, проживали в 

эпоху средневековья, как отмечалось, по 

обеим склонам Главного Кавказского 

хребта, преимущественно в его централь-

ной и восточной части (гранича на востоке 

с носителями албанских и дагестанских 

языков, на западе региона с областью рас-

селения грузиноязычных и адыго-

абхазских народов). Именно нахоязычные 

племена Кавказского хребта послужили 

прямыми предками современных этногра-

фических групп Горной Грузии (к приме-

ру: рачинцы, двалы, мохеви, мтиулы, 

хевсуры, пшавы, тушины, бацбийцы, и 

др.), крупного чеченского народа (нахчой), 

а также ингушей, осетин, балкарцев и ка-

рачаевцев на Северном Кавказе. Нахи-

кавкасионцы Закавказья, также стали про-

слеживаемыми участниками этногенеза 

албанского (позже азербайджанского), 

грузинского и армянского народов [3, с. 

68-85]. 

В истории некогда обширного древ-

него нахского (нахчойского) этномассива 

распространенного еще в I тыс. до н.э. от 

Передней Азии до Предкавказья [11], к 

концу раннего – началу высокого средне-

вековья вырисовываются резкие измене-

ния, их территория сузилась до южных и 

северных склонов Главного Кавказского 

хребта. особый интерес представляет 

время с конца XI – начала ХII в., когда 

прекратило свое существование нахское 

(цанарское) Кахо-Эретское царство [2, с. 

192-201; 25], а централизованное Абхаз-

ское (Абхазо-Грузинское) государство до 

20-х гг. ХIII достигло своего наивысшего 

расцвета. Серьезно продвинувшись при 

этом в деле христианизации и «картвели-

зации» основных нахских групп горцев 

того же Центрального и Восточного За-

кавказья.  

Так же эпохальным для истории гор-

ских нахоязычных народов по обеим сто-

ронам Кавказского хребта является пери-

од 20-40-х гг. ХIII в. по конец ХV столе-

тия - эпоха монгольского нашествия, вла-

дычества на Кавказе Хулагидов и Улуса 

Джучи (Золотая Орда), разрушительных 

походов среднеазиатского завоевателя 

Тимура на Закавказье, Северный Кавказ и 

Золотую Орду в 1386-1396 гг. Не говоря 

уже о наступлении т.н. «Малого ледни-

кового периода» на всем пространстве 

горного массива Кавказа в ХIV- ХV вв. 

(продолжавшегося с известными колеба-

ниями климата до конца ХVIII в.).  

Серьезным свидетельством места и 

роли нахских (нахчойских) племен на 

Кавказе в эпоху средневековья являются 

соответствующие письменные источни-

ки. Источниковедение всех народов Кав-

каза берет свое складывание в раннем 

средневековье, в V-ХI вв., в форме свое-

образной кавказской традиции историо-

писания и религиозной литературы в 

ранних христианизированных государ-

ствах как Армения, Албания, Абхазия, 

Картлия и Имеретия. Здесь в первую оче-

редь можно назвать таких армянских ав-

торов известных нарративов, как: 

Агафангел/Агатангелос, Фавстос Бузанд, 

Егише/Елише, Мовсес Каганкатва-

ци/Моисей Каланкатуйский, Мовсес Хо-
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ренаци/Моисей Хоренский, Ананий Ши-

ракаци, Яков Цуртавели, Ухтанэс, и др. 

[26, с. 285-308]. Армянским источникам 

мы обязаны в первую очередь тем, что в 

письменной традиции появилось первое 

«обозначение» горских нахоязычных 

народов на карте Кавказа, причем как 

неких субъектов истории. Благодаря 

«Армянской географии» (Ашхарацуйц) 

приписываемой то Моисею Хоренскому 

(V в.), то Ананию Ширакаци (VII в.) в 

писанную историю вошли «кисты», 

«дзурдзуки» и «нахчематья-

ны/нахаматианы» полагаемых прямыми 

предками либо чеченцев, либо более ши-

рокого круга горских племен Северного 

Кавказа раннего средневековья говорив-

ших на нахских (нахчойских) языках [4; 

11; 12].  

Весьма содержательны и нарратив-

ные труды армянских авторов и позднего 

средневековья, отразивших историче-

скую судьбу не только армянского наро-

да, но и других народов Кавказа боров-

шихся в XIII-XV вв. против внешних за-

хватчиков. Здесь можно в первую оче-

редь назвать работу Киракоса Гандзакеци 

[8]. 

Следует подчеркнуть, что столь же 

важными источниками в деле раскры-

тия истории горских нахов (нахчой) 

Кавказа эпохи средневековья являются 

грузинские исторические хроники, со-

бранные в своде «Картлис цховреба». 

Данный свод состоит из исторических 

нарративов, в которых изложено видение 

истории Грузии средневековыми автора-

ми с библейских времен до конца XV в. 

Свод сложился к XII в. и пополнялся 

вплоть до первой половины XIX в.; он 

имеет несколько списков. Представляю-

щими интерес в плане нашей темы бес-

спорно можно назвать содержащиеся в 

«Картлис цховреба» анонимные сочине-

ния «Летопись времен Лаша Георгия», 

«История и восхваление венценосцев», а 

также «Столетняя летопись». Не говоря 

уже о выдающемся историческом памят-

нике «Жизнь картлийскийх царей» Леон-

тия Мровели (ХI в.), где исторический 

след нахских (нахчойских) племен Кавка-

за увязывается с сложением раннего гос-

ударства Картли. [10; 20]. 

Самостоятельную научную ценность, 

в т.ч. в плане нашей статьи, представляют 

сводные труды по географии и истории 

Грузии с элементами научного исследо-

вания Вахушти Багратиони (Царевич 

Вахушти) автора первой половины XVIII 

в. использовавшего подлинные грузин-

ские средневековые хроники и историче-

ские предания [33;34]. 

Важнейшим сегментом источниковой 

базы нашей проблемы с возможностью 

раскрытия ряда событий в истории нахов 

(нахчой) Кавказа представляются арабо-

язычные сочинения исторического и гео-

графического свойства. Они содержат 

ценные материалы о первых походах 

арабов в Закавказье и на Северо-

Восточный Кавказ в VII-VIII вв., о поли-

тике аббасидских халифов (включая вой-

ны с хазарами и нахами-цанарами), дей-

ствиях сельджуков cо второй половины 

XII, монгольского нашествия в XIII в. и 

походов эмира Тимура в конце XV вв.. 

Это, к примеру труды Ибн ал-Асира (Из-

зудди́н Абуль-Ха́сан А́ли ибн Муха́ммад 

аль-Джазири - 1160-1233/34) [17]; 

Джувейни (Ала ад-дин Ата Малик ибн 

Мухаммед Джувейни - 1226-1283) [16]; 

Рашид ад-Дина (Рашид ад-Дин Фазлул-

лах ибн Абу-ль-Хайр Али Хамадани - ок. 

1247-1318) [29]; Эломари (Шихабеддин 

Абулаббас Ахмед Ибнфадлаллах Элома-

ри - ?-1348 г., умер в возрасте ок. 50 лет) 

[39]; Шереф ад-Дин Йезди (Шереф ад-

Дин Али Йезди - 1405-1447) [36]; и др.  

Заметим, что некоторые сведения до-

кументального свойства о горцах-нахах и 

северокавказских аланах (в период мон-

гольского нашествия), которые невоз-

можно найти в других источниках со-

держатся в китайских и монгольских ва-

риантах исторических сочинений «Юань-

ши» и «Тайной (сокровенной) истории 

монголов», повествующих в т.ч. о завое-

вательных действиях монгольских ханов 

и полководцев как в Европе, так и на 

Кавказе включая непосредственно совре-

менную Чечню [32].  

Логичным выглядит здесь и привле-
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чение сведений западноевропейских ав-

торов XIII-XV вв., которые оставили не-

которые прямые и косвенные материалы 

о территории нахов, роли горских наро-

дов и северокавказских алан в междуна-

родных событиях затрагиваемого време-

ни: Плано Карпини, Гильом де Рубрук, 

Иосафат Барбаро, Иоганн Шильтбергер, 

и др. Соответствующая выборка таких 

сведений была сделана В.К. Гардановым 

еще в 70-х гг. ХХ в. [9].  

Определенное значение имеют для 

разработки темы роли и места горских 

народов эпохи средневековья те же упо-

мянутые грузинские и местные арабо-

язычные дагестанские и восточнокавказ-

ские источники, извлеченные и опубли-

кованные усилиями А.-К.А. Бакиханова 

[5]; В.Ф. Минорского [24]; Л.И. Лаврова 

[21; 22; 23]; А.Р. Шихсаидова, Т.М. Айт-

берова и Г.М.-Р. Оразаева [37]. 

Вместе с тем значительную часть 

данных об этнокультурных процессах на 

территории северокавказского нахского 

этномассива того времени - горных обла-

стей Чечни (нахчой), Ингушетии (галгай, 

ваппи), Осетии (двалы-туал, ирон, дигор), 

Балкарии (балкар/малкар) и Карачая 

(къарачай) - дают археологические, 

фольклорные и этнографические данные 

выявленные на местах.  

Вместе с тем вопросы внутриполи-

тического и внешнеполитического поло-

жения горских народов Кавказа в эпоху 

средневековья (включая непосредствен-

ных предков чеченцев-нахчой), стали 

предметом рассмотрения в сводной ака-

демической «Истории народов Северно-

го Кавказа с древнейших времен до кон-

ца XVIII в.» благодаря коллективным 

усилиям таких известных историков как 

З.В. Анчабадзе, Е.П. Алексеева, Г.Х. 

Ичалов, А.Е. Криштопа, В.А. Кузнецов, 

Э.В. Ртвеладзе, Х.А. Хизриев, А.Р. Ших-

саидов и др. [19]. Защищена в 2010 г. и 

докторская диссертация археологом Е.И. 

Нарожным на тему «Северный Кавказ в 

ХIII-ХV веках: проблемы политической 

истории и этнокультурного взаимодей-

ствия» [27]. Основные соображения ав-

тора ожидают еще своего осмысления.  

Таким образом можно отметить, что 

затрагиваемый период в истории Кавказа 

в целом и Северного Кавказа в частности, 

имеет на сегодня довольно основатель-

ную научно-исследовательскую прора-

ботку и солидную источниковую базу 

(главным образом нарративы). Хотя, 

многие вопросы этнополитического по-

ложения, собственно, нахского (нахчой-

ского) этномассива того же Закавказья в 

указанный период и его роли в истории 

региона, изучены еще недостаточно. По-

мимо, естественно чеченских и ингуш-

ских авторов, в какой-то мере на сегодня, 

единственно грузинская историческая 

школа сохраняет интерес к средневеко-

вой истории нахов; но скорее, как к неко-

ему «компоненту» истории Грузии и гру-

зинского народа. Между тем, в обстоя-

тельной монографии абхазского исследо-

вателя Г.Д. Гумба вопросы исследования 

далекого прошлого нахского этномассива 

Передней Азии и Кавказа доказательно 

представлены как большая и самостоя-

тельная научная проблема исторической 

науки [11]. 

В плане активизации исследований 

по проблемам истории, этнологии и язы-

кознания нахского (нахчойского) мира, 

так и в деле складывании новой научной 

дисциплины - «наховедение» [4, с.22] по-

ложительно должны сказаться результа-

ты I Международного нахского научного 

конгресса, представительно и успешно 

прошедшего в Чеченской Республике 11-

12-сентября 2018 г. [40]. 

 Думается, что в этом же плане опре-

деленный задел сделан группой авторов 

(Я.З. Ахмадов, Г.Д. Гумба, Д.С. Курумов, 

Э.Х.Хасмагомадов) создавших к 2019 г. 

объемную монографию в которой не 

только исследована история нахов-

нахчой в древности и средневековье, но и 

предлагаются основные направления 

дальнейшего их изучения [4].  

Таким образом мы подходим к 

нашему основному предложению, что в 

современной историографии объективно 

сформировалась задача целенаправлен-
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ного освещения вопросов связанных с 

реальным положением нахов (нахчойцев) 

в прошлом и обозначения их роли и ме-

ста как кавказских акторов истории. С 

соответствующим отражением этой роли 

и места, как уже отметили в начале ста-

тьи, в обобщающих работах и учебных 

пособиях. По крайней мере это оправдано 

для эпохи древности и средневековья, 

когда такой подход подкреплен целым 

рядом лингвистических, археологических 

и письменных источников, в исследова-

нии которых происходит на наших глазах 

серьезный прорыв.  

Сказанное выше тем более важно, 

что отдельные представители историо-

графии Юга России и Закавказья прояв-

ляют беспочвенную настороженность в 

плане восприятия новых оценок истори-

ческого прошлого нахского (нахчойско-

го) этномассива (старое «представление» 

здесь еще не перешло в «понятие» по-

следних лет).  

При этом восприятие новых поня-

тийных оценок в рассмотрении истории 

древнего и средневекового Кавказа не 

несет никаких обязательств для научного 

сообщества Закавказья и горских респуб-

лик Северного Кавказа перед теми же со-

временными российскими народами – как 

чеченцы и ингуши. Ведь большой нах-

ский (нахчойский) мир древности и сред-

невековья Передней Азии и Кавказа 

остался в далеком прошлом и представ-

ляет собой сугубо научный интерес.  
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