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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:  Abstract:

В статье исследуется проблема отношений 
алан с монголами в период глобальной 
экспансии последних. Целью является из-
ложение главных исторических сюжетов 
по указанной проблеме. Материалами 
исследования послужили разноязычные 
письменные источники XIII—XVI веков. 
Историко-генетический подход позволил 
представить соответствующие сведения 
источников вне контекста конкретных ис-
следований различных аспектов проблемы. 
В результате алано-монгольские отноше-
ния прослежены в комплексе исторических 
событий, процессов и явлений, составив-
ших монгольскую экспансию. Сделаны 
выводы о том, что аланы, населявшие 
различные регионы Евразии, оказались 
втянутыми в орбиту внутри- и внешнепо-
литической жизни Монгольской империи. 
Утверждается, что Кавказская Алания, 
несмотря на тяжелые последствия мон-
гольского завоевания, смогла встроиться 
в систему экономической и политической 
жизни Золотой Орды, тогда как аланские 
поселенческие анклавы и округа, распола-
гавшиеся в ее западной и восточной части, 
а также аланы, оказавшиеся в Монголии 
и в Китае, были ассимилированы. Кроме 
того, показано, что союзническо-вассаль-
ные отношения с Джучидами сыграли ро-
ковую роль и для северокавказских алан, 
втянув их в противостояние с империей 
Тимура на стороне хана Тохтамыша. 

The article examines the relationship between 
the Alans and the Mongols during the lat-
ter’s global expansion. The aim is to present 
the main historical narratives on this issue. 
Various multilingual written sources from 
the 13th-16th centuries were used for the re-
search. The historical-genetic approach al-
lowed for the presentation of relevant source 
information outside the context of specific 
studies on different aspects of the problem. 
As a result, Alan-Mongol relations are traced 
within the complex of historical events, pro-
cesses, and phenomena that constituted Mon-
gol expansion. Conclusions are drawn that 
the Alans, inhabiting various regions of Eura-
sia, were drawn into the orbit of the inter-
nal and external political life of the Mongol 
Empire. It is asserted that despite the severe 
consequences of Mongol conquest, Caucasian 
Alania managed to integrate into the econom-
ic and political system of the Golden Horde, 
while Alan settlement enclaves and districts in 
its western and eastern parts, as well as Alans 
in Mongolia and China, were assimilated. 
Additionally, it is shown that ally-vassal rela-
tions with the Jochids played a crucial role for 
the North Caucasian Alans, involving them in 
confrontation with Timur’s empire on the side 
of Khan Tokhtamysh.

Ключевые слова: 
аланы; Монгольская империя; Улус Джучи; 
империя Юань. 

Key words: 
Alans; Mongol Empire; Jochid Ulus; Yuan 
Empire.
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1. Введение = Introduction
Среди огромного числа средневековых письменных источников, опи-

сывающих монгольские завоевания и / или их последствия для народов 
Евразии, имеется множество исторических повествований, сведения кото-
рых прямо упоминают алан, позволяя тем самым выделить проблему ис-
следования различных аспектов их отношений с монголами. 

В ново-историческое время такого рода сведения одним из пер-
вых опубликовал глава французской коллегии ордена иезуитов в Пекине 
А. Гобиль (отец Антоний) [Gaubil, 1739, p. 40—41, 147, 172, 227—242]. 
За прошедшие без малого три столетия число научных работ, в которых 
использовались такого рода сведения, многократно превысило количество 
известных письменных источников, такие сведения содержащих. Тем не 
менее есть лишь небольшой ряд работ, непосредственно рассматриваю-
щих алано-монгольские отношения. Однако эти работы либо исследуют 
различные вопросы взаимоотношений алан и монгольской династии Юань 
[Туаллагов, 2019; Чибиров, 2019, с. 5] и вопросы положения алан в обще-
имперских монгольских властных порядках [Казиев, 2023а, с. 351], либо 
рассматривают вопросы, относимые к ходу аланской кампании в Западном 
походе монголов [Minorsky, 1952, с. 221; Sprinkle, 2022, с. 2, 10, 21; Казиев, 
2022, с. 5] и положению алан в Улусе Джучи [Бубенок, 2004]. 

Вместе с тем большое количество опубликованных письменных источ-
ников по указанной проблеме актуализирует обзор их соответствующих 
основных сведений, позволяющий выделить главные исторические сюже-
ты этой проблемы вне контекста множества исследований ее различных 
узких аспектов1. 

Такой историко-генетический подход позволяет проследить алано-
монгольские отношения в комплексе исторических событий, процессов и 

1 Подробный историографический обзор см.: [Казиев, 2023б]. 
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явлений, составивших средневековую монгольскую экспансию в Евразии, 
определяя научную новизну настоящего исследования. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Основу исследования составили сведения ряда разноязычных средне-

вековых и более поздних летописей и письменных источников других ви-
дов, содержащих сведения о социально-политическом положении Алании 
накануне ее монгольского завоевания, сведения о самом завоевании и о его 
последствиях для алан и Алании, а также сведения о службе алан монголь-
ским каанам, юаньским императорам и монгольским улусным владетелям. 

Прежде всего это сведения из китайской официальной «Истории 
Юань», составленной в 1368 году Сун Лянем и другими авторами [ЮШ], а 
также сведения из монгольской хроники середины XIII века «Сокровенное 
сказание» [СС]. 

Значительная часть сведений взята из арабоязычных источников: ле-
тописи «Совершенство по части летописания» историка первой половины 
XIII века Иззуддиина Абу-л-Хас’ана Али ибн Мухаммада аль-Джазари, из-
вестного как Ибн аль-Асир [ЗОИ, 2003, с. 11]; «Словаря стран» географа и 
путешественника Йакута ар-Руми ал-Хамави, посещавшего Азербайджан 
между 1213 и 1224 годами [Yaqut, 1861]; энциклопедического компендиу-
ма первой половины XIV века «Пути взора по главным державам» Шихаб 
ад-дина Ахмеда ибн Яхья ибн Фадлаллаха ал-Омари ад-Димашхи [ЗОИ, 
2003, с. 101]; летописи первой четверти XIV века «Сливки размышления 
по части летописания хиджры» египетского эмира Рукн ад-дина Бейбар-
са аль-Мансури аль-Мысри [ЗОИ, 2003, с. 52]; исторического труда вто-
рой половины XIV века «Книга назиданий и сборник начал и сообщений 
о деяниях арабов, иноземцев и берберов» каирского кадия Абу Зейд ’Абд 
ар-Рахмана ибн Мухаммада ибн Халдуна аль-Хадрами аль-Ашбили [ЗОИ, 
2003, с. 169]; труда «Видный сад в жизнеописании ал-Малика аз-Захира» 
секретаря египетского султана Аль-Малика аз-Захира Рукн ад-дина Бей-
барса, правившего с 1260 по 1270 годы, Мухйи ад-дина Абу-л-Фазла ’Аб-
даллаха ибн Абд аз-Захира [ЗОИ, 2003, с. 40]; труда «Подарок созерцаю-
щим о диковинах городов и чудесах странствий» купца и путешественника 
XIV века Абу ’Абдаллаха Мухаммада ибн Баттуты [ЗОИ, 2003, с. 125]. 

Из персидских хроник использовались сведения из «Истории завоевате-
ля мира», составленной в 1260 году Ала ад-дином Ата-Меликом Джувейни 
[Джувейни, 2004] и продолженной в начале XIV века как «История Вассафа» 
Вассафом ал-Хазратом [ЗОИ, 2003, с. 264]; сведения из «Сборника летопи-
сей», составленного около 1310 года Рашид ад-дином Фазл Аллахом Хамада-
ни [Рашид ад-дин, 1946; Рашид ад-дин, 1952; Рашид ад-дин, 1960]; сведения 
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из «Книги побед» летописца Тимура начала XIV века Низам ад-дина Абд ал-
Васи аш-Шами [ЗОИ, 2003, с. 288], а также сведения из более поздней летопи-
си о деяниях Тимура с аналогичным названием, составленной в 1427/1428 го-
дах Шараф ад-дином Али Йазди [ЗОИ, 2003, с. 328; Йазди, 2008]. 

Из русских хроник XIV—XVI веков использовались сведения Лаврен-
тьевской, Новгородской I старшего извода, Новгородской IV, Воскресен-
ской, Никоновской летописей, а также сведения из Рогожского летописца и 
«Повести о Михаиле Тверском» [ПСРЛ, т. 1; Новгородская ..., 1950; ПСРЛ, 
т. 4; ПСРЛ, т. 7; ПСРЛ, т. 11; ПСРЛ, т. 15; Кучкин, 1999]. 

Грузинские источники представлены сведениями из анонимного обще-
грузинского хронографа XIV века «Столетняя летопись» [КЦ, 2008], а также 
сведениями из локальной летописи начала XV века «Памятник эриставов» 
ксанских [Какабадзе, 1970]. Из армянских источников второй половины 
XIII века. В работу вошли сведения из «Всеобщей истории» Вардана Вели-
кого и «Истории Армении» Киракоса Гандзакеци [ЗОИ, 2019, с. 122, 174]. 

Из византийских источников использованы сведения из «Аланского 
послания» епископа Алании Феодора Никейскому патриарху Герману II, 
написанного в Алании в 1225 году [Епископа Феодора ..., 2000], сведения 
из «Исторических записок», составленных в начале XIV века Георгием Па-
химером [Georgius Pachymeres, 1835], а также сведения из Акта Констан-
тинопольского патриархата №352 от 1356 года о синодальном низложении 
митрополита, называемого «Аланийским архиереем» [ДАКП, 1867]. 

Латиноязычные источники представлены сведениями из повествований 
монаха-доминиканца Юлиана, проследовавшего через Аланию в 1235 году 
[Аннинский, 1940], послов-миноритов Иоанна де Плано Карпини и Гийо-
ма де Рубрук, побывавших в Улусе Джучи и в Монголии соответственно 
в 1245—1246 и 1253—1255 годах [Путешествие..., 1957, с. 8, 14]. 

Кроме того, в исследовании использованы сведения из воспомина-
ний испанского дипломата Руя Гонсалеса де Клавихо, находившегося при 
дворе Тимура в 1404—1405 годах [де Клавихо, 1881], немецкого солдата 
Иоанна Шильтбергера, находившегося при дворе наследников Тимура и 
побывавшего в 20-е годы XIV века в Грузии и Золотой Орде [Брун, 1897], 
а также сведения из повествования венецианского торговца Иосафата Бар-
баро, проживавшего в Тане / Азаке (совр. Азов) в 1436—1452 годах [Барба-
ро и Канторини ..., 1971]. 

3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Первое известное столкновение алан с монголами
Первые известные сведения о взаимоотношениях алан с монголами 

в эпоху Чингиз-хана и Чингизидов относятся ко времени рейда 1221—
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1224 годов монгольских полководцев Джэбэ-нойона и Субэдэй-баатура, 
в ходе которого тумены этих полководцев, выйдя из Средней Азии, прош-
ли через Иран, Южный и Северный Кавказ, Северное Причерноморье и 
Приазовье, а также Нижнюю Волгу, вернувшись затем в Монголию. Как 
сообщают Ибн аль-Асир и Рашид ад-Дин, проходя через Северный Кав-
каз, монгольские тумены вторглись в Аланию; аланы в союзе с половца-
ми вступили с ними в битву, которую проиграли вследствие предательства 
своих союзников [ЗОИ, 2003, с. 26; Рашид ад-дин, 1952, с. 229; Алемань, 
2003, с. 337—338]. 

Несмотря на это обстоятельство, вследствие указанного рейда Алания 
не утратила своей политической независимости, о чем свидетельствует 
жизнеописание Субэдэя «Истории Юань», где в сведениях об этих событи-
ях говорится, что войска Субэдэя лишь «вторглись в область асов и верну-
лись обратно» (略阿速部而還) [ЮШ, с. 2976]1. Кроме того, в монгольском 
«Сокровенном сказании» отмечаются «затруднения», в которые были по-
ставлены Джэбэ и Субэдэй, проходя через земли алан, черкесов, русских, 
кипчаков и волжских булгар, учтенные монгольской элитой при планиро-
вании Западного похода 1236—1243 годов, среди целей и результатов кото-
рого «Сокровенное сказание», Ала ад-дин Джувейни, Вассаф аль-Хазрат, 
Рашид ад-дин, а также «История Юань» называют покорение алан и взятие 
аланского города Магас [СС, с. 192, 194; Джувейни, 2004, с. 184—185, 399; 
Рашид ад-дин, 1960, с. 39; ЮШ, с. 36; ЗОИ 2003, с. 268; ЗОИ, 2009, с. 175]. 

3.2. Монгольский Западный поход и  его последствия для  алан и 
Алании

Согласно Рашид ад-дину, аланскую кампанию в Западном походе мон-
голов проводили тумены Центральных монгольских улусов под командо-
ванием Мункэ (будущий четвертый каан) и Гуюка (будущий третий каан), 
взявшие Магас после месячной осады зимой 1239—1240 годов [Рашид ад-
дин, 1960, с. 39]. «История Юань» относит это событие к тому же време-
ни, однако сообщает, что город был взят после трехмесячной осады [ЮШ, 
с. 36, 3011; ЗОИ, 2009, с. 175, 242].

Сведения, содержащиеся в хрониках Джувейни, Рашид ад-дина и 
в «Истории Юань», сообщают о том, что перед аланской кампанией туме-
ны Мункэ и Субэдэя провели кампании против выразивших покорность, 
но затем возмутившихся алан, проживавших по Нижней Волге, и союзных 
им булгар и олбурлик-кипчаков, кочевавших в Северо-Восточном Прика-
спии, пришедшиеся, на зиму 1236 — весну 1237 годов [Джувейни, 2004, 

1 Р. П. Храпачевский переводит это предложение как «усмирили народ асов и вернулись» 
[ЗОИ, 2009, с. 228]. 
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с. 399—400; Рашид ад-дин, 1960, с. 37–38; ЮШ, с. 35, 2977, 3011; ЗОИ, 
2009, с. 173–174; 230, 243]. 

В «Истории Юань» представлены биографии целого ряда аланских 
военачальников, содержащие сведения о признании монгольской вла-
сти многими кавказскими аланскими владетелями, включая и «правите-
ля страны асов» Ханхусы  / Анхэсы, при том, что, как сообщают епископ 
Алании Феодор, монах-доминиканец Юлиан, а также арабский географ 
Йакут ар-Руми ал-Хамави, Алания в то время не была политически еди-
ной страной и в ней отсутствовало церковное единоначалие [Yaqut, 1861, 
с. 51; Аннинский, 1940, с. 73, 78—79, 96—97; Епископа Феодора ..., 2000, 
с. 209], хотя, как можно предполагать, страна и находилась во владении од-
ной династии, о чем свидетельствует Аль-Омари, сообщающий о наличии 
института царской власти в Алании даже после монгольского нашествия 
[ЗОИ, 2003, с. 103; Алемань, 2003, с. 359—360]. 

В «Истории Юань» говорится, что в ходе аланской кампании, кроме Хан-
хусы, монголам покорился его сын Атачи, его вассал Еле-Бадуэр, крупный 
удельный владетель Аэрсылань, а также мелкие удельные владетели — Ба-
дуэр, Уцзоэрбухань и Матаэрша [ЮШ, с. 3205, 3208, 3038, 3212]. Аланский 
правитель и владетели покорялись вместе со своими дружинами, которые 
принимали участие в военных действиях на стороне монголов, в том числе 
и в осаде и штурме аланского города Магас, что также подтверждают сведе-
ния юаньской хроники [ЮШ, с. 3212; Алемань, 2003, с. 531]. 

Как указано в «Истории Юань», по окончании аланской кампании часть 
войск аланских владетелей была оставлена монголами, «чтобы держать в по-
корности пределы» Алании, тогда как другая их часть была включена в состав 
гвардии Мункэ и отправилась вместе с ним в Монголию [ЮШ, с. 3208, 3205—
3206, 3038; Алемань, 2003, с. 525]. Впоследствии эти аланы и их потомки при-
няли участие в монгольских междоусобицах, в завоевании Южного Китая, 
в подавлении антимонгольских восстаний, и после свержения династии Юань 
в 1368 году вместе со всем императорским двором они ушли в Монголию, где, 
ассимилировавшись, стали монгольской народностью асуты [Алемань, 2003, 
с. 528—530; Казиев, 2023б, с. 99, 112, 121; Очир, 2016, с. 15—17]. 

По окончании Западного похода Осетия, согласно «Столетней летопи-
си», оказалась во владениях Джучида Бату [КЦ, 2008, с. 361]. Из сведений 
Гийома де Рубрука, проходившего в 1255 году на обратном пути из мон-
гольской столицы Каракорума через Восточный Кавказ, и сведений Рашид 
ад-дина известно, что после Западного похода степи Восточного Прика-
спия стали уделом Берке, приходившегося Бату младшим братом [Путеше-
ствие..., 1957, с. 91, 117; Рашид ад-дин, 1946, с. 60]. Между тем, как пишет 
все тот же Гийом де Рубрук, Мункэ, бывший в то время монгольским каа-
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ном, владел замком в Алании, поскольку «он покорил ту землю» [Путеше-
ствие ..., 1957, с. 186]. Последние сведения позволяют предполагать, что 
территория Алании не входила в состав владений Джучидов и находилась 
под управлением монгольского каана. Однако если такое положение дел и 
имело место, то продолжалось оно очень недолго, поскольку, согласно све-
дениям Вардана Великого, Бату незадолго до своей смерти передал своему 
сыну Сартаку «власть свою с присовокуплением к тому же владений Ман-
гу-хана» [ЗОИ, 2019, с. 141]. Вероятно, имеется в виду и Алания, которая, 
как пишет Гийом де Рубрук, находилась к югу от владений Сартака, распо-
лагавшихся на запад от Волги [Путешествие ..., 1957, с. 108, 111, 185, 186]. 

Часть алан, в особенности проживавших в горной зоне, осталась не-
покоренной монголами и продолжала оказывать сопротивление завоевате-
лям, о чем свидетельствуют Гийом де Рубрук и Джованни де Плано Карпи-
ни, посещавший монгольский двор в Каракоруме за десять лет до Рубрука 
[Путешествие ..., 1957, с. 111, 186, 57, 64], а также «История Юань», со-
общающая о гибели аланского правителя Ханхусы и сына владетеля Аэр-
сыланя, Асаньчжэня, в боях с повстанцами [ЮШ, с. 3038, 3205; Алемань, 
2003, с. 524, 525; ЗОИ, 2009, с. 244, 245]. 

В 1254 году, как пишет Киракос Гандзакеци, Мункэ-каан и Бату про-
вели перепись населения на Северном и Южном Кавказе [ЗОИ, 2019, 
с. 200—201]. «Столетняя летопись» сообщает, что эта перепись была про-
ведена и в Алании [КЦ, 2008, с. 363]. Проведение переписи могло являть-
ся следствием соглашения о разделе сфер влияния между Бату и Мункэ 
(то есть о фактическом разделе Монгольской империи между Джучида-
ми и Тулуидами), заключённого в 1251 году в обмен на поддержку Мункэ 
со стороны Бату в борьбе за престол каана с Угэдэидами и Чагатаидами 
[Рашид ад-дин, 1960, с. 130, 129, 131, 130—136; Джувейни, 2004, с. 407, 
410—411; Путешествие ..., 1957, с. 135]. 

3.3. Аланы и Ильханы
После смерти Бату в 1255 году и прихода к власти Берке, исповедовав-

шего ислам, началось противостояние за контроль над Кавказским пере-
шейком между ним и братом Мункэ, Хулагу, правившем в Иране. В этом 
противостоянии часть аланской правящей элиты заняла сторону Хулагу, но 
после того, как его армия потерпела поражение, многие ее представители, 
как сообщает «Столетняя летопись», в том числе и представители правя-
щей династии Ахсартаггата, были вынуждены уйти из Алании через Дер-
бентский проход в Иран, где Хулагу включил их в свое войско и разрешил 
селиться в Грузии в городах Дманиси и Жинвали [КЦ, 2008, с. 372]. 

Согласно сведениям той же «Столетней летописи», а также грузинской 
хроники «Памятник эриставов», представляющей историю ксанских эри-
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ставов, происходивших из аланского рода Сидамонтæ (Сидамоновых), ала-
ны, расселённые Хулагу в Грузии, приняли активное участие в грузинских 
междоусобицах, являвшихся следствием противостояния в ее рядах против-
ников и сторонников монгольской власти, в которых пришедшие с Север-
ного Кавказа аланы c царевичами Фареджаном и Бакатаром всегда были 
на стороне промонгольской грузинской партии, тогда как ксанские эриставы 
всегда занимали противоположную сторону [Джанашвили, 1897, с. 193; КЦ, 
2008, с. 392, 393, 394, 395, 402—403; Какабадзе, 1970, с. 112—113]. 

Кроме того, аланы, оказавшиеся на Южном Кавказе, привлекались 
ильханами и на непосредственную военную службу. Из грузинских хроник 
известно, что в царствование Вахтанга II (1289—1292) царевич Давид во 
главе грузинских князей и «Пареджан, сын овсского царя», по воле мон-
гольских хаканов» ходили походом в Малую Азию [Джанашвили, 1897, 
с. 45]. Также аланы упоминаются в грузинских источниках среди сведений 
о походе в Гилян в 1307 году [КЦ, 2008, с. 411]. 

Вероятно, какую-то поддержку Хулагуидам продолжали оказывать и 
северокавказские аланы, поскольку, согласно Лаврентьевской, Новгород-
ской 4, Воскресенской и др. русским летописям, внук Бату Менгу-Темур 
вместе с вассальными ему северо-восточными русскими князьями со-
вершил поход на аланский город Дедяков, который они взяли и разорили 
8 февраля 1278 года [ПСРЛ, т. 1, с. 367; ПСРЛ, т. 4, с. 243; ПСРЛ, т. 7, 
с. 173]. 

3.4. Аланы и беклярбек Ногай
Вместе с тем в ряде письменных источников содержатся сведения об 

аланах, служивших и Джучидам. Византийский историк Георгий Пахимер 
в своих «Исторических записках», составленных в начале XIV века, сооб-
щает, что после смерти в 1300 году Джучида Ногая, владевшего землями 
между Нижним Днепром и устьем Дуная и принимавшего активное уча-
стие в противостоянии Джучидов и Хулагуидов на Северном и Южном 
Кавказе, а также бывшего влиятельной внутриполитической фигурой в са-
мом Улусе Джучи, служившие ему аланы численностью шестнадцать ты-
сяч человек перешли под покровительство византийского императора Ан-
дроника II Палеолога [Georgius Pachymeres, 1835, p. 307]. Предполагается, 
что это были не северокавказские аланы, но аланы, проживавшие в Крыму 
и Нижнем Подонье [Вернадский, 2013, с. 196—197], пришедшие в Молда-
вию в середине XIII века [Алемань, 2003, с. 332]. Впоследствии они при-
няли участие в составе византийских войск в боях с турками, и в конце 
концов большая их часть погибла в этих боях, а также в ходе конфлик-
та с альмогаварами, также служившими византийскому двору [Alemany, 
1990, p. 274—278; Алемань, 2003, с. 287—291]. 



  [Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog, 13(3), 2024]
  [ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295]

436

У подунайских алан, как сообщает Рукн ад-дин Бейбарс, скрывался 
сын Ногая, Джеку, после проигранной им междоусобицы в отцовском улу-
се [ЗОИ, с. 64; Алемань, 2003: 331—332; Вернадский, 2013, с. 207]. Ибн 
Халдун добавляет к этим сведениям то, что Джеку был атакован своим 
эмиром Тунгузом и зятем Тазом после «похода против страны аланов и 
русских» [ЗОИ, 2003, с. 173], однако непонятно, что понимается Ибн Хал-
дуном под «страной аланов» [Алемань, 2003, с. 342]. 

Вместе с тем общее упоминание им «страны аланов и русских» позво-
ляет предполагать, что под таким наименованием могут пониматься погра-
ничные улусу Ногая русские княжества, а также территории к югу от них, 
в которых имелись аланские поселения. В одном из таких поселений, рас-
положенном на правом берегу р. Днепр неподалеку от нынешнего г. Канев, 
где старшиной был некий алан по имени Михей, останавливалась в февра-
ле 1246 года папская посольская миссия Иоанна де Плано Карпини [Путе-
шествие ..., 1957, с. 67—68]. Гийом де Рубрук также сообщает об аланах, 
которых он встречал на своем пути летом 1253 года из крымской Солдайи 
в низовья Волги, когда следовал северным берегом Азовского моря [Там же, 
с. 105, 106]. Из сведений Рукн ад-дина Бейбарса также известно, что темник 
Ногай в 1299 году после убийства в Крыму своего внука, Актаджи, отправил 
туда карательное войско, которое, взяв генуэзскую Кафу, устроило там по-
гром, пленив множество купцов, в том числе и аланских [ЗОИ, 2003, с. 61]. 

Несмотря на такого рода эксцессы, аланские купцы в конфликте Джучи-
дов и Хулагуидов могли выполнять для монгольских правителей и диплома-
тические функции. Ибн Абд аз-Захир сообщает о письме султана Бейбарса 
к правителю Улуса Джучи Берке, доставленном «одним лицом из аланских 
купцов», в котором султан призывает мусульманина Берке начать священ-
ную войну против его двоюродного брата ильхана Хулагу [ЗОИ, 2003, с. 40; 
Алемань, 2003, с. 336—337], уничтожившего халифат Аббасидов. 

Об аланском квартале в золотоордынской столице Сарай-Берке, суще-
ствовавшем в период правления хана Узбека (1313—1341 годы) и, вероятно, 
ранее, пишет Ибн Баттута, побывавший в этом городе летом 1331 года [ЗОИ, 
2003, с. 143; Алемань, 2003, с. 339—340]. Одна же из ставок самого хана Уз-
бека, проводившего в столице лишь часть года, располагалась в Восточной 
Алании, о чем сообщает в «Повести о Михаиле Тверском» духовник это-
го князя игумен Александр, бывший очевидцем его убийства в ставке «под 
городом Тютяковым» (Дедяковым, арх. городище Верхний Джулат в РСО-
Алания), случившегося в феврале 1318 года [Кучкин, 1999, с. 151; ПСРЛ, 
т. 7, с. 194; Алемань, 2003, с. 495—496; Вернадский, 2013, с. 217]. 

После смерти в 1359 году хана Бердибека в Улусе Джучи пресеклась ли-
ния потомков Бату, и представители других линий Джучидов теперь имели 
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формальное право претендовать на титул верховного улусного правителя. Бла-
годаря этому обстоятельству период 60—70-х годов XIV века в домене стар-
шего сына Чингиз-хана характеризуется междоусобной борьбой различных 
Джучидских династических группировок [Варваровский, 1999, с. 277] и полу-
чает в русских летописях название «замятня велика» [ПСРЛ, т. 15, с. 68—69]. 

В ходе этой борьбы в западной части Улуса Джучи (к западу от Волги) 
фактически утвердился крымский темник и зять хана Бердибека Мамай 
при номинальном правлении своих Джучидских ставленников [ЗОИ, 2003, 
с. 175—176; ПСРЛ, т. 4, с. 311; Варваровский, 1999, с. 278, 281, 283]. В све-
дениях Новгородской 4 летописи, а также в сведениях Никоновской лето-
писи содержатся сведения о том, что наемники-аланы входили в войско 
Мамая во время проигранной им Куликовской битвы [ПСРЛ, т. 4., с. 311; 
ПСРЛ, т. 11, с. 46; Алемань, 2003, с. 496; Варваровский, 1999, с. 284; Вер-
надский, 2013, с. 277]. 

3.5. Аланы в противоборстве Тохтамыша и Тимура
Одним из последствий Куликовской битвы стало недолгое объедине-

ние улусных владений Джучидов под властью Тукай-Тимурида Гийас ад-
дина Тохтамыша. Тохтамыш захватил золотоордынский престол при под-
держке правителя Мавераннахра Тимура, но вскоре вступил с ним в много-
летнее противодействие. Аланы в этом противостоянии были на стороне 
золотоордынского правителя. В конце 1388 года, как сообщает Шараф 
ад-дин Йазди, контингенты аланских воинов из Азака / Таны были в во-
йске Тохтамыша, осуществлявшего неудачное вторжение в Мавераннахр 
[МИЗОУД, 2003, с. 338; Йазди, 2008, с. 130, 400; Вернадский, 2013, с. 290], 
о котором также сообщает и Низам ад-дин Шами [МИЗОУД, 2003, с. 393]. 

На основании сведений Шараф ад-дина Йазди о том, что Тохтамыш по-
полнял свое войско в области Джулат из местных жителей [Йазди, 2008, 
с. 196; ЗОИ, 2003, с. 354], также можно предполагать, что аланы были в во-
йске Тохтамыша и во время его решающей битвы с Тимуром, произошед-
шей 15 апреля 1395 года в междуречье рр. Кура (рукав р. Малка), Малка и 
Терек. Последствия этой битвы, как справедливо замечает Руй Гонсалес де 
Клавихо, были более важными, чем последствия победы Тимура в битве 
с османским султаном Баязидом [де Клавихо, 1881, с. 340]. Любопытным 
также представляется то, что Тимур не устроил тогда избиения населения 
этой области, которое, по сведениям Иоанна Шильтбергера, было христи-
анским [Брун 1867, с. 31] и, как можно предполагать, в основном аланским. 

Возвращаясь осенью этого же года на Северный Кавказ после покоре-
ния правого крыла Улуса Джучи и разгрома юго-восточных русских кня-
жеств, Тимур захватил Азак и перебил все христианское население этого 
города и его округи, которое, согласно Акту Константинопольского патри-
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архата № 352 от 1356 года, а также сведениям Иосафата Барбаро, в значи-
тельной своей части было аланским [Йазди, 2008, с. 200; ЗОИ 2003, с. 358, 
303; ДАКП, 1867, с. 449—450; Барбаро и Канторини ..., 1971, с. 137—140; 
Бубенок, 2004, с. 140—141, 170—171]. Затем, осенью 1395 — весной 
1396 года, войско Тимура разорило земли союзных Тохтамышу алан и 
других народов Северного Кавказа [Йазди, 2008, с. 201—203; ЗОИ, 2003, 
с. 359—361, 303—304; Бубенок, 2004, с. 67; Миргалеев, 2003, с. 133—134; 
Колесникова и др., 2023, с. 262]. 

Как сообщается в грузинском летописном своде «Картлис Цховреба», 
в 1400 году во время третьего похода Тимура в Грузию ее царь Георгий VII 
организовал ожесточенное сопротивление завоевателям, используя силы 
союзных ему горцев Кавказа, в том числе и осетин, но проиграл. За ока-
занное сопротивление Тимур в этом же году, не сумев пройти на Северный 
Кавказ через Дарьял, отправил войско через Дербентский проход для оче-
редного усмирения Осетии [Джанашвили, 1897, с. 53—54]. Кроме того, во 
время этого же похода войска Тимура разорили Ксанское эриставство, на-
селенное в его средней и верхней частях осетинами (двалами) [Какабадзе, 
1970, с. 118—119, 126]. 

4. Заключение = Conclusions
Проведенный анализ сведений письменных источников позволяет ут-

верждать, что в целом алано-монгольские отношения в XIII—XIV веках 
определялись ходом монгольской евразийской экспансии. Аланы, насе-
лявшие обширные регионы Северного Причерноморья и Приазовья, Се-
верного Прикаспия, а также Кавказа, будучи завоеванными монголами 
в результате Западного похода, неизбежно оказались втянутыми в орбиту 
внутри- и внешнеполитической жизни Монгольской империи, став частью 
обширного Улуса Джучи. Наиболее же значительно в результате этого по-
хода пострадала именно Кавказская Алания. Будучи единым этнополити-
ческим образованием, Кавказская Алания потеряла равнинные территории 
и изрядную долю своего населения, которое не только погибало в битвах, 
но и отправлялось в различные регионы Монгольской империи, включая 
Дальний Восток, где аланские дружинники приняли участие в монголь-
ских междоусобицах, а также в монгольском завоевании Южного Китая и 
в других военных кампаниях. Несмотря на тяжелейший удар, нанесенный 
завоевателями, аланы смогли встроиться в систему экономической и поли-
тической жизни Улуса Джучи: аланские купцы торговали в золотоордын-
ских городах и выполняли дипломатические поручения, аланские воины 
принимали участие в войнах Джучидов с русскими княжествами, а также 
в междоусобицах Чингизидов. Вместе с тем очевидно, что аланские по-
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селенческие анклавы и округа, располагавшиеся в Западной и Восточной 
частях Кипчакской степи, были обречены на то, чтобы рано или поздно 
ассимилироваться в окружавшем их тюркском мире, как растворились 
в этом мире его монгольские завоеватели. Однако союзническо-вассаль-
ные отношения с Джучидами сыграли роковую роль и для северо-кавказ-
ских алан, поскольку следствием этих отношений стало втягивание их 
в противостояние золотордынского хана Тохтамыша с империей Тимура, 
который, победив в этом противостоянии, подверг разорению все союзные 
его противнику области Северного Кавказа, чтобы лишить его возможно-
сти использовать их материальные и людские ресурсы для организации 
дальнейшей борьбы. Следствием этого противостояния стало не только 
крушение единого Золотоордынского государства [Миргалеев, 2009, с. 98], 
переживавшего с 60-х годов XIV века глубокий внутренний кризис, но и 
устранение Кавказской Алании как субъекта внешнеполитической жиз-
ни в регионе на столетия вперед. Сохранившись как народ в Кавказских 
горах, аланы через столетия вновь появились на исторической сцене как 
часть Российской империи. 
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