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Статья посвящена вопросу происхождения названия «Албания», не раз 

становившейся объектом специальных изысканий. Однако за несколько столетий 

албановедения ни аргументированные мнения авторитетных ученых, ни 

накопленный большой массив фактических данных не позволили прийти к 

общему мнению в вопросе о выборе основного варианта наименования этого 

древнейшего государства. Безусловно, до сих пор имеет место ряд серьезных 

объективных и субъективных факторов, способствующих длительному 

информационному вакууму вокруг данной темы.  

Исследование проблемы проводилось с помощью междисциплинарного 

подхода, сочетающего в себе преимущества как историко-источниковедческих, так 

и сравнительно-исторических языковедческих методов.  

Показано, что проблема всегда являлась и по сей день является яблоком 

раздора между армянскими и азербайджанскими учеными, так как представляет 

огромную политическую и геополитическую важность в вопросе спорных 

территорий между двумя государствами. Поэтому дискуссии по этому вопросу 

истории ведутся в очень жестком и бескомпромиссном тоне. 

 

Е.К.Мəmmədova (Süleymanova) 

 

"ALBANİYA" ADININ MƏNŞƏYİ SUALI HAQQINDA 

 
 Açar sözlər:  müzakirələrin barışmaz tonu, uyğunluq prinsipi, “Odlar Yurdu”,  

iki dövlət - bir etnos 

Məqalə dəfələrlə xüsusi tədqiqat obyektinə çevrilmiş “Albaniya” adının mənşəyi 

məsələsinə həsr olunub. Bununla belə, albanşünaslıqda nə nüfuzlu alimlərin 

əsaslandırılmış fikirləri, nə də toplanmış geniş faktiki məlumatlar bizə bu qədim 

dövlətin adının əsas variantının seçilməsi ilə bağlı ümumi fikrə gəlməyə imkan vermir. 

Təbii ki, bu mövzu ətrafında uzunmüddətli informasiya vakuumunu yaradan bir sıra 

ciddi obyektiv və subyektiv amillər hələ də mövcuddur. 

Problemin tədqiqi həm tarixi mənbəşünaslığın, həm də müqayisəli tarixi 

linqvistik metodların üstünlüklərini birləşdirən fənlərarası yanaşmadan istifadə etməklə 

həyata keçirilmişdir. 

         Göstərilir ki, problem həmişə olub və bu gün də erməni və Azərbaycan alimləri 

arasında mübahisə predmeti olub, çünki bu, iki dövlət arasında mübahisəli ərazilər 
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məsələsində böyük siyasi və geosiyasi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də tarixin bu 

məsələsi ilə bağlı müzakirələr çox sərt və barışmaz tonda aparılır. 

 

E.K.Mammadova (Suleymanova) 

 

TO THE QUESTION OF THE ORIGIN OF THE NAME "ALBANIA" 

 

 Keywords: uncompromising tone of discussions, the principle of conformity, 

"Land of Fire", two states - one ethnic group 

The article is devoted to the issue of the origin of the name "Albania", which has 

repeatedly become the object of special research. However, over several centuries of 

Albanian studies, neither the reasoned opinions of authoritative scientists, nor the 

accumulated large array of factual data allowed us to come to a common opinion on 

the choice of the main variant of the name of this ancient state. Of course, there are still 

a number of serious objective and subjective factors that contribute to a long-term 

information vacuum around this topic. 

The study of the problem was carried out using an interdisciplinary approach 

that combines the advantages of both historical source studies and comparative 

historical linguistic methods. 

It is shown that the problem has always been and to this day is a bone of 

contention between Armenian and Azerbaijani scientists, as it is of great political and 

geopolitical importance in the issue of disputed territories between the two states. 

Therefore, discussions on this issue of history are being conducted in a very tough and 

uncompromising tone. 

 

 
 

Ведение. Происхождение названия «Албания» не раз становилось 

объектом специальных изысканий. Исследования проводилось с помощью 

междисциплинарного подхода, сочетающего в себе преимущества как 

историко-источниковедческих, так и сравнительно-исторических 

языковедческих методов. Однако за несколько столетий албановедения ни 

аргументированные мнения авторитетных ученых, ни накопленный 
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большой массив фактических данных не позволили прийти к общему 

мнению в вопросе о выборе основного варианта наименования этого 

древнейшего государства. Безусловно, до сих пор имеет место ряд 

серьезных объективных и субъективных факторов, способствующих 

длительному информационному вакууму вокруг данной темы. Условно их 

можно разделить на две категории: политико-идеологические и 

источниковедческие. Первая причина, безусловно, связана с 

препятствиями, которые создавались царизмом и армянскими лоббистами, 

которые полностью были против освещения исторической правды о 

самоназвании Албании, распространяя различные варианты в форме 

«Агван», «Алуанк», «Алванк». Что касается источниковедческого 

фактора, то он вызван, прежде всего, достаточно долгим сокрытием 

оригиналов албанских первоисточников - летописей, церковных 

документов и др. незначительную часть которых мы, в лучшем случае, 

сегодня мы имеем в искаженном армянском переводе или интерпретации 

(5, с.12-15). Архивы некогда действующей Албанской церкви, по мнению 

исследователей, были уничтожены представителями Армянской 

Григорианской церкви, частично после упразднения Албанской церкви в 

1836 году по особому положению, подписанному императором Николаем 

I, а окончательно в 1909-1910 гг., когда Российский Священный Синод 

разрешил Эчмиадзинскому Католикосату ликвидировать архивы всех 

подчиненных ему структур. Поэтому исходная, аутентичная форма 

названия «Албания» на родном языке или языках местного населения до 

сих пор остается оспариваемым названием. 

Основная часть. В современной ономастике этимология этого слова 

и его смысловое наполнение аргументируются фольклорными 

источниками и языковыми фактами местного тюркского населения, 

издревле составляющего абсолютное большинство на Южном Кавказе. В 

огузском дастане «Китабе Деде Горгуд» вся историческая территория 

Азербайджана от Дербента на севере до Зенджана на юге, от берегов 

Каспия на востоке до Малой Азии на западе именуется «Одлар юрду» - 

«Страна огней» (8, с.412). Сюда входят территории двух древних 

государств – Албании и Атропатены, наследницей которых является 

Азербайджан. Отсюда гипотеза, означающая единое смысловое значение 

этих двух названий. В названии «Албания» соединяются два тюркских 

слова: «алов» - «огонь» и «оба» - «страна, местность».  Тюркское слово 

«оба» является эквивалентом тюркского слова «юрд». Известно, что 

название Атропатена впервые упоминаются древнегреческими авторами 

Диодором Сицилийским и Страбоном, которые транлитируют его с 

именем правителя. Вероятность такого предположения маловероятна. В 

сирийской хронике «история Карки де бет Селох», составленной не 
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раньше V века н.э. на материалах более глубокой древности, сообщается, 

что в VIII веке до н.э. на земле Адурбад была построена крепость Арбак 

(12, 37-59). В «Переписке» ассирийского царя Саргона II среди крепостей 

в провинции Мазамуа Маннейского царства фиксируется крепость Азари 

(8, с.415). Практически через 700 лет после Саргона II название этой же 

крепости Азар, локализуемой в том же регионе, фигурирует и в 

сообщениях Страбона (8, с.416). 

 Само слово «Атропат» связано с титулом Верховного Жреца в 

Главном храме огнепоклонников Адургушнасп в Газаке, важной 

функцией которого являлось «хранение священного огня». На протяжении 

тысячилетий это название эволюционировало до Атурпатакана, затем до 

Адхарбадхагана, Адхарбаягана, Андирпатиана, Адорбайгана, 

Адирбиджана, Азарбайджана и современного Азербайджана. В 

хранящемся в стамбульской библиотеке «Миллет Гюнель» первом 

энцклопедицеском словаре тюркского языка «Дивани Люгати Тюрк» 

выдающегося лексикографа и филолога  XI-XII  вв. Махмуда ал-Кашгари, 

считающимся основным источником по тюркскому языку, на Карте 

Земли, это название отмечено как Азербадган. В исламских источниках 

это название связано с племенем Азери из рода Ноя, поклоняющиеся огню 

(8, с.417). В этих названиях соединяются тюркское слово «од» - «огонь» и 

пехлевийское – «бад или пат» в значении «земля», «местность», то есть 

«Земля огней»,   

Такое смысловое значение названий «Албания» и «Атропатена» 

является не без оснований, поскольку эта местность еще с древности 

известна своими горящими очагами и храмами огня, которые можно 

увидеть здесь и сегодня. По преданию Зардушт (Зороастр) появился на 

свет именно на этой земле и здесь же получила широкое распространение 

религия поклонения огню – зороастризм.  

Приведенная аргументация, опирающаяся на фольклорные 

источники, языковые факты и письменные сообщения, является одним из 

последних вариантов фиксации названия «Албания» в современной 

ономастике. Здесь примечательно то, что в ономастике этимологию 

происхождения названий «Албания» и «Атропатена» относят к единому 

тюркскому этносу. Этот факт, четко зафиксированный также и в 

письменный источниках, в силу коньюктурных причин долгое время 

игнорировался в исторической науке (8, с.417).  Согласно и раннее и 

позднесредневековым сообщениям арабских историков и географов 

известно, что после того как арабы завоевали земли Адербайгана 

(Атропатены), арабские войска, перейдя реку Араз, вступили на 

территорию древней Албании. Продвигаясь вглубь территории Албании, 

арабы продолжали считать, что продвигаются по Адербайгану. И только, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
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дойдя до предела Албании Дербента, арабы сообщили, что они достигли 

северных границ Адербайгана, которые доходят до Баб аль Абваба 

(Дербента) (7, с.85-97). 

 Одной из наименее слабо изученных и популяризованных вопросов 

этимологии слова «Албания» является вопрос о времени происхождения 

этого слова. Судя по сведениям античных авторов общепринято, что 

название «Албания» появляется относительно поздно, не ранее I века 

до н. э. Однако последние исследования ученых свидетельствуют, что этот 

термин существовал значительно раньше, еще в I тысячилетии до н.э. В 

клинописных летописях урартских царей Аргишти I (786-764 гг до н.э.) и 

его сына Сардури II (764-735 гг до н.э.), совершавших свои походы до 

Араза, сообщается, что здесь им оказывали сопротивление племена 

«Куалбани» - «Страны Албан». Уратские летописи удревняют название 

«Албания» и объясняют его происхождение от этнонима «албан» (2, с.20; 

16, с.287). 

     На данном этапе по поводу происхождения названия «Албания» 

существует огромная литература. Но несмотря на длительность изучения 

проблемы и на столь большое количество литературы на эту тему, ясности 

в этом вопросе до сих пор нет и он пока еще остается открытым. Одним из 

препятствий для  полного выяснения предполагаемых версий 

происхождения слова «Албания» является то, что этот топоним  еще с 

древности принадлежит ряду географических объектов, располагавшихся 

в различных регионах — от Кавказа до Шотландии.    

Древнейшее из всех известных названий острова Великобритания 

является греческое название «Альбион» или же Пиринейский полуостров 

именуется «Алувион».  В настоящее время этот термин используется, 

главным образом, для поэтического обозначения Великобритании. 

Древние языкы сохранили варианты названия Шотландии, где страна 

именовалась «Албания»: в шотландском – «Алба», в ирландском – 

«албаин», в мэнском – «налбин», в валлийском, корнском, бретонском - 

«албан». Можно отчетливо заметить, что в этих названиях ясно 

прослеживается тюркское понятие «алов» - огонь. Бесспорно, 

возникновение этого тюркского топонима относится к раннему 

средневековью, когда на остров кельтов произошла миграция носителей 

этнонимов – англов и саксов. Опираясь на данные современной 

лингвистики, можно предположить достаточно основательную версию, 

что эти этносы, хотя и вторглись в пределы острова с берегов Рейна и 

Одера, скорее были одним из ответвлений союза гунских племен, ранее 

оказавшиеся на берегах этих рек. Тюркизм прослеживается в названии 

самих этих этносов: англ. – вероятно от «hungl» в значении «хунские 

гелы» и саксы, в значении одноименных саков. Европейско-тюркские 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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параллели можно подтвердить множеством фактов. К примеру, можно 

провести взаимосвязь между названиями «Шотландия» и тюркским селом 

«Шотланлы» близ Агдама в Азербайджане. Выходит, что этот топоним 

привнесен с Востока. Позже эти же названия были латинизированы в 

сообщениях римских авторов, как «Албания». Поэтому европейская 

гипотеза, которая приписывает создание этого наименования римлянам, 

является необоснованной. Скорее всего, римляне могли лишь только 

придать латинское звучание названию местности, но не дать своего 

названия.    

Письменные источники свидетельствуют, что уже в древности 

предпринимались попытки объяснения значения этнонима албан и 

происхождения названия страны – Албания. К примеру, античный автор I 

века Помпей Трог происхождение этнонима албан связывал с Албанскими 

(Альпийскими) горами Италии. По его мнению, якобы албаны некогда 

следовали за Гераклом и прибыли на территорию Кавказа. Отсюда и 

европейская точка зрения, что этноним албан является названием одного 

из иллирийских племен. Античный автор I века Плиний считал, что 

этноним албан связан с белым цветом кожи его носителей. Этого же 

мнения в III веке придерживались античные авторы Гай Юлий Солин и 

Исидор. Вероятно, отсюда другая европейская гипотеза, что топоним 

происходит от праиндоевропейского корня «албхо», означавшего 

«белый». 

Для современной историографии выяснение этого вопроса 

осложняется еще и тем, что до сих пор страна на Балканах носит название 

Албания. Другая сложность заключается в том, что название «Арран», 

которым стала именоваться Кавказская Албания после завоевания ее 

арабами, сегодня носит самый большой из шотландских гористых 

островов. Такого рода целый полемический комплекс вокруг названий 

«Албания» и «Арран» стали постулатами полемики и причиной того, что 

применительно к древнему албанскому государству этимология его 

названий «Албания» и «Арран» окончательно не выяснены.  

 Выделяются также еще две версии относительно интерпретации 

названия «Албания». Первая исходит от азербайджанского 

историка А.К.Бакиханова, который ещё в начале XIX века сделал 

предположение, что в этническом термине «албаны» заключается понятие 

«белые» - от лат. «albi», в смысле «свободные». При этом А.К.Бакиханов 

ссылался на Константина Порфирородного, автора X века, который 

употреблял термин «белые сербы», говоря о них как о «свободных, 

непокорённых». Второй версией является предположение российского 

востоковеда и кавказоведа Н.Я.Марра о том, что слово «Албания», как и 

название «Дагестан», означает «страна гор».  Возможно это объяснение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VII_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%80,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Н.Я.Марра представляется довольно убедительным», если принять во 

внимание, что Балканская Албания, как и Шотландия, является страной 

горной. Основываясь на эти факты, исследователи - А.Яновский, 

К.Тревер, Р. Магомедов, З.Ямпольский подтвердили версию Н.Марра, что 

это название латинского происхождения со значением «Страна гор». 

Именно, это мнение отражено в «Истории Дагестана». 

Как известно по ранним письменным источникам, у различных 

народов официальное название Албании тоже было разичным: у греков – 

Алувион, у римлян «Албания», у армян  «Алуанк», у грузин – «Рани» или 

«Эрети», у парфян – «Ардан», персов – «Ар-ран» или «Ал-ран», у арабов - 

«Аран» или «ал-Ран» 

Историческая наука располагает различного рода маловероятных 

версий по поводу происхождения этих названий в письменных 

источниках, в основе которых лежит так называемый «принцип 

соответствия».  

 Согласно этому «принципу соответствия» в армянской 

историографии по поводу этимологии этих слов существует только одна 

версия, основанная на том, что все эти названия имеют лишь одну 

производную форму, то есть происходят от армянского «Алуанк» или 

«Алванк». Базисом это албанистики яляется сочинения 

раннесредневекового автора Моисея Хоренаци. В V-VI веков историк 

Мовсес Хоренаци, связывает название «Алванк» с именем легендарного 

родоначальника рода  Сисака, которому при распределении северных 

стран «выпала в наследство Албанская равнина с её горной частью, 

начиная от реки Ерасх (Араз) до крепости, называемой Хнаракерт, и ... 

страна эта по кротости нрава Сисака названа Алванк, так как ему самому 

название было Алу». На основании этого сообщения исходит 

безосновательная и потому маловероятная версия, что термин «Албания», 

якобы был ретранслирован армянами римлянам в период восточного 

похода римского полководца Гнея Помпея. В результате соответствующей 

латинской транслитерации и было введено в обращение название 

«Албания». Главная идея такой интерпретации – стремление доказать 

кавказскую автохтонность армян. Однако в антропологии уже давно 

доказано, что армянский антропологический тип совсем не является 

кавказским. Вместе с этим в этом же сочинении раннесредневекового 

автоа достаточно весомо утверждается, что албаны – это тюрки и 

указанный этнос являлся аборигеном всего переднеазиатского региона. 

Очевидно, что армянские исследователи избрали для себя удобный метод, 

буквально проигнорировав соответствующие сообщения сочинения 

Моисея Хоренаци. 

Методом транслитерации армянские ученые объясняют и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
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этимологию топонима «Аран». По их необоснованному мнению, 

считается, что парфянское «Ардан», персидское «Ар-ран», арабское 

«Аран» - это тоже формы, которые якобы соответствуют армянскому 

слову ««Алванк», где «л» переходит в «р», «в» переходит в «д». 

Грузинское название «Рани» - исторически и лингвистически идентично 

обеим формам персидского и арабского названий. 

По иранской версии по принципу соответствия выясняется, что 

этимологически термин «Албания» восходит к аланам, о нашествии 

которых на территорию Албании сохранили сведения как письменные 

источники, так и археологические памятники – катакомбные захоронения, 

которые введены в научный оборот как иранские курганы. Иранская 

версия гласит об идентичности названий Иран - аран - алван - алан.  

Принцип соответствия в интерпретации названия топонима 

«Албания» получил широкий резонанс и в лезгинской историографии (9, 

с.16-27). У истоков ее основания находится так называемая «Алупанская 

книга», обнародованная из личного архива известного лезгинского поэта и 

прозаика Забита Ризванова в виде 50 страниц фотокопий - негативов. 

Правда, из-за отсутствия оригинала фотокопии - негативы не всеми 

приняты. Однако источник получил широкую огласку и подтолкнул 

лезгинских историков на создание своей версии появления этнонима 

«албаны» и топонима «Албания».  

Ее сторонники заставляют нас думать, что древнегреческая форма 

этнонима «албан», зафиксированная в источниках II в. до н.э., является 

производным от теонима «Алпан», известный в мифологии 

лезгиноязычных народов, как «бог справедливости, огня и молнии». Орёл 

и огненные молнии были его атрибутами. В качестве доказательства этой 

версии отмечается, что в истории зафиксировано много случаев, когда имя 

первичного божества впоследствии превращается в этническое 

наименование его почитателей: Ашшур – ассирийцы, Амурру – аморейцы 

и т.д. Аналогично в честь богини Афины была названа страна Афины на 

территории современной Греции. Или точнее сказать город-государство 

Афины формировалось вокруг Афинского акрополя.  

По этой версии, первоначальное самоназвание Албании было 

«Алупан» или «Алпан». Дескать, эта земля принадлежала Алупу (Алпану) 

и поэтому название "Албания" произошло от слова, отвечающего на 

вопрос «Чья земля?» - это «земля Алупа (Алпана)», то есть «Алупан» или 

«Алпан». Поэтому Албания является колыбелью лезгинских народов и эта 

страна получила название от некоего Алупа – родоначальника лезгинского 

этноса и творца албанской земли.  

Лезгинские исследователи считают, что поклонение богу Алпану 

имело очень древние корни на территории Алпании (Албании) и отсюда 
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этот образ распространился среди других древних народов. В этом плане 

ставится под сомнение вся древнегреческая религия. По абсурдной логике 

их исследований проводится параллель между теонимами «Алпан» у 

древних лезгин и «Аполлон» у древних греков и объясняется это сходство 

тем, что оружием Аполлона являются лук и стрелы, то есть молнии. 

Оружием бога Алпана тоже была молния. Своим оружием – молнией 

Алпан восстанавливал равновесие и справедливость в обществе и 

окружающем мире. Молния в переводе с лезгинского языка значит — 

«Алпандин циай» - то есть Алпана огонь. В разговорной речи лезгин по 

сей день сохранились проклятия, которые в дословном переводе 

означают: «Ударит Алпан тебя пусть!» и «Пусть Алпана огонь ударит 

тебя!».  

При этом учитывается, что имя бога «Аполлона» не имеет 

этимологии на основе греческого или прочих индоевропейских языков и 

исконной родиной его считается Малая Азия. По всей видимости образ 

бога Алпана был перенят населением Малой Азии, а оттуда древние греки 

заимствовали образ мечущего стрелы Аполлона, что полностью 

соответствует предложенной выше этимологии лезгинского имени Алпан. 

Не случайно то, что в Троянской войне между греками и жителями Малой 

Азии, описанной Гомером в «Илиаде», Аполлон выступает не на стороне 

агрессоров-греков, а покровительствует защитникам Трои.  

Много вопросов возникло и по поводу того, что имена языческих 

богов местных этносов в античных источниках названы именами 

греческих богов, как, например, лезгинский бог громовержец «Алпан» 

назван греческим громовержцем Зевсом. По этому вопросу лезгинские 

историки считают, что, хотя по преданиям у языческих богов были 

большие семьи и множество потомков, среди которых громовержцы Тор, 

Зевс, Алпан являются разными личностями, древнегреческому жречеству 

было выгодно называть богов других народов именами своих богов. 

Поэтому древние греки назвали Алупанию Албанией, а Алупана (Алпана) 

– Зевсом. Абсурдность этой логики обнаруживается сразу. Здесь совсем 

непонятно, с какой целью древние греки объединяли языческих богов 

других народов и давали им имена своих богов? 

По мнению многих лезгинских историков и исследователей теоним 

«Алпан» является также составной частью многих географических 

названий и отразился в названиях селений Алпан, Алпаут, Алпы в 

районах, населенных лезгинами в Азербайджане.  С такой же легкостью 

сюда же можно отнести такие слова, как горы Альпы (Alps), гору Олимп, 

музыкальный инструмент Альфа (Alpha) и т.д. 

Лезгинские исследователи также абсурдно категоричны в своих 

выводах о том, что Албания – это древняя лезгиноязычная страна и 
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поэтому корни названия этого древнего государства следует искать в 

языках автохтонных народов Восточного Кавказа, к которым относятся 

лезгины. По мнению лезгинских авторов, самоназвание страны исходит от 

лезгинского теонима «Алпан» (Алупан») и называть «Алпанию» 

(«Алупанию») древнегреческой формой «Албания», является грубейшей 

ошибкой допущенной большей частью историков. Ими также 

объясняется, к древнегреческому названию «Албания» была добавлена 

приставка «Кавказская», чтобы не возникало путаницы с балканским 

государством Албания, что также является недопустимым.  Здесь следует 

заметить, что автохтонность лезгин аксиоматично. Но вместе с тем, 

малочисленность этого этноса не позволяет лезгинской версии быть 

принятой. Название огромной исторической территории, на которой 

лезгинский этнос составлял лишь небольшую этническую группу, не мог 

дать название стране, территория которой была обширна. Поэтому версия 

лезгинских исследователей, что самоназвание страны Албания – это 

искаженная греческая форма лезгинского названия страны абсурдна.  

Следует отметить, что существует гипотеза о самоназвании Албании 

еще и в форме «Ариания». Так называли Албанию уже поздние греческие 

авторы, а ее население в их произведениях именовались арианами. Во 

второй половине III века, в трёхъязычной Бехистунской надписи недалеко 

от Персеполя, шахиншах Сасанидской империи  Шапур I  перечисляет  

находящиеся в его подчинении территории, в том числе и Албанию в 

форме «Ардан».  

В письменных источниках эти термины «Ариан», «Аран», «Ардан» 

стали часто употребляться в доисламский период с VI века и как название 

применялись ко всей исторической территории Албании. Однако, начиная 

с исламского периода, Арран охватывал только территорию междуречья 

Куры и Араза. Арабские источники описывая границы Арана 

подчеркивают, что на севере область Аран граничила с Ширваном, на 

северо-западе – с Шеки и Кахети, на юге – с Арменией и Азербайджаном, 

на юго-востоке – с прикаспийской провинцией Мугань. К примеру, 

арабский историк Ибн-Хаукаль пишет о двух Аранах, очевидно, имея в 

виду область к югу от Куры и Ширван к северу от неё. Он отмечает, что 

на территории Ар-рана существовали города Барда, Байлакан, Гянджа, 

Шамкир. Другой арабский автор Ахмед ибн Лютфуллах объясняет, что эта 

обширная область, на землях которой проживали лакзы. Касаясь городов 

Ар-рана отмечал, самыми известными являются Тифлис, Шамкур, ал-

Байлакан, Сарир-Аллан.  

 Позднее с XV века термин «Арран» перестаёт быть 

общеупотребляемым, а в настоящее время территория Аррана де-юре 

входит в состав Азербайджанской Республики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD-%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
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  Вместе с тем письменные источники не дают этимологию топонима 

«Албания» и его разноязычных эквивалентов. По крайней мере в 

«Энциклопедии Ислама», изданной в 1986 году, отмечено, что 

происхождение названия «Арран» и его эквивалентов: грузинского 

«Рани», греческого «Албания» неизвестно. Этимологией топонимов 

арабского - «Арран» или «Ал-ран», грузинского - «Рани», персидского - 

«Ар-ран», парфянского - «Ардан» первым занялся академик Н.Марр, 

согласно которому все эти названия не имели этнической подоплеки, а 

лишь акцентировали природные особенности этой страны.  Для 

доказательства своих заключений академик обратился к современным 

дагестанским языкам. В языке одного из дагестанских племен - лаков 

сохранилось слово «ар» в значении «равнина, долина», а в языке 

хыналугов «ар» означает «теплый», «горячий» и употребляется также в 

значении «низменность», «зимнее пастбище». Версию академика Н.Марра 

подтверждают и лезгинские ученые, отмечая схожесть названия области 

Аран с лезгинским словом «аран», которое на языке лезгин 

обозначает «низменность». Хотя для современной историографии эти 

названия продолжают оставаться неизвестными, часть исследователей 

предположительно связывают их с кавказским корнем, а другая часть – с 

диалектом атропатенской формы.  

По этому поводу существует версии и в азербайджанской 

историографии. (1, с.200; 5, с.388; 12, с.10). По одной из них 

предполагается тождественность понятий «Албан» и «Аран», как 

вариации синонимов единого этнонима. То есть варианты «Албан»  и  

«Аран», произошли от одного и того же понятия и между ними не 

существует лексической разницы, они в смысловом значении полностью 

идентичны, на разных исторических отрезках времени обозначали одно и 

то же племя или страну.  Для убедительности отметим, что трехзначное 

слово «алр/алб» носит значение “богатырь” и в древности в том же 

значении перешло в шумерский язык. В корне слова Аран содержится 

двузначное слово “ар”, которое на заре животноводческой эпохи в 

Азербайджане стало употребляться в отношении зимних и летних 

пастбищ, обозначая горные районы, предназначенные для выпаса скота, и 

отличающиеся мягким климатом.  

 Источники располагают примерами двойного употребления 

компонентов «Аран» и «Албан», как «алб-йери». Потому-то слово Аран со 

значением “богатырь” также стало этнонимом. 

 К примеру, раннесредневековый автор Мовсес Хоренаци указывает, 

что в I в. Албания, управляемая Араном, на севере имеет границу севернее 

крепости Хунаракерт, а это нынешняя территория на границе 

Борчалинского района и река Араз на юге. Как видим название крепости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Хунакерт происходит от названия этнонима «хун/гун» + «ар» + хайское 

«керт». В некоторых раннесредневековых источниках название крепости 

обозначается без хайского слова «керт» и звучит как крепость «Хунар». 

Другой раннесредневековый автор Якут аль-Хамави указывает, что 

местное население говорит на арранском языке, распространенном от 

Гянджи до Бейлагана и Араза. Как видно, в обоих источниках хороним 

Аран и Агван – синонимы этнонима «албан».  

Гипотеза азербайджанских ученых, что название «Албания» 

произвольное от этнонима албан, сомнению не подлежит. Оба источника 

указывают на территорию албанского этноса в междуречье Куры и Араза, 

изначально входившую в состав Албании. А что касается самого 

этнонима, то он несомненно связан с древнетюркским словом. По этому 

поводу «Древнетюркский словарь 1969 года поясняет, что слово «албан» 

означает «повинность». Об этом свидетельствуют обязанности албан в 

системе тех государств, в которых находилась их территория. Албаны 

были повинны, в разные времена обеспечить тюркскую страну Туркестан 

или персидскую армию ахеменидов, а затем сасанидов всадниками и 

пехотой. В древнетюркском эпосе «Китаби Деде Коркут» Газан хан, 

который называется «главою албан», одновременно называется «оплотом 

Туркестана».  

По сведениям античных авторов известно, что албанские племена 

каспиев участвовали в походах ахеменидских царей Дария I и его сына 

Ксеркса против греков. Из античных источников также известно, что 

албаны во главе со своим царем в составе войск Атропата в 331 году до 

н.э. принимали участие  в битве при Гавгамелах на стороне ахеменидского 

царя Дария III против македонских войск. Раннесредневековые источники 

сообщают, что князь Джаваншир из династии Мехранидов семь лет во 

главе албанского войска воевал против арабов на стороне сасанидского 

царя Йездигерда III.   

Вместе с этим, надо подчеркнуть, что слово «Аран» в тюркском 

лексиконе употреблялось и в значении «место для выпаса скота». В 

качестве примера отметим, если топонимы на исторической территории 

Албании, как «Аран-Дагы» - гора Аран, «Аранабад», хороним «Аран», 

«Аран Тепелери» - Аранские холмы, выражение «Аранский язык», 

«Дорбед-Аран», «Муг-Аран», и многие другие двойные наименования 

связаны с тюркским этнонимом «аран», то Йазы-Аран, Бёюк Аран, Дюз-

Аран - Аранская равнина, Арандузу, Аранчы и другие топонимы уже 

определенно можно назвать тюркскими географическими наименованями, 

означающими места для выпаса скота.  

Значения этих географических названий в междуречье Куры и Араза 

носят древний этнографический оттенок албанских тюркских племен. Для 
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достоверности отметим, что в ранних грузинских источниках одно из 

албанских племен одновременно именовалось «ранами» и «эрами». В 

связи с чем «раны» и «эры» согласно источникам, понятия идентичные. 

Причем от имени эров грузины произвели название Эрети. То есть ранние 

грузинские источники в названии «Аран», «Эран» вместо суффикса «-ан», 

используют грузинский суффикс «-ети». Как раз здесь грузинский 

суффикс «-ети» соединяется с тюркским корневым словом «ар», 

исторически привязанным к албанской местности. Отсюда полная 

смысловая идентичность в значимости названий «Аран» и «Эрети». 

Раннесредневековые грузинские источники под названием Аран понимали  

всю область от Дербента на северо-востоке до Тифлиса на западе и до 

реки Араз на юге и юго-западе. В истории известно раннесредневековое 

княжество Эрети, локализуемое на границе между Азербайджанской 

Республикой и Республикой Грузия, куда доходили границы исторической 

территории Албании. 

Не менее убедительной является версия о происхождении слова 

Аран  и от тюркского «ара» - «между». Можно принять, что этот термин 

относится и к междуречью Куры и Араза, как географическому региону и 

одновременно является этнонимом древних обитателей кура-аразской 

яйлажной культуры. Во всех письменных сведениях скотоводческие 

насельники кура-аразского междуречья именовались термином, в корне 

которого имеется тюркское слово «эль» - «место, край». В греко-римских 

– это «сколати», а в более поздних - «эляты». Поэтому не исключена 

возможность происхождения слова «Аран» от географического значения 

территории кура-аразского междуречья.  

Следует особо подчеркнуть, что после ликвидации 

самостоятельности Албании Халифатом в трудах раннесредневековых 

арабских географов и путешественников X века, как Ал-Истахри, Ал-

Мукаддаси, Ибн Хаукаля, местный топоним «Аран», выражается как «оба 

Арана», то есть в обозначении границ от Баб-аль-Абваба до Тифлиса с  

значительными городами  Дербенд, Барда и Тифлис (7, с.85-97). 

Несомненно арабские историки указывали территорию, обозначающую 

тюркскую этнокультурную зону региона, куда несомненно входят 

исторические территории Албании и Атропатены.   Суженное понятие 

«Аран» появляется с конца X века. Так, у Якута ал-Хамави Арран — это 

область между Ширваном и Адурбайганом, а у Хамдаллаха Казвини – 

междуречье Куры и Араза. В географическом сочинении «Диковинки 

мира», написанном на персидском языке где-то в 1220-х годах, о площади 

Аррана сказано, что длина и ширина его приблизительно 30 на 40 

фарсангов, это длина реки Куры до (впадения) реки Араза. Такое 

суженное значение термина связано с ликвидацией халифатом 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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самостоятельности Албании, когда ее территории была разделена на 

области Ширван, Мугань и Аран.  По этому поводу востоковед 

А.Е.Крымский поясняет, что левобережный Аран в халифатские времена 

усвоил более узкое название Ширван и получил название правобережного 

Арана в междуречье Куры и Араза. 

       Заключение. Сомнению не подлежит, что полиэтничная территория 

Албании, где тюркское население составляло абсолютное большинство, 

являлась частью исторического Азербайджана. Название «Албания» 

произвольное от тюркского этнонима албан – многочисленных носителей 

тюркской культуры яйлажного скотоводства в междуречье Куры и Араза. 

Постоянно подбрасываемая для обсуждения так называемая «идея» о 

изначальной нахско-дагестаноязычности албан и ираноязычности 

атропатенцев и их «тюркизации» в начале раннего средневековья в 

результате интеграции с пришлыми тюрками является всего лишь 

конъюктурой (8, с.381). По свидетельству палеантропологических 

материалов древнейшее население этого региона было длинноголовым – 

долихокранным, к числу которых причисляются тюрки (13, с.37-38). Здесь 

уместно отметить, почему так называемая «тюркизация» коснулась только 

албан и атропатенцев? Почему - то грузин, армян, лезгин, талышей, 

которых горстка, «тюркизация» не коснулась, а многочисленные албаны и 

атропатенцы – «тюркизировались! Почему албаны, если бы они были 

кавказоязычными, а атропатенцы – ираноязычными, не объединились с 

родственными для них кавказоязычными и иранскими племенами? 

Напротив, согласно этой «идее» их интеграция произошла с 

неродственными пришлыми тюркскими племенами.  И в каком же 

количестве должна была быть эта армия пришлых тюрков, чтобы 

ассимилировать их?! (8, с.379). И сейчас представители малочисленных 

различных кавказоязычных народов абсолютно не проявляют тенденции к 

консолидации с многочисленными тюрками. Эта «идея» скажем 

интеграции или консолидации зиждется на полном абсурде. 

       Местные фольклорные и средневековые письменные источники, а 

также языковые факты явно свидетельствуют, что названия «Атропатена» 

и «Албания» - это разноназванные и диалектные наименования одного и 

того же тюркского хоронима и этноса (8, с.414). Самоназвание «Албания» 

означает «Страна огней». Нет отдельных Аранского, Агванского, 

Албанского языков. Поэтому когда древние хронисты употребляют фразы 

вроде Агванский, Аранский, Албанский язык, то имеются ввиду только 

азерские диалекты тюркского языка, а не разные языки. В «Стране огней» 

существовали две политические государственные образования – Албания 

и Атропатена с многочисленным единым тюркским этносом, говорящего 

на диалектах тюркского языка. 
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