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Abstract 
The paper presents the historical and geographical position of Tusheti, one of the most 

beautiful and most important regions of Georgia. The relationship between the mountains and 
valleys was of a particular economic and economic nature. As we know, the main industry of 
mining is livestock farming, for which it is good in the mountains in the summer, but in the winter 
the mountaineer must flock his flock of sheep and cattle to the valleys, otherwise he will not be able 
to feed them. Besides this, the sale of livestock products is carried out among the population living 
in the valley. The relations between the populations of these two localities are also interesting from 
a different point of view, since there is a small number of people in the mountains. Most of the 
population seeks lowlands. 

For the shepherds of Tusheti, such winter pastures of Kakheti as Aloni (Alvani) were very 
significant. For this reason, they were forced to be in good relations with the government of 
Kakheti. For their part, the kings of Kakheti did their best to strengthen ties with the brave Tushins 
to get a fee. An interesting fact is that Tushins still remember this fact. One can often hear from 
them that King Levan granted them the Alazani Valley. Data on Tusheti in the historiography of 
Georgia we meet only from the second half of the XV century. About Tusheti XV−XVI centuries, 
we have very little information. In historical sources, Tushins already appear more seriously after 
the separation of Kakheti as a separate kingdom. And, in particular, when they opposed the events 
that George VIII began to conduct. As for the intensive resettlement of the Tushino people in the 
valleys of Kakheti, this phenomenon already begins at the beginning of the 19th century, under the 
terms of the colonial policy of Tsarist Russia. Although this process was started at the end of the 
XIII century, which was due to their economic activity. 
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1. Введение 
Тушинцы сторожили Кахетию с севера, защищая её от нападения разных племён 

кочевников. С XVI−XVII веков политическая ценность Тушетии для Кахетинского царства и 
Картл-Кахетии чрезвычайно увеличивается, но кроме политической значимости Тушетия 
для Грузии имела и экономическое значение. С этой целью грузинские цари старались 
создавать условия, способствующие прогрессу тушинцев. Цари Кахетии и Картл-Кахетии 
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(Леван, Теймураз II, Ираклий II) специальными грамотами передавали тушинцам поля 
Кахетии (большое поле Алони, Панкисское и Лопотское ущелья). Как выясняется, 
Кахетинские цари действовали подобным образом с 10-ых годов XIX века, когда тушинцы 
начали использовать Алвани для места жительства, а из-за овец для зимнего проживания 
окончательно выбрали богатые Ширакские поля. Тушинцы ещё с 90-ых годов XVIII века 
пользовались Ширакскими землями. Площадь составляет 107618 га. С начала XIX века 
многотысячные отары овец и стада зимовали на полях Шираки и Самухи. А чабанам 
Тушетии в виде пастбищ вновь оставались поля Алвани, Лопоты и Панкиси. По тушинским 
народным преданиям Царь Ираклий II тушинцам отдал Шираки за саблю (т.е. в знак 
службы). 

Во время работы над данным трудом нами были использованы фонды Института 
рукописей, кандидатский труд ныне скончавшегося профессора В. Эланидзе. 

 
2. Обсуждение 
Тушения – историко-географический край Грузии. Она находится за основным 

хребтом Кавказа, на северном его склоне. Исходя из этнографических материалов и 
письменных данных, Тушетия состоит их четырёх общин или же территориальных единиц: 
Чагма, Гомецари, Пирикити и Цова. Историческим местом жительства для всех этих 
четырёх единиц была одна из горных областей Кахетии – Тушетия. 

В научной литературе существует множество идей по поводу переезда населения 
Тушетии в долину, данный факт объясняют политическими и экономическими факторами. 
Часть учёных периодом миграции населения Тушетии считает XVIII век, а причиной – 
постоянные набеги кистинцев и лезгинцев и стихийные бедствия (И. Букураули, 
С. Макалатия, Г. Лагазидзе), а часть учёных – XIX век (В. Эланидзе, Г. Бочоридзе др.) 

Как известно, зимними пастбищами Кахетии тушинцы пользовались со средних веков, 
они формами своего традиционного хозяйства очень тесно были связаны с долинами 
Грузии. Именно это обусловило высокий уровень развития овцеводства. На протяжении 
многих веков цари Карти и Кахетии предусматривали экономическое и политическое 
значение народа Тушетии, и официальными грамотами закрепляли за ними зимние 
пастбища. В частности, поля «Алони» (Алвани) и Элдар-Шираки. 

Именно это явление определило интерес царей Теймураза II и Ираклия II к населению 
Тушетии в XVIII веке, вызванное созданной в Кахетии политической ситуацией. Население, 
уставшее от набегов лезгинцев Дагестана и чеченцев, оставляло свои жилища, территории и 
искало другие места для проживания. А ущелье Кахетии, превратившееся в заросли, стало 
коридором для врага. Именно через него они постоянно пробирались и нападали на мирное 
население. В этой сложной ситуации переселение тушинцев стало бы тем политическим 
рычагом, который выполнил бы защитную функцию северо-восточной границы Кахетии. 

Факт передачи царями Картли и Кахетии народу Тушетии обширных территорий 
Кахетии аргументированно подтверждает Д. Албанели: «В деле тушинцев политическая 
цель для грузинских царей состояла в том, чтобы укрепить долину в свою пользу. Таким 
образом, тушинцы для правительства Грузии всегда были бы под рукой. Кроме того, 
тушинцы верно и самоотверженно боролись с врагом Грузии и всегда с охотой принимали 
участие в походах на врага. Цари Грузии переселению тушинцев в долины придавали и 
экономическое значение, т.к. с их помощью и казна бы пополнилась. Именно поэтому им 
пожаловали земли в Кахетии, а дела, касающиеся данных территорий, вошли в область их 
заинтересованности (Албанели, 1897: 2). 

Именно откликом этого стала верительная грамота от 7 февраля 1757 года, выданная 
Теймуразом II и Ираклием II. Из которой следует, что земли под названием Алони были 
отданы тушинцам, и цари Картл-Кахетии повторно вверяли им данные территории. Вот эта 
грамота: «От имени Господа! Мы – каковыми являемся Давид, Соломон Панкратов, 
крещённые царями и властелинами Грузии, сыны владельцев владельцы Вахтанг и Георгий 
и Леван, миловали вам книгу сею, как верным рабам своим и дарим вам – Алони (Алвани), 
как рабам, служащим верой и правдой нашим отцам и дедам, места наши для стойбища и 
обитания за дань. Так что вы имели от наших отцов и дедов в виде милости и мы милуем их 
вам. Дань будет отдана нам за траву и листву и обитание здесь. Так нами сделана милость: 
где в месте Алони (Алвани) не было селения то и сегодня ни ми, ни дети наши не должны 
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строить селение и не отдавать место Алони и его землю. Для вас и детей ваших нами 
помилована за вашу верность и службу для проживания здесь. Так нами приказано везирям 
и вы также подтверждайте и ничего не изменяйте. Приказ написан февраля 8-ого, рукой 
секретаря Отария. Копии данных двух книг получили овцеводы Тушетии: Поцхвери, Тато, 
Иван, так как они грамоте не были обучены, по их просьбе подписываю я, дворянин 
Туманов» (Эланидзе, 1988: 137). Под данной грамотой стоит печать царя Теймураза и царя 
Ираклия, датирована грамота 7/II. 

Здесь же мы хотим привести и вторую грамоту Ираклия II-ого, которая датирована 
12 сентября 1781 года: «Считающемуся нашей надеждой и заменяюшего нас Управляюшему 
Тушетии – Дурмишхану. Скажите так – тушинцы пригоняют свой скот в Кахетию, но теперь 
с божьей милостью и сами умножились и скот умножился; но в селениях Кахетии, где они 
останавливаются со своим скотом занимаются воровством и насилием, беспокоят население. 
Ныне ты объяви им: местом остановки для скота было Лопотское ущелье, Алвани и 
Панкиси. И сейчас они должны остановиться в этих трёх местах. Пшавельцы не должны 
стремиться в Панкиси, там им нет места. Панкиси принадлежит тушинцам. Ежели в этих 
трёх местах их овцы не разместятся, то в конце Кахетинских селений они могут остановиться 
в количестве двух отар; но не более, и пусть не воруют и не насильничают. Мы и об этом 
отдали приказ селениям Кахетии. Если они пригонят более двух отар овец, им не дадут 
возможности остановиться и встретят их негостеприимно; если начнут насильничать – 
получат побои, могут и убить из-за воровства. Передай об этом всем тушинцам. Иначе они 
получат то, о чём здесь писано. Написано в сентябре месяце. В Сакдриони не могут привести 
более одной отары овец, это мелкие селения» (Албанели, 1897: 3). 

Как видно, в этом случае речь идёт только о пользовании пастбищами. Автор весьма 
справедливо отмечает, что царями Грузии в грамотах, выданых в 1757 и 1781 годах, 
которыми подтверждалось право владения тушинцами Лопоты, Алвани и Панкиси, 
основное внимание было уделено созданию благоприятствующих для тушинских овцеводов 
условий. Данные места в первую очередь предусмотрены как пастбища и места обитания. 
Мы думаем, что и сами тушинцы, поддерживали подобную политику царей, так как долины 
Кахетии им пока были необходимы лишь в виде пастбищ. Государство Картл-Кахетии в то 
время не поддержало бы переезд тушинцев с их постоянного места жительства, так как они 
охраняли стратегические пути перехода в Грузию, закрывая тропы из Закавказья. 

Нужно предусмотреть и ту сложную ситуацию, которая была у населения Грузии в 
XVIII веке из-за постоянных нашествий соседей горцев. С этой стороны жители долин были 
в более тяжёлой ситуации нежели горцы, т.к. горы из-за своей географической особенности, 
имели лучшие возможности для самозащиты. Кроме этого, горцы Закавказья грабили более 
богатых жителей долин (Эланидзе, 1988: 145-146). 

По словам проживающего в с. Земо Алвани Г. Бартишвили, копии грамот царей Картл-
Кахетии, выданных в 1757 и 1781 гг., были переданы трём тушинцам – Поцхвера 
Цискаришвили, Тато и Ивану. О копиях грамот интересную информацию нам передаёт 
Д. Албанели: «В архиве управления Тбилисской губернии нахожу следующую информацию: 
«Копии этих двух книг получили мы, тушинцы – Поцхвери, Тато и Иван, из-за того, что они 
были не обучены грамоте, вместо них подписываю я – дворянин Давид Туманов». 
Оригиналы этих грамот нигде не видны, хотя фактами подтверждается, что к концу 
XVIII века, тушинский народ владел довольно обширными территориями. В частности: 
«Панкисским ущельем, которое находится при выходе с Алазанских гор (Тианетский уезд), 
сами Алвани и Лопотское ущелье, которые находятся в Телавском уезде, между селениями 
Пшавели и Напареули». 

На основании полевых исследований и документов выясняется, что переселение 
тушинцев на территории долин Кахетии начинается в начале XIX века, в условиях 
колонизации царской России, хотя данный процесс начался с конца XVIII века, что было 
обусловлено их деятельностью. По преданию в 1818 году, из-за принадлежности села 
Тбатана шла тяжба между тушинцами и пшавельцами, в это время произошло стихийное 
бедствие. Село тушинцев под названием Сагирта было полностью разрушено из-за лавин. 
Тушинцы обратились к правительству, чтобы Тбатану отдать им и постепенно они начали 
там поселяться. Этот факт подтверждают в своей статье ученые И. Абашидзе и 
К. Чрелашвили (Абашидзе, Чрелашвили, 1979). Тушинцы зимовали в Панкисском ущелье и 
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на Алванской территории, а летом возвращались опять в Тушетию. На территории Алвани 
цова тушинцы построили четыре села: Алвани, Гургалчала (Круглая Чала), Пхакал Коре и 
Цоцура. 

Спустившиеся с гор тушинцы, в основном, имели опыт животноводства, 
им приходилось адаптироваться с учётом местных условий. Они строили временные зимние 
здания и занимались земледелием. Вот что говорил профессор Ал. Хаханашвили об их быте: 
«Цова-тушинцы не имеют постоянного места жительства, с семьями зимуют в Алвани, 
а летом переезжают в горы. Их летним домом является Тбатана» (Хаханашвили, 1888: 5).  

Нужно отметить, что тушинцы в этот период начали переселяться в низинные 
местности, хотя они там жили не постоянно, а в определённый сезон, что в свою очередь 
способствовало формированию системы горно-долинного проживания. 

В начале XIX века, в условиях коллониальной политики царской России, 
экономические и политические явления весьма изменили демографическое положение 
Кахетии. Параллельно царизм, с завоеванием Кавказа, способствовал заселению горцами 
пустующих территорий Кавказа, создавая мирные условия для жизни. Предусматривая тот 
факт, что к этому периоду осуществлялась депортация нескольких групп народов Северного 
Кавказа, а именно вайнахов (кистинцев), в Панкисское ущелье Кахетии начали переселяться 
и тушинцы, хевсуры осетинцы, уставшие от постояных набегов лезгинцев и чеченцев. Люди, 
спустившиеся с гор и поселившиеся в долинах, естественно начали бы обрабатывать земли, 
из-за чего уменьшилось количество пастбищных земель. 

С 1809 года у тушинцев был спор с народом, проживающим на територии Бахтриони. 
Спор касался той части земли, которую бахтрионцы обрабатывали, а тушинцы заявляли о 
своих правах на неё. Из исторических источников известно, что Бахтрионы был частью 
Алванских полей и с конца XVIII века здесь проживало 19 семей, переселившиеся из 
Панкисского ущелья (Албанели, 1897: 3).  

Интересным является письмо русского чиновника Литвинова от 19 ноября 1809 года, 
в котором он сообщает главному управляющему Григолу Гудовичу о том, что в июне месяце 
300 тушинцев, сошедшие с гор, напали на население села Бахтриони Телавского уезда и 
разрушили их дома» (Албанели, 1897: 2).  

Данными фактами подтверждается, что с начала XIX века тушинцам приходилось 
постоянно бороться за сохранение своих земель. Из архивных документов становится 
ясным, что тушинцам приходилось бороться с пшавельцами, осетинцами и кистинцами, 
наверно и это стала одной из причин, ускоривших миграцию тушинского народа. 

Переселение же народов трёх общин тушинцев (Гомецари, Чагма, Пирикити) на 
Алванскую территорию, произошло немного позднее. В исторических источниках этого 
периода говорится, что в 30-тых годах XIX века их поселение было незначительным. 
Профессор Ал. Хаханашвили пишет: «Гомецарцы, чагмельцы и пирикитийцы пашут и сеют, 
они имеют оседлый образ жизни, несколько тушинцев этой общины приходят зимой в 
Алвани, они представляют собой эти четыре общины. Каждый тушинец имеет право 
построить дом и пасти овец где желает». По описанию Р. Эристави: «За темь нам остается 
назвать разбросанные по горам и каменным местамь деревни, куда на зиму спускаются для 
жительства и пастьбы скота большая часть Пшавлев и Тушинцев Цовского Гомецарского 
обшеств. 

Видно что массовая миграция на Алванскую территорию тушинской общины 
(Гомецари, Чашма и Пирикити) началась в 10-тых годах XX века. Сперва переселилось 
население Пирикитской общины, которое проживало в деревнях, граничащих с кистинцами 
и чеченцами. «Во время Отечественной войны, как пишет профессор Серго Макалатия, − 
население Пирикити не могло справиться с разбойничьими нападениями кистинцев и по 
этой причине первыми переселились семьи из Чонтио, за ними последовали и жители сёл 
Хего, Дакиури и Накудури, и они также поселились в Алвани». 

Из приведённых выше сведений важным является то обстоятельство, что явления, 
происходившие в Грузии в XIX веке, способствовали осуществлению процессов миграции 
тушинского народа. Что обусловило разделение тушинского общества и образовались две 
Тушетии – горная и долинная. К этому периоду в долинах образуются тушинские поселения: 
Земо Алвани, Квемо Алвани и Лалискури, хотя это вовсе не обозначает того, что Тушения 
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опустела. В горах осталась та часть населения, которая не оставила земли своих предков и 
продолжает жить по своим традиционным законам. 

 
3. Заключение 
Таким образом, переселение тушинцев в долины Кахетии – результат тех исторических 

явлений, которые происходили в Грузии на протяжении всего XIX века. Несмотря на то, что 
миграция тушинского народа носила экономический характер, она имела и политическое 
значение, это стало наиболее заметно во время войн на Кавказе. Перемена социально-
экономического окружения повлияла на тушинское общество, а адаптация с местными 
условиями и переход на новую жизнь сыграли большую роль в формировании 
общественной и экономической системы народа Тушетии. 
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Аннотация. В работе представлено историко-географическое положение Тушетии – 
одной из прекраснейших и важнейших областей Грузии. Взаимосвязи между горами и 
долинами имели особенный хозяйственно-экономический характер. Как нам известно, 
основной отраслью горного хозяйства является животноводство, для которого летом в горах 
хорошо, но в зимний период горец своё стадо овец и крупный рогатый скот должен быть 
перегнан в долины, иначе он не сможет их выкормить. Кроме этого реализация продуктов 
животноводства осуществляется среди населения, проживающего в долинной местности. 
Взаимоотношения между населениями этих двух местностей занимательны и с другой точки 
зрения, так как в горах наблюдается малая численность людей. Большая часть населения 
стремится к низинной местности. 

Для чабанов Тушетии такие зимние пастбища Кахетии как Алони (Алвани), имели 
весьма существенное значение. По этой причине они были вынуждены быть с 
правительством Кахетии в добрых взаимоотношениях. Со своей стороны и цари Кахетии 
всячески старались для получения пошлины упрочить связи с отважными тушинцами. 
Интересным является тот факт, что тушинцы и по сей день помнять этот факт. От них часто 
можно услышать, что Алазанскую долину им пожаловал царь Леван. Указания по поводу 
Тушетии в историографии Грузии мы встречаем лишь со II-ой половины XV века. 
О Тушетии XV-XVI веков мы владеем весьма скудными сведениями. В исторических 
источниках тушинцы уже более серьёзно фигурируют после выделения Кахетии отдельным 
царством. А в частности, когда они воспротивились тем мероприятиям, которые начал 
проводить Георгий VIII. Что касается интенсивного переселения тушинского народа в 
долины Кахетии, это явление уже начинается в начале XIX века, в условиях коллониальной 
политики царской России. Хотя данный процесс был начат ещё в конце XIII века, что было 
обусловлено их хозяйственной деятельностью. 

Ключевые слова: Чагма, Гомецари, Пирикита и Цова. 


