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РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена одному из древнейших кавказских племён, обитавших на побережье 

Каспийское моря, в честь которого море и получило своё историческое название. Анализ 

источников отображает родственность каспийцев с саками и скифами. 

 Итак, исторически и географически утвердившееся в мире название гидронима - 

«Каспийское море» в древности имело несколько названий, исходных с этимологий локально 

обитавших прибрежных племён, таковым, в первую очередь, является племя каспиев. Море 

обозначалось и по названиям других крупных племенных образований: Гирканское (совр. 

Иран и Туркмения), Хазарское (Азербайджан, Дагестан), Албанское (Азербайджан), 

Скифское море (север Каспия). Каспии будучи одним из древнейших этносов на Кавказе, в 

силу своего расселения, участвовали в этногенезе народов Азербайджана, Дагестана, 

прибрежных народов Южного Азербайджана возможно, отчасти грузин. Вопреки 

утверждению Страбона об “исчезновении” каспиев на рубеже двух первых веков, дальнешая 

история этого племени прослеживается в источниках вплоть до конца VII н.э. 

 

 

Введение 

Южный Кавказ расположен на границе Восточной Европы и Передней Азии, это реги-

он к югу от Главного, или Водораздельного хребта Большого Кавказа. Как известно, на во-

стоке этот край омывается Каспийским морем, названным в честь древнейшего племени кас-

пиев. Море также располагается на стратегически важном участке – стыке Востока и Запада, 

пути из этого региона ведут во многие страны Европы и Азии. Объектом изучения являются 

древнее население Южного Кавказа – каспии, географически локализованные между Алба-

нией и Атропатеной. В статье исследуется этногеографическое расселение каспиев в реги-

оне, их локальные перемещения, контакты с другими соседними племенами, в частности, с 

албанцами, иберами, колхами, с саками и скифами. В статье обсуждается участие каспиев в 

этногенезе албанцев и частично иберов, миграции, смешение их в пришлых кочевых племе-

нах, к примеру, в киммерийцах, саках, скифах. 

 

Из истории этимологии моря  

Первое название моря мы находим в священных книгах Авесты, относимых различны-

ми авторами примерно к XIII–XII вв. до нашей эры. В Авесте море упоминается как Воуру 

Каша — «сборное место вод…», «обширный бассейн», «обширный водоём» (1, 29) . В 

индийских источниках название этого моря cозвучно персидскому - Воруган.  

Сведение о море зафиксированы на древних глиняных табличках (IX в. до н.э.), 

найденных при раскопках столицы Ассирии города Ниневии, но море называлось в ней как 
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"Великое восточное море" (2, 45). По следующей гипотезе учёных море упоминается леген-

дарным древнегреческим поэтом-сказителем, создателем эпических поэм «Илиада» и «Одис-

сей» - Гомером (VIII-VII вв. до н.э.). В своих стихах поэт пишет о «пруде солнца», куда све-

тило «уходит на покой", географически соотносимый к Каспийскому морю (3, Иллиада, ХI 

п). Спустя несколько веков, автор "Землеописания" – "отец географии" Гекатей Милетский 

(546-480 гг. до н.э.) именует это море Ирканским (Гирканским) и одновременно Каспийским 

(4, 12). И, наконец, Геродот в V в. до н.э. впервые называет море исключительно Каспий-

ским. В своём труде «История» он упоминает гирканцев, но не связывает название моря с 

именем этого племени (5, III,117). Геродот высказывает верное предположение по поводу 

главной характеристики гидронима как закрытого, бессточного водоёма, не связанного ни с 

каким другим морем или океаном (5, I, 202-204, IV, 40). Но многие учёные гидрографы того 

времени считали Каспий северным заливом Мирового океана, который окружал, по их пред-

ставлениям, всю известную тогда землю. Хотя по карте Гекатия, жившего ранее Геродота, в 

VI в. до н.э. и по карте Страбона (I в. до н.э. и I в. н.э.) - море имело выход в Мировой океан 

(6, ХI, VI, 1). Аристотель (384-322 гг. до н.э.) так же был убеждён, что Гирканское море под-

земными течениями соединялось с Понтом Эвксинским (Чёрным морем). “Гирканское и 

Каспийское, отделены от него и кругом заселены, так что [их] истоки не остались бы незаме-

ченными, если бы [истоки] в каком-нибудь месте у них были» (7, II, гл. I, §10, 16.). Он гово-

рил о соединении Чёрного и Каспийского морей через Азовское море (Мeoтида), четко раз-

деляя Каспийское и Гирканское моря. «С другой стороны, проходя узким и удлинённым ру-

кавом, он снова расширяется, образуя Гирканское и Каспийское море. В 323 г. до н.э. для 

решения этого вопроса Александр Македонский направил сюда экспедицию, во главе с мо-

реплавателем Патроклом. Обследовав берега Каспийского моря, Патрокол дошёл до залива 

Кара-Богаз-Гол (залив на вост. берегу Каспийского моря, в западной части Туркмении), при-

няв его за устье реки, соединяющее Каспий с океаном.  

Страбон называет море то Гирканским, то Каспийским. Плиний старший (27-29 гг.) в 

труде "Естественная история" отмечает множествен-ность имён этого моря, из которых са-

мые известные – Каспийское и Гирканское (8,VI, 5, 1). (Гиркания - «Гурдган – на тюрк. яз. « 

Властитель (хан, ган) волков (гурд)», возможно, «Владение, страна волков». Одним из ос-

новных тотемов древних тюрков, являлся Гурд (волк). Из фаунистческого мира этого края 

известно, чо здесь издавна водятся много волков). Безусловно, вокруг Каспия обитало мно-

жество этносов, и каждый из них некоторое пространство моря именовал на свой лад, 

созвучно названию племени. В древности море именовали ещё Албанским и Скифским мо-

рем. В средние века из-за возросшей роли порта в бакинской бухте, источники стали имено-

вать этот водный бассейн ещё и Бакинским морем. Об этом писали европейские путеше-

ственники. Бакинским морем (Mare del Baccú) назван Каспий и в поэме La Sfera флорентий-

ского доминиканца (La Sfera, 1865), старшего современника Фра-Мауро (в его карте море 

названо Бакинским). Leonardo di Stagio Dati (1365-1424 гг.). Венецианский путешественник 

конца XV в. Донато да Лезе пишет: «по нему (т.е. Баку-авт.) и море называется Бакинским» 

(9, 68 ). 

Арабские источники именовали море Хазарским – по названию тюркского народа хаза-

ров, живших на северо-западном побережье. Поныне на азербайджанском, турецком и пер-

сидском языке, море именуется Хазарским. В целом, исследователи насчитали более 70 

названий моря.  

Раннесредневековые арабские источники, собрав множество сведений о Каспийском 

море у античных авторов, дали нам колоссальные географи-ческие, геологические, историко-

этнографические сведения, а также сообщения о торговых связях прикаспийских народов. 

Среди них: Ал-Хорезми (IX век), ал-Истахри, ал-Масуди (X век), Хамида ал-Гарнати (XII 

век), Ягута Хамави (ХII), Закарии ал-Газвини (ХIII) и др. В средние века Каспийское море у 

персидских авторов встречается как Гурган, Шизир, Гюрзум, море Баб, у турецких авторов и 
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источниках - (орхано-енисейские надписи (VII-Х вв.), Махмуд Гашгари «Диван лугат ат-

турк» (ХI в.), Эвлия Челяби (ХVII в.). Размах торговых отношений значительно развил пред-

ставления европейцев о Ближнем Востоке и Средней Азии. Европейские путешественники 

(Марко Поло, Авраам Крекс /карта находится Лувре/, Адам Олеари) упоминают каспийское 

море. В истории известны каспийские походы Петра, в которых участвовали и русские гид-

рографы, ими были составлены подробные морские карты. 

 

Источники о каспиях  

«Отец истории», как прозвал Геродота Цицерон, живший в V в. до н.э. в своём извест-

ном труде «История» упоминает кавказские народы. Среди них самым многочисленным и 

географически широко расселившимся племенем были каспии. Через век Страбон самыми 

многочисленными народами на Кавказском перешейке обозначает албанцев и иберов. Кас-

пиев он назовёт «исчезнувшим племенем, от которого осталось только имя моря» (6, XI, IV, 

5), но осталось оно таковым на целые тысячелетия. Видимо, на протяжении века произошла 

частичная ассимиляция их в албанцах, усилившихся к этому времени в экономическом и по-

литическом плане.  

 Дарий, став царем Персии, в целях сбора подати, разделил державу на 20 провинций, 

сатрапий - как это именовалось у персов. В третьей книге “Талия” он упоминает каспиев в 11 

округе, после Вавилонии, Ассирии (Северный Иран и запад современной Туркмении) и 15-

ой (Кура-Аракская низменность, современный Азербайджан) сатрапии. Каспии 11- ой сатра-

пии проживали в прикаспийских низменностях Дагестана, в Калмыкии, Волгоградской и 

Астраханской областях, в Ставропольском крае, Атырауском, Западно-Казахстанском обла-

стях. По Геродоту, “Каспии, павсики, пантымафы и дариты вместе платили 200 талантов». 

Таланты имелись золотые, серебряные и торговые. Золотой талант был равен 25 кг. В тексте 

Геродота речь идёт о серебряном таланте, который был равен 33 кг. (5,Талия, п.92,93).  

В 15 округ входили лишь «каспии и саки», но платили они несколько больше - 250 та-

лантов. Итак, каспии обитали по югу и юго-западному побережью Каспия, охватывая Мидию 

и Атропатену, во времена Страбона несколько компактно проживаи между Албанией и 

Атропатеной (нынешняя территория Мазандара, Гилана, причислялись по Геродоту к 11 

округу). Итак, они дважды упоминаются с различными народами и в разных административ-

ных округах, имели тесные экономические и культурные контакты со странами Ближнего 

Востока - Вавилонии, Ассирии, Мидии, Персии, со среднеазиатскими народами и прочими 

кавказскими народами. 

В VII в до н.э., в Каспиану вторгаются саки и образуют Сакасену (5, I,104-108). Так 

произошёл первый политический раздел каспийских земель. Саки заняли современные Гара-

багскую и Гянджа - Казахскую равнины. Предположительно, данная территория могла бы 

располагаться между Гянджой и Мингячевиром. Шеки также считается местом обитания 

саков, название города взято от имени племени. «Саки совершали набеги подобно кимме-

рийцам и трерам: одни набеги более дальние, другие же — на близкое расстояние. Так они 

захватили Бактриану (Таджикистан, Афганистан и Туркмения) завладели лучшей землей в 

Армении, которой они оставили название от своего имени — Сакасена ( Str. 6, ХI, XIV,5). Во 

времена Страбона Сакасена была захвачена аршакидами Армении и, как известно, возвра-

щена Кавказской Албании сасанидами. Тигран II отнял y мидян Каспиану, Басоропеда (Нах-

чыван), Февнитиду.  

Возможно, Страбон намекает на ассимиляцию каспиев в саках и албанцах, говоря о 

каспиях, как об “исчезнувшем племени”. Он не пишет о том, что до кратковременной армян-

ской аннексии, Сакасена принадлежала каспиям, живущим по соседству с албанцами. В 

источниках албанцы и саки упоминаются рядом (Str. XI, VIII, 6). Вторгнувшиеся в VIII-VII 

вв. на земли каспиев скифы - саки, образовали здесь область Сакасену (период жизни Стра-
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бона совпадает с правлением и временным усилением аршакидов Армении (Арташест II), 

потому Страбон временно захваченную ими Сакасену причисляет к парфянской Армении .  

Но, что мы наблюдаем: поздние античные авторы продолжают писать о жизни каспий-

цев детализированно. Вспомним Клавдия Элиана (III в. до н.э.) и его этнографические фраг-

менты по поводу жизни и хозяйства каспиев (10, XVII, 17, 32). Таким образом, в III в н.э. 

включительно каспии точно никуда не исчезли. Видимо, Страбон имел в виду частичную 

ассимиляцию или отток их от некоторых исконных мест в единую локальную область, обо-

значенную уже как Каспиана (Юг, юго-запад Каспийского моря). О каспиях сообщает и 

Юлий Солин (кон. III в. до н.э.) (11, XXXV, 12). 

 

Следы каспиев на Передней Азии, Ближнем Востоке,  

в Северном Кавказе и Южном Азербайджане, а также в Европе  

Некоторе исследователи каспиев выводят из касситов. Местом обитания касситов 

(аккадск. kaššî) от древнейших времён и вплоть до завоевания Персии греко-македонцами 

была горная страна Элам, современный Луристан. Об этнической принадлежности касситов 

свидетельствуют полсотни слов и собственных имён, сохранённых, с переводом на 

аккадской язык, в ассиро-вавилонских лексикологических текстах, а также ещё некоторое 

количество собственных имён, сохранив-шихся в вавилонских хозяйственных и деловых 

документах, в царских надписях и списках, восходящих ко 2 тыс. до н. э. По мнению И.М. 

Дьяконова, касситы составляли племя горцев-скотоводов, говоривших на родственном 

эламскому языке. И.М. Дьяконов - касс, da-gigi или da-gilgi– «небо» (ср. da-kaš – «звезда») = 

эламск. kik(i) – «небо» (12,139).  

 Некоторые исследователи идентичность этих племён выводят из факта основной их 

хозяйственной деятельности, оба народа были прославлены отличными коневодами. Есть 

версия о том, что название каспиев имеет персидское происхождение, от слова Га-Аспи – 

“коневод”, “всадник”. Касситы, каспии, а потом и конеобильный луг на границы Атропатены 

и Мидии в области Нисея в античные времена - сходство этимологии племён, преемственно-

сти основного занятия населения, говорят в пользу идентичности этих племен. И все же 

имеются исследователи, опровергающие тождество и преемственность двух этих древних 

народов. Однако одновременное упоминание касситов и каспиев в одном из источников, 

наводит на мысль о не тождественности этих племён. Но, тут можно выдвинуть гипотезу о 

близко родственности племён. 

Исследователи уверенно говорят об этнической однородности Северо-западного Ирана 

(Южный Азербайджан) (Каспиана в античные времена - историко-географическая область на 

северо-западе Ирана, к востоку от озера Урмия, примерно соответствует территории трёх 

современных иранских провинций Ардебиль, Восточный Азербайджан и Западный Азербай-

джан) и Восточного Кавказа (Восточный Кавказ простирается на восток от Казбека до побе-

режья Каспия) не только в 4-2 тыс. до н.э., но и ранее.  

Что же происходило на северо- западе Каспия? Расселившиеся здесь скифы-саки ис-

пользовали земли каспиев под летние и зимние пастбища. Возможно, со временем, каспий-

цам, проживающим на севере, пришлось ассимилироваться в скифах, но вероятно всего 

большей частью они вынужденно покинули свои территории, переместившись либо на юг 

Каспия, возможно, в Среднюю Азию (Туркмению), либо, Южный Азербайджан (Северный 

Иран).  

Имелось ещё одно отчуждении каспиев, но уже в направлении Картлии. В Грузии в 

районе Нижняя Карталиния - Шида Картли, на левобережье реки Кура расположен второй по 

площади и численности в крае крупный город - Каспий граничащий с муниципалитетом. По 

преданию, Каспи был возведён по указу праправнука Иафета, сына Мухетоса Уплосом в 

XXIV в. до н. э. На территории города обнаружены археологические находки, датированные 

V в. до н. э. (13, Мровели 3, 24,25). В 1492—1762 годах Шида Картли входил в состав Карт-
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лийского царства. В Восточной Грузии с раннего средневековья зафиксированы крепость и 

область Каспи и ныне к северо-западу от Тбилиси существует Каспийский район с райцен-

тром Каспи. Археология сообщает о существовании города Каспи с V в. до н.э. З.И. Ямполь-

ский также связывал название города с племенем каспиев (14, 161-18).Здешние каспийцы 

оказались отрезанными от основной массы народа, и возможно, ассимилировались с предка-

ми грузин. Согласно переписи 2014 года, территориально и по численности азербайджанцев 

город Каспи в Шида - Картли – занимает второе место. Из вышеприведённых данных следу-

ет, что каспии участвовали в этногенезе азербайджанского и туркменского, локально и ча-

стично, грузинского народов. В целом вопросы автахтонности и аллахтонности, миграции и 

эмиграции, вынужденной ассимиляции или долговременной ассимиляция являются важными 

составляющими в изучении этногенеза того или иного народа. Здесь, безусловно, большую 

роль имеют природный характер, темпераменты столкнувшихся племён, их культурное 

наследие, экономико-политическая обстановка, важной стороной этого вопроса служили 

контакты кочевников и оседлого населения. 

В смысле этногенеза народа первостепенными были и географическое размещение, 

среда обитания племени и языковая близость. В выявлении автохтонности приоритетны та-

кие составляющие компоненты ономастики, как топонимы, гидроним и т.д. Воинский кон-

тингент каспиев возглавлял царь Фрадат (царь тапиров и мардов, то есть в военных операци-

ях он руководил собственными племенами и плюс политически свободными от него каспия-

ми). Этот факт говорит о номинальной зависимости Каспия в целом, их задействовали в слу-

чае войны, а так область управлялась самостоятельно, видимо, местным правителем. Вслед 

за страноведением Геродота, каспии были упомянуты и другими античными источниками, 

большей частью, уже при описании битвы при Гавгамелах в 331 г. до н.э., завершившейся 

победой Александра Македонского над ахеменидами. Итак, ареал проживания каспиев был 

широк, они обитали не только в прибрежных областях Каспия, но и в центре Албании, и ча-

стично Иберии, вдоль крупных речных артерий - Куры и Алазани,  

В экономическом плане Каспиана оставалась свободной зоной, так как имела выход к 

морю. Каспии были отличными кораблестроителями, выстругивали в лесах Каспианы, как 

транспортные и рыболовные лодки, так и военные суда. Так, известно, что в 525 году до 

нашей эры ахеменидский царь Камбиз захватил Египет. По сведению Геродота во времена 

Ахеменидского владычества (528—332 гг. до н. э.) на острове Элифантина (остров «слоно-

вой кости») был размещен персидский гарнизон, в числе которых находились и каспии (5, 

кн.II, Евпатор, 30-39). Для укрепления своей сатрапии от набегов нубийцев и куш персы 

начали на нильском острове строительство военного форта. Согласно данным папируса, кас-

пии не только занимались военным делом, но и привлекались как мастера-кораблестроители 

и ремонтники. Будучи отличными корабельщиками, они умело сооружали портовые стоянки, 

о чём чуть позже отмечают античные источники. В найденном египетском папирусе наличе-

ствуют личные имена каспиев. Среди этих имён значится имя Эгис. В связи с этим именем 

интерес вызывает и следующий факт: в тексте римского поэта Публия Овидия Назона (15, 

Письма с Понта, кн.I) упоминается каспиец Эгис, основавший город с мощными стенами на 

Черноморском побережье в дельте Дуная (Румыния). «Город старый вблизи берегов двуимё-

нного Истра. Грозной стеной защищён и положеньем своим. Эгис, коль верить рассказам, тот 

город построил. И, по преданию, дал детищу имя своё. Город-крепость автор называет «ста-

рым». Оно и верно: в VIII-VI вв. до н.э., когда греки колонизировали побережье Чёрного мо-

ря, они основали многочисленные крепости: Томис (нынешняя Констанца), Каллатис, Хи-

стрия, Аргам, Гераклея и что, примечательно, крепость Эгис. Итак, в VIII-VI вв. до н.э. эта 

крепость существовала и Овидий, живший на рубеже двух первых тысячелетий, вновь упо-

минает этот мощный город - крепость. По преданию, Эгис (имеется предположение, что это 

тюркская форма имени Əkiz – близнецы) назвал крепостной город своим именем. Видимо, 

каспии участвовали в строительстве и других факторий персов и в целом были заняты в 
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строительстве прибрежных портов и городов Европы. Строительство портов позволяло пер-

сам вести теснейшие торговые контакты с греками. Западное побережье Каспийского моря 

примыкает к горам Кавказа, на юге вблизи берега проходят горные хребты Богровдаг и Эль-

бурс (Иран). Известно, что и в Дагестане есть территория, где горы прикасаются к морю. 

Предгорья Кавказа - это уникальные места на каспийском побережье между лиственными 

лесами и морем, что и в древности позволяло здесь развить кораблестроение. В Каспии было 

развито и речное судоходство. Важным в этом деле было и транспортировка деревянных ба-

лок по крупным рекам до места назначения, то есть до площадок для строительства судов, 

кораблей или переправ.  

Персидские цари основывали такие фактории не только в Египте, но видимо и на евро-

азиатском континенте. Так, проникновение греков в Азию и на Кавказ началось ещё в IX в. 

до н.э., персы в это время имели выгодные экономические связи с Грецией. Потому ещё до 

колонизации греками Азии для постоянного сообщения между островными греческими ко-

лониями сооружались флоты, корабельные стоянки. В их строительстве, видимо, участвова-

ли и каспии - мастеровые, профессионалы своего дела. На Востоке, в Центральной Азии 

население Бактрии занималось верблюдоводством. Видимо, каспии, будучи их соседями, 

также занимались этим видом скотоводства. Именно об этих каспийцах пишет Элиан, отме-

чая, что каспии получают верблюжью шерсть, которая мягче милетской. 

 

Каспии и горы  

В противовес утверждению о том, что каспии жили исключительно в прибрежных рай-

онах моря и рек, следует привести следующие факты: помимо вышеприведенных территори-

альных контур обитания каспиев, их проживание зафиксировано и на вершинах лесистых 

Кавказских гор. Отсюда и исходит одна из гипотез названия Кавказа - «Каф» - гора – «кас» - 

племя. Получается «гора каспиев». Название каспиев отразилось в вершине Кавказа - Казбек 

(Kazbik, Каспи), с указанием Страбона на то, что местные жители называли Кавказские горы 

Каспием. К названию каспиев приурочивают и название города Казвин (Kaspen). (Газвин)- 

город на севере Ирана, расположен на плодородных равнинах у южного подножия гор Эль-

брус (не путать с Кавказским Эльбрусом). Основан город (около 250 год н.э.). Ороним Каз 

(с)бек назван в честь каспиев, простирается гора до моря, первый слог оронима указывает на 

региональное главенство этого племени, второе, возможно, в значении «большой» -“boyük” . 

 Итак, историческое название моря и известные оронимы Кавказа, области исходят от 

имени этого племени. «По Эратосфену, местные жители называют Кавказ Каспием, может 

быть от имени [племени] каспиев», пишет Страбон (6, XI,II, 15). Страбон пишет: “К области 

албанцев принадлежит и область Каспиана, названная по исчезнувшему теперь племени, 

именем которого названо и море” (6, St. XI, VI, п. 5). Все вышеизложенное говорит о том, 

что каспии были одним из первых автохтонных народов на древней земле Азербайджана и в 

античные времена находились в тесном контакте с атропатийцами и албанцами, служивши-

ми в военно-политическом плане гарантами этой области.  

 

Каспии и родственные племена 

Военно-политические распри вокруг Каспианы. По Геродоту, каспии жили по сосед-

ству с саками. Но Стратановский в комментариях отождествляет их: каспии, сакское племя 

на южном побережье Каспийского моря (в совр. Персидской провинции Масадеран ( Мазан-

даран) (5, Ш,92,93;VII 67.86), обитали здесь они вместе с тапурами. То есть автор в этниче-

ском плане два этих народа считает однородными и указывает на место их обитания в Иране. 

Но саки, по источникам, как и массагеты, сарматы, ещё и скифское племя. А вот в ахеменид-

ских надписях «саками» называются все скифы. Все эти племена в российско-советской ис-

ториографии также причисляются к скифским племенам и безапелляционно этнически их 

соотносят к персам. Итак, cаки вторглись на земли каспиев и вытеснили их из своих земель 
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и, по всей видимости, пошли дальше вглубь страны, образовав Сакасену (ныне территория 

Гарабага, между Мингчявирем и Гянджой).Согласно источникам, каспии участвовали в гре-

ко-персидских войнах 500 – 449 гг. до н.э. и 331 г. Воинский контингент каспиев возглавлял-

ся наместником, подчинённым персидскому «царю царей». После распада державы Алек-

сандра Македонского часть каспиев стала независимой, другая же была подчинена Атропа-

тене. Далее рассказывают, что Армению, в прежние времена бывшую маленькой страной, 

увеличили два селевкидских полководца Антиоха Великого - Артаксий и Зариадрий (имена 

их имеют парфяно-персидские корни). После поражения Антиоха, они провозгласили себя 

царями. Первый — царём Софены (западный Ефрат и западный Тигр), Акисены, Одоманти-

ды и некоторых других областей, а последний — царём страны вокруг Артаксаты; «они рас-

ширили совместно свои владения, отрезав часть областей окружающих народностей, а имен-

но: у мидян (атропатийцев-авт.) они отняли Каспиану…». (5, ХI, ХI, 5). Итак, Страбон среди 

перечисленных территорий, захваченных Тиграном II, упоминает Каспиану. Но классик пи-

шет о возвращении атропатийцами захваченных земель (XI, XIII, 2). И.М. Дьяконов (16) (V, 

354, 355) и Г.А. Кошеленко (17, 51) в своих известных трудах отмечают кратковременную 

власть Тиграна II над Атропатеной.  

Каспиана представляла собой большую самостоятельную область, дискретно входящая, 

то в состав Атропатены, то Албании. Никакой информации о захвате её албанцами или атро-

патийцами военным путём, мы не имеем. В I в. до нашей эры Каспиана вновь была в составе 

Кавказской Албании. К середине I в. н. э. в составе Атропатены, в IV в. территорию контро-

лировали маскуты (массагеты), потом вновь албанцы. После падения Сасанидов, они три 

столетия сопротивлялись арабским завоевателям. Таким образом, Каспианой владели ахеме-

ниды (персы), греки, римляне, в IV в. сасаниды, VII-IX - арабы.  

 

Заключение  

Каспии, саки, сарматы, парны - парфяне, аланы, массагеты и т.д. имели скифское про-

исхождение. На территории Кавказской Албании проживали «скифские» гелы и леги, что 

уже говорит о тесных связях этих племён (St. ХI,V,1). Но происхождение скифов всё ещё 

вызывает споры в научных кругах. Здесь должны учитываться такие факты, как степень кон-

тактности населения, политико-экономическое доминирование, возможная интеграция языка 

и культуры и т.д.  

 Исторически и географически утвердившееся в мире название гидронима - «Каспий-

ское море» в древности имело множество этимологий. Но имя моря в мировой истории оста-

лось по названию народа, обитающего на древней земле Азербайджана. Впервые это море 

Каспийским называет Геродот. В давние времена море (озеро) обозначалось и этнонимами 

наиболее крупных племенных образований. Так возникли Гирканское (совр. Иран и Туркме-

ния), Хазарское (Азербайджан, Дагестана), Албанское (Азербайджан), Скифское море (север 

Каспия). Каспии будучи одним из древнейших этносов на Кавказе и в силу своего географи-

ческого расселения, участвовали в этногенезе народов Азербайджана, Туркменистана, Даге-

стана, прибрежных племён Южного Азербайджана, возможно, отчасти, грузин. Вопреки 

утверждению Страбона об исчезновении каспиев на рубеже двух первых веков, дальнейшая 

история этого племени на Южном Кавказе и Передней Азии прослежена вплоть до конца VII 

в н.э.  
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ХÜLASƏ 

Sevda SƏMƏDOVA  

 

 Cənubi Qafqazın əsas qədim tayfalarından birinin - Xəzərin etnocoğrafi yasası 

  

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, хəzərlər, Hyrcania, Sacasena 

 

Məqalə Xəzər dənizinin sahillərində yaşamış ən qədim Qafqaz tayfalarından birinə həsr olu-

nub və dəniz öz tarixi adını ondan sonra alıb. Mənbələrin təhlili xəzərlərin saklar və skiflərlə 

əlaqəsini göstərir..  
 Belə ki, hidronimin dünyada tarixi-coğrafi cəhətdən formalaşmış adı - “Xəzər dənizi” qədim 

zamanlarda yerli məskunlaşmış sahilboyu tayfaların etimolo-giyasından qaynaqlanan bir neçə ada 

malik olmuşdur ki, bu da ilk növbədə xəzərlər tayfasıdır. Dəniz digər iri tayfa birləşmələrinin adları 

ilə də təyin edilmişdir: Hirkan (müasir İran və Türkmənistan), Xəzər (Azərbaycan, Dağıstan), Alban 

(Azərbaycan), İskit dənizi (Xəzər dənizinin şimalı). Qafqazın ən qədim etnik qruplarından biri olan 

xəzərlər məskunlaşdıqlarına görə Azərbaycan, Dağıstan, Cənubi Azərbaycanın sahilboyu xalqları-

nın, bəlkə də qismən gürcülərin etnogenezində iştirak etmişlər. Strabonun ilk iki əsrin əvvəlində 

xəzərlərin “yoxa çıxması” haqqında söylədiyi fikirin əksinə olaraq, bu tayfanın sonrakı tarixini 

mənbələrdə eramızın VII əsrinin sonlarına qədər izləmək olar. 
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SUMMARY 
Sevda SAMADOVA  

  

Ethnogeographical Settlement of one of the Main Ancient Tribes  

of the South Caucasus - the Khazars 

  

Keywords: South Caucasus, Khazar, Hyrcania, Sacasena 

 

The article deals with the ethnogeographic settlement of one of the oldest tribes in the 

Caucasus - the Khazara and the etymology of the Khazar/Caspian Sea, named after this tribe. An 

analysis of the sources confirms the Khazars’ kinship with the Sakas and Scythians. 

Historically and geographically established in the world, the hydronym "Caspian Sea" in 

ancient times had several other names. Mainly these names were associated with coastal tribes, such 

as Khazars. But Khazar was only one of those terms that the sea was named, there also were others 

Hirkan (modern Iran and Turkmenistan), Khazar (Azerbaijan, Dagestan), Albanian (Azerbaijan), 

Scythian Sea (north of the Caspian Sea). The Khazars are one of the oldest ethnic groups in the 

Caucasus. By virtue of their settlement, the Khazars participated in the ethnogenesis of the peoples 

of Azerbaijan, Dagestan, the coastal peoples of South Azerbaijan, possibly, partly Georgians. The 

history of this tribe is traced up to the end of the 7th century AD. contrary to Strabo's statement 

about his disappearance at the turn of the first two centuries. 

 

  


