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Abstract 
The paper presents one of the parts of Georgia, Kakheti and its mountainous region. Kakheti is 

located in the Eastern Georgia. It is bordered on the West by Kartli, on the North by the Russian 
Federation (Dagestan), from which it is separated by the Caucasus Mountains, and on the South by 
Azerbaijan. Kakheti region includes the inner and lower reaches of the river Iori and the Alazani river 
basin. Some parts of Kakheti are called Garekakheti (middle of the river Iori), Kiziki (between the lower 
reaches of the river Iori and Alazani), Shida Kakheti (right bank of the river Alazani) and Gaghmakhari 
(left bank of the river Alazani). The Caucasus of Kakheti, which runs steeply on the Alazani plain, 
is amazingly beautiful. Kakheti is connected to Tusheti by the pass of the bath on the Caucasus ridge. 
Therefore, Kakheti is bordered by Mtianeti-Pshavi, Khevsureti and Tusheti to the North. 

Our research topic concerns the attitude of the kings of united Georgia or Kartli-Kakheti 
towards the Kakheti mountains. Specifically, the role of Tusheti in the XVI-XVII centuries. 

Keywords: Levan, Teimuraz II, Erekle II, King of Moscow Alex son of Mikheil, Tusheti, 
Khevsuri people, Pshavlebi. 
 

1. Введение 
До XV века в летописях нет никаких справок о Тушетии. Во время царствования царя 

Кахетии Георгия I (1471−1492) тушинцы уже не повиновались царю, что не продолжалось 
долго и Леван I (1520−1574) вновь укрепил связь с ними. Для получения их дружелюбия 
царь пожаловал им в виде пастбища Алванские поля. Взамен на это тушинцы должны были 
платить кахетинскому царю пошлину и при необходимости помогать своим войском. Эти 
пастбища имели большое значение для тушинских овцеводов. В 1658 году шах Персии 
управляющим Кахетии назначил Селим-Хана. Это оказалось опасным для овцеводов 
Тушетии, т.к. Алванские поля, которые были пожалованы царём Леваном, находились в 
пределах Бахтриони и Алвани, а там Селим Хан поселил татар. Когда Эрцо-тианетские, 
Арагвские и Кванские эристави (главы народа) пошли в поход против Селим Хана, к ним 
присоединились и тушинцы. В итоге грузины завоевали Бахтриони и выгнали Селим Хана, 
а тушинцы вернули себе зимние пастбища. Несмотря на подчинённость, которая всегда 
была номинальной, Тушетия не выходила из общинного строя. Даже в те времена, когда 
Тушетия была в составе какого-либо саэриставо или княжества, внутренние вопросы 
общины полностью решались хевисберами, а общие вопросы решались на собрании 
общины. Подобное собрание всегда проводилось в селе Чигоши, здесь находится общая 
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молельня тушинцев – Лашарис Джвари (иконы под этим же названием имеются и в Пшави 
и Мтиулети). Тушинцы вместе с пшав-хевсурами принимали участие и в дипломатических 
взаимоотношениях между Теймуразом I и царём Московии Алексеем Михайловичем,                    
а в 1657 году они послали в Москву своих представителей хевисберов. В XVII−XVIII веках 
тушинцы очень страдали как от лезгинцев, так и от персов. Во времена царя Давида III 
(в этот период лезгинцами руководил Имам-Кули-Хан 1703−1722 гг.) был мир между 
кахетинцами и лезгинцами, но тушинцы нарушили его и напали на лезгинцев, вернувшись 
домой с большой добычей. Из-за этого восстал Имам-Кули-Хан и захотел взять тушинцев в 
плен, но в итоге Давид III заставил тушинцев вернуть им добычу. 

Методы исследования: Во время работы над данной темой мы использовали фонды 
Института рукописей Корнелия Кекелидзе, фонды Национального архива Грузии и работы 
грузинских историков и учёных. 

 
2. Обсуждение и результаты 
К XVI−XVII векам политическая ценность Тушетии для Кахетинского и Картл-

Кахетинского царств постоянно росла, но кроме политической ценности Тушетия имела для 
Грузии и большое экономическое значение. Грузинские цари старались предоставить 
тушинскому народу условия для развития. Цари Кахетии и Картл-Кахетии (Леван, Теймураз 
II, Ираклий II) тушинцам для пастбища предоставляли и утверждали поля и луга Кахетии 
специальными грамотами, а именно: большое поле Алони, Панкисское и Лопотское ущелья 
(Кекелидзе, ф.-Нд №10063). Как видно, цари Кахетии действовали подобным образом ещё в 
XVI веке. 

Интересным является отношение царей Картл-Кахетии к тушинцам. В грузинской 
историографии указания по поводу тушинцев мы встречаем лишь во II-ой половины 
XV века. О Тушетии XV−XVI вв. мы имеем весьма скудную информацию. В исторических 
источниках тушинцы фигурируют уже после выделения Кахетии независимым царством. 
В частности, они воспротивились тем мероприятиям, которые начал осуществлять Георгий 
VIII-ой. 

После реформ, проведённых в Кахетинском царстве, горцы этого региона отвергли 
правительство. Со II-ой половины XV-ого века царь Леван сумел помириться с Тушетией, 
Пшави и Хевсуретией, которые существовали уже независимо от всех. Это примирение 
произошло не силой оружия, а путём взаимного соглашения. О данном факте Вахушти 
пишет: «... Пшави и Хевсуры более не покорялись царям Кахетии, и Леван завоевал их не 
силой, а обещал им, что скот их получит пастбища в Кахетии и отдал им в дар Лашарис 
Джвари в Тианетии, а взамен получит повинность (Жизнь Картли, 1973). 

Со времён разделения Кахетинского царства на мелкие приставства, ещё до 
присоединения Грузии к России, Тушетия всегда была связана с центральным 
правительством под видом приставства. В XVI−XVIII веках высший чиновник, 
связывающий Тушетию с центральным правительством назывался приставом, он считался 
военным правителем. В его обязанности входило создание ополчения в горах и их участие в 
том или ином боевом походе. Он же должен был заботиться и о безопасности разных 
приставств Тушетии. Если опасность была высокой и тушинцы не могли справиться с ней, 
пристав был обязан сообщить об этом царю и просить о помощи. 

Пристав в горах должен был соблюдать строгие законы. Он не имел права 
вмешиваться во внутренние дела горцев. Со своей стороны и горцы без предварительного 
сообщения приставу и согласования с ним не могли идти на войну. Если между приставом и 
горцами возникали серьёзные неприятности, то в дела вмешивался царский двор и дело 
рассматривалось в присутствии царя. В XV-XVIII веках о Тушетии уже говорится как об 
отдельном приставстве, иногда она объединена с Пшав-Хевсуретией, а вместе с горцами 
Кахетии они составляют одно приставство (Эланидзе, 1988). 

Для тушинских овцеводов такие зимние пастбища, как Алонская (Алванская) долина 
в Кахетии, были весьма важными. Тушинцы были вынуждены быть с правителями Кахетии 
в добрых отношениях. Со своей стороны и цари Кахетии старались присоединить к себе 
отважных тушинцев, которые были бы очень полезны и при походах и для получения 
определённой пошлины. Нужно обратить внимание на тот факт, что тушинцы и сегодня 
помнят как царь Леван даровал им Алванскую долину (Макалатия, 1983: 25). 
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Среди исторических источников особенное внимание уделено грамоте, которая была 
опубликована академиком Эквтиме Такаишвили именуемой как «Грамота, написанная на 
двух камнях». Данным документом становится ясно, что история связи хозяйств Тушетии 
Алвани и Шираки официально начинается с XVII века, когда ещё царь Кахетии Арчил, 
даровал тушинцам Алонскую долину и «территорию, находящуюся между Курой и Иори». 
По данной грамоте: «Пожаловал я царь Горгасал удел со своим входом и выходом между 
Курой и Иори, там, где встречаются Догузмдара, Хварблиани и Бахтриони до Бабанеурского 
Пшави, со своими пахотными землями, с горами и долинами для единства с тушинцами и 
взамен того, что вы сделали для меня. С вас не будет потребовано ничего кроме как одной 
овцы с отары. Нарушитель сея слова покарается небом и землёй. Распорядителями данного 
дела являются батонишвили Арчил, посадник Закария, написан Давидом Черемели. 
Описано. Слава Господу» (Такаишвили, 1901). 

Тушинцы охраняли Кахетию с севера, защищая её от нападения племён кочевников. 
В XVII−XVIII веках тушинцы несли постоянный урон как от лезгинцев, так и от персов.  

При этом мы должны добавить одно, что уже с 10-тых годов XIX века, когда тушинцы 
начали поселяться в Алвани, для зимовки овец они выбрали богатые Ширакские поля. Как 
видно, тушинцы ещё с 90-тых годов XVIII века пользовались Шираки. Площадь составляет 
107 618 гектаров. С начала XIX века многотысячные отары овец и стада зимовали на 
Ширакских просторах. За тушинскими овцеводами же вновь оставались пастбища Алвани, 
Лопоты и Панкиси, а царь Ираклий (в знак признательности) в обмен на саблю пожаловал 
тушинцами Шираки. 

Должность Управляющего и во времена царя Ираклия носила номинальный характер. 
Данный факт в своём письме к Павлу Цицишвили подтверждает тушинский управляющий 
дворянин Дурмишхан Чолокашвили. «Я являюсь управляющим тушинцев. С тех времён как 
царь Грузии держит Тушетию, начиная с моих предков, управляющим являюсь я. 
Соперников у меня не было, Бахтриони также на Тушетии, и там мы являемся управляющим 
до сего времени» (Национальный архив Грузии). Он поднимался в Тушетию лишь для сбора 
налога за листву и траву, что было обусловлено в размере 400 душ овец и 400 душ ягнят. 
В походы тушинцы выходили 200 воинами. Царь Ираклий именно из тушинцев выбирал 
гвардию для себя лично и охрану для своего дворца (Лагазидзе, 1982). 

Споры были и между тушинцами и пшавами. Например, известна грамота царя 
Ираклия II от 9 мая 1787 года. Царь Ираклий управляющему Тушетии приказывает 
следующее: Наш приказ: Управляющему тушинцев и всем, оказывается люди из Калискури 
и Маграни желают вспахать земли, а тушинцы мешают им в этом. Почему должны мешать? 
Дешевизна хлеба будет полезна тушинцам, ведь никто не отнимает вам эти земли, почему 
же вы притивитесь этому? Управляющий тушинцев, это дело я доверяю тебе, а ежели кто 
будет против, помешай в этом и помоги вспахать поля. Май месяц (Кекелидзе, ф.-Нд 
№10063а). 

Тушинцы в XII−XIII веках начинают активно принимать участие в политике. 
В формировании русско-грузинских взаимоотношений Тушетия была перекрёстком и 
поэтому тушинцы выделялись своей активностью. Со времён царя Левана, ещё на первом 
этапе политических взаимоотношений население Тушетии активно участвовала в 
делегациях, посланных Московскому царю. В связи с вопросом взаимоотношения Кахетии с 
Россией цари Теймураз I и Ираклий I связывались с Россией при помощи пути через 
Тушетию. 

Интересным является то, что тушинцы вместе с пшав-хевсурами принимали участие и 
в дипломатических взаимоотношениях между Теймуразом I и царём Московии Алексеем 
Михайловичем, а в 1657 году они просили у Алексея Михайловича покровительства. 
Приводит текст дипломатического письма: «Великий государь владетель всея Руси, 
укрепляющий христианскую веру. ... Великий царь, господин сын Алексея Михайловича: 
страна вам доверившаяся Тушетия, Хевсуретия и Пшави склоняем мы головы пред вами и 
целуем землю под вашими ногами, мы недавно к вам послали послов и доложили вам, что 
мы знаем единого бога, а вторым является государь Грузии – Теймураз, и мы никогда не 
были под неверующими людьми ... и нынче нашего государя одолел хан, и ежели наш 
государь под вашей властью, то и мы будем в вашем подчинении. ...» (Макалатия, 1983: 24). 
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Естественно, данная переписка между туш-пшав-хевсурами с царём Московии, была 
подсказана кахетинским царём Теймуразом, который скрывался в Тушетии будучи гонимым 
иранским шахом, и подобным образом старался связаться с имератором России.  

 
3. Заключение 
Таким образом, в результате изучения, рассмотренных и добытых нами материалов, 

мы можем определить роль Тушетии в XVI−XVII веках следующим образом: в XVI-
XVII веках в государственной политике Грузии Тушетия имела большое значение. Она, 
находясь в геостратегическом пространстве, всегда была гарантом независимости 
государства. Тушетия была в непосредственной близости с Дагестаном и Чечено-
Ингушетией и на протяжении многих веков она сама осуществляла не только свою защиту, 
но и охраняла границы. Об этом ведали цари Карт-Кахетии и, желая сохранить горные 
регионы, доброжелательным взаимоотношениям людей, населяющих горные регионы и 
долины, придавали большое государственное значение. 
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Роль народа Тушетии в общественно-политических взаимоотношениях 
Грузии (XVI−XIX вв.) 
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Аннотация. В труде представлена одна из прекрасных регионов Грузиии – Кахетия со 
своим горным регионом. Кахетия находится в восточной части Грузии. С западной стороны 
она граничит с Картли, с севера от неё – Российская Федерация (Дагестан), от которой её 
отделяет Кавказский хребет, с южной стороны находится Азербайджан. Кахетия охватывает 
внутреннее и нижнее течения реки Иври и бассейн реки Алазани. Отдельные области 
Кахетии именуются Внешней Кахетией (средняя часть реки Иври), Кизики (нижневодье рек 
Иври и Алазани), Внутренняя Кахетия (правое побережье реки Алазани) и заречье (левое 
побережье реки Алазани). Кавказские горы в Кахетии, крутыми склонами опускающиеся на 
Алазанскую равнину, прекрасное зрелище. На Кавказском хребте находится перевал под 
названием Абано, Кахетия соединяется с Тушетией именно данным перевалом. Исходя из 
этого, Кахетия с севера граничит с Пшави, Хевсуретией и Тушетией. 

Тема нашего исследования касается взаимоотношения царей единой Грузии и Картл-
Кахетии с нагорьем Кахетии, а в частности роли Тушетии в XVI-XVII веках. 

Ключевые слова: Леван, Теймураз II, Ираклий II, московский царь Алексей 
Михайлович, тушинцы, хевсуры, пшавельцы. 
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