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Без малого две тысячи лет назад на страницах поэтических, исторических и гео
графических сочинений появились первые сведения об аланах. С тех пор о них писа
ли и пишут многие и много. Однако широкому кругу читателей не всегда доступ
на сумма основных сведений об этой группе населения тогдашней Европы. Обобщение 
и трактовка имеющихся об аланах материалов должны позволить полнее и ярче 
представить соответствую щ ие эпохи, события и людей, всю ту  труднообозримую в 
пространстве и во времени историческую панораму, на первом плане которой в шуме 
битв, дорожном гаме переселений, хитросплетениях политики и повседневностях 
мирного труда, то затихая, то набирая мощь, явственно звучал голос одного из 
давних народов.

1. Н а к а н у н е  « в е л и к о г о  п е р е с е л е н и я »
На рубеже н. э. в степях Восточной Европы в конгломерате различных пле

мен и племенных союзов главенствовали сарматы, отдельные группы которых бы
ли известны под именами «язи ги », «роксолан ы », «еир аки », «аор сы » и др. '.  Сар
маты являлись источником постоянных тревог для оседлых жителей. В глубине их 
территории накапливалась, клокотала, искала выхода экспансия, порожденная осо
бенностями социально-экономического развития скотоводов-номадов, для которых 
бесконечные войны, набеги, междоусобицы и грабеж соседей были постоянным яв
лением. Любые перемены в местной расстановке сил, любые новости из беспокой
ного кочевнического мира внимательно отмечались, запоминались и подвергались 
анализу, ибо были чреваты серьезными последствиями. Не прошло не замеченным и 
появление алан. Они оказались в поле зрения античных авторов в середине I ве
ка. Сенека, Лукиан, Валерий Флакк, повествуя о делах минувших дней и «осовр е 
менив» состав их участников, называли алан в числе обитателей Подунавья, Кав
каза и Закавказья. Придунайская локализация подтверждается сведениями Плиния 
Младшего. Кавказские же ориентиры находят объяснение в пространном рассказе 
Иосифа Флавия, из которого следует, что аланы жили около Танаиса (Дона) и Мео- 
тийского озера (Азовского моря), а на Кавказ совершали опустошительные 
набеги.

В последующ их источниках аланы нередко фигурировали под общим наимено
ванием «сарм аты » или включались им в число других родственных племен. Тер
мин «ал ан» представляет собой диалектное оформление древнеиранского слова 
«ариана», популярного в этнонимике и ономастике скифо-сарматского населения2. 
Анализ исторических коллизий I в. н. э. и археологических данных позволил 
объяснить появление алан в Восточной Европе как следствие их усиления внутри 
североприкаспийского объединения сарматских племен, возглавленного аорсам и3. 
Новая этно-политическая сила громко заявила о себе. Упоминаниями о «неукроти
м ы х», «хр абр ы х », «вечно воинственных» аланах пестрят источники той поры. Ала-

1 К.  S m i r n o v .  R eparation  'des tribus sarm ales en E urope O rientale. « V ie  C on g res  
internationa l des scien ces  preh istoriqu es et p rotoh istoriqu es». M  1962.

2 В. И. А б а е в .  О сетинский язык и ф ольклор. Вып. I. М .-Л . 1949, стр . 256.
3 Е. Т a u b 1 е г. Zur G eschichte der A lanen . «К П о», B d. IX, H ft. 1, 1909, S. 22;

К. Ф. С м и р н о в .  С арм атски е племена С еверн ого П рикаспия. «К ратки е сообщ ен и я»
И нсти тута истории материальной культуры . Вып. 34. М . 1950, стр. 108— 109; В. Б. В и 
н о г р а д о в .  С арм аты  С ев ер о -В осточ н ого  К авказа. Грозный. 1963, стр . 160— 165. Н е
скол ько иную  тр ак товк у  см .: Ю . С. Г а г л о й т и .  Аланы и воп росы  этногенеза осетин. 
Тбилиси. 1966.
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ны совершали походы через Кавказ, пользуясь как Дарьяльским («Аланские 
вор ота»), так и Дербентским проходами, разоряя Армению, Атропатену и доходя до 
Каппадокии (как это было в 134  г.). Установив контакт с некоторыми северо- 
кавказскими горскими племенами, они стали подлинным бичом Закавказья. От
голоски этих событий сохранились, кроме античных, в армянских и грузинских 
хрониках 4.

Аланы были активны и на берегах Истра (совр. Дунай). Полноводная река не 
служила защитой римским провинциям от набегов, во время которы х аланы «у в о 
дили в плен мужчин и женщин, угоняли скот, злобно радуясь грудам пепла сож 
женных селений» (Аммиан Марцеллин); биографы римских императоров II— III вв. 
сообщали, что их патроны «не раз обуздывали поднимавшихся войной алан» (Юлий 
Капитолин); что в дни императорских триумфов в Риме аланы шли «со  связанны
ми руками, как пленники», а их прекрасные кони доставались победителям (Фла
вий Вописк Сиракузянин); аланы принимали активное участие в делах Боспорско- 
го царства: в Фанагории сущ ествовала группа аланских переводчиков, во главе ко
торой в 2 0 8  г. стоял И р ак5; воинский авторитет алан так значителен, что было 
создано специальное военное пособие —  руководство для борьбы с ними («Д испо
зиция против алан »), а римская кавалерия заимствовала ряд тактических приемов 
аланской кон ни ц ы 6.

Аланские приметы в жизни тех столетий разнообразны и причудливы. Император 
Адриан в надгробной надписи превозносил любимого «аланского кон я», с которым 
он «летал » по холмам и болотам Т оскан ы 1. Император Максимин Старший стыдли
во скрывал, что мать его была родом из племени алан. Правитель Каппадокии Флавий 
Арриан счел важным создать труд «Аланская история». Римский поэт Павсаний 
клеймил соотечественников за увлечение пришедшей от алан модой на драгоценные 
камни. Во II в. н. э. упоминается «А лания» как территория, заселенная аланами. 
Тогда же р. Терек получает название «А лонта». Не позднее середины III в. в китай
ских летописях прежние владения аорсов, локализуемые в арало-каспийских сте
пях, переименовались в «А л а н ь я »8. Одновременно со страниц источников исчезают 
названия иных сарматских племен. Все это вехи процесса, суть которого заклю
чалась з  том, что аланы «мало-помалу постоянными победами изнурили соседние 
народы и распространили на них свое и м я»; прежде разобщенные племена «приня
ли одно имя, и теперь все вообще называются аланами, так как нравы и образ 
жизни у них одни и те ж е» (собственно же аланы «вы соки  ростом и красивы », свет
ловолосы, быстры в движениях, внушают страх «сдержанно-грозным взгл я д ом »)9.

В общественном строе аланского союза сохранялись черты военной демокра
тии. Еще не исчезли рядовые свободные. Вожди же избирались по признаку дли
тельных военных заслуг. Однако археологические источники свидетельствуют об 
уж е шедшем социальном расслоении внутри алан. Возникли те постоянные воен
ные дружины, в которых таился зародыш будущего «упадка старинной народной 
свободы, и такую именно роль они сыграли во время переселения народов» 10. На 
Северном Кавказе аланы стали переходить к оседлости. Тут возникли первые алан
ские поселения, и именно тут мы находим катакомбы (подземные камеры с узким 
входом) как типично аланское погребальное сооружение п .

4 М о и с е й  Х о р е н с к и й .  И стори я  Армении. С П Б . 1858, стр . 94— 104; Г. А . M e -  
л и к и ш в и л и .  К  истории древней Грузии. Тбилиси. 1959, стр . 100— 130; Ю . С. Г а г- 
л о й т и .  Указ. соч., стр . 62— 89; В. Б. В и н о г р а д о в .  Указ. соц., стр . 165— 173.

5 В. Ш к о р п и л .  Б осп ор ски е  надписи, найденные в 1910 г. «И зв ести я » Г о су д а р ст 
венной Р осси й ской  археологи ческой  комиссии. Т. 40. 1911, стр . 113; Е. С. Г о л у б ц о -  
в а. Н екоторы е воп росы  политической истории Б осп ор а  I— II вв. н. э. «В естн и к  древней 
истории», 1961, №  1, стр . 119.

6 А. М . X  а з а и о  в. Очерки воен н ого дела сар м атов . М . 1971, стр. 64— 90.
7 F. A - l t 'h e i m .  N ied erg a n g  der alten W elt. Bd. 1. W ien . 1952, S. 113.
8 И. Я. Б и ч у р и н  С обран и е сведений о н ародах , оби тавш и х  в Средней Азии в 

древние врем ена. Т. II. М .-Л . 1950, стр . 150, 186, 229.
9 А м м и а н  М а р ц е л л и н .  И стори я , X X X I, 1, 2, 12— 25 («Х р естом а ти я  по и ст о 

рии древн его м ира». Т. i l l .  М . 1953).
50 К. М  а р к с и Ф. Э и г е л ь с. С оч. Т. 21, стр . 143.
11 Л . Г. И е ч а е в а. М огильник А лхан-К ала и катаком бн ы е погребения са р м а тск о 

го  времени на С еверн ом  К авказе. А втор еф ер ат канд. дкссерт . Л . 1956; К. Ф. С п и  р-
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В III в. аланский союз утратил контроль над землями между Дунаем и Доном. 
Там расселилось германское племя готов. Зато усилилось аланское проникновенно 
в города Боспора, Вероятно, не без их участия был разгромлен в 2 4 0 -х  годах -Та- 
наис 12. Алано-сарматы кочевали теперь в степях Задонья и на равнинах Северно
го. Кавказа. Вплоть до середины IV в. они не имели здесь соперников. Но еще вос
точнее зрела и набирала силы та «внезапная буря», которой суждено было стать 
«корнем разнородных бедствий» (Аммиан Марцеллин).

2. О т М е о т и д ы  —  в Ц е н т р а л ь н у ю  Е в р о п у
Немногочисленные дошедшие до нас повествования услужливо подсказывают

оценку гуннского нашествия как «снегового урагана в гор ах», «внезапного натис
к а», «внезапного неистовства», «всепож ирающ его пож ара» 13. Успех гуннов был 
очевиден, а последствия его грандиозны и ужасающи. Их появление из степей Сред
ней Азии близ Дона относится примерно к середине IV в. н. э . 14. Первой преградой 
на их пути в Европу оказались аланы и возглавленный ими сою з племен, пораже
ние которому было нанесено не сразу. «Расселивш ись на дальнем берегу Меотий- 
екого озера (Азовское моря.—  В. В .), гунны «стали тревожить покой соседних пле
мен коварством и грабеж ами»; прежде, чем подчиниться им, аланы были «обесси 
лены частыми сты чками» 15. Трагедия завершилась около 37 0  г. страшным раз
громом, учиненным «танаи там »—  аланам, жившим по Танаису. Гунны «многих из 
них перебили и ограбили, а остальных присоединили к себе по условиям мирного до
говора» 16. В последующие годы ту же участь испытали аланы Северного Кавка
за 17. Так было положено начало оформлению пестрого в этническом отношении 
гуннского племенного союза. Объектом агрессии новых союзников стали остготы, 
одна из ветвей готов, чьи владения располагались к западу от Дона. Молва по-раз
ному характеризовала действия нападавших. Иордан говорил о гуннских набегах и 
называл того вождя гуннов, который двинулся на остготов; Аммиан Марцеллин не 
только подчеркивал, что именно содействие алан помогло гуннам, но и самих на
падавших нередко называл аланами; Амвросий же оценивал случивш ееся так: 
«Х унны  восстали на алан, аланы на готов, готы на тайфалов и са р м а т о в »18.

Глава остготского племенного союза Германарих тщетно пытался противосто
ять аланам. Его преемник Витимир стремился использовать против алан часть под
купленных им гуннов, однако затем погиб в битве. Наследовавший ему малолетний 
Видерих был взят под опеку остготскими вождями Алатеем и Сафраком, которые 
сочли возможности вооруженного сопротивления исчерпанными и возглавили часть 
остготов (примерно 1 5 — 20 ты с. в о и н о в )19, решившую искать спасения в отходе на 
запад. Вместе с ними к Дунаю отходили также вестготы  (западная группа готских 
племен), изуверившиеся в возможности противостоять гуннам и не желавшие по
пасть в зависимость от них. Готы перешли в пределы Римской империи, а их пре
следователи докатились до Дуная, разорили несколько пограничных городов, но не 
стали пока продолжать натиск, ибо значительные гуннские силы были заняты во
енными действиями на Кавказе.

Таковы события, привязавшие значительную часть населения прежнего алан
ского союза к гуннской политике. Но далеко не все аланы стали придатком гунн-
н о  в. С арм атски е катаком бн ы е погребения и их отнош ение к катак ом бам  С еверн ого 
К авказа. «С ов етск а я  археол оги я», 1972, №  1, стр . 73— 81.

12 Д . Б. Ш е л  о  в. Танаис и Нижний Д он  в I— IV  вв. М . 1972, стр. 300.
13 А м м и а н  М а р ц е л л и н .  X X X I, 3, 1— 2 (указ. и з д .) ; П а в е л  О р о з и й .  V II ,

33, 10 («H istoria ru m  adversum  p a g a n os  libri V I I » . L ipsiae. 1889).
14 A . H. Б е р н ш т а м .  О черк истории гуннов. Л . 1956; Л . И . Г у м и л е в .  Хунну. 

Срединная Азия в древние времена. М . 1960; И. А. С т у ч е в с к и й  А ттила. «В оп р осы  
и стори и», 1968, №  12.

15 И  о р д  а н. О  происхож ден и и  и деяниях готов . М . 1960, стр. 90— 91.
16 А м м и а н  М а р ц е л л и н .  X X X I, 3, 2.
17 М . И. А  р т а м о н о в. И стори я  хазар . Л . 1962, стр. 51— 54.
18 A m b г о s i u s. X , X X I (« P a tr o lo g ia e  cursus com p letu s». Series latina. T. 14,

P . 1886).
19 L. S c h m i d t .  G esch ichte  der deutschen  S tam m e b is  zum  A u sg a n g  der V o lk er- 

w an deru n g . D ie O stgerm an en . M unchen. 1934, S. 258.

8. «Вопросы истории» № 8.
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ских орд. Немало их отступило в лесистые горы Кавказа. А в степях Восточной Ев
ропы часть алан предпочла сразу же искать спасения в уходе на запад. Этим ско
рее всего и объясняется упоминание о неких «европейских аланах» около Днест
р а 20, и отсюда же становится понятным «раздвоение» алан, наблюдаемое в после
дующ их событиях. С одной стороны, они вассалы гуннов, разделившие с ними и 
славу невиданных военных успехов и проклятие грабительских предприятий21. Но, 
кроме них, в Европе жили и действовали аланы, не подвластные гуннам и чаще 
всего враждебные им. Появление их в Ю го-Восточной Европе логичнее всего пред
положить в составе остготских отрядов Алатея и Сафрака.

В 3 7 8  г. прибалканские провинции Римской империи стали ареной мощного 
восстания готов, не желавших примириться с положением, на которое обрекли их 
имперские власти. В этой борьбе их поддержали рабы и колоны, видевшие в побе
де «варваров» спасение от гнета со стороны рабовладельцев и крупных землевла
дельцев. Под Адрианополем состоялась битва, плачевная для римского войска: ког
да конница готов и алан обрушилась на врага, исход сражения оказался предре
шенным. Римляне бежали. Император Валент заживо сгорел в доме, где пытался 
спрятаться от преследователей22. Вскоре Алатей и Сафрак привели свою часть го 
тов и алан в Паннонию и захватили ее в 37 9  году. В то время аланы постоянно 
числились среди наиболее опасных врагов империи. Примирение римлян с ними 
осущ ествил император Грациан, сформировавший из алан охранный отряд, который 
долго потом состоял в кадрах римской армии, сам же он постоянно щеголял в алан
ской одежде.

На историческом горизонте тех лет не исчезали и аланы, включенные в гунн
ский сою з. В 3 83  г. они вошли в огромную армию федератов-гуннов и наемников- 
гуннов, служивш ую Италии. В первые годы V в. благодаря дружеским отношениям 
с одним из крупнейших военачальников империи, Стилихоном, часть гуннов и ала
ны не раз оказывались в центре борьбы между Римом и вестготским вождем Алари- 
хом, воюя на стороне первого. В 4 0 2  г. аланская конница под предводительством 
Савла обрушилась на вестготов возле Поллентия и нанесла им сущ ественный урон. 
Спустя три года гунны и аланы помогли Стилихону сокрушить еще одно готское 
нашествие с севера. В названных случаях гуннско-аланские отряды выступали в ка
честве вспомогательных сил, защищая прогнившую империю от внешних опасно
стей и внутренних потрясений.

Нам представляется не бесспорной распространенная точка зрения, согласно 
которой уже в 3 7 0 -е  годы центр гуннского племенного союза переместился в Панно
н и ю 23. Гуннам понадобилось определенное время для прочного освоения прежних 
аланских и готских владений, подавления очагов сопротивления и организации ока
завшихся под их властью племен. Главная орда гуннов находилась тогда в Север
ном Причерноморье, куда и направляла Византия своих послов к ее вож дям 24. Од
нако бесспорно, что интерес гуннского союза и его вассалов к западным, весьма бо
гатым добычею областям сдерживался лишь временно, но отнюдь не отсутствовал. 
Принимая участие в войнах Рима и готов, гунны подготавливали почву для новых 
вторжений, угроза которы х уже висела в воздухе. Эта мрачная перспектива трево
жила и западную часть алан, нашедших пристанище в степном краю Паннонии.

20 А  м м и а н М а р ц е л л и н .  X X II , 8, 42.
21 Ю . К у л а к о в с к и й .  Аланы по сведениям  классических и византийских пи

сателей. Киев. 1899, стр . 24 сл.; G. V e r n a d s k y .  The O r ig in s  o f R ussia. L. 1959, 
pp. 48— 79; В. А. К у з н е ц о в ,  В. К. П у д  о  в и н. Аланы  в Западной  Е вропе. «С о в е т 
ская археол оги я», 1961, №  2, стр. 79— 85; Т. S u l i m i r s k i .  The Sarm atians. N. Y. 
1970, pp. 207— 250.

22 В би тве на стор он е  «в а р в а р ов » приняли участие и гунны, вероятно, наемники. 
Н о в озм ож н о  такж е, что в П адунавье дей ствова л а  группа гуннов, отор вавш ая ся  от  

основн ой  орды  (И . П. З а с е ц к а я .  Гунны в ю ж н ор усск и х  степях (кон ец  IV — первая 
половина V  в. н. э .) . А в тор еф ер ат канд. ди ссерт. Л . 1971, стр. 5 ).

23 См., например: G. V e r n a d s k y .  Op. cit., p. 53; В. А. К у з н е ц о в ,  В. К. П у-
д  о  в и н. Указ. соч., стр. 83.

24 Е. A . T h o m s o n .  H istory  o f A ttila and the H unns. O x ford . 1948, pp. 60— 79;
М . И. А р т а м о н о в .  Указ. соч., стр . 54— 55; А. К. А  м б р о  з. П роблем а хрон ологии
ранн есредневековой  В осточной  Европы . «С ов етск а я  ар хеол оги я», 1971, №  2, стр . 104.
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3. В п о и с к а х  « с п о к о й н о й  з е м л и »
К началу V в. положение западных алан значительно изменилось. Их блок с 

остготами распался, а отношения с вестготами стали враждебными. В то же время 
они сблизились с германскими племенами вандалов и свевов, пребывавших, в свою 
очередь, в давних дружественных связях с сарматами-язигами, поселившимися в 
Паннонии еще в начале н. э. Все это привело к созданию нового и достаточно проч
ного союза. Очередное переселение как раз и было осущ ествлено этим союзом. 
31 декабря 40G г. стало началом важного события в тогдашней истории: вандалы, ала
ны, свевы переправились через Рейн и вторглись в Галлию 25. Переход (вероятно, 
по льду) совершился в районе нынешних городов Майнца, Вормса и Трира, разру
шенных и сожженных нападавшими. Затем полчища союзников рассеялись по рай
онам от Мозеля до Пиренеев. Современник событий поэт Орценций с горечью за
свидетельствовал: «Одним костром дымилась вся  Галлия»; удачная поначалу по
пытка отпора римлян вандалам окончилась ничем, поскольку на помощь вторым 
подоспели аланы во главе с их вождем Респендиалом2е. Быстрое завоевание Галлии 
объяснялось, кроме всего прочего, сильным антирабовладельческим движением, це
ли которого частично совпадали с интересами вторгш ихся «варвар ов». Стремивший
ся к объективности Сальвиан отмечал: «Бедняки ищут у варваров римской чело
вечности, потому что они не могут снести у  римлян варварской бесчеловечности»; 
33 месяца длились бедствия одних и торжество других в Галлии, богатейшей из рим
ских провинций27. Ее падение положило начало окончательной дезорганизации и 
обескровливанию Западной Римской империи.

Но и единство алан было кажущимся. Некоторая их часть застряла близ Луа
ры, другая —  на берегах Роны, третья —  около Гаронны. У алан, вообще решив
ших остаться в Галлии, нашелся вождь по имени Гоар. Прочие же, возглавленные 
Респендиалом, продолжали сопровождать вандалов и, перевалив Пиренеи в 4 0 9  г., 
направились с ними в Испанию. В результате и эта римская провинция была стре
мительно завоевана ворвавшимися в нее номадами, а затем разделена между ними. 
Аланам досталась средняя часть Лузитании (позднейшей Португалии) и Картахена. 
Однако следом за вандалами, аланами и свевами неотвратимо двигались орды вест
готов, а устоять перед ними не хватило сил. В 4 1 6  г. последние вступили в Испа
нию, и два года спустя в кровопролитной сече аланы были разгромлены, их вождь 
Аддак убит, и с его смертью прекратило сущ ествование аланское государственное 
образование, только что возникшее на Пиренейском полуострове. Аланы были так 
ослаблены, что всецело подчинились вандальскому королю Гунтериху, а затем его 
преемнику Гейзериху. Но и вандалы не смогли защититься от вестготов. Не про
шло и 11 лет, как Гейзерих также вынужден был отступать.

Поскольку далее на запад плескались волны Атлантики, оставалась дорога 
только в Африку. В мае 4 2 9  г. Гейзерих, учинив смотр отрядам, состоявш им из 
вандалов и аланов 28, переправил их в Африку, где, разгромив не без помощи рабов и 
колонов римские войска, создал свое новое государство. С тех пор аланы больше не 
упоминаются здесь как отдельная этническая группа населения. Дело заключается 
не в том, что пребывание захватчиков в Северной Африке плохо освещено источни
кам и 29. Просто аланы утратили самостоятельность, окончательно влившись в союз 
племен, носивший главенствующее имя вандалов, и растворившись в н ем 30. Лишь 
отзвуком былого являлся титул вандальских королей в Африке, поскольку все они —  
от первого (Гейзериха) и до последнего (Гелимера, свергнутого в 53 3  г .) —  именова
лись «королями вандалов и алан». К моменту уничтожения вандальского государ-

25 П одр обн ее  о  вандальской  миграции вплоть д о  А ф рики см :.: L. S c h m i d t .  
G esch ichte  der W andalen . M iinchen . 1942; Ch. C o u r t  о i s .  Les v an da les  en l ’A frique. 
P. 1955. Ц енные замечания сод ер ж а тся  в ком м ен тариях Е. Ч. С крж и нской  к сочинени
ям И ордана (см . И о р д а н .  Указ. соч .).

26 Ю. К у л а к о в с к и й .  Указ. соч., стр. 34—35.
27 F. L o t .  Les in v as ion s germ an iques. P. 1935, p. 71.
23 П р о к о п и й  из К есарии. В ойна с готам и . М . 1959, стр . 83.
23 См. В. А. К  у з н е ц о  в, В. К. П у д  о  в и н. Указ. соч., стр. 85.
30 См. Г. Г. Д и л и г е н с к и й .  С еверная А ф рика в IV —-V  вв. М . 1961; F. M a r t -  

г о у  е. G en seric. Р . 1907.
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ства византийским войском Велизария 31 об аланах реально здесь уже почти нич
то не напоминало.

По-иному сложилась судьба алан, оставш ихся в Галлии. В 41 1  г. они, пред
водительствуемые Гоаром, приняли деятельное участие в борьбе готов с импера
тором Константином III в Южной Галлии, в результате чего подпали под конт
роль вождя готов Атаульфа. Зависимость была недолгой, ибо аланский вождь в 
4 1 2  г. в дни осады одного из городов вместе с войском вдруг вошел в него для за
щиты местного населения, чем вынудил готов немедленно удалиться. Через два го
да аланы —  уже в составе римского войска, оборонявшего Бордо от вестготов. За
тем, вплоть до середины V в., их имя эпизодически звучит в связи с различными 
сражениями и походами в беспокойной Галлии. Так, Аэций, выдающийся полково
дец Римской империи тех лет, привлек гуннов и алан для войн с бургундами и 
вестготами. Он же в 4 3 9  и 44 1  гг. поселил часть алан е о  главе с вождем Самби- 
дом во «внутренней Галлии» (возле Орлеана), причем расселение имело реальный 
вид вторичного завоевания и сопровождалось жестокими насилиями и экзекуциями 
за «изм ену» местного населения римскому им ператору32. Любопытно, что имя 
аланского вождя Эохара переводится как «П росоед». Это заставляет вспомнить 
многочисленные свидетельства античных авторов о просе как излюбленной пище 
сарм атов33.

Галльские аланы слабо подверглись воздействию римской культуры, сохранив 
кочевой быт 34. Заметна роль алан в знаменитой Каталаунской битве 451  г., возве
стившей о крахе мощи «бича бож ьего» Аттилы. Вождь аланов Сангибан, находив
шийся в Орлеане и устрашенный слухами о непобедимости гуннских полчищ, дрог
нул и обещал сдаться вместе с городом. Узнав о том, Аэций поспешил в Орлеан. Он 
укрепил город земляными насыпями, установил контроль над действиями Сангиба- 
на, а в день решающего сражения поставил аланское войско в середину своего бое
вого строя, окружив самого Сангибана рядами верных Риму воинов. Каталаунская 
сеча оставила о себе страшные воспоминания. «Е сли верить старикам, то ручей на 
упомянутом поле, протекавший в низких берегах, ...от переполнения кровью прев
ратился в целый поток... Те же, кого нанесенная им рана гнала туда в жгучей 
жажде, тянули струи, смешанные с кровью ... Они глотали, когда пили, кровь, ко
торую сами они, раненные, и пролили» 35. Вестготы и аланы выдержали основную 
тяж есть боя, и победа оказалась за Аэцием. Но Аттила, едва оправившись от пора
жения, выступил против той части алан, которая жила за Луарой. И вновь союз
ники алан упредили его удар. Король вестготов Торисмунд « с  крайней быстротой 
первый явился к аланам и уже подготовленный встретил движение войск подхо
дившего Аттилы. Завязалась битва, почти такая же, какая была до того на Катала- 
унских полях» 36, и орды Аттилы вновь отступили. Эти победы, прервавшие губи
тельную поступь гуннов, крайне ослабили галльских алан. В начале 4 6 0 -х  годов 
они еще совершали набеги в Северную Италию, но то были последние вспышки их 
активности. Вскоре галльские аланы, в свою очередь, растворились среди других 
народов и племен.

Та же участь постигла в конечном счете алан, сохранявших статус гуннских 
союзников и участвовавш их в их завоеваниях. После смерти Аттилы (4 5 3  г.) его 
непрочная держава распалась. Прежние вассалы гуннов обрели независимость. 
В их числе были и аланы во главе с Кандаком. Они переселились в Нижнюю Мезию, 
в пределы Римской империи, слились там с романизованным населением и вскоре 
потеряли свое этническое лицо. Как раз в местной аланской среде вырос замеча
тельный историк древности Иордан37.

31 См. 3 . В. У д  а л ь ц о  в а. П олитика византийского правительства в С еверной 
А ф рике при Ю стиниане. «Византийский врем енник», 1953, №  6.

32 Ю . К у л а к о в с к и й .  Указ. соч., стр . 37— 39.
33 В. И. А  б  а е в. Указ. соч., стр. 42.
34 Ю . К у л а к о в с к и й .  Указ. соч., стр . 39— 40.
35 И о р д а н .  Указ. соч., стр . 107— 109.
36 Там ж е, стр. 110— 111.
37 См. предисловие Е. Ч. С крж инской  к кн.: И о р д а н .  У каз. соч. (там ж е б и б 

лиограф ия в о п р о са ).
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4 , .  3 а г а д  к и . м (з.г и л « е в р о п е й с к и х ,  а л а н » .
. Выявление и изучение аланских древностей на маршрутах «великого переселе

ния» народов затруднено многими причинами: и огромной территорией поисков, и 
малым отрезком времени пребывания алан в отдельных областях и странах, и чрез
вычайной пестротой й сложностью этнической и культурной среды тогдашней Евро
пы,' и неразработанностью надежных критериев для сравнения (ибо аланы, ушед
шие на запад, были сами этнически неоднородны, а , культура их сородичей, остав
шихся на Северном Кавказе, продолжала развиваться в совершенно других усло
виях),, и, н акон ец / большим вниманием со стороны исследователей к памятникам 
готов, гуннов и вандалов. Тем не менее попытки поисков и определения конкретно 
аланских археологических комплексов принесли свои плоды 38.

Раскопки позднесарматских могильников на исходной территории показывают, 
что излюбленными формами погребального сооружения были подкурганные простые 
прямоугольные ямы, подбои и, реже, катакомбы. Сарматские племена ранее всех в 
Восточной Европе (со  II в. н. э .) стали прибегать к искусственной деформации че
репов. Накануне гуннского натиска более 8 0 %  позднесарматских погребений дают 
деформированные черепа. Типично сарматской особенностью похоронного ритуала 
являлся обычай разбивать металлические зеркала (они были с ушком на тыльной 
стороне). Еще на рубеже н. э. в сарматском искусстве проявляется тенденция к по- 
лихромности ряда ювелирных изделий (украш ение вставками из драгоценных кам
ней и разноцветного стекла). К концу IV в. в сармато-аланских степях Северного 
Причерноморья и Северного Кавказа появляются специфические типы пластинча
тых фибул —  застежек для плащей, так называемые калачиковидные серьги и 
другие характерные украш ения39. Опыты картографирования названных признаков 
и сопоставление их результатов с локализацией алан по письменным источникам 
дают показательную картину.

Деформированные черепа из погребений конца IV— V вв. сосредоточены в Сред
нем Подунавье (Паннония и прилегающие к ней области). Здесь же фиксируется 
распространение металлических зеркал с ушком и калачиковидных серег. Пластин
чатые фибулы и полихромные ювелирные изделия вновь дают большую густоту  
находок на Среднем Дунае, но достаточно известны также во Франции, Испании И 
Северной Африке. Большинство этих находок связано с одиночными грунтовыми 
могилами, лишенными внешних признаков, но, как правило, весьма богатыми (их 
иногда называют «кн яж еским и »). На территории будущ их Венгрии и Румынии по
являются тогда чуждые местным традициям подбойные погребения, а в иных мо
гильниках. массивы черепа, обнаруживающие сходство с черепами сарматского вре
мени Приазовья и Северного Прикаспия40. На территории будущих Чехии и А вст
рии отмечены находки сосудов, близких керамике из позднесарматских погребений в 
Нижнем Поволжье, Прикубанье и Крыму 4‘ . Максимальная частота выделенных 
признаков отмечена в Среднем Подунавье, области наибольшей и длительнейшей 
концентрации западноаланских групп. Чем дальше на запад и ближе к середине 
V в., тем реже и глуше эти элементы: аланы растворяются в среде других наро
дов. Все это служит подтверждением, что такие памятники, как погребения возле 
Кехстей и Чонграда (Венгрия), Дура и Левице-Лава (Чехословакия), Зиммеринга,

38 О с о б у ю  ценность представляет тр у д  й .  Вернера, хотя  сам  автор  склоняется  к вы 
в о д у /ч т о  «опы ты  этн ического определения» систематизированных им пам ятников «м а л о 
перспективны » (J. W e r n e r .  B eitrage  zur A rch a o log ie  des A ttila -R eiches. M iinchen . 
1956); см. та к ж е В. А . К у з н е ц о в ,  В. К. П у д  о  в и н. У каз. соч., стр . 79— 95 (еди н 
ственный об зор , обобщ и вш и й  археологи ческие данны е о  пребы вании алан в Ц ен траль
ной и Западной Е вроп е).

39 К. Ф. С м и р н о  в. В оп росы  изучения сарм атски х племен и их культуры . С б о р 
ник «В оп р осы  ски ф о-сар м атской  археологи и ». М . 1953, стр . 204— 230; А. М . X  а з а н о в. 
Генезис сарм атски х бр он зовы х  зеркал. «С ов етск а я  археол оги я», 1963, №  4.

40 К. S a g  i. H unkori sir kesthelyen. «A rch a eo log ia l E resito». №  8 2 (2 ) , 1955; 
Г. А . Ф е д о р о в ,  H. Л . П о л e в о й. А р хеол оги я  Румынии. М . 1973; L. В а г t и с z. 
A n trop o log isch e  B e itra g e  zur 1. und II. P eriod e  der S arm aten zeit in U ngarn . «A cta  
A rch a eo log ica » , №  13, 1961; Т. A . T о  т, Б. В. Ф и p ш т e й н. А нтропологи чески е дан 
ные к в оп р осу  о  великом переселении н арод ов . Л . 1970.

41 Т. S u 1 i m  i г s k i. O p. cit., pp. 217— 248.
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Унтерзибенбрунна, Мархега и Лаа (А встрия), Эрана и Бёрелера (Франция), Байи 
(Португалия), Кудьят-Затера (Т ун ис), можно связать скорее всего с аланами. Каж
дая из этих могил восходит к индивидуальной судьбе людей той эпохи: гибель на 
войне или в походе, опала, бегство от преследователей и т. п . 42. Так «европейские 
аланы» постепенно материализуются. Вчерашние, почти неразрешимые загадки 
сегодня получают ответ, мотивированный данными археологии, антропологии и ис
кусствоведения.

5. С у д ь б ы  к а в к а з с к и х  а л а н
В годы, когда одни аланы далеко на западе неуклонно ассимилировались, по

томки их прежних соплеменников и сородичей, оставш иеся в Восточной Европе, 
начали оправляться от последствий гуннского нашествия. Большие массы разгром
ленных алан в конце IV в. отодвинулись из Подонья и Северного Прикаспия к Кав
казскому хребту. Здесь, на Северном Кавказе, ими оставлено значительное число 
катакомбных могильников и поселений (преобладающая часть последних укрепле
на рвами, реже —  валами и стенами). От правых притоков Кубани на западе 
(pp. Зеленчуки, Фарс) до р. Аксая на в осток е43, от Главного Кавказского хребта на юге 
до верховий Кумы, течения Малки и правобережья Среднего Терека простиралась 
основная территория исторической Алании раннего средневековья 44. Страна эта бы
ла густо населена и находилась в центре местной политической борьбы. Этниче
ский состав северокавказской Алании не был однороден. Сами аланы —  это ира
ноязычный массив населения, впитавший в себя представителей многих сарматских 
или сарматизированных групп. Прижатые напором гуннов к горам Кавказа, они не 
нашли их необитаемыми: аборигенное население тут было многочисленно45. Дву
сторонние общения пришельцев и коренных обитателей активизировались, и в со
став Алании оказались включенными некоторые племена Центрального Кавказа, 
соседствовавшие с жителями Д арьяльского' и Клухорского перевалов Закавказья. Об 
этнической пестроте горных районов Алании (на равнине доминирование алан быст
ро привело к этнической нивелировке населения) свидетельствуют письменные ис
точники 46, а также разнообразие типов погребальных памятников, продолжавших 
во многом прежние традиции47.

Соседями аланского объединения были: в Прикубанье —  адыги, в зоне цент
ральнокавказских перевалов —  горные грузинские племена, далее к востоку —  
предки чеченцев и ингушей и горнодагестанские насельники. С севера о границы 
Алании бились волны бесконечного прибоя номадов. Некоторые группы тюркоязыч
ных кочевников (булгары, кипчаки) проникали в глубь аланских земель. А с V в. 
возрастает натиск Хазарского каганата, установившего затем контроль над алана
ми. Во время кровопролитных и затяжных хазаро-арабских войн Алания, поддержав 
хазар против новых, еще более ж естоких и хищных захватчиков, подверглась опус
тошительным походам арабских полчищ, из которых самым губительным был по
ход Мервана, в 73 5  г. возглавившего 150-ты сячную  арм ию 48. Аланы искали и 
нашли себе союзников в лице горнодагестанских племен и лидеров полуго-сударст- 
венных образований, прежде всего Серира в А варии49. В X в. наметился перелом.

42 А. К. А  м б  р о  з. Указ. соч ., стр . 104.
43 X. М . М а м а е в .  Н овы е катаком бн ы е могильники в предгорной  и плоскостной  

Чечено-И нгуш етии. «Т езисы  докл а дов  IV  крупн овских чтений». О рдж они кидзе. 1974, 
стр . 39— 40.

44 О тдельны е группы  алан проникали и в иные районы  К авказа (Д агестан , А зер 
бай д ж а н ).

45 Е. И. К р у п н о в .  Д ревняя и стори я С еверн ого К авказа. М . 1960; В. Б. В и н о 
г р а д о в .  Ц ентральный и С еверо-В осточн ы й  К авказ в скиф ское время. Грозны й. 1972.

46 См. о б  этом : Ю . С. Г а г л о  й т и. У каз. соч.
47 В. А. К у з н е ц о в .  Аланские племена С еверн ого  К авказа. М . 1962; Е. П. А л е 

к с е е в а .  Д ревняя  и средневековая  история К арачаево-Ч еркесии . М . 1971.
48 С. А . П летнева связы вает именно с  этим  п ох од ом  н овое  перемещ ение части 

алан в П одон ье  (С . А. П л е т н е в а .  О т кочевий к городам . М . 1967). В. А. К узн е
цов (см . его рецензию на книгу С. А . П летневбй в ж урн але «С ов етск а я  ар хеол оги я», 
1969, №  2, стр. 298— 299) предлагает иное объяснен и е аланской миграции: вторж ен ие 
булга рекой орды .

4i М . И. А  р т а м о  н о  в. Указ. соч ., стр . 170— 365.
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Теперь уже хазар ы 50 вынуждены были оценить своих бывших вассалов следующими 
словами: «Ц арство алан сильнее и крепче всех народов вокруг нас» 51. А арабский 
географ Масуди свидетельствовал о том, что «аланский царь вы ступает в походах 
с 30 тысячами всадников. Он могуществен, мужествен, очень силен и ведет твер
дую политику среди царей» Б2.

Алания начинает играть заметную роль в политической жизни Кавказа. Ее 
союза ищут соперничающие Византия и Хазария; ее лояльности, а порою помощи 
добивается Грузия. Аланы вместе с серирцами и русскими дружинами предприни
мают совместные походы в район Дербента. Даже поражение в войне с Хазарией в 
9 3 2  г. и сильный удар, нанесенный равнинным аланам (ясам, как называли их 
русские документы) в 96 5  г. киевским князем Святославом, не очень подорвали 
мощь Алании. В XI в. она противостоит натиску кочевых орд половцев. Северные 
степные пастбища, попавшие в руки алан после падения Хазарии, были утеряны, 
но на собственно Аланию половцы не пошли. После этого установилось известное 
равновесие сил. Началось алано-половецкое сближение, кончившееся тем, что при 
посредстве грузинского царя Давида Строителя они «учинили друг с другом обоюд
ное, согласие, между собою мир и л ю б о в ь »53. В те века источники сообщали о по
стоянном участии аланских дружин на правах вассалов, а чаще как наемного вой
ска в военных предприятиях Византии 54. Представители аланской верхушки игра
ют видную роль в династических связях Византии, некоторых княж еств Руси и 
особенно Грузии (более, всего известен брак грузинской царицы Тамары с алан
ским царевичем Давидом С ослан ом )55.

Алания переживала тогда период наивысшего военно-политического и культур
ного подъема. За минувшие со времен гуннского нашествия века аланы проделали 
путь от кочевой жизни к городам. Почти полностью перейдя к оседлости, они сдела
ли основой своего хозяйства пахотное земледелие, а отгонное скотоводство с предпоч
тительным разведением овец и коз являлось лишь отголоском прежнего быта ското
водов. Археологические источники, сущ ественно дополняя скупые строки письменных 
документов, свидетельствуют о высоком уровне развития ремесла (металлургии, 
гончарного, ювелирного и оружейного дела, обработки камня, кости и дерева) с да
леко зашедшей специализацией. Растут количественно поселения, в том числе укреп
ленные городищ а56. Судить об этом можно не только по руинам, но и по впечатлени
ям очевидцев: «Ц арство алан представляет беспрерывный ряд поселений настолько 
смежных, что если кричат петухи, то им откликаются другие во всем царстве благо
даря смежности и, так сказать, переплетению хуторов» 57.

Внутри городищ появляются цитадели —  огражденные рвами и валами места 
обитания выделяющейся аристократии, родовой и племенной знати. В IX в. племен
ной союз, возглавленный аланами, приобретает черты раннефеодального государства. 
Среди первостепенных результатов раскопок аланских могильников (таких, как 
Змейский в Северной Осетии, Рим-горский в Пятигорье) нужно упомянуть четко 
прослеживаемое имущественное неравенство погребенных, за которым скрывалось не
равенство социальное. Рядовым общинникам-аланам противостояли феодалы, опирав
шиеся на конные дружины. Имелись в Алании и рабы. На рубеже I—-II ты с. часть 
крупных аланских поселений превращается в городские селения подуаграрного ха-

50 В. А. К у з н е ц о в .  Алания в X — X III  вв. О рдж они кидзе. 1971.
51 П . К. К о к о в ц е в .  Е врей ско-хазар ская  переписка в X  веке. Л. 1932, стр. 116.
52 См. В. Ф. М и  н о  р е к  и й . И стори я  Ш ирвана и Д ер бен та  X — X I веков. М . 1963, 

стр. 206.
53 М . Д ж  а н а ш в и л и. И звести я грузинских летописей о С еверн ом  К авказе.

«С борн и к  по описанию  местностей  и племен К авказа». Вып. 22. Тифлис. 1897, стр . 36.
54 Ю . К у л а к о в с к и й .  Указ. соч., стр . 56; В А . К у з н е ц о в .  Алания в 

X — X III  вв., стр. 30— 32.
55 Д а в и д —-в тор ой  м уж  царицы Тамары . Н о и первый ее супруг, Георгий (Ю р и й ), 

был сы ном  аланки, ж ены  А ндрея Б огол ю бск ого .
56 В. А. К у з н е ц о в .  А лан ская культура и ее локальны е варианты . «С ов етск ая  

археол оги я», 1973, №  2, стр. 60— 74.
27 См. В. Ф. М  и н о р с к и й. Указ. соч., стр. 56.
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рактера. Ныне известно по крайней мере 5 таких городов, сложившихся на базе, 
раннесредневековых поселений: Нижний Архыз, Рим-гора, Верхний и Нижний Джу- 
лат, Алхан-Кала. Последнее городище, по всей видимости,—  ранняя столица алан, тот 
«благочестивый М агас», о котором упоминал,-М асуди58. Раскопки выявили тут нео
бычайное для других аланских поселений скопление культовых мест. Обширное по
селение у Верхнего Джулата (Татартупа) сопоставляется со «славным ясским градом 
Дедяковым», хорошо знакомым нам по русским летописям 59. Аланские цари,владели 
крепостями. Не раз упоминается в источниках могучая крепость в. районе, Дарьяла, 
охрану которой нес отряд якобы в 1 ты-с. человек.

Стремление к политической централизации продиктовало отказ от язычества и 
принятие аланской правящей верхуш кой христианства. Особенно сильным его влия
ние было в западных районах Алании, граничивших с Абхазией, Здесь сущ ествовал 
центр аланской епархии и были созданы великолепные образцы христианского зод
чества —  зеленчукские храмы. В междуречье Терека и Сунжи исконные верования, 
связанные с почитанием солнца, огня и обожествлением явлений неживой природы, 
держались крепче. Это, между прочим, создавало определенные трения между царем, 
его окружением и теми, кто предпочитал придерживаться традиционных верований. 
Христианизация части алаи и связанное с нею приобщение к культуре Закавказья, 
Византии, а затем и Руси способствовали втягиванию северокавказских алан в об
щ еевропейскую политику.

Во второй полоЕмне XII в. в аланском государстве начался период феодальной 
раздробленности. Современники отмечали, что теперь «сколько селений, столько и 
вождей, и ни один из них не имеет подчиненного отношения к другому. Там постоян
но идет война вождя против вождя, села против с е л а » 60. Эти сведения подтвержда
ю тся возникновением значительных скоплений поселений (типа тех, что находятся в 
окрестностях современных Бакеана, Кубы, Заюкова, Сурхахи-Али-Ю рта, Нальчика), 
тяготеющ их к центральному, наиболее крупному из них. А в письменных источни
ках уже не встречаются упоминания об общеаланских царях. Зато все чаще идет 
речь о «м таварах», «кн я зья х», «хан ах» и «эм и рах», то есть местных феодальных 
владетелях. В неумении противостоять силам, раздиравшим Аланию на части, рас
писалась и церковь устами назначенного в аланскую епархию . епископа Феодора 
(«К то  я, чтобы мне быть вынужденным врачевать проповедью бедствия, одолевшие 
аланский н а р од ,?» )61.

6. С н о в а  а з и а т с к и е  о р д ы
Первый акт трагедии, связанной с очередным нашествием кочевников, разыг

рался в 1 2 2 2  году. М онголо-татарские войска, возглавленные Джебэ и Субудаем, 
пройдя через Дербентский проход, вышли на Северный Кавказ. Панику и уж ас вну
шали они современникам 62. Страшные слухи опережали их. Достигли слухи и алан. 
Последние призвали себе на помощь половцев и встретили врагов оружием. Сраже
ние разыгралось где-то на восточной периферии Алании и не дало перевеса ни одной 
из сторон. Тогда монголо-татары подкупили аланских союзников льстивыми посула
ми и богатыми дарами; и вот половцы ушли. Тут татары снова напали на алан, 
разбили их и ударили уже по половцам. Страна алан подверглась опустошению 63, 
хотя в тот раз монголо-татары не проникли в самую глубь Алании. Тем не менее 
доминиканский монах Юлиан, побывавший там, не смог найти себе попутчиков «и з -

58 В.  Б,  В и н о г р а д о в .  Через хребты  веков. Грозный. 1970, стр. 68— 90.
59 Е. И, К р у п н о в .  Ещ е раз о  м естон ахож ден и и  гор од а  Д едя к ова . С борник 

«С лавян е и Р у сь » . М . 1968, стр. 291— 297: В. Б. В и н о г р а д о в .  Е щ е раз о месте 
убий ства М ихаила Т верского , речке «Г о р е ст ь »  и «сл авн ом  ясском  граде Д ед я к ов е» . 
«У чены е записки» Ч ечен о-И н гуш ского пединститута, вып. 26, 1968, стр . 62— 70; 
В. А. К у з н е ц о в .  Алания в X — X III  вв., стр . 157— 162.

. 60 «Р а сск а з  р и м ско-катол и ческого  миссионера доминиканца Ю лиана о  его путе
ш ествии в стр ан у  приволж ских венгерцев». «З а пи ски » и м п ераторского  О д есск ого  о б щ е 
ства истории и древн остей  (д а л е е .З О О И Д ), е ы п . 5, 1863, стр . 99.

61 «Е п и скоп а  Ф еод ора  А лан ское послание». З О О И Д , вып. 21, 1898, стр . 27.
62 К  и р а к о  с  Г а н д з а к е ц и .  И стори я . Баку. 1946, стр . 39.
63 К. Д  о  с  с о н. И стори я  м он голов от  Ч ингис-хана до  Тамерлана. Т. 1. И ркутск. 

1937, стр. 192.
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за боязни татар, которые, по слухам, были близко» 64. Шквал кочевых полчищ опять 
сорвал с насиженных мест некоторые группы алан и либо погнал их впереди себя, 
либо понес вместе с собою . Именно с этих лет наполняются реальным содержимым 
упоминания об аланах (ясах ) в Крыму, на Северо-Западном побережье Черного моря 
и в  Падунавье, вплоть до В ен грии65, а в составе войск монголо-татар начинают 
действовать крупные ясские отряды.

Главные события в Алании разыгрались спустя 14 лет, когда монголо-татары 
напали на Русь и Северный Кавказ. Основные перевальные дороги в Закавказье, на
ходившиеся под контролем алан, были мечтой захватчиков. Ненависть их к аланам 
подогревалась еще и тем, что те «поставили ногу состязания на черту сопротивле
ния» 66. В 1 2 3 8  г. на Аланию обрушился удар больших монголо-татарских сил. 
Центральным эпизодом борьбы стали осада и штурм «города М .к .с», отож дествляе
мого с ранней столицей алан Магасом и связываемого с руинами Алхан-Калинского 
гор.одища. Монголам пришлось потратить немало времени на правильную осаду, п ос
ле которой в результате использования стенобитной техники город был взят, а на
селение его перебито: «Они оставили от города только имя его и нашли там много 
д о б ы ч и »67. Свидетельства летописей подтверждаются фольклором, сюжеты которо
го связаны все е тем же городищем, центром восточноаланских зем ель68.

На этот раз монголо-татары учинили погром преобладающей части равнинной 
зоны Алании, нанеся сокрушительный удар местной государственности и культуре. 
Правда, аланы продолжали борьбу, опираясь на горные районы. В 1 2 4 6  г. Карпини, 
йроезжавший через Северный Кавказ, отметил «некую  часть алан, оказавших муже
ственное сопротивление и доселе еще не подчиненных им (монголам.—  В. В .) » ;  он 
же рассказал о какой-то горе, которую  аланы героически защищали вот уже 12 лет, 
нанося монголам серьезный у р о н 69. В 1 253  и 1 2 5 4  гг. тут побывал Рубруквис, и 
оба раза он записывал, что аланы «в се  еще борются против татар »; что аланы на 
этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка людей Сартаха (мон
гольского военачальника.—  В. В .) двоим надлежало караулить горные ущелья, что
бы эти аланы не выходили из гор для похищения их стад на равнине» 70. Даже в 
1 3 1 8  г. горные районы, примыкающие к Тереку, были все еще не подвластны Зо
лотой Орде. Вот почему приближенные бояре именно там предлагали искать спасе
ния сопернику князя Юрия М осковского князю Михаилу Тверскому, убитому затем 
в ставке золотоордынского хана Узбека.

М ужество сородичей в горах питало и огонь сопротивления алан на равнине. 
К восставшему половецкому эмиру Бачману присоединился и сражался вместе с ним 
до конца эмир ясов Качир-укулэ с  отрядом. Зимой 1 2 7 8  г. восстал город Дедяков, 
за что был взят штурмом, разорен, сожжен, а вся округа его отдана на разграбле
ние войскам монголов и их сою зн и к ов71. Следствием неприятия монгольского ига 
явилось также переселение многих алан через Кавказский хребет на территорию 
нынешней Южной Осетии. Именно здесь, на обоих склонах Кавказского хребта в 
центральной его части, утратившие равнину аланы окончательно смешались с 
исконным горским населением, после чего их жизнь потекла по новому руслу, не
отделимому от судеб соседних горских народов.

64 «Р а сск а з  р и м ско-катол и ческого  м иссионера доминиканца Ю лиана о  его п у те 
ш ествии в страну приволж ских венгерцев», стр . 99.

65 Ю . К у л а к о в с к и й .  Указ. соч ., стр . 61— 70.
66 Л . И. Л а в р о в .  Н аш ествие м онголов на Северный К авказ. «И стор и я  С С С Р », 

1965, №  5,. стр. 98 сл.
67 В. Г. Т и з е н г а у  з е н. С борн ик  м атериалов, отн ося щ и хся  к истории З олотой  

О рды . Т. II. М .-Л . 1941, стр . 232 сл.
68 В . В и н о г р а д о в ,  В. Б а й б  и к. О  памяти, о  подвигах, о  славе! Грозный. 

1972, стр . 17— 18.
69 Д ж . К а р п и н и .  И стория м он галов .—  Гильом  д е  Р у  б  р ук. П утеш естви е в в о 

сточны е страны . М . 1957, стр . 57, 64.
70 Там же, стр . 111, 186.
71 В. А. К у ч к и н .  Где искать ясский гор од  Т ю тя к ов ?  «И зв ести я » С еверо-О сетин - 

ск ого  н аучн о-и ссл едовател ьского института. Т. X X V . 1966.




