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СОИГСИ им. В. И. Абаева, Владикавказ

ИЗ ИСТОРИИ АЛАНСКОй АРИСТОКРАТИИ 
И  ГОСУДАРСТвА

Отдельные памятники эпиграфики и сфрагистики сохранили сведе-
ния о представителях высшей аристократии раннесредневековой Алании. 
К сожалению, они редко привлекают внимание специалистов. Но, как пред-
ставляется, их анализ несет в себе потенциальную возможность для выхода 
на решения некоторых важных вопросов по истории государства аланов. 
Прежде всего, нам известны памятники, указывающие непосредственно на 
правителей Алании.

2 апреля 965 г. была составлена строительная надпись, одновременно 
являющаяся и документом об освящении храма, на стене Сентинского хра-
ма (совр. Карачаево-Черкессия), посвященного Богородице (второе освя-
щение храма, возможно, связано со св. Николаем Мирликийским). В ней 
указывается на царствование Давида, эксусиократора Алании, и Марии, 
эксусиократориссы — «Δα(υι)δ εξουσηωκρατορ(ος) [Αλανιας κ(αι) Μαριας 
εξουσ[η]ωκρατ[ορισσης». На фреске внизу северной стены западного рукава 
Сентинского храма изображена Богородица, слева от которой фиксирова-
лось изображение верхней части фигуры бородатого мужчины в византий-
ском императорском венце с бармами и с нимбом. Не исключают, что здесь 
изображался сам эксусиократор Давид или иной аланский правитель. Рас-
положение возле храма мавзолея, а в самом храме — богатейших захороне-
ний с византийскими вещами позволили полагать, что здесь находился ро-
довой некрополь аланской знати, возможно, даже семьи самого эксусио-
кратора, что придавало освящению храма особое значение.

Отмечается, что правитель Алании имел особенно высокий статус в 
византийской дипломатии. Не исключено, что высокий титул эксусиокра-
тора (εξουσια — «сила», «мощь», «право», «власть» и κρατεω — «имею 
власть», «обладаю», «побеждаю» (soPhokles E. A. 1900. P. 487; Малахов С. Н. 
2019. С. 295), впоследствии занимавшего первое место среди всех титулов 
иноземных правителей (Constantini Porphyrogeniti. MDCCCXXIX. P. 679; 
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люттвАк Э. Н. 2010. С. 197–198), был введен специально для правителя 
Алании (белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2004. С. 175–176; 2005. С. 137–141, 
рис. 7, 8; 2005а. С. 181–183; 2011. С. 44, 47, 52, 172, 241–244; виногрАдов А. Ю. 
2006. С. 129, 133–134, 145–146; ivanov S. A. 2008. P. 322). Единожды дан-
ный титул упоминается во множественном числе в поэтическом произведе-
нии XII в. (Recueil des Historiens des Croisades. M DCCC LXXI. P. 93, 145 C) 
безотносительно конкретных лиц, вероятно, в целях риторического усиле-
ния (мАлАхов С. Н. 2019. С. 195). Давнее предложение об использовании 
данного титула на Руси сегодня справедливо отвергается (янин В. Л. 1970. 
С. 42–43; мАлАхов С. Н. 2019. С. 196). Остаются невостребованными про-
шлые сомнения (АгрбА И. Ш. 1989. С. 140–142) относительно значимости 
титула аланского правителя.

Впервые данный титул как официальный фиксирует около середины 
X в. Константин Багрянородный (Const. Porph. De adm. imp. 10, 11; De 
cerim. 2, 48), возможно, появляясь несколько ранее (мАлАхов С. Н. 1995. 
С. 19–20; 2019. С. 291–298). Усматривать в титуле подчеркивание военного 
вассалитета Алании по отношению к Византии (seiBt W. 1978. S. 312) со-
вершенно нет никаких оснований (мАлАхов С. Н. 2019. С. 295). Ранее в 
западноевропейских письменных источниках правитель аланов определял-
ся, например, как βασιλεύς, κύριος, ηγούμενος (ηγέμων), а также, возможно, хоть 
и небесспорно (зетейшвили С. Г. 1976. С. 84), иранским титулом bythš — 
питиахш (Marquart J. 1903. S. 168; altheiM F., stiehl R. 1957. S. 78; Але-
мАнь А. 2003. С. 319, 320), что во втором случае, несомненно, не имеет 
обоснований в других «решениях» (вАгАПов Я. С. 1990. С. 81). Попытки 
усмотреть в имени аланского правителя Саросия (Сародий) и хазарского 
военачальника Ас-Тархана (Раж-тархан) титулы некорректны как с истори-
ческой, так и этимологической позиций. Введение титула «эксусиократор» 
сопровождало процесс обретения независимости Алании от Хазарского ка-
ганата, в «лоскутную империю» которого она ранее входила, сохраняя за-
метные автономные позиции.

Прежнее положение, по мнению исследователей, отражалось и в ти-
тулах аланских правителей. Ибн Руста фиксировал его в форме B.ġāy.r, т. е., 
несомненно, *Baġātar. До сих пор ученые не пришли к единому мнению, 
считать ли данный титул иранским, тюркским, тюрко-монгольским по про-
исхождению, или полагать его изначально иранское происхождение, кото-
рое через тюркское посредство вернулось к аланам, сохраняясь в современ-
ном лексическом фонде осетинского языка. По ал-Масуди, аланские прави-
тели носили титул K.rk.ndāġ, т. е. *kär-kündäğ (пехл. kundāg — «волшеб-
ник», «предсказатель» (?)) (возможно и иное решение (яйленко В. П. 
2010. С. 451)? — А. Т.), сопоставимый с хазарским титулом к.нд.р-хакан и 
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титулом главы или заместителя царя (глава общества, судья) мадьяр к.
нд.а (Marquart J. 1903. S. 167–168; Minorsky V. 1958. P. 156, n. 1, 169, n. 8; 
Golden P. B. 1980. P. 202–204; 2006. P. 22–23; АлемАнь А. 2003. С. 343, 347, 
348, 362–363; кАлининА Т. М. 2005. С. 46; 2014. С. 80). Данные сведения 
повторяет и Абу ал-Касим (d’ohsson C. 1928. P. 23). Современные попытки 
предложить иную форму титула для его более удобного «перевода» с че-
ченского языка (АрсАнукАев Р. Д. 2002. С. 103; хизриев Х. А. 2014. С. 66), 
мягко говоря, неубедительны.

Наличие одновременно двух титулов у аланских правителей вызыва-
ло к себе естественные вопросы. Некоторые исследователи посчитали, что 
аланские правители подражали хазарскому двору во внешнем оформлении 
своей власти, а наличие двух титулов могло бы объясняться традициями 
различных аланских племен, хотя наблюдался процесс политической кон-
солидации Алании, когда царское достоинство принадлежало конкретному 
племени, одному из четырех (кузнеЦов В. А. 1992. С. 164–165, 234). Однако 
такое предложение сомнительно, поскольку ни один источник не знал в от-
ношениях с Хазарским каганатом нескольких аланских правителей, а Ибн 
Руста фиксировал действительное положение.

С учетом этимологии *kär-kündäğ, если согласиться, например, с мне-
нием исследователей о его рассмотрении как титула хазарского происхож-
дения (Minorsky V. 1958. P. 156, n. 1), логичнее отнести его к хазарскому 
титулу официально подвластных каганату аланских правителей, тогда как 
*Baġātar может представлять собственную аланскую титулатуру. Заметим, 
что *Baġātar исторически проявляет более тесную связь с историей алан-
ских социальных верхов, тогда как *kär-kündäğ более никогда в ней не про-
является, если не привлекать предположение о его присутствии в имени 
эмира Аббасидского халифата конца IX в. Исхака ибн Кундаджика ал-
Хазари северокавказского (хазарского?) (Minorsky V. 1958. P. 158, n. 1; 
Marquart J. 1903. S. 18, 168, amn. 4) или аланского происхождения (заим-
ствовано из пехлевийского kundāk — «мудрый», «герой» с тюркским 
оформлением) (Golden P. B. 1980. P. 202–204; но Golden P. B. 2006. P. 23).

Особый интерес вызывают печати аланских правителей. В данном 
случае сразу оговоримся, что некогда предполагавшаяся трактовка надписи 
на агатовой гемме IV–V вв. из частной коллекции как «Асай, принц ала-
нов», несмотря на некоторые современные указания (aleMany A. 2017. P. 53), 
аргументировано исправлена на «Асай, наследный принц Арана». Она при-
надлежала Асаю, будущему правителю Арана, т. е. Кавказской Албании 
(~399-420 гг. или ~405-415 гг.), из рода Аршакидов. Его принадлежность к 
правящей династии Албании подтверждается и сведениями Мовсеса Калан-
катуаци и Киракоса Гандзакеци (хуршудян Э. Ш. 2013. С. 191–199).
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До самого последнего времени фиксировалось не две, как иногда по-
лагают (Пьянков А. В. 2011. С. 29), а три печати (моливдовула) правителей 
Алании. Наиболее ранней из ставших известных является печать эксусио-
кратора Алании Гавриила, приобретенная на базаре в Стамбуле (sChluM-
BerGer G. 1884. S. 429, № 1; лихАЧев Н. П. 1911. С. 77, рис. 162; seiBt W. 
2004. S. 53, abb. 3; белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2004. С. 55; шАндров-
скАя В. С. 2015. С. 339–340, ил. 3) и ныне хранимая в Государственном 
Эрмитаже (М-8274). Печать датируют 1030 – началом 1040-х гг. На аверсе 
печати представлено погрудное изображение Богоматери Никопеи, держа-
щей медальон с оглавным образом Христа Еммануила.

Впервые образ Богоматери Никопеи в рост встречается на печатях 
императора Маврикия (582–602 гг.). Окончательно образ Богоматери Нико-
пеи, включая представленный на нашей печати, сложился в искусстве Ви-
зантии в эпоху Комнинов, видимо, являясь символом победы и будучи пал-
ладиумом императорского дома, Византии и эмблемой триумфов ее войск 
над врагом (кондАков Н. П. 1915. С. 107–108, 124–138; шАндровскАя В. С. 
1999. С. 196; бобров Ю. Г. 2010. С. 200; новиЧихин А. М. 2017. С. 199–200). 
По сторонам изображения надпись: «Μ(ατη)ρ Θ(εου)» — «Богоматерь». На 
реверсе надпись: «†Γαβριηλ εξουσηωκ[ρα]τορ(ος) Αλανιας†» — «†Гавриил, 
эксусиократор Алании†» (илл. 1) (здесь и далее иллюстрации приводятся 
без масштаба — А. Т.).

По мнению исследователей, правитель Гавриил может быть отождест-
влен с овсским правителем Урдуре («Картлис Цховреба», «История царства 
грузинского» Вахушти Багратиони) или с «великим царем овсов» Дорголе-
лом/Дургулелом («Картлис Цховреба»). Полагают, что фрагментированное 

Илл. 1. Печать Гавриила, эксусиократора Алании
(по: шАндровскАя В. С. 2015)
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изображение Урдура вместе с Квирике в императорских лорантных одея-
ниях может быть представлено на плите из алтарной преграды храма Зеда-
зени в Кахетии первой половины XI в. (sChluMBerGer G. 1884. S. 429–431; 
seiBt W. 1978. S. 312; 2004. S. 53, abb. 3, 54; мАлАхов С. Н. 2015. С. 74–79; 
виногрАдов А. Ю. 2006. С. 146–147; белеЦкий Д. В. 2011. С. 51–52, 
сн. 160; белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. С. 52–53, 54, 56–59). Ур-
дуре погиб во время своего вторжения в Кахетию. В 1029 г. убивший его 
кахетинский царь Квирике III был сам убит мстившим овсом (АлемАнь А. 
2003. С. 416–417).

Однако некоторые исследователи рассматривали Урдура одновремен-
но как независимого от Дорголела правителя и как полунезависимого или 
даже вассального правителя отдельной области в восточной части Алании 
(гАглойти Ю. С. 2007. С. 219–220). В последнее время высказаны возраже-
ния против самого признания за Урдуром царского происхождения (мАми-
ев М. Э. 2016. С. 13–19), а Гавриил отождествляется с сыном Урдура (бе-
леЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. С. 57) или с неким предшественником 
Дорголела (мАмиев М. Э. 2015. С. 24; 2017. С. 66–67). Во втором случае 
категорически отрицается возможность отождествления Гавриила с Дорго-
лелом, что не представляется достаточно обоснованным.

Полагают (белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. С. 57), что речь 
могла идти о том правителе Алании, который в 1032 г. и 1033 г. в союзе с 
сарирцами или русами предпринял походы против Ширвана, закончивши-
еся поражением. В 1032 г. только небольшому числу аланов вместе с их 
правителем удалось спастись (Minorsky V. 1958. P. 32, 47; АлемАнь А. 2003. 
С. 357, 358). Не исключается и отождествление с аланским правителем 
Константином Аланом, что связано с находкой печати в 2015 г. в Анакопий-
ской крепости, в Абхазии (мАлАхов С. Н. 2017. С. 108–109). Но данное ото-
ждествление нуждается в отдельном рассмотрении.

Что касается этимологических решений по именам Урдура и Дорго-
лела, то они ограничены и дискуссионны. Здесь и далее не касаемся наду-
манных «предложений» некоторых авторов (вАгАПов Я. С. 1990. С. 77, 97; 
бАйрАмкулов А. М. 1999. С. 140, 182, 196, 362; кубАнов А. Х. 2004. С. 55, 56; 
хАтуев Р. Т. 2007. С. 63, 64, 65; История… 2010. С. 423; 2010а. С. 72, 73; 
2010б. С. 415 и т. п.), озабоченных далекими от науки целями. Видимо, 
впервые для Дорголела такое решение было представлено за счет выделе-
ния грузинского окончания слова -эли как указания на место жительства, 
т. е. «житель Дургуля», «дургулец» (дЖАнАшвили М. 1897. С. 32–33, сн. 2). 
Гораздо позднее были предложены и другие решения: Urdure = осет. 
*Wyrduræg — «подобный камню» и Dorγolel-i = осет. dærğğun — «длин-
новолосый» (АндроникАшвили М. К. 1966. С. 135, 529, 556). Еще одно 
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сомнительное предложение — осет.-ирон. «дур-гуыр» (ЧиЧинАдзе З. 1993. 
С. 80, 82) — «дур» — «камень», «гуыр» — «туловище (стан, талия)» (осет.-
дигор. дор-гурæ). Возможно, при рассмотрении полагаемой второй части 
имени следует обратить внимание на названия осетинских божеств, типа 
Анæгол/Анигол и др., а также на осетинские лексемы, типа фудгол (фидгол)/
фыдгул, в плане предлагаемых этимологических решений для их второй ча-
сти -гол (АбАев В. И. 1958. С. 493; дзиЦЦойты Ю. А. 2003. С. 79–80).

Некогда З. Чичинадзе отмечал, что, согласно какой-то древней рукопи-
си, царь Урдур в 1029 г. выпускал собственную монету. На одной ее сторо-
не была арабская надпись с именем халифа, а на другой — надпись церков-
ным языком (хуцури) с изображением креста в середине (ЧиЧинАдзе З. 1993. 
С. 87). Никакого подтверждения таким сведениям нет, и исторически они 
вряд ли возможны, копируя сведения о собственно грузинских монетах.

Вторая печать начала XII в. принадлежала севасту Росмику. На авер-
се — изображение апостола Андрея в рост с крестом. По сторонам над-
пись: «Ο αγιος Ανδρεος» — «Святой Андрей». На реверсе надпись: 
«†Κ(υρι)ε β(οη)θ(ει) τω σω δ(ουλω) σεβαστ(ω) ο Ροσμικη(ς) †» — «†Господи, 
помоги своему рабу севасту Росмику†» (seiBt W. 1978. S. 311–312, № 170; 
2004. S. 53, abb. 4, 55; М. Б. 1981. С. 240) (илл. 2). Пытаться предполагать 

наличие в надписи «эксусиократор» (ПеревАлов С. М. 2011. С. 8) нет ника-
ких оснований, если только не обратить внимание на неверное указание на 
титул эксусиократора на печати Росмика в публикации другого исследова-
теля (виногрАдов А. Ю. 2006. С. 148).

Ученые давно справедливо отождествили севаста Росмика с эксусио-
кратором Росмиком (Ρωσμικης), или Ромиском (Ρωμισκην), который во гла-
ве аланского войска в составе византийской армии, согласно «Алексиады» 

Илл. 2. Печать Росмика, севаста (по: seiBt W. 2004)
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Анны Комниной, противостоял в 1108 г. норманнам Гвидо, брата Боэмунда 
Тарентского, в Эпире (Anna Comn. Alex. 13, 6, 1–2). Также справедливо 
было указано на ношение аланским правителем нехристианского имени, 
что позволило полагать его крестильным именем Андрей за счет появления 
на аверсе изображения апостола (мАлАхов С. Н. 2015. С. 77, 144). Учиты-
вая, например, надписи русских князей и бояр того же времени, предло-
женное решение представляется вполне допустимым.

Говорит ли этот конкретный пример о культе апостола в Алании, о 
легендарном путешествии апостола в Аланию, о следах христианства в 
Алании в начале IX в., как полагают некоторые исследователи (виногрА-
дов А. Ю. 2006. С. 103; белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. С. 16)? 
Видимо, ответить на такой вопрос невозможно без дополнительных разы-
сканий. С другой стороны, сведения о таком путешествии апостола Ан-
дрея, несомненно, распространяемые церковью на Кавказе, в том числе, в 
Алании, не историчны, а, следовательно, не подлежат историческому раз-
бору, лишь «освещая» позднее самой церковью известные христианские 
земли (туАллАгов А. А. 1995. С. 59; 2009. С. 131–132).

В таком положении критический анализ легенды об апостоле 
(vinoGradov A. Yu. 2017. P. 4, n. 14) не выходит за обозначенные границы и, 
как представляется, не несет в себе научной перспективы. Интересно пред-
положение, что под именем Андрея Росмик мог упоминаться в несохранив-
шейся до наших дней надписи из Шоанинского храма (виногрАдов А. Ю. 
2006. С. 150–151). Само имя Андрей позднее известно у венгерских ясов 
(АлемАнь А. 2003. С. 224).

Некоторые авторы посчитали, что титул «севаст» Росмик получил по 
окончании компании против Боэмунда Тарентского. Данное пожалование 
рассматривают как усиление престижа для Росмика, т. к. титул эксусиокра-
тора принадлежал списку иноземных наименований правителей, а титул 
севаста был лишен такого недостатка. При этом полагается, что титул жа-
ловался родственникам императора (мАмиев М. 2014. С. 72; 2014а. С. 369–
370; 2015. С. 27). Другие исследователи посчитали, что «севаст» был титу-
лом Росмика до его воцарения (Пьянков А. В. 2011. С. 29). Наконец, отме-
чали, что Росмик предпочитал употреблять в своей титулатуре придворное 
византийское звание «севаст» (мАлАхов С. М. 2015. С. 78).

В распоряжении исследователей нет материалов, позволяющих уста-
новить очередность или одновременность наименования Росмика эксусио-
кратором и севастом. Анна Комнина, называя его эксусиократором, могла 
следовать уже обычной титулатуре аланских правителей, установившейся 
со времен Константина Багрянородного. В его работе (Const. Porph. De 
cerim. 2, 48) ошибочно, что надо учитывать (ostroGorsky G. A. 1936. S. 52; 
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бибиков М. В. 2009. С. 244; кузенков П. В. 2010. С. 81, 92–93, прим. 4), при-
водится и «эксусиаст» (Constantini Porphyrogeniti. MDCCCXXIX. P. 688) — 
титул, который относился к правителям Абхазии, к Фатимидам в Африке и 
к некоторым правителям Болгарии и Сербии (комАтинА П. 2011. С. 61–75). 
Заметим, что попытка в некоторых грузинских изданиях рассматривать 
данный титул в отношении правителей Абхазии как принижающий их цар-
ственность (Очерки истории Грузии. 1988. С. 185), тенденциозна (вино-
грАдов А. Ю. 2016. С. 37).

В связи с такой трактовкой ставится и аланский титул эксусиократо-
ра, для которого особо оговаривается отсутствие эпитета как в случае с 
эксусиастами Абхазии и приложение его к «князю аланов», т. е. архонту. 
Далее следует и указание на якобы долгую вассальную зависимость Ала-
нии от Византии (Очерки истории Грузии. 1988. С. 185, 188). Во-первых, 
Алания никогда не была в вассальной зависимости от Византии. Во-
вторых, никакого принижения достоинств правителей в указанных титу-
лах не наблюдалось. Показательно, что «князь аланов» представлен в из-
дании через указание на труд Константина Багрянородного (Const. Porph. 
De cerim. 2, 48), в котором, в действительности, фигурирует не «князь» 
(архонт), а именно эксусиократор Алании (АлемАнь А. 2003. С. 243, 244). 
Исследователи вполне справедливо указывают (мАлАхов С. Н. 2019. 
С. 296), что и в период максимального сближения Алании с Византией не 
было никакой вассальной зависимости, о чем свидетельствует официаль-
ный титул императора Мануила I Комнина в грамоте 1166 г. (ostroGorsky 
G. A. 1936. S. 58, amn. 54), в которой аланы не фигурируют в числе под-
властных народов, в отличие от таких кавказских народов как армяне, 
лазы, иберы и зихи.

Возвращаясь к истории Росмика, следует указать, что нам не извест-
но, участвовал ли он во всей компании против Боэмунда Тарентского. Кон-
кретно в той битве, которую описывала Анна Комнина, аланы Росмика 
были вынуждены отступить, несмотря на их храбрость и упорство. Надо 
также иметь в виду, что титул «севаст» (греч. σεβαστός — «почтенный»), 
соответствующий лат. augustus (soPhokles E. A. 1900. P. 275, 982), лишь из-
начально жаловался только членам императорского рода. В XI в. его носи-
телями становятся будущие императоры Никифор Вотаниат и Алексей 
Комнин. Со второй половины XI в. «севаст» стал жаловаться как членам 
самой императорской семьи, так и иноземным правителям. Алексей I Ком-
нин (1081–1118 гг.) перевел титул «севаст» в разряд придворных званий, при-
думав еще звания протосевастов, пансевастов, паниперсевастов и севасто-
краторов (лихАЧев Н. П. 1991. С. 31–32; кекАвмен. 2003. С. 575–576, 
прим. 920), последний, который сопоставим с титулом деспота, — специально 



143

для своего брата Исаака. Поэтому вопрос о «престижности» здесь не мо-
жет рассматриваться в полагаемом выше ракурсе.

Что касается самого имени Росмик, то некогда его отнесли к группе 
имен, которые не поддавались иранской этимологии (миллер В. Ф. 1992. 
С. 594). Впоследствии, при рассмотрении печати, было предложено свя-
зать его с иран. *razman — «боевой ряд» (seiBt W. 1978. S. 312, amn. 1). 
Исследователи, отмечая отсутствие соответствующей лексемы в осетин-
ском языке, одновременно указывали на присутствие ее в имени 
’Ομράσμακος в надписи из Танаиса (225 г. — А. Т.). Среди иранских имен с 
razman наиболее близким к аланскому имени предложено считать согдий-
ские Wn-rzmk, Yωδ-rzmk (мАлАхов С. Н. 2015. С. 76-77). Другие исследо-
ватели (АлемАнь А. 2003. С. 320) усмотрели в начальном элементе имени 
Росмика реминисценцию ρωξ, представленную в названии роксолан (иран. 
*rauxšna- — «свет», «светить» > осет. рохс/рухс — «свет», «светлый» — А. Т.), 
что сложно чем-нибудь дополнительно обосновать.

Предлагалось и сопоставление имени Росмик с осетинским именем 
Oрæзмæг/Уырызмæг, которое и в других вариантах (Урузмæг, Орузмæг, 
Уорæзмæг, Уорузмæг, Уæрæзмæг) выступает именем одного из главных ге-
роев Нартовского эпоса осетин. Другой эпический герой носит имя Схъæл-
Уæрæз. Имя Уæраз фиксируется в ономастиконе осетин-дигорцев (гАглой-
ти Ю. С. 2000. С. 255; 2017. C. 81, 167, 420–421, 450–451, 453, 456–458; 
туАллАгов А. А. 2001. С. 42; белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. С. 56). 
Данное иранское имя неоднократно фиксировалось источниками. Его, на-
пример, также усматривали в имени правителя абасгов Ресмага (‛Ρησμάγος), 
в имени правителя Хорезма Арсамуха I на монетах конца II – начала III вв., 
в имени мамлюкского эмира сотни аланского происхождения Аразмака 
(хотко С. 1995. С. 214). Данное имя в форме «Узурабек» (АндроникАшви-
ли М. К. 1966. С. 137) фиксируется как овсское в грузинских источниках в 
событиях самого конца XIII в., хотя для него предлагается и иное проис-
хождение (АлемАнь А. 2003. С. 428).

Обычно, если не касаться явно искусственных этимологий (мудрАк О. А. 
2014. С. 364; битАрти З. А. 2016. С. 145–146; ЧоЧиев А. Р., нАглер А. О. 
2017. С. 66, 99), осетинское имя возводят к иран. *warāza — «кабан» (АбА-
ев В. И. 1935. С. 66; 1989. С. 89, 127; knoBloCh J. 1991. S. 64; witZel M. 2003. 
P. 35; Чёнг Дж. 2008. С. 338; дзиЦЦойты Ю. А. 2018. С. 42). Однако сле-
дует указать и на решение о его связи с *aνa-razmaka — «предводитель», 
что соответствует не только образу нартовского героя (Bailey H. W. 
2003. P. 10), но и образу правителя алан. Решение находит свою под-
держку со стороны осетинских эпических материалов (дзиЦЦойты Ю. А. 
2017. С. 247–249). Данный круг предложенных этимологических решений 
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позволяет уточниться с приводившимся их кратким обзором (гутнов Ф. Х. 
2011. С. 147).

Была также предпринята попытка причисления имен Дорголела и 
Росмика, как и имен со знаменитой Зеленчукской надписи, к фонду соб-
ственно аланской, но уже христианской антропонимии (мАмиев М. Э. 
2017. С. 66–67). Однако доказательная сторона такой попытки осталась без 
своего предъявления, заключаясь только в авторской убежденности. Обо-
значенный круг исторических личностей, носивших подобное имя, и пря-
мо опровергает ее. С другой стороны, попытка игнорирует, как отмечалось 
выше, точно установленные факты, например, по печатям русских князей, 
в которых они выступали под своими традиционными именами, а их кре-
стильные имена определялись по представленным на тех же печатях обра-
зах святых и т. д. как патронов князей. Известен и такой пример, когда на 
семи найденных экземплярах печатей одного типа Ярополка Владимиро-
вича, супруга ясыни Елены, видимо, периода его киевского княжения, он 
одновременно называется своими обоими именами — христианским Ио-
анн и традиционным Ярополк (Жуков И. 2011. С. 37, рис. 5, 38; 2018. С. 27, 
тип 5). Приводимые в данной работе материалы по печатям аланской ари-
стократии также отвергают заявку на собственно аланскую христианскую 
антропонимию.

Наконец, стала известна печать середины XII в. Иоанна Хотеситана, 
эксусиократора Алании. На ее аверсе изображена Богородица, на реверсе 
надпись: «Ιω(αννη) εξουσηωκρατορι Α[λ]ανιας τω Χοτεσιταν(η)» — «Иоанну 
Хотеситану, эксусиократору Алании» (Seibt W. 2004. S. 53, abb. 5, 55) (илл. 3). 
Аланского правителя сопоставляют с царем овсов Худ(а)даном, фигуриру-
ющим в грузинской «Истории и восхвалении венценосцев», который вы-
дал в начале 1150-х гг. свою дочь Бурдухан за младшего сына картлийского 

Илл. 3. Печать Иоанна Хотеситана, эксусиократора Алании
(по: seiBt W. 2004)
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царя Димитрия I (1125–1156 гг.) и будущего правителя Георгия III 
(1156–1184 гг.) (зАйбт В. 2002. С. 14–15; seiBt W. 2004. S. 53, abb. 5, 55). 
Соответственно, полагают, что Худ(а)дан носил христианское имя Иоанн 
(мАлАхов С. Н. 2015. С. 145). Приводимая форма имени «(Х)Уддан» (Пере-
вАлов С. М. 2011. С. 8) не имеет никаких оснований, в том числе, и по из-
данию, на которое при этом ссылаются.

Обращает на себя внимание, что на печати два имени царя приводят-
ся одновременно, как на упомянутых печатях Иоанна-Ярополка. Под таким 
двойным именем, составленным из традиционного и христианского имен, 
в грузинских источниках будет известен Давид-Сослан (в официальных 
документах только Давид), ставший мужем грузинской царицы Тамары. 
Так он значился и на аверсах медных монет вместе с Тамарой, без титулов 
и в сокращении шрифтом «мтаврули», не упоминаясь в арабских надписях 
на реверсе (кАПАнАдзе Д. Г. 1949. С. 62–63).

Как известно, сама Тамара была рождена в браке, заключенном в 
начале 1150-х гг., младшего сына картлийского царя Димитрия I (1125–
1156 гг.) — будущего правителя Георгия III (1156–1184 гг.) с овсской прин-
цессой Бурдухан (?–1172 гг.) — дочерью аланского правителя Худ(а)дана. 
«История и восхваление венценосцев» начала XIII в. отмечает особую кра-
соту Бурдухан и «ее преданность Христу», что справедливо рассматривает-
ся как указание на широкое распространение христианства в Осетии (Ала-
нии) или, во всяком случае, среди ее правящих кругов (гАглойти Ю. С. 
2007. С. 42-43, 50, 51, 164, комм. 62).

Сохранилась надпись Бурдухан на грузинском языке на небольшой 
иконе-складне (Опись памятников… 1890. С. 88–89; кондАков Н. П. 1915. 
С. 247). Одним из вариантов прочтения ее имени в данной надписи была 
форма Бардашхан (хАхАнов А. С. 1904. С. 39–40). Если такое прочтение 
допустимо, то, возможно, мы имеем дело с более точной, или оригиналь-
ной формой, чем та, что фигурирует в «Истории и восхвалении венценос-
цев» — Бурдухан. В ее второй части тогда следовало бы допустить наличие 
известного социального термина, представленного в аланской истории 
(нАлбАндян Г. Н. 1977. С. 212; гАбриелян Р. А. 1989. С. 72–73; АбАев В. И. 
1989. С. 236; АлемАнь А. 2003. С. 390). Тогда в грузинском источнике сле-
довало бы полагать его замещение на «хан».

Найти бесспорное этимологическое решение для традиционного 
имени аланского правителя, в случае принятия отождествления Хотесита-
на с Худ(а)даном, представляется сложным в силу заметного различия их 
форм. В целом, было предложено несколько решений для имени  
Худ(а)дана. Его связывали (АндроникАшвили М. К. 1966. С. 529, 556) с осет. 
худдæн — «смеющийся», что очень сомнительно как семантически, так и 
*10
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по форме слова (ходæг/худæг — А. Т.). Второе решение обращалось к xu — 
«добрый, добро» и dana — «вместилище», обнаруживая эквивалент в лице 
русских Благой, Добродетельный и полагая пропаганду христианства, в ко-
торой участвовали и аланские правители (ЧоЧиев А. Р. 1985. С. 261, сн. 1). 
Третье решение исходит из иран. xudā — «господь», «бог» и tāna — «по-
томство» (seiBt W. 2004. S. 55). Четвертое предлагает, как и во втором слу-
чае, иран. *xu — «хороший, приятный, правильный», а для второй части 
*daina — «религия, вера», что предполагает значение в аланском языке 
«исповедующий правильную религию», «правоверный», «православный». 
Наиболее близким к аланскому признается среднеперсидское xu-dēn (мА-
лАхов С. Н. 2015. С. 144–145; 2017в. С. 303).

Если исходить из предложенных этимологий, то более конструктив-
ной представляется третья. Интересно, что специалисты допускают к уча-
стию в формировании определения верховного бога осетинского пантеона 
«хуцау/хуыцау» иран. xutāw (xwatāw>ново-перс. xudā), xudāvand — «бог» 
(sZeMerenyi O. 1964. P. 360–361, n. 5; АбАев В. И. 1989. С. 255–256; рАстор-
гуевА В. С., ЭдельмАн Д. И. 2007. С. 426). Для второй части можно предло-
жить и иран. *tanu, давшее в различных языках значение «тело», «лич-
ность», а в осетинском — тæнæ/тæн (АбАев В. И. 1979. С. 261), что сопо-
ставимо, например, с конструкцией имени Вахтанг, или иран. -dāna, широ-
ко представленное в индоиранских языках в значении «вместилище», «ме-
сто», как осет. -донæ/-дон (АбАев В. И. 1958. С. 367). Такая «божественная» 
составляющая имени напоминает о предлагавшемся выше подходе к реше-
нию по значению имени Дорголела.

Предлагаемая вариативность отражает общие сложности этимологи-
ческих решений в ономастике. Для последнего решения препятствия каса-
ются иной стороны. Как и при втором решении избирается форма «Худан», 
что ведет к избеганию сложностей с двойной -д. Полагаемое *daina дало в 
осетинском дин — «религия», «вера», что требует объяснения к форме в 
имени Худ(а)дан. Само получаемое значение имени странно для христиа-
нина, порождая невозможное нехристианское указание на христианина, 
или столь же невозможное подозрение хотя бы на тайное нехристианское 
вероисповедание его носителя. С данных позиций странной представляет-
ся и идея о пропаганде христианства.

Недавно было предложено полагать, что исторический аланский пра-
витель Худдан мог бы скрываться за образом Челахсартага Нартовского 
эпоса осетин. В имени дочери эпического героя Бедуха (Бедоха) усматри-
вают «неизбежное для устной традиции просторечное искажение имени до-
чери царя Худдана — Бурдухан» (сАлбиев Т. К. 2018. С. 19–23). Но данные 
трактовки пока остаются без основательной аргументации как с позиций 
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оснований исторической интерпретации эпических материалов, так и с по-
зиции известной, исключая некоторые иные (ЧоЧиев А. Р. 2000. С. 188; мА-
лАхов С. Н. 2015. С. 145), этимологии имени эпической героини (Bailey H. W. 
2003. P. 13), противостоящей этимологии имени Бурдухан (АндроникАшви-
ли М. К. 1966. С. 529, 556).

Затронутый выше вопрос об аланском царевиче Давиде-Сослане 
(?–1207 гг.), видимо, нуждается в некотором освещении. «История и вос-
хваления венценосцев» называет Давида-Сослана потомком (внуком? — А. Т.) 
картлийской принцессы — дочери Давида IV Возобновителя (1089–1125 гг.), 
выданной замуж в Осетию. Якобы по причине такого родства Давид-Со-
слан воспитывался при дворе Русудан, сестры Георгия III. Сразу после 
смерти правителя Русудан и Давид-Сослан прибыли к царскому двору. По 
другим вариантам, родство диктовалось по линии Бурдухан. После первого 
неудачного замужества Тамара вторым браком в 1188 г. или 1189 г. сочета-
лась с Давидом-Сосланом.

В данном случае не касаемся известной проблемы искусственного от-
несения правящей династии Алании к линии картлийских Багратидов. 
История конструирования «багратидской генеалогии» аланского царевича 
достаточно хорошо прослежена исследователями (гАглойти Ю. С. 2007. 
С. 161–162; 1971. Ф. 85–93; 2010. С. 236–243; тогошвили Г. Д. 1981. 
С. 102–113; 2014. С. 4–136, 2014а. С. 194–199), но остается до сих пор вос-
требована в научных изданиях Грузии (Басилий ЭзосмодзгвАри. 2008. 
С. 323–324, комм. 23). Если одними исследователями данная «генеало-
гия» воспринимается некритично (кузнеЦов В. А. 1990. С. 86–87), то дру-
гими предпринимаются попытки выдвижения гипотез, ищущих рацио-
нальные исторические поводы для ее появления (белеЦкий д. в., виногрА-
дов А. Ю. 2011. С. 60–62).

Но такие гипотезы только таковыми и остаются. Заметим, что ис-
пользование данных о дочери Давида IV Возобновителя, выданной замуж 
в Осетию, не вызывает к себе особого доверия, т. к. странным выглядит 
отсутствие точного указания на заключение именно междинастического 
брака. Брак Тамары и Давида-Сослана по факту пресек историю династии 
Багратидов в Картли (тогошвили Г. Д. 1990. С. 17; 2014. С. 19), что вынуж-
дало в дальнейшем правящие круги Картли к таким вымыслам. Отсюда, 
как считают, и отсутствие у Вахушти упоминания осетинской знатной фа-
милии Цæразонтæ (гАглойти Ю. С. 2007. С. 229–230).

Одни исследователи полагали, что оба имени овсский царевич носил 
изначально, другие решили, следуя некоторым утверждениям армянских 
источников, что имя Давид он получил только после бракосочетания с Та-
марой (тогошвили Г. Д. 1981. С. 103; 1990. С. 10–45; гАглойти Ю. С. 2007. 
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С. 169). Также отмечалось, что имя Давид было собственным именем царе-
вича, а само имя довольно часто встречалось в грузинских хрониках (гури-
ев Т. А. 1991а. С. 67).

Сложно объяснить изначальное отсутствие христианского имени у Со-
слана в условиях несомненной христианской принадлежности аланских пра-
вителей. Сложно себе представить принятие, а затем воспитание Давида-Со-
слана при грузинском правящем дворе как некрещеного. Сложно предста-
вить свадьбу Тамары и Сослана в случае некрещенности Сослана.

Остается без должного объяснения некая связь личного имени алан-
ского царевича с часто упоминаемым именем в грузинских хрониках. В 
круг такой связи, видимо, следует ввести гипотезу, по которой Вахушти 
Багратиони, создавая генеалогию Давида-Сослана, называет Давидом его 
прадеда (АлемАнь А. 2003. С. 418–419, сн. 64, 421, 425). Одни исследовате-
ли просто полагают, что Давид-Сослан был назван в честь этого своего 
прадеда (АлемАнь А. 2003. С. 425). Другие сопоставляют его с историей 
упомянутого Давида IV Возобновителя или Давида V (1155 г.) (белеЦкий Д. В., 
виногрАдов А. Ю. 2011. С. 60–62). По другой трактовке, Сослан якобы по-
лучил свое библейское имя Давид от грузин. Он был наречен именем Да-
вид в грузинской среде как наиболее престижным в то время именем у 
местных династов (ЦулАя Г. В. 2007. С. 298; 2008. С. 337).

Однако известная надпись 965 г. из Сентинского храма, посвященно-
го Богородице, свидетельствует о давней традиции наречением именем Да-
вид у аланских царей. Вполне справедливо замечание, с позиции фиксации 
в письменных источниках, что впоследствии имя Давид дважды повторяет-
ся в семье аланских правителей (белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. 
С. 139). Но заметим, что, если в первый раз оно фигурирует в искусственно 
сконструированном списке Вахушти Багратиони, то во второй отнесено к 
реальному историческому лицу — аланскому царевичу Сослану. Таким об-
разом, невозможно согласиться с утверждением, что Сослан якобы полу-
чил свое библейское имя Давид в грузинской среде как наиболее престиж-
ное в то время имя у местных династов. Имя Давид уже около 200 лет было 
известно у аланских правителей.

Крестильное имя Сослана могло только добавлять уверенности фаль-
сификаторам генеалогии аланской правящей династии в возможности его 
использования для своих конструкций. Действительная история замуже-
ства аланской принцессы Алды за абхазским царем Георгием I (1014–1027 гг.) 
давало другой повод таким конструкциям. Следует обратить внимание и на 
некоторые другие наблюдения исследователей (нАроЖный Е. И. 2007. 
С. 145). Возможно, известна и личная печать XI в. некоего Григория 
Алана, сына Давида (бАлАбАнов T. 2007. C. 44–45, таб. IV, 1; Jordanov I. 
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2009а. P. 602, 1202, № 1811). Таким образом, не исключено, что имя Давид 
было давно традиционным у аланских правителей и других представите-
лей аланской аристократии.

Данные сфрагистики не ограничиваются только представлением 
аланских правителей, как может показаться при знакомстве с отдельными 
публикациями (Перевалов С. М. 2011. С. 8). Сведения о печатях высшей 
аланской знати, на которых полагают наличие родового имени «Алан», 
представлены и в исследовании (seiBt W. 2004. S. 55–56, 59, amn. 43–50), 
послужившим основой для данной публикации. Сведения о печатях пред-
ставлены и в других научных изданиях. Такое положение, наряду с некото-
рыми выше приведенными наблюдениями, как минимум, свидетельствует 
о невнятном знакомстве с материалами автора публикации.

Кроме наличия определения «Алан» интерес представляет и некото-
рая возможность проследить карьеру алан, находившихся на византий-
ской службе (йордАнов И. 2013. С. 528–529; CaMPaGnolo-Pothitou M., 
Cheynet J.-Cl. 2016. P. 102, № 84; виногрАдов ю. А., ЧхАидзе В. Н. 2018). 
Так, на аверсе одного из моливдовулов нанесено погрудное изображение 
святого Феодора, держащим в правой руке копье на плече, а в левой — щит, 
с вертикальной надписью по сторонам: «Ο αγιος Θεοδωρος» — «Святой 
Феодор». На реверсе шестистрочная надпись: «†[Κ(υρι)ε β(οη)θ(ει) τ]ω σω 
δου(λω) Γριγοριω π(ατ)ρι(κιω) (και) στρατηγω τω Αλανω†» — «†Господи, по-
моги своему рабу Григорию Алану, патрикию и стратигу†». Моливдовул 
датируются серединой XI в. (seiBt W. 2004. S. 55–56), 1050–1060-ми гг. или 
второй половиной XI в. (Jordanov I. 2006. P. 46, № 21–22; 2009. P. 501, 
№ 1524–1525; йордАнов И. 2013. С. 528).

Также заметим, что моливдовул Григория Алана указывает на необя-
зательное прямое соотношение крестильного имени человека с изображе-
нием христианского персонажа, что, действительно, примерно с X в. было 
предпочтительным (Cotsonis J. 2008. Р. 5–10), и как полагается, например, 
для моливдовула Росмика. Позднее имя святого Григория встречается в 
аланских маргиналиях (luBotsky A. 2015. Р. 41–42). На данном моливдову-
ле христианское имя Григорий впервые отмечается для самого аланского 
ономастикона.

Его приложение к якобы аланскому правителю VII в. (упоминается в 
событиях 662–664 гг. — А. Т.), принявшему христианство (кузнеЦов В. А. 
1978. С. 33; 2002. С. 29–30; кодзАев К. М. 2008. С. 92; бзАров Р. С. 2014. 
С. 245, 265; 2018. С. 19), некорректно. Оно базируется на давнем перево-
де на русский язык (шестАков С. П. 1908. С. 123–124), вопреки некоторым 
современным представлениям (догузов К. Г. 1992. С. 17), латинского пе-
ревода «Commemoratio», составленного Анастасием Библиотекарем, где 
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аланы (Scholion sive Hypomnesticum. 1870. Col. 684A) стоят вместо лазов 
греческого оригинала Феодора Спудея (еПифАновиЧ С. Л. 1917. С. 13; 
Maximus the Confessor… 2002. P. 154, 155), что также давно отмечалось ис-
следователями, поддерживавшими лазскую идентификацию (бриллиАнтов 
А. 1918. С. 37, сн. 1). Действительно, не исключено, что первоначально не 
в оригинале (кекелидзе К. 1912. С. 32–33), а в латинском переводе на место 
лазов были поставлены абасги. В пользу лазской (лАтышев В. В. 1911. 
С. 177; догузов К. Г. 1989. С. 29), а не аланской (муретов М. Д. 2009. С. 212) 
идентификации, по справедливому замечанию специалистов, говорит и то, 
что резиденция Григория, правителя лазов, находится именно в Лазике, и 
то, что он носит византийский титул патрикия (белеЦкий д. в., виногрАдов 
А. Ю. 2011. С. 17; виногрАдов А. Ю. 2013а. С. 221, сн. 11, 222, 229–230, 
сн. 47; мАмиев М. Э. 2014. С. 49, сн. 1). В круг данной идентификации 
включаются и некоторые другие решения (воронов Ю. Н. 1998. С. 65–67).

Вызывают сомнения и сведения 668 г. о Григории, настоятеле мона-
стыря Иоанна Крестителя в Алании (кузнеЦов В. А. 1978. С. 34; 2002. 30; 
бзАров Р. С. 2014. С. 245, 265), т. к. в источнике и его переводе речь шла о 
настоятеле из монастыря в Албании (Maximus the Confessor… 2002. P. 164, 
165; Scholion sive Hypomnesticum. 1870. Col. 687D; муретов М. Д. 2009. 
С. 220; еПифАновиЧ С. Л. 1917. С. 17). Исправление на «Алания» содержит-
ся в публикациях исследователей (бриллиАнтов А. 1918. С. 7; Архиепископ 
Стефан (Каладжаишвили). 2013. С. 11), но насколько оно верно, как и со-
общение самого источника, судить сложно. Конечно, можно подозревать 
ошибку в источнике. Но она, как представляется, в меньшей степени от-
носится к Алании (кекелидзе К. 1912. С. 11, сн. 3) и, скорее, — к Абасгии 
(Дбар Д. 2001. С. 189, 191). В грузинских переводах с греческого текста 
Осетия, т. е. Алания, фигурирует только как граничащая с местами собы-
тий страна (кекелидзе К. 1912а. С. 477–480, 485).

Титул «патрикий» (Sophokles E. A. 1900. P. 865) был одним из высших 
в табеле о рангах Византийской империи, жалуясь полководцам и высшим 
чиновникам. Он занимал пятое место в числе высших титулов первого ран-
га в IX–X вв. Постепенно в XI в. его значение снижается. К XII в. упомина-
ние титула прекращается (кекАвмен. 2003. С. 424, прим. 339). Титул «стра-
тиг» (soPhokles E. A. 1900. P. 1014) изначально присваивался назначавшим-
ся императорами военачальникам-наместникам административных окру-
гов или провинций — фем, которые обладали всей полнотой гражданской 
и военной власти. Стратиг обычно был протоспафарием. К середине IX в. 
их статус снижается, и они обычно становятся правителями небольших об-
ластей, входивших в составы фем, или комендантами городов и крепо-
стей. С XI в. постепенно гражданская власть переходит от них к судьям, 
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а военная власть — к катепанам и дукам (лихАЧев Н. П. 1991. С. 34; Кекав-
мен. 2003. С. 344–345, прим. 54).

Следующая печать, долго не публиковавшаяся, обнаружена на терри-
тории современной Болгарии, при раскопках крепости, датируется второй 
половиной XI в. (seiBt W. 2004. S. 55–56), 1060-ми гг. (йордАнов И. 2013. 
С. 528), последней третью XI в. (CaMPaGnolo-Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 
2016. P. 102, № 84; ЧхАидзе В. Н. 2016а. С. 327). На аверсе вновь представ-
лено погрудное изображение святого Феодора, держащего в правой руке 
копье на плече, а в левой — щит, с вертикальной надписью по сторонам: «Ο 
αγιος Θεοδωρος» — «Святой Феодор». На реверсе семистрочная надпись: 
«†Κ(υρι)ε β(οη)θ(ει) τω σω δου(λω) [Γρη]γοριω ανθυπατ(ω) (και) κατ(ε)παν(ω) 
το Αλαν(ω)†» — «†Господи, помоги своему рабу Григорию Алану, анфипа-
ту и катепану†» (JoRdanov i. 2006. P. 47, № 21–22; йордАнов и. 2013. 
С. 528–529) (илл. 4).

Изначально «анфипат» (soPhokles E. A. 1900. P. 171) был должностью 
(проконсул), затем перешел в разряд очень высоких титулов. В IX в. обра-
зовал в соединении с патрикием двенадцатый и тринадцатый ранги над 
протоспафарием, в тех должностях, что ранее предназначались для прото-
спафария. Титул «анфипат» жаловался в знак отличия, за особые заслуги 
перед императором. Он превосходил титул «патрикий». Анфипат не мог 
быть не патрикием и наоборот. В XI в. занимал десятое место в числе выс-
ших титулов первого ранга в византийском табеле о рангах. Анфипаты-па-
трикии находились во главе первого класса византийского табеля о рангах 
(лихАЧев Н. П. 1991. С. 42).

Титул «катепан» (soPhokles E. A. 1900. P. 651) с IX в. жаловался коман-
дирам небольших отрядов иноплеменников или подчинявшимся стратигам 

Илл. 4. Печать Григория Алана, анфипата и катепана
(по: CaMPaGnolo-Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 2016)
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наместникам небольших административных единиц внутри фем. С X в. ка-
тепаны сами становятся наместниками крупных пограничных фем. В этот 
период титул «катепан», видимо, несколько уступал титулу «дука», но с XI в. 
они становятся равнозначными. В пределах военно-административного 
округа — катепаната — катепан обладал всей полнотой военной и граж-
данской власти, будучи ответственным только перед самим императором. 
О высоком положении катепанов свидетельствуют письменные источники 
того времени (Guillermi Apuliensis. MDCCCLI. P. 243). Упоминание данно-
го титула исчезает с конца XI в. (кекАвмен. 2003. С. 379-380, прим. 225).

Наконец, на последней печати на аверсе нанесено изображение свя-
того воина в рост, держащего в правой руке копье, а в левой — поставлен-
ный на землю щит. Некоторые исследователи предположительно видят 
в изображенном святого Димитрия как воина (Jordanov I. 2006. P. 47, 
№ 21–22; Алексеенко Н. А., ЦеПков Ю. А. 2012. C. 11). Но такое опреде-
ление противоречит выше приведенным данным об изображениях на пе-
чатях Григория Алана св. Феодора. На реверсе шестистрочная надпись: 
«†[Κυριε βοηθει τω σω δουλω Γ]ρηγοριω π(ρ)ωτωπ(ροε)δρω (και) δουκ(ι) τω 
Αλαν(ω)†» — «†Господи, помоги своему рабу Григорию Алану, протопрое-
дру и дуке†». Печать датируется последней третью XI в. (seiBt W. 2004. 
S. 56), 1070-1080-ми гг. (Jordanov I. 2006. P. 47, № 21–22; йордАнов И. 
2013. С. 529).

Титул «протопроедр» (soPhokles E. A. 1900. P. 958) появляется в кон-
це 1050-х или в самом начале 1060-х гг. и присваивается узкому кругу близ-
ких родственников императора и самых высших чиновников Византийской 
империи. Полагали, что Никифор Вотаниат был едва ли не первым прото-
проедром (лихАЧев Н. П. 1991. С. 100, 150). Возникновение титула помеща-
ют также между 1060 и 1070 гг. (йордАнов И. 2013. С. 525). Очень высокий 
статус титула сохраняется минимум до начала 1080-х гг. В результате пред-
принятых вскоре Алексеем I Комниным (1081-1118 гг.) изменений в визан-
тийском табеле о рангах к жалованию данным титулом были допущены 
представители более низких слоев элиты. Такой допуск привел к постепен-
ному снижению статуса титула на рубеже XI и XII вв.

Титул «дука» (soPhokles E. A. 1900. P. 395) присваивался военным 
управляющим в провинциях и главам пограничных войск. С конца X в. 
дуки становятся наместниками провинций, нередко объединяющих не-
сколько фем во главе со стратигами. Как в случае с катепанами, такие про-
винции обычно были пограничными. Дуки, как и катепаны, постепенно 
перехватывают гражданскую власть у судей и военную — у стратигов, 
окончательно становясь в XII в. полновластными наместниками провин-
ций (кекАвмен. 2003. С. 418–419, прим. 324).
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Отмечаются также две находки булл Григория Алана как частного 
лица второй половины XI в. На аверсе представлено не некое изображение, 
как иногда полагают, святого воина, а вновь погрудное изображение свято-
го Феодора, что подтверждается следами от вертикальной надписи. На ре-
версе пятистрочная надпись: «†Κ(υριε) β(οη)θ(ει) τ(ω) σ(ω) δουλ(ω) 
Γρηγορι(ω) τ(ω) Αλαν(ω)†» — «†Господи, помоги своему рабу Григорию 
Алану†» (Jordanov I. 2006. P. 47, № 21–22; йордАнов И. 2013. С. 529; Алек-
сеенко Н. А., ЦеПков Ю. А. 2012. С. 11).

В целом, исследователи восстанавливают карьерное продвижение 
Григория Алана (CaMPaGnolo-Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 2016. P. 102, 
№ 84) в следующем порядке: 1. патрикий и стратег 1050-1060-е гг.; 2. ан-
фипат и катепан 1060-е гг.; 3. протопроедр и дука 1070–1080-е гг. (Jordanov I. 
2006. P. 47, № 21–22; йордАнов И. 2013. С. 529). Как справедливо отмечали 
исследователи, о Григории Алане ничего не известно из письменных ис-
точников, но приведенные находки вполне могли принадлежать одному че-
ловеку. В связи с ними ставилась и следующая находка (Jordanov I. 2006. 
P. 46-47, № 21-22).

В Болгарии отмечается еще одна личная печать XI в., первоначально 
датированная X в., некоего Григория, найденная в 2005 г. На аверсе, между 
краем печати и окружностью из точек, представлена круговая надпись: 
«†Κ(υρι)ε βοηθει τω σω δουλω» — «Господи, помоги своему рабу». В цен-
тральном круге представлены буквы Α и Ν, над ними — буква Λ. На ревер-
се четырехстрочная надпись, завершающаяся равноконечным крестом. В 
двух первых строках представлено имя: «Γρηγοριο…» — «Григорию…». На 
третьей строке представлена буква C, после которой поставлена точка, а за-
тем следуют буквы ΟΥCΔ. На четвертой строке нанесена буква Α, через дво-
еточие буква Δ (илл. 5). Одни исследователи не берутся точно установить 

Илл. 5. Печать Григория Алана (?), сына Давида (?)
(по: бАлАбАнов Т. 2007)
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содержание двух последних строк, предполагая возможность наличия в 
них церковной должности или титула Григория.

Другие исследователи предположили, что надпись могла читаться 
так: «†Κ(υρι)ε βοηθει τω σω δουλω Γρηγορηος οιυς Δα(υρ)δ†» — «†Господи, 
помоги своему рабу Григорию, сыну Давида†», в которой представлено не-
которое отклонение — написание имени в именительном падеже. Три бук-
вы в центре круга на аверсе, как полагают, могли бы указывать на этниче-
ское происхождение ее владельца — Αλανος (бАлАбАнов T. 2007. C. 44–45, 
таб. IV, 1; Jordanov I. 2009а. P. 602, 1202, № 1811). Мы могли бы констати-
ровать, что Григорий Алан был из семьи, которая, судя по имени его отца, 
уже традиционно исповедовала христианство.

Кроме того, исследователи указывали на наличие печати протоспафа-
рия Сергия Алана. На аверсе нанесено погрудное изображение Иоанна 
Предтечи, благословляющего правой рукой и держащего скипетр в ле-
вой руке. С двух сторон вертикальная надпись: «Ο (αγιος) Ιω(αννης) ο 
Πρ(ο)δρ(ο)μ(ος)» — «Святой Иоанн Предтеча». На реверсе пятистрочная 
надпись: «†Κ(υρι)ε βο(ηθει) τω σ(ω) δουλω Σεργιω (πρωτο)σπα(θαριω) του 
Αλανου†» — «†Господи, помоги своему рабу Сергию Алану, протоспафи-
рию†» (илл. 6). Печать датируется второй четвертью XI в. (seiBt W. 2004. 
S. 56; йордАнов И. 2013. С. 530) или первой половиной XI в. (CaMPaGnolo-
Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 2016. P. 218, № 193; ЧхАидзе В. Н. 2016а. С. 329; 
Виноградов А. Ю., Чхаидзе В. Н. 2018). Как и для моливдовула Григория 
Алана отметим отсутствие прямой связи между именем человека и изобра-
жением христианского персонажа.

Изначально протоспафарии возглавляли меченосцев-телохраните-
лей (спафарии). Затем «протоспафарий» (soPhokles E. A. 1900. P. 959) 

Илл. 6. Печать Сергия Алана, протоспафария
(по: CaMPaGnolo-Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 2016)
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стал одним из высших почетных военных титулов. Он занимал одиннадца-
тое место в числе высших титулов первого ранга Византийской империи. 
Титул обычно жаловался военным, особенно в XI в. Статус титула посте-
пенно снижался, став жаловаться гражданским чиновникам. Титул исчез в 
начале правления Алексея I Комнина. 

Известно также две долго не публиковавшиеся печати Георгия Алана 
(DO 58.106.4063 и DO 58.106.4305) последней трети XI в. На аверсе печати 
помещено погрудное изображение святого Георгия, держащего в правой 
руке копье на плече, а в левой — щит. С двух сторон вертикальная надпись: 
««[Ο α]γ[ιος] [Γεω]ργ(ιος)» — «Святой Георгий». На реверсе — четырех-
строчная надпись: «Σφραγ(ις) Γεοργ(ι)ου ω τω(ν) Αλαν(ων)» (seiBt W. 2004. 
S. 56, 59, amn. 50; Алексеенко н. А., ЦеПков Ю. А. 2012. C. 11; Йорданов И. 
2013. С. 528) или «Σφραγ(ις) Γεοργιω ω τω Αλαν(ω)» (CaMPaGnolo-Pothitou M., 
Cheynet J.-Cl. 2016. P. 103). Заметим, что в отличие от предыдущего при-
мера, на данной печати имя владельца совпадает с именем его святого па-
трона. Интересно наблюдение исследователей, что при несомненном про-
никновении имени Георгий, например, в Абхазию и Грузию из Византии 
как христианского, в самой Византии оно не было популярным в правящих 
кругах, т. к. его демократический характер («землепашец») был чужд высо-
кому самомнению византийских правителей. В Абхазии и Грузии, наобо-
рот, имя проникло во все слои обществ, включилось в процесс ономастиче-
ской христианизации главных местных божеств, стало популярным у мест-
ных династов (ЦулАя Г. В. 2008. С. 124, 126).

Следует полагать, что в данном процессе Алания разделяла представ-
ления своих непосредственных соседей. Имя Георгий было обычным в 
ономастиконе аланов (гуриев т. А. 1991. с. 36; АлемАнь А. 2003. С. 402, 
553). Но, заметим, если полагается, что распространение имени Георгий 
среди грузин с X в., а затем от них в Абхазии, ведет к вытеснению им у 
правителей имен византийских императоров (ЦулАя Г. В. 2006. С. 17), то в 
царственном ономастиконе Алании такой показательной смены не проис-
ходит.

Известна печать Леонтия Алана, протоспафария и ипата, датируемая 
третьей четвертью XI в. (CaMPaGnolo-Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 2016. P. 214, 
№ 189; стеПАненко в. П. 2016. с. 455; ЧхАидзе в. н. 2016а. С. 329). На 
аверсе изображены Богоматерь с ребенком и двухсторонняя надпись: 
«Μ(ητ)ηρ Θ(εο)υ» — «Богоматерь». На реверсе шестистрочная надпись: 
«†Θ(εοτο)κε βοηθει τω σω δου(λω) Λεοντ(ι)ο (πρωτο)σπαθ(α)ρ(ιω) (και) [υ]
πατω του Αλανου†» — «†Богородица, помоги своему рабу Леонтию Алану, 
протоспафарию и ипату†» (илл. 7). Что касается ранга ипата (soPhokles E. A. 
1900. P. 1108), то в IX–X вв. он был простым титулом без должности и 
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расценивался очень низко. Но в XI в. он становится выше спафария (Кекав-
мен. 2003. С. 543–544, прим. 827, 829).

Исследователи также отмечают, что на печатях Сергия Алана и Леон-
тия Алана вместо формы τω Αλανω дана форма του Αλανου (CaMPaGnolo-
Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 2016. P. 102, № 84, 214, № 189), указывая на 
нетвердое знание греческого языка, что, по их мнению, подтверждает пред-
положение о «византийских» аланах, встроившихся в военные и управлен-
ческие структуры империи в XI-XII вв. и не покидавших ее территорию 
(мАлАхов С. Н. 2017. С. 111–112). Некоторые исследователи рассматрива-
ют форму ο του Αλανου на печатях Георгия Алана как указание на то, что их 
владелец был племянником кого-то из алан, пришедшим на службу в Визан-
тию (йордАнов И. 2013. С. 528). Данную форму родительного вместо падежа 
дательного ὑπ(ά)τῳ τοῦ Ἀλανοῦ на печати Леонтия Алана предложено более 
правильно читать как ὑπ(άτῳ) τῷ τοῦ Ἀλανοῦ, т. е. «Алана», как способа пред-
ставления в других случаях в XI в. (Malatras Ch. 2018. P. 176).

Отдавая приоритет поиску объяснения приведенных форм на основе 
данных греческого языка, позволим осторожно высказать и иную догадку. 
Возможно, в связи с такими ошибками следует поставить вопрос о негре-
ческом (аланском?) происхождении мастера или мастеров, или об изготов-
лении печатей не в империи, а, например, в Алании. Ошибки могут свиде-
тельствовать и о том, что обладатели печатей и их окружение не владели в 
совершенстве греческим языком, т. е. их «встраивание» было индивидуаль-
ным при сохранении своего этнического лица и соответствующих связей. 
Собственно, передача в указанных обращения имен Λεοντιο и Σεργιω в да-
тельном падеже, а этнического определения, т. е. прозвища, του Αλανου в 
родительном падеже может отражать прямой перенос носителями аланского 

Илл. 7. Печать Леонтия Алана, протоспафария и ипата
(по: CaMPaGnolo-Pothitou M., Cheynet J.-Cl. 2016)
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(староосетинского языка) падежной конструкции своего языка на грече-
ский язык.

Еще одна печать была обнаружена в 2013 г. при раскопках в м. Мал-
кото кале, с. Воден (Боляровко, Болгария). Находку связывают с находив-
шейся там крепостью XI–XII вв. и датируют второй половиной XI в. или 
третьей четвертью XI в. На аверсе — изображение двух или трех святых 
воинов. Средний держит в правой руке копье и опирается левой рукой на 
щит, поставленный на землю. Изображенный слева также держит в правой 
руке копье на плече и опирается левой рукой на щит, поставленный на зем-
лю. На реверсе — надпись: «†Αγιοι του Θ(ε)ου β(οη)[θ(ει)] τε Νικε[τ(αν)] τον 
Α[λα]νον†» — «†Святые Бога, помогите Никите Алану†» (йордАнов И. 
2015. С. 262, № 97. 1812в) (илл. 8).

Недавно внимание исследователей привлекли печати важного долж-
ностного лица из Херсона (Крым). На аверсе первой печати помещена кре-
стообразная инвокативная монограмма «Θ(εοτο)κε βοηθει» с тетраграммой 
«τω σω δουλω». На реверсе — «Ζοπακ(η) υπ(ατω) (και) κυρ(ω) Χερσ(ωνος)» — 
«Зопаку, ипату и киру Херсона». На второй печати аверс близок первому, 
на реверсе — «Ζοπ[ακ(η)] υπατω κυρω Χε[ρ]σ(ω)νος — «Зопаку, ипату и 
киру Херсона» (илл. 9). На третьей вновь близкий аверс, на реверсе — 
«Ζοπ[α(κη)] β(ασιλικω) σπ[αθ(αριω) (και)] κυ[ρ] ω [Χερ]σ(ω)νο[ς]» — «Зопа-
ку, императорскому спафарию и киру Херсона» (илл. 10). Печати хроноло-
гически относятся к первым десятилетиям существования византийской 
фемы в Крыму около 841–875 гг. Кир мог командовать местными союзны-
ми отрядами, которым отводилась важная роль в противостоянии с тюрка-
ми в условиях отсутствия собственно византийских сил. Имя кира Зопака 
связывают с осет. сау бæх — «черный конь», что позволяет предполагать 

Илл. 8. Печать Никиты Алана
(по: йордАнов И. 2015)
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Илл. 9. Печать Зопака, ипата и кира Херсона
(по: зАйбт В. 2018)

Илл. 10. Печать Зопака, императорского спафария и кира 
Херсона (по: зАйбт В. 2018)

Илл. 11. Печать Никифора Алана, вестарха и катепана Херсона
и Хазарии (по: Алексеенко н. А., ЦеПков Ю. А. 2012)
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аланское происхождение данного лица (зАйбт В. 2018. С. 522–524, 535, рис. 2, 
536, рис. 3). В таком случае мы будем иметь второй, но более ранний 
пример, по сравнению с севастом Росмиком, представления алана в хри-
стианской инвокации своим традиционным, а не христианским именем. 
Если мы принимаем данную интерпретацию, то Зопак, скорее, мог быть из 
местных крымских алан, которые давно принимали христианство, в отли-
чие от родственных им северокавказских алан, официальное принятие ко-
торыми христианства произойдет позднее.

В 2011 г. был обнаружен и вскоре введен в научный оборот найден-
ный в районе Мекензиевых гор у г. Симферополь (Крым) моливдовул Ни-
кифора Алана. На аверсе нанесены изображения Богоматери Агиосоритис-
сы Халкопратийской, или определяемой только как Богоматери Агиосори-
тиссы (Шандровская В. С. 1999. С. 198), длани Господа и надпись: «Μ(ατη)
ρ Θ(εο)υ» — «Богоматерь». На реверсе — семистрочная надпись: «†Κ(υρι)
ε β(οη)θ(ει) Νικηφορω βεσταρχ (και) κατεπαν(ω) Χερσωνος (και) Χαζαρ(ιας) 
τω Αλανω†» — «†Господи (Богоматерь), помоги Никифору Алану, вестарху 
и катепану Херсона и Хазарии†» (илл. 11). Моливдовул датируется 1060–
1080-х гг. или несколько позже (Алексеенко н. А., ЦеПков ю. А. 2012. 
С. 7–17; 2012а. С. 7; Алексеенко Н. А. 2012. С. 11; 2014. С. 71–72; 2017. 
С. 166–169, 426, кат. IV.1.1; могАриЧев Ю. М. 2013. С. 340, 341; 2017. С. 72; 
seiBt W. 2013. S. 192; стеПАненко В. П. 2014. С. 375; 2015. С. 56–57; Нау-
менко В. Е. 2016. С. 72; ЧхАидзе В. Н. 2016. С. 13-14; ZuCkerMan C. 2017. 
P. 314).

Не исключают (Алексеенко Н. А. 2017. С. 167), что тому же лицу мог-
ла принадлежать и другая ранее найденная печать. На аверсе — изображе-
ние святого воина в рост, анфас, опирающегося на копье правой поднятой 
рукой, левой поддерживая стоящий на земле щит. Слева — неясные следы 
вертикальной надписи. На реверсе — пятистрочная надпись плохой со-
хранности, предположительно читаемая так: «†Κ(υρι)ε β(οη)θ(ει) 
Νικη(φορω) κατε(πανω) Κερσ(ονος)†» — «†Господи, помоги Никифору ка-
тепану Херсона…†» (соколовА И. В. 1983. С. 166, кат. № 57, таб. XIX, 57) 
(илл. 12). Интересно, что в таком случае Никифор на своей официальной 
печати не привлекает определения «Алан». Вопреки высказанному замеча-
нию (ЧхАидзе в. н., устАевА Э. Р. 2009. С. 197), наличие должности катепа-
на на печати не подвергалось особому сомнению (зАйбт н., зАйбт В. 1995. 
С. 94), а находка печати Никифора Алана справедливо рассматривается как 
подтверждение такому прочтению (Алексеенко Н. А. 2016. С. 462-463). О 
должности катепана говорилось выше, что позволяет вслед за другими ис-
следователями (хрАПунов H. H. 2004. С. 329) считать основной задачей ка-
тепана обеспечение обороны. Интересно, что гораздо познее у алан-ясов в 
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Венгрии их руководители будут носить звания капитанов, источник появ-
ления которого исследователями не определяется.

Некоторые исследователи полагают, что Никифор Алан был предста-
вителем местных аланов Юго-Западного Крыма (бубенок О. Б. 2017. С. 25–
26), что гипотетически допустимо. Но, скорее, он был уже из числа северо-
кавказских алан, как и другие упоминавшиеся аланы на службе Византий-
ской империи. Титул «вестарх» (soPhokles E. A. 1900. P. 306) был учрежден 
Никифором Фокой, известен со второй половины X в. и исчезает в XIII в. В 
основном, он сочетался с исполнением должности. Его давали военным и 
гражданским столичным чиновникам высокого ранга, а также чиновникам, 
исполнявшим свои обязанности в провинции, например, полководцам (стра-
тиги, катепаны, дуки), назначенным в пограничные области Византийской 
империи (Алексеенко н. А., ЦеПков Ю. А. 2012. С. 8, 9; стеПАновА Е. В. 2005. 
С. 540; 2018. С. 13, 14; роменский А. А. 2015. С. 219).

Интересно, что в районе Симеиза (Крым) весной 2012 г. был найден 
моливдовул, видимо, частного характера, с шестистрочной надписью на 
реверсе: «†Κ(υρι)ε βοηθ(ε)ι τ[ω] σω δ(ου)λω Ιω(αννη) Κομνηνω τω υ(ι)ω του 
σεβαστοκρατορος†» — «†Господи, помоги своему рабу Иоанну Комнину, 
сыну севастократора†» (илл. 13). На аверсе помещено изображение Преоб-
ражения Господня. Находка датируется второй половиной XI-началом XII вв. 
и принадлежит Иоанну (1073-не ранее 1136 гг.), старшему сыну деспота 
Исаака Комнина и Ирины Аланы, племяннику императора Алексея I Ком-
нина (Алексеенко Н. А. 2013. С. 405–410).

Его мать Ирина была дочерью эксусиократора Алании (кулАков-
ский ю. А. 2000. с. 138; АлемАнь А. 2003. С. 305, 307), т. е. Иоанн Комнин 

Илл. 12. Печать Никифора, катепана Херсона
(по: соколовА И. В. 1983)
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являлся внуком аланского правителя. Некоторые сомнения в этническом 
происхождении Ирины (кАЖдАн А. И. 1967. С. 174) за счет сведений Ники-
фора Василаки (АлемАнь А. 2003. С. 305) напрасны, включая и вопрос о 
локализации Алании. Вполне справедливы замечания (мАлАхов С. Н. 2015. 
С. 81; виногрАдов А. Ю. 2015. С. 150, сн. 59), что нет никаких оснований 
объявлять (ДжанАшвили м. 1987. с. 34, сн. 4; АннА комнинА. 1963. С. 464, 
комм. 189; touManoff C. 1990. P. 135) Ирину дочерью Димитрия, брата Ба-
грата IV, или Димитрия, сына абхазского правителя Георгия I и аланки 
Алды. Находка печати Иоанна Комнина в Крыму сопоставляется с хроно-
логически близкой здесь находкой печати Никифора Алана. Они позволили 
полагать тесные контакты высокопоставленного византийского вельможи, 
имевшего по материнской линии родственные связи с аланским правящим 
домом, со своими родственниками, обосновавшимися в Таврике (Алексе-
енко н. А., ЦеПков ю. А. 2012б. С. 8).

Сегодня особый интерес могут привлечь к себе данные сфрагисти-
ки о Константине Алане. Его небольших размеров моливдовул второй по-
ловины XI в., без указания рангов, представлен в собрании Dumbarton 
Oaks (DO.58.106.2314). На аверсе помещено изображение святого Геор-
гия, держащего в правой руке копье, а в левой — опущенный на землю 
щит. Данная иконография святого воина Георгия восходит к изображени-
ям византийских императоров, представленным на их монетах, и сложи-
лась к концу X – началу XI вв. Данный тип изображения святого Георгия 
был типичен для XI–XII вв. (лАзАрев В. Н. 1953. С. 204). По сторонам 
святого — вертикальная надпись: «Ο (αγιος) Γεωργ(ιο)ς» — «Святой Геор-
гий». На реверсе пятистрочная надпись: ««†Κ(υρι)ε β(οη)θ(ει) τω σω 

Илл. 13. Печать Иоанна Комнина, сына севастократора
(по: Алексеенко Н. А. 2013)

*11



162

δ(ουλω) Κων(σταντινω) (τω) Αλανω†» — «†Господи, помоги своему рабу 
Константину Алану†».

Ему же могла принадлежать печать с двусторонней надписью из част-
ной коллекции, найденная в районе Асеновградско (Болгария), где была 
крепость Петрич, и также датируемая второй половиной, третьей четвер-
тью XI в. На аверсе — четырехстрочная надпись: «†Θ(εοτο)κε βοηθει τω σω 
δου(λω)» — «Богоматерь, помоги своему рабу». На реверсе — трехстроч-
ное продолжение надписи: «Κων(σταντινω) το Αλανω†» — «Константину 
Алану†» (йордАнов И., моревА-АрАбовА Р. 2013. С. 212, 217, таб. XXX, 7; 
йордАнов И. 2013. С. 529; 2015. С. 261–262, № 96. 11811а) (илл. 14).

По мнению специалистов, указанный на моливдовуле и печати Кон-
стантин Алан может быть отождествлен с упоминавшимся Иоанном Ски-
лицей магистром Константином Аланом (seiBt W. 2004. S. 56, 59, amn. 49–50; 
Алексеенко Н. А., ЦеПков Ю. А. 2012. С. 10–11; йордАнов И., моревА-АрА-
бовА Р. 2013. С. 218; йордАнов И. 2015. С. 262). Согласно источнику (ioannis 
sCylitZae. MCMLXXIII. Р. 437, 438; John skylitZes. 2010. P. 412), магистр 
Константин Алан в качестве помощника вестарха фемы Иверии Михаила 
Иасита, возглавившего византийские, иверийские и армянские отряды, 
участвовал по приказу императора Константина IX Мономаха (1042–1055 
гг.) в походе в конце лета-начале осени 1045 г. против архонта Двина (Ти-
вия) и Персармении Аплисфара (курдский эмир Абу-л-Асвар). Поход ока-
зался неудачным. Едва избежав гибели под Двином, Иасит и Константин 
Алан вернулись в Ани (honiGMann E. 1935. S. 176; АрутюновА-фидАнян В. А. 
1973. С. 68, 77; юзбАшян К. Н. 1979. С. 77, 87).

Исследователи также указывают на сведения о стратиге Константине 
Алане, командовавшим в 1047 г. войсками в Иверии (белеЦкий Д. В., вино-
грАдов А. Ю. 2011. С. 51; виногрАдов А. Ю., ЧхАидзе В. Н. 2018). Данная 
трактовка событий связана с соответствующим изданием (dölGer F. 1995. 

Илл. 14. Печать Константина Алана
(по: йордАнов и., моревА-АрАбовА Р. 2013)
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S. 22, №№ 882, 883). Однако, надо полагать, речь должна идти не о Констан-
тине Алане, а стратиге-автократоре Константине, архонте великой гетерии, 
евнухе (паракимонен) из сарацин, который в 1046 г. заместил проедра Нико-
лая после указанного поражения под Двином (honiGMann E. 1935. S. 176; 
АрутюновА-фидАнян в. А. 1973. с. 67–70, 77; юзбАшян К. Н. 1979. С. 87).

Придворный титул «магистра» (soPhokles E. A. 1900. P. 726) был од-
ним из высших византийских титулов. Он уступал только титулам куропа-
лата, новилиссима и кесаря, обычно жаловавшимся родственникам самого 
императора. Постепенно в конце XI-XII вв. титул теряет свое значение и 
прекращает упоминаться в источниках. Считается, что присвоение титула 
«магистр» иноземным правителям указывало на их вассалитет. Однако до-
казательств в пользу такого положения в отношении аланских правителей 
нет. Само отнесение алан к числу вассалов Византии (кузнеЦов В. А. 2014. 
С. 130) безосновательно. Оно произведено за счет трактовки других иссле-
дователей (левЧенко М. В. 1940. С. 142) сведений труда Константина Багряно-
родного. Но в самом труде именно аланский эксусиократор предстает един-
ственно независимым от Византии правителем (АлемАнь А. 2003. С. 244).

Полагают, что о пожаловании титула «магистр» Константину Алану 
при Константине IX Мономахе сообщал Георгий Кедрен (GeorGius 
Cedrenos. MDCCCXXXIX. P. 559). Его деятельность протекала не в Ала-
нии, а в Византии. Сам он мог быть отцом или родственником дочери алан-
ского правителя, которая в качестве заложницы находилась в Константино-
поле. Константин iX мономАх сделал ее неофициальной супругой и даро-
вал титул севасты (кузнеЦов В. А. 1992. С. 236–237). Заметим, что сообще-
ние Георгия Кедрена полностью основывается на сообщении Иоанна Ски-
дицы. Другие исследователи полагали, что магистр Константин Алан мог 
быть эксусиократором Алании, чему не противоречит титулярно-долж-
ностная параллель «магистр-эксусиаст». Но, скорее, в нем видят ромеизи-
рованного представителя правящей царской фамилии, брата или дядю 
аланской принцессы (мАлАхов С. Н. 2015. С. 154, 158).

Вопрос о ромеизированности Константина Алана остается откры-
тым, поскольку содержание данной характеристики не имеет своего четко-
го определения. Мы можем только полагать, что Константин Алан в той 
или иной степени должен был адаптироваться к условиям византийской 
службы и культуры. Что касается положений о его деятельности только в 
Византии или о его одновременном правлении в Алании в бытность маги-
стром, то они не могут быть верифицированы в силу отсутствия в нашем 
распоряжении иных необходимых для того источников.

Константин Алан уже в ранге проедра и вновь без царского титула 
значится в надписи на серебряной византийской чаше, обнаруженной в 
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составе драгоценной посуды в начале ХХ в. возле с. Величково (Пазар-
джишко, Болгария): «†Κ(ΥΡΙ)Ε ΒΟΗΘΕΙ ΚΩΝCTANTINΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΤΩ 
ΑΛΑΝΩ†» — «†Господи, помоги Константину Алану, проедру†» (йордА-
нов И. 2013. С. 522–523, 534, обр. 1) (илл. 15). Палеографические и стили-
стические особенности надписи, по мнению исследователей, имеют пря-
мые аналогии в надписях конца XI в. и особенно XII в. Дополнительно от-
мечается, что некий проедр Алан, без указания имени, известен и по над-
писи моливдовула второй четверти XI в. из собрания Dumbarton Oaks 
(DO.58.106.31934). Также приводятся указанные выше сведения о магистре 
Константине Алане.

Как отмечают исследователи, учитывая именную гравировку с указа-
нием высокого византийского титула, регулярно встречающегося с середи-
ны XI в. у представителей церковных верхов и военной аристократии, ско-
рее всего, весь набор посуды принадлежал Константину Алану. Но в дан-
ном случае, речь, несомненно, идет о военном, а не о церковном титуле. 
Богатство набора подчеркивает, что его владельцем был высокопоставлен-
ный представитель аристократической элиты.

«Проедр» (soPhokles E. A. 1900. P. 925) был одним из самых высоких 
титулов, но не должностей (sChluMBerGer G. 1884. P. 572; лихАЧев Н. П. 
1991. С. 89, 100, 150). Он был создан со времени вступления на престол 

Илл. 15. Блюдо Константина Алана, проедра
(по: Ballian a., drandaki A. A. 2003)
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Никифора Фоки в 963 г. и имел разнообразные значения в смысле началь-
ника и председателя. В духовенстве он стал обычен для архиереев. «Про-
едр» был одним из самых высоких титулов X в., даже превосходя титул 
«магистр». Поэтому, если отождествлять магистра и проедра Константина 
Алана, то получение им титула проедра могло быть определенно какими-то 
его особыми заслугами (йордАнов И. 2013. С. 526). В XI в. титул проедра 
становится менее исключительным, а после середины XII в. более не встре-
чается как воинский. В XIII в. титул известен как исключительно церков-
ный (Ballian a., drandaki A. A. 2003. P. 65-66, fig. 22; Алексеенко Н. А., 
ЦеПков Ю. А. 2012. С. 9–10; йордАнов И. 2013. С. 523–525).

Печать упомянутого безымянного проедра Алана имеет на аверсе 
изображение воина и некоего святого. Скорее, изображен Святой Николай, 
судя по сохранившейся части надписи — «Νικο(λαος)». На реверсе — пяти-
строчная надпись: «†Κ(υρι)ε β(οη)θ(ει) […]βανη προεδρω τω Αλανω†» — 
«†Господи, помоги проедру… вани Алану†» (йордАнов И. 2013. С. 530). 
Таким образом, данный проедр не может быть сопоставлен с проедром 
Константином Аланом. Данную печать могли бы подразумевать и другие 
исследователи (мАлАхов С. Н. 2017. С. 112). Но они либо ошибочно пола-
гают в ней и наличие титула дукса, либо смешивают с информацией об 
одной из печатей Григория Алана (Seibt W. 2004. S. 55–56).

Образ святого Николая был особенно популярен в западной части 
Алании, о чем свидетельствует известная Зеленчукская эпитафия и иные 
материалы из данного региона, а также особое почитание Никкола осети-
нами-дигорцами, чей аланский этап этногенеза, в первую очередь, связан 
именно с западной частью Алании (туАллАгов А. А. 2015. С. 131–140; мА-
лАхов С. Н. 2017а. С. 13–20). Присутствует позднее данное имя и в алан-
ском ономастиконе (АлемАнь А. 2003. С. 554). Со стороны В. Зайбта были 
предложены варианты для несохранившегося имени: Ασ]βανη, Σα]βανη, 
Αρ]βανη, Ιω]βανη или другие сходные грузинские имена (йордАнов И. 2013. 
С. 530). Как и в случае с моливдовулами Григория Алана и Сергия Алана 
вновь следует полагать отсутствие обязательной прямой зависимости име-
ни человека от изображения христианского персонажа. Следует отклонить 
и сопоставление с проедром Константином Аланом.

Заметим, что на ленте, обнаруженной в аланском могильнике Моще-
вая Балка, как полагают исследователи, зафиксировано имя протоспафария 
в форме Ιβανη, которое предлагалось считать тюркским, отмечая его у ви-
зантийцев болгарского происхождения или знатных болгар. Полагали, что 
хозяин ленты был посланцем империи, но подвергся ограблению (иерусА-
лимскАя А. А. 2012. С. 135–136). Однако данная этническая интерпретация 
справедливо не была принята специалистами. Было также предложено 
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считать протоспафария Ивана славянином из Малой Азии, посланцем им-
перии (мАлАхов С. Н. 2004. С. 120–122; АфАнАсьев Г. Е. 2011. С. 118; АфА-
нАсьев Г. Ф., крАсильников К. И. 2012. С. 209).

Полагается, что мы можем иметь дело с формами имени Иваний или 
Ваний — Ιβανης, Βανης. Находка рассматривается в кругу материалов 
VIII–X вв. Если для первого имени не исключают славянское происхожде-
ние, то для второго более логичным считают грузинское имя Иванэ. Но 
против таких решений стоит устойчивая византийская традиция переда-
вать христианские кавказские имена их византийскими эквивалентами. 
Поэтому предлагается имя Βανης, которое встречается в IX в. в такой стя-
женной форме, происходя от Βαανης/Βαανιος, из армян. Vahan. Отсутствие 
сведений о присвоении аланам византийского придворного титула подвиг-
ло к принятию решения¸ что лента принадлежала некоему кавказскому 
правителю, носившему армянское имя, и попала к аланам в качестве воен-
ного трофея (виногрАдов А. Ю. 2013. С. 21–24; 2014. С. 134–138; ЧхА-
идзе В. Н. 2015. С. 87–88).

Предложенному решению противоречат известные примеры присво-
ения знатным аланам, хоть и позднее, византийских придворных титулов, 
включая протоспафария Сергия Алана, а также написание армянского име-
ни через два «а». Наконец, обращалось внимание на присутствие такого 
имени Ηβανν на моливдовуле из Перника 1040–1070 гг. Имя рассматрива-
ется как болгарское крестильное имя византийского функционера, пере-
данное в греческой транскрипции. Для имени на ленте из Мощевой Балки 
не отрицается и вероятность его грузинского или армянского происхожде-
ния, а его хозяин полагается некрещеным (сороЧАн С. В. 2015. С. 99–101; 
сороЧАн с. б., флёровА в. С. 2015. С. 110–113).

Конечно, невозможно строго определить этническую принадлеж-
ность хозяина ленты (сороЧАн с. б., флёров в. с. 2015. с. 116; флёров в. С. 
2015. С. 325–326). Само имя в греческой форме представлено в сведениях 
об аланском магистре Иоанне, об аланском правителе Иоанне Хотеситане, 
о митрополите и архиепископе Алании-Ставропуля (Сотириопль) Иоанне 
Монастериоте, об образе Иоанна Предтечи на печати Сергия Алана. Соб-
ственно аланская форма имени Иоанна Предтечи представлена позднее в 
известных аланских маргиналиях (luBotsky A. 2015. P. 36–37, 46, 50) и 
вполне может быть привлечена для реконструкции нашего имени.

На основе анализа аланских маргиналий было предположено, что они 
дают возможность полагать наметившиеся изменения, которые можно рас-
сматривать с позиций диалектального разделения. Сам глоссатор был но-
сителем диалекта, к которому вели изменения или большинство из них в 
пост-аланский период — иронский диалект осетинского языка. Полагают, 
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что диалектальное разделение должно было начаться уже в XIV в. (luBotsky A. 
2015. P. 13–14, 49–50). С данных позиций и рассматривается пометка φητιβανη 
πανη, в которой представлено имя Иоанна Крестителя — «Отец Иоанн» 
(φητιβανη), т. к. конечная η соответствует иронской форме Фыд-Иуани, а не 
дигорской форме Фид-Иуане (luBotsky A. 2015. P. 36–37).

Теперь, помня о приведенных наблюдениях, их следует учитывать при 
работе с данной маргиналией. Отметим и давно подмеченную параллель к 
осетинскому Фид-Иуане в лице абхазского Дад-Иуана (АбАев В. И. 1949. 
С. 316), а также форму имени Иоане из осетинской (иронской) легенды, в ко-
торой отразились известные по грузинским хроникам сообщения о Вахтанге 
Горгосале (ПЧелинА Е. Г. 1947. С. 144). С другой стороны, нет ли возможности 
реконструировать оформление имени аланского проедра как упоминавшееся 
Ηβανν, например, за счет влияния местных традиций во время его службы на 
Балканах как и других знатных алан? Сложнее, но необходимо, осторожно до-
пустить само крещение аланского чиновника на месте своей службы.

Указывается на замечание Кекавмена (мАлАхов С. Н. 2015. С. 158), 
что только царственные иноплеменники могли рассчитывать на присвое-
ние больших титулов и высоких должностей. Если быть точнее, то в источ-
нике (кекАвмен. 2003. С. 295–301) речь идет о рекомендации не возвышать 
иноплеменников не из царского рода присвоением больших титулов и не 
доверять им высоких должностей. Ранг Константина Алана вполне отвечал 
его принадлежности к высшим слоям аланской знати, часть из которой по-
ступила на службу Византии.

Отождествление проедра Константина Алана с магистром Констан-
тином Аланом, как и с Константином Аланом, упоминавшемся на моливдо-
вуле и печати (BaLLian a., dRandaki a. a. 2003. P. 65; Алексеенко н. А., 
ЦеПков ю. А. 2012. с. 10-11; йордАнов И. 2013. С. 525–526; 2015. С. 262), 
не исключено, могло бы указывать на движение по имперской византий-
ской службе аланского аристократа. Рассматривать находку в свете военно-
го наемничества алан (ΔρανΔακη Α. 2004. Σ. 35) в данном случае вряд ли 
безоговорочно корректно. Важным является замечание, что форма τω 
Αλανω позволяет отделить Константина от церковного персонажа, для ко-
торого бы имелось епархиальное указание Αλανιας. Константин был этни-
ческим аланом, чье этническое имя превращено в патроним. Речь идет не о 
потомке алан в Византии, когда бы ожидалось Αλανοπουλος, а об алане, 
перешедшем на службу в Византии (йордАнов И. 2013. С. 525). Наблюде-
ния имеют и свои прямые подтверждения на печатях монахов Игнатия и 
Евстратия, митрополитов Алании (seiBt W. 2004. S. 51–52, 53, abb. 1, 2).

Вместе с тем, нельзя согласиться с отождествлением алан с грузина-
ми (Ballian a., drandaki A. A. 2003. P. 65, 76, n. 112; ΔρανΔακη Α. 2004. 
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Σ. 35), даже с учетом данных редких византийских источников, не опреде-
ляющих, вопреки действительности, четких различий между аланами, ибе-
рами и абасгами. Для приводимых надписей этническая идентификация их 
владельцев была ясной. Следует уточниться с «компромиссным вариан-
том», что такое сближение отражает не обыденное для византийской лите-
ратуры сближение или навязчивую ошибку византийских источников, а 
существование определенного конфессионально-политического единства 
Алании и Грузии (мАлАхов С. Н. 2015. С. 80; гутнов Ф. Х. 2011. С. 146).

Непосредственное географическое соседство Алании, Абхазии и 
Иберии, их тесные политические связи, наиболее наглядным выражением 
которых для окружающих могли служить, например, те же междинастиче-
ские браки, общая православная религия (официальный раскол между кон-
стантинопольской и римской церквами произошел в 1054 г., что должно 
было усиливать значимость религиозной близости) вполне могли порож-
дать несколько абстрактные представления об их неком единстве. С таких 
позиций можно принять положение, что конфессионально-политическое 
единство всего этого конгломерата народов могло осмысливаться тем же 
Иоанном Цецем на уровне генеалогического родства (ЦулАя Г. В. 2007. 
С. 296–297), хотя более точной представляется определение, что такое 
родство воспринималось не в плане генеалогическом, а исключительно в 
конфессионально-политическом (ЦулАя Г. В. 2008. С. 134).

Частный пример с именем Георгий может указывать на вероятное су-
ществование и иных сближающих государства явлений, которые сейчас 
остаются не столь уловимыми. Собственно, тесные связи Алании и Иберии 
могли сказаться в появлении около X в. в Иберии имени Άλάνιος (виногрА-
дов В. Б., белеЦкий Д. В. 2011. С. 51). Именно такое осмысление диктовало 
обыденную византийскую литературную традицию и ее навязчивую ошиб-
ку, которые определялись, в том числе, эрудитами типа Иоанна Цеца (Ioan. 
Tzetz. Chil. V, 17, 586–588), чье всезнайство вызывает справедливое недо-
верие (кАЖдАн А. П. 1973. С. 54, 140–141). Оно же давно сказывалось и на 
научных работах (скАбАлАновиЧ Н. 1884. С. 56, 129; вАсильевский В. Г. 
1893. С. 183), некритически воспринимаясь иногда и сегодня (MikaBeridZe A. 
2000. S. 184, amn. 4; микАберидзе А. 2005. C. 151, сн. 4). Возможно, оно же 
диктует предположительную подборку именно грузинских имен для одной 
выше упомянутой печати.

Некоторые исторические обстоятельства также могли способствовать 
указанному сближению. Вахушти Багратиони отмечал, что в конце VIII в. 
абхазский царь Леон I передал эриставу Анакопию с аланами или, по дру-
гому переводу, с Аланией (Сообщения… 1986. С. 52; АмиЧбА Г. А. 1988. 
С. 44; гАглойти Ю. С. 2007. С. 164; белеЦкий д. в., виногрАдов А. Ю. 
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2011. С. 38, сн. 109). Известно о правители овсов и эриставе абхазов Бака-
таре, погибшем около 888 г. в бою между войсками картлийского правите-
ля Адарнасе и шурина абхазского правителя Баграта I (АлемАнь А. 2003. 
С. 416; гАглойти ю. с. 2007. с. 38, 159-160; белеЦкий д. в., виногрАдов А. Ю. 
2011. С. 25, сн. 53). Во «Всеобщей истории» Вардана Великого во время 
правления царя Армении Абаса (928–951 гг.) упоминался правитель севе-
рокавказских сарматов, т. е. алан, Бер. Степанос Таронеци называл его и 
правителем абхазов и повествовал о его поражении от армян. Ал-Масуди 
отмечал, что, хотя абхазы имели своего царя, аланский царь главенствовал 
над ними (гАбриелян Р. А. 1985. С. 19–20, 35, прим. 15; АлемАнь А. 2003. 
С. 386–387; гАглойти Ю. С. 2007. С. 164–165; белеЦкий д. в., виногрАдов А. Ю. 
2011. С. 37–38). Согласно «Истории восхваления венценосцев», картлий-
ский правитель Георгий III, женатый на дочери овсского правителя Худда-
на, временами охотился в стране алан, которая Абхазия (Сообщения… 
1986. С. 37; гАглойти ю. с. 2007. с. 43, 164–165; белеЦкий д. в., виногрА-
дов А. Ю. 2011. С. 38, сн. 109).

Конечно, не все из приведенных сведений получили однозначное вос-
приятие у исследователей. Кроме того, наблюдаемое сближение народов 
использовалось некоторыми сторонами в собственных спекулятивных по-
литических целях. Так, известно о поздней интерполяции в «Историю царя 
Вахтанга Горгасала» о том, что якобы на VI Вселенском соборе в 680 г. 
Осетия упоминалась как одна из земель в ведении картлийского католикоса 
(АлемАнь А. 2003. С. 415–416), что не соответствует исторической действи-
тельности.

Подобная тенденциозность и спекуляция содержится в сведениях 
официального биографа Давида (III) IV Возобновителя, когда он, описывая 
поездку правителя в Овсетию (Аланию) в 1118 г. с целью разрешения про-
хода через нее кипчаков, рисует картину предстающих перед ним царей 
овсов и мтаваров, т. е. архонтов, как рабов (гАглойти Ю. С. 2007. С. 41–42). 
Данная спекуляция получила поддержку и у некоторых современных ис-
следователей, ставших рисовать картины вассальной зависимости Алании 
от Картли, и упадка централизованной власти в Алании. К сожалению, та-
кой подход был свойственен и некоторым профессиональным исследовате-
лям (виногрАдов В. Б. 2010–2013. С. 205), диктуясь личной неприязнью к 
своим коллегам.

Картина не имеет ничего общего с исторической действительностью, 
включая эпизод с овладеванием Дарьяльской крепостью (туАллАгов А. А. 
2018а. С. 279; кАрсАнов А. Н. 1995. С. 397), но могла диктоваться, в том 
числе, и через надуманную титулатуру, необоснованными амбициями 
картлийских правителей и патриархов (дЖиоев М. К. 1990. С. 36–42; 
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кузнеЦов В. А. 1992. С. 188; кАрсАнов А. Н. 1995. С. 394–399; гАглойти Ю. С. 
2007. С. 162–163, прим. 59). В Житии Давида Возобновителя ему приписы-
вается подчинение овсов, которые, по его требованию, крестились числом в  
50 000 и, по его желанию, в большинстве переселились на равнины Картли 
(Полное Жизнеописание… 1873. С. 111). Вновь «сведения» как в историче-
ской, так и в религиозной части не имеют ничего общего с реальностью.

Отметим, что в известных надписях Давид IV Возобновитель назы-
вается «царем Абхазов, Картвелов, Кахов и Леков», «царем Абхазов, Ра-
нов, Картвелов, Кахов и Армян» (Опись памятников… 1890. С. 37, 92). 
Данное замечание следует отнести и к сообщению грузинского трактата 
XIV в. «Распорядок царского двора», в котором, со ссылкой на Арсения 
Икалтойского (~1050–1127 гг.), обращавшего свои труды исключительно 
к Давиду IV Возобновителю, упоминаются два царя овсов (белеЦкий д. в., 
виногрАдов А. Ю. 2011. С. 58–59). Заметим вслед за другими исследова-
телями, что в «Хронике ксанских эриставов» конца XV в. упоминается о 
жестокой борьбе между овсскими царями, под которыми, как сразу вы-
ясняется, скрывались двоюродные братья (гАглойти Ю. С. 2007. С. 59). 
Таким образом, «цари» грузинских источников могли представлять собой 
не только верховных правителей, но и нецарствующих представителей 
правящего рода.

В персидском «Тарасоле» конца XIII в. грузинский правитель называ-
ется «царем царей абхазов, шаков, алан», «защитником царства абхазов и 
алан» (АдЖиндЖАл Е. К. 2013. С. 53–54). Если уточниться, то в «Тарасоле» 
приведено обращение, видимо, к Георгию Лаша (1210–1222 гг.) как к «царю 
царей Абхаза, Шака, Алана и Руса». Объяснение появления в титуле «Руса» 
как указания на оторванных от родины русских, поселившихся на Север-
ном Кавказе в непосредственной близости от царства грузинских Баграти-
дов (ЦулАя Г. В. 2008. С. 134, 146, прим. 63; гутнов Ф. Х. 2009. С. 137; 2017. 
С. 35–36), или на Таматарху, якобы подчиненную Абхазии (ЧАЧхАлиА Д. 
2016. С. 142, 144–143) или Грузии (surGuladZe M. 2015. С. 110–112), могло 
бы только подчеркнуть отсутствие действительных исторических основа-
ний для приведенного обращения. Собственно, и иные формы обращений 
к «царю царей абхаза, марзпану румов и русов», «царю царей гурджей, аб-
хазов, шаков и хазар» (surGuladZe M. 2015. С. 110) не только исключает 
алан из списка, но и подчеркивает еще и надуманность сведений о румах 
(византийцы) и хазарах.

Впрочем, нельзя исключать, что отдельным, частным поводом для 
включения в титулатуру алан, кроме отмеченных связей Алании и Абхазии, 
могла послужить и история, например, ксанских эриставов овсского, т. е. 
аланского, царского происхождения, которые со своим окружением 
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переселились в Закавказье и затем влились в социальную элиту Картли 
(Памятник Эриставов. 1979. С. 21–24). Продолжением данной истории 
могли бы служить обозначения правителя Имеретии Вахтанга Горгасала 
в грамоте 1432 г. и правителя Картли и Имеретии Баграта VI в грамоте 
1478 г., в том числе и правителями алан (Грузинские документы… 1982. 
С. 143, 145, сн. 6; Грузинские дворянские грамоты. 1881. С. 37), что нео-
бычно для самой грузинской традиции, называвшей алан овсами/осами. 
Но к тому времени могло сказаться переселение в Закавказье и другого 
аланского населения с севера. Остается вспомнить о готах и аланах, кото-
рые, согласно письму от 22 апреля 1459 г. Давида Великого Комнина, пра-
вителя Трапезунта, к Филипу, правителю Бургундии, обязались вступить 
в антитурецкую коалицию под знаменем картлийского правителя Георгия 
VIII (Miller W. 1926. P. 98). Совместное выступление более свидетель-
ствует в пользу крымских готов и алан, которые неоднократно фиксиро-
вались в источниках как соседние и смешивающиеся в Крыму народы. Но 
повод появляется.

Что касается определения «Алан» для упоминавшихся личностей, 
включая и Константина Алана, то его рассматривали как «родовое имя», 
предположительно «фамильное» (seiBt W. 2004. s. 55; белеЦкий д. в., ви-
ногрАдов А. ю. 2011. с. 51; йордАнов и. 2015. с. 262; виногрАдов А. ю., 
ЧхАидзе в. н. 2018). Однако, принять такое значение в том плане, что, на-
пример, Константин Алан был из «рода Алан» (Алексеенко н. А., ЦеП-
ков Ю. А. 2012. С. 10-11), представляется сложным. В данном случае более 
справедливо мнение, что «родовое имя» Алан, например, катепана Ники-
фора было, несомненно, связано с топонимом Алания (Алексеенко Н. А. 
2017. С. 168), т. е. происхождение патронима восходит к географическому 
названию.

О том, что происхождение фамилий могло отражаться в патронимах, 
как в данном случае (мАлАхов С. Н. 2017. С. 112), что в основе некоторых 
фамилий лежали географические названия, действительно, свидетельству-
ют надписи на различных печатях того времени (стеПАненко в. П., стеПА-
новА Е. В. 2008. С. 269). Практика использования патронимов или прозвищ 
в Византийской империи хорошо известна. Она была сопряжена с социаль-
ной сферой. Примерно, с середины XI в. считалось, что лишь у «варваров» 
и представителей общественных низов в империи патронимы не практико-
вались повсеместно. Наличие патронима указывало на знатность и родови-
тость его обладателя, а его отсутствие, соответственно, наоборот.

Поэтому само определение «Алан» на перечисленных печатях свиде-
тельствует о следовании их обладателей в условиях непосредственной 
службы в империи византийской традиции для определения знатности 
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своего происхождения в глазах окружающих. Печати же аланских правите-
лей не имеют таких определений. С одной стороны, это подтверждает от-
меченное положение, а, с другой стороны, может указывать и на негеогра-
фический источник определения «Алан», хотя именно географические (ло-
кативные) прозвища по месту рождения или проживания были более при-
сущи византийской традиции, менее обращавшей внимание на языковой 
(этнический) признак. Как представляется, следует согласиться с выска-
занным замечанием, что определение «Алан» не обязательно является ро-
довым именем, а указывает не просто на происхождение (Jordanov I. 2006. 
P. 46, № 21–22), а на этническое происхождение (Ballian a., drandaki a. a. 
2003. P. 65, 76, n. 112), т. е. является этническим определением (этникос). В 
таком случае, для использовавших его аланских аристократов в силе могло 
оставаться и вероятное, на наш взгляд, изначально социальное значение 
определения в самой аланской среде.

Возможно, мы имеем дело с прозвищем, в основе которого лежит та-
кое этническое определение. Данное прозвище могло функционировать 
только в иноэтничном окружение, тогда как аланские аристократы, несо-
мненно, представляли свои знатные роды. Интересно с таких позиций от-
метить находку надписи на сердоликовой вставке железного перстня из по-
гребения № 18 Жинвальского могильника конца II-первой половины III вв. — 
«Βακουρ Αλανα(ς/γ» (виногрАдов А. Ю. 2013. С. 55–56). В ней мог бы быть 
представлен очень ранний пример этнического определения человека, ко-
торый связан с аланами (заметим, что имя Βακουρ — «Бога сын», как и 
аланское имя Ардавурий (миллер В. Ф. 1992. С. 594; АлемАнь А. 2003. 
С. 164), могли бы послужить некоторой «божественной» параллелью к 
имени Худ(а)дана).

В таком случае он свидетельствовал бы о давней практике самоопре-
деления алан (иная трактовка (хуршудян Э. Ш. 2013. С. 191, сн. 4), еще и в 
условиях неясности со второй частью надписи, не вызывает доверия), воз-
можно, в окружающей иноэтничной среде, естественно, никак не связан-
ной с гораздо более поздней византийской практикой. В данном случае не 
следует прямо сопоставлять приведенные этнические определения с лич-
ным именем Алан, также появляющемся в раннем средневековье за преде-
лами Алании (белеЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. С. 50–51; shukurov R. 
2016. Р. 94, 166; шукуров Р. М. 2017. С. 143, 234). Однако вопрос с действи-
тельным содержанием надписи (виногрАдов А. Ю. 2013. С. 55–56), видимо, 
остается открытым.

Исследователи полагают, что Константин Алан, Никифор Алан, Гри-
горий Алан, Сергий Алан были представителями одного аланского рода 
(Алексеенко н. А., ЦеПков ю. А. 2012. с. 12; ЧхАидзе в. Н. 2016. С. 14; 
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2016а. С. 327, 329). Отрицать такую возможность нельзя, учитывая хроно-
логическую близость деятельности и высокие имперские посты этих знат-
ных алан (в их ряды следует добавить Георгия Алана, Леонтия Алана, Ни-
киту Алана, (…)ване Алана). Но для окончательного принятия решения все 
же нет должных оснований. Конечно, можно сомневаться, что все они были 
сыновьями одного аланского правителя (виногрАдов А. ю., ЧхАидзе В. Н. 
2018), хотя вновь без окончательных оснований. Они могли быть как пред-
ставителями одного рода, находящимися в близкородственных отношени-
ях или представляя различные ветви рода, так и принадлежать к различным 
знатным аланским родам, находящимся или нет в родстве с царствующим 
родом. Сложно себе представить такой массовый и фактически единовре-
менный уход представителей царского рода, а тем более родных сыновей 
правителя, далеко за пределы Алании, что ослабляло его позиции на роди-
не и угрожало престолонаследию даже любой случайностью.

Видимо, следует также уточниться с определением указанных лиц 
как представителей провинциальной знати, провинциальных семейств 
(Алексеенко н. А., ЦеПков ю. А. 2012. с. 10, 11; ЧхАидзе в. н. 2016. С. 14). 
Если под таким определением понимать их связь с провинциями Византий-
ской империи, что может, например, следовать из их должностных положе-
ний в провинциях, то оно нисколько не противоречит и столичным связям 
служившим в Византии алан, некоторые из которых находились при дворе 
и в близких отношениях с царственными особами. Аланы составляли за-
метную часть населения самого Константинополя (Fulcheri Carnotensis. 
1913. P. 177, n. 1). Если исходить из определения их аланского происхожде-
ния, то Алания никогда не была византийской провинцией и никогда не 
выступала в качестве вассала Византии, как иногда полагали исследовате-
ли (ПлетневА С. А. 1992. С. 472). Отношение императоров Византийской 
империи к Алании как к независимому и самостоятельному политическо-
му образованию, связанному с империей единством религии, давно и спра-
ведливо, хотя и не всегда последовательно (бибиков М. В. 2009. С. 244), 
отмечалось исследователями (кулАковский Ю. А. 2000. С. 134–135; лАты-
шев В. В. 1911. С. 180; Бибиков м. в. 1981. с. 141–144; 1999. с. 288–293; 
гАдло А. в. 1994. с. 19; мАлАхов С. Н. 2015. С. 159; 2019. С. 296–297).

В 2015 г. при раскопках предвратной башни Анакопийской крепо-
сти — столицы раннесредневековой Абхазии была обнаружена медная 
вислая печать. На аверсе печати нанесено изображение святого Георгия в 
образе юного воина. Воин изображен в рост с копьем и треугольным щи-
том. На воине латные доспехи, плащ и портупейный ремень с мечом, 
убранным за спину. По сторонам фигуры две вертикальные надписи: «Ο 
αγι(ο)ς Γεοργιο(ς)» — «Святой Георгий». На реверсе — надпись, которая 
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с использованием соответствующих знаков сокращений была изначально 
прочтена исследователями следующим образом: «†Κ(υρι)ε β(οη)θει τω σω 
δου(λω) Κων(σ)ταν(τι)νω του (πρωτω)προεδρω και εξουσ(ηω)κρατορ(ι) πασης 
Αλανι(ας)†» — «†Господи, помоги своему рабу Константину, протопроедру 
и эксусиакратору всей Алании†» (Аргун А. В. 2016. С. 5–8, 9, рис. 2, 1; 
2017. С. 7; мАлАхов С. Н. 2017. С. 105) (илл. 16). Саму печать предлагалось 
датировать серединой XI в. (Аргун А. Н. 2016. С. 5; 2017. С. 7) или 1068–
1078 гг. (мАлАхов С. Н. 2017. С. 104–106, 112).

Отмечалось, что высокое качество печати свидетельствует о ее изго-
товлении в Константинополе, а ошибка в имени Константина объясняется 
возможным написанием имени со слов при нечетком произнесении (мАлА-
хов С. Н. 2017. С. 104, 107). Но при изготовлении печати в Константинопо-
ле странным представляется ошибка резчика в имени Константин. Имя в 
Константинополе было очень хорошо известно, обладая и высоким соци-
альным престижем. Поэтому даже при плохом произношении константи-
нопольский резчик должен был четко представлять себе его форму.

Были приведены и возражения против отождествления магистра Кон-
стантина Алана 1045 г. с полагаемым по надписи эксусиократором Констан-
тином Аланом 1068 г. на основе большого хронологического разрыва между 
ними (мАлАхов С. Н. 2017. С. 112). Однако они не кажутся бесспорными. 
Константин мог, например, стать магистром как представитель царской ди-
настии как совершеннолетний для своего времени в 14–16 лет, участвуя в 
событиях 1045 г. Тогда в 1060–1070-х гг. ему могло исполниться около 40–50 лет, 
что не делает его возраст невозможным или крайне критическим.

Согласно другому подходу, как и в случае с находкой из Болгарии, 
Константин Алан надписи печати из Абхазии сопоставляется с магистром 

Илл. 16. Печать Константина, сына протопроедра и эксусиократора 
всей Алании (по: Аргун А. В. 2016)
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Константином Аланом сообщения Иоанна Скилицы. Полагается, что сле-
дующим после «магистра» высоким титулом Константина Алана был «про-
топроедр», указывающий на заслуги его носителя перед Византийской им-
перией (Аргун А. В. 2016. С. 5–7). Уточниться, в случае принятия соответ-
ствующей линии отождествлений, с послужным списком аланского ари-
стократа могла бы болгарская находка. Представление на печати именно 
святого Георгия показательно в плане наблюдений, приведенных в отноше-
нии печати Георгия Алана.

Мы могли бы полагать, что Константин Алан изначально не был 
аланским правителем, если принимаем свидетельства надписей и письмен-
ных источников, в которых он обозначен без ранга или представлен как 
магистр, проедр. С одной стороны, эти титулы свидетельствуют о его высо-
кородном происхождении и о нахождении на византийской службе. С дру-
гой стороны, они указывает на отсутствие безусловной связи византийских 
титулов с определением действующих иноземных правителей. Присвоение 
Константину Алану титула «магистр» может подтвердить известный факт, 
что титул давался не только правителям, но и нецарствующим представи-
телям династий.

Отметим, что некий магистр алан, возможно, Иоанн, являвшийся 
родственником Марии Аланской по материнской линии, был среди при-
ближенных императора Никифора III Вотаниата (1078–1081 гг.) (скАбАлА-
новиЧ Н. 1884. С. 129; АлемАнь А. 2003. С. 280; мАлАхов С. Н. 2015. С. 142–
143). Полагали даже, что он был последним магистром, известным ви-
зантийским авторам (АннА комнинА. 1963. С. 465, прим. 199). Не яв-
лялся аланским правителем и упоминавшийся протопроедр и дука Гри-
горий Алан.

Абхазская находка также не свидетельствует о том, что Константин 
был из «рода Алан», как определялось, например, для сведений о Никифо-
ре Алане (Алексеенко н. А., ЦеПков Ю. А. 2012. С. 10–11; Алексеенко Н. А. 
2017. С. 168). Единственно известный из источников род аланских прави-
телей обозначен как Ахасарпакианни (Ахсарфаканиани), что соответствует 
роду Æхсæртæггатæ (гАглойти Ю. С. 2007. С. 185; 2017. С. 80) осетинского 
эпоса, как правившему среди эпических предков осетин — нартов. Инте-
ресно предположение, что лежащая в основе названий указанных родов 
аланская лексема со значением «царь» представлена в обозначении некото-
рых северокавказских владений раннего средневековья (гАдло А. В. 1994. 
С. 13). Аланского происхождения имя Ахсартан фиксируется и у правите-
лей Ширвана и Кахетии (гАглойти Ю. С. 2007. С. 166–168, прим. 65; вино-
грАдов А. Ю. 2014а. С. 139). Поэтому нельзя исключать, что в Алании су-
ществовало и собственное определение верховных властителей.
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Особый интерес в свете предложенного чтения надписи на анакопий-
ской находке привлек сам царственный титул Константина: «εξουσηωκρατορ 
πασης Αλανιας» — «эксусиократор всей Алании». Уже давно было обраще-
но внимание на сообщение письменных источников (бенешевиЧ В. Н. 
1915–1916. С. 60; stiernon L. 1963. P. 180; кАЖдАн А. И. 1967. С. 174, сн. 3) 
о правителе «всей Алании» (бибиков М. В. 1981. С. 144; 1999. С. 292) — 
«Ειρήνης… της θυγατρος του πανευγενεστάτου έξουσιουκράτορος (έξουσιο-
κράτορος) πάσης Άλανίας», в чем усматривали отражение официального 
титула аланского правителя πανευγενεστάτος έξουσιουκράτορ πάσης 
Άλανίας·– «всеблагороднейший эксусиократор всей Алании» (мАлАхов С. Н. 
2015. С. 83). Абхазская находка позволила исследователям подтвердить ре-
шение именно об официальном титуле аланских правителей и определить-
ся с его четкой формой — «έξουσιουκράτορ πάσης Άλανίας»·– «эксусиокра-
тор всей Алании».

Согласно письменным источникам, картлийский царь Баграт IV 
(1027–1072 гг.) был женат на Борене (ЦулАя Г. В. 2008. С. 133), сестре овс-
ского царя Дорголела, для которых некоторые исследователи лишь предпо-
лагают родственную связь с Урдуре (АлемАнь А. 2003. С. 417). Другие ис-
следователи считают Борену и Дорголеля детьми именно Урдуре, отмечая 
ошибочность утверждения Вахушти Багратиони о том, что Борена была 
дочерью Дорголела (тогошвили Г. Д. 2014а. С. 189). Рожденная в этом бра-
ке Мария, известная как Мария Аланская, была отправлена в Константино-
поль, где ее удочерила императрица Феодора (1054–1056 гг.). После смерти 
императрицы Мария Аланская вернулась домой, но в 1065 г. была вторично 
отправлено в Византию и вышла замуж за Михаила, сына императора Кон-
стантина X Дуки (1059–1067 гг.), который впоследствии стал императором 
Михаилом VII Дукой (1071–1078 гг.). Мария сделала своим приемным сы-
ном будущего императора Алексея Комнина. После низложения Михаила 
VII Дуки узурпатор Никифор III Вотаниат (1078–1081 гг.), чтобы узаконить 
свою власть, женился на Марии Аланской. После смерти Никифора III Во-
таниата она приняла монашество (Марта/Марфа).

Известна находка ее золотого перстня из монастыря Папикиона (совр. 
Северная Македония) с перевернутой греческой надписью: «ΜΑΡΗΑС 
ΒΟΤΩΝΙΑΤΗΝΑ» (MikaBeridZe A. 2000. S. 187, 189, abb. 4; микАберидзе А. 
2005. С. 142–143, илл. 4) (илл. 17), а также печать с надписью 1071–1081 гг.: 
«Μαρια ευσε[βαστατη αυγουστα] (seiBt W. 2011. S. 30, abb. 8). К царственно-
му периоду Марии Аланской относится и ее печать из частной коллекции. 
На аверсе печати представлено погрудное изображение Богоматери Нико-
пеи, держащей медальон с оглавным образом Христа Эммануила (сравни 
печать эксусиократора Гавриила — А. Т.). По сторонам надпись: «Μ(ατη)ρ 
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Θ(εο)υ» — «Богоматерь». Также по кругу нанесена надпись: «[Θεοτοκε β]
οηθει» — «Богоматерь, помоги». На реверсе погрудное изображение самой 
Марии Аланской анфас. По сторонам изображения надпись: «Mαρια [σ]
εβαστη» — «Мария севаста» (илл. 18).

Обычно определение Марии, дочери грузинского царя, через ее про-
исхождения «из аланов» рассматривается в контексте упоминавшегося 
«конфессионально-политического единства» Алании и Грузии. Но, если 
мы обратимся к фиксируемым источниками родственным связям Марии, 

Илл. 17. Золотой перстень Марии Вотаниаты
(по: микАберидзе А. 2005)

Илл. 18. Печать Марии, севасты
(по: https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=115594)

*12
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то они окажутся именно аланскими. Так, с целью установления брачных 
связей Михаил VII Дука, царственный супруг Марии, выдал ее двоюрод-
ную сестру (мАлАхов С. Н. 2015. С. 81–82; белеЦкий д. в., виногрАдов А. Ю. 
2011. С. 56) Ирину, дочь правителя Алании, за Исаака Комнина, брата буду-
щего императора Алексея Комнина (Niceph. Bryen. 2, 1), который, как от-
мечалось, был усыновлен Марией.

Заметим, что указание (mikaBeRidze a. 2000. s. 184; микАберидзе А. 
2005. С. 139) на якобы исследование с якобы критическим восприятием 
определения Марии как «Аланская» (C. M. B., A. C. 1991. P. 1298) нельзя 
воспринимать серьезно, как и некоторые другие «рассуждения» (дудАров 
А.-М. М. 2016. С. 71). Не следует, как делают некоторые авторы (Летопись 
Картли. 2008. С. 178, прим. 258), драматизировать факт аланского родства 
Марии. Как отмечали исследователи, в окружении Марии Аланской в боль-
шинстве были аланы, тогда как иверов фактически не было (мАлАхов С. Н. 
2015. С. 80). Особая важность связей именно с Аланией могла проявиться 
в том, что Михаил VII Дука, столкнувшись с мятежем норманнских наем-
ников Руселя Бейльского (Руссель де Байё) около 1072–1073 г., посылает за 
набором наемного войска именно к правителю данной страны (АлемАнь А. 
2003. С. 309–311).

Подчеркивание именно аланской линии родства Марии могло допол-
нительно диктоваться и тем, что ее отец Баграт IV был курополатом, тогда 
как брат матери Дорголел носил эксклюзивный титул эксусиократора. Кроме 
того, хотя грузинские письменные источники будут приписывать именно Ба-
грату IV особые инициативы в борьбе с исламскими царствами, но фактиче-
ски активные действия на данном направлении в Закавказье вел именно Дор-
голел. Когда же в 1060-е гг. исламские правители вторгались в Картли, то 
Баграт IV прятался в горах, признавал себя вассалом и обязался платить дань, 
затем изменял своей клятве и вновь клялся. Баграт IV по приказу Византии 
занимался лишь расширением горных дорог, чтобы легче было выводить от-
туда союзные войска. Именно горные дороги были важны для переброски 
аланских войск (туАллАгов А. А. 2018а. С. 278–279).

Связь самих братьев Комнинов с аланами была вполне явственной, 
если вспомнить сообщения о том, как в правление Никифора III Вотаниата, 
не без ведома Марии, братья были предупреждены о заговоре против них 
упоминавшимся выше магистром аланом, видимо, Иоанном (anna CoMM. 
2, 4, 5). Следует в таком случае полагать, что и сама Мария поддерживала 
тесные связи именно с аланами при византийском дворе. Впоследствии, в 
период правления Михаила VII Дуки, именно вместе с аланами Алексей 
Комнин вел противостояние с упомянутыми норманнами Руселя Бейльско-
го (АлемАнь А. 2003. С. 310). Аланские наемники из окружений Исаака и 
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Алексея Комниных (кулАковский Ю. А. 2000. С. 138–139) отличились и в 
бою, когда Алексей Комнин выкупил своего брата Исаака из плена (Niceph. 
Bryen. 2, 12–13).

Ко времени переворота Комнинов в 1081 г. Ирина была монахиней 
(Ксения) в Петрийском монастыре. Но после получения Исааком титула 
севастократа она становится севастократиссой. Их сын «пансеваст севаст и 
великий друнгарий» Адриан, в монашестве Иоанн, Комнин в 1142 г. или 
1143 г. стал во главе автокефальной архиепископии Охридской, центр кото-
рой находился в бывшей столице Болгарии. В протоколе Константинополь-
ского Поместного Собора 1143 г. он подписывается как «Архиепископ Пер-
вой Юстинианы и Болгарии». Охридская архиепископия обладала не толь-
ко экономической независимостью, но и была независима от Константино-
польского патриарха, ее глава назначался исключительно византийским 
императором. Таким образом, охридская архиепископия была непосред-
ственной опорой императора в Болгарии. Некоторые исследователи усма-
тривали в Адриане Комнине пример быстрой ассимиляции потомков сме-
шанных алано-греческих браков уже в первом поколении (мАлАхов С. Н. 
2015. С. 121). Пример не представляется удачным, поскольку Адриан Ком-
нин был греком по рождению, выросшим в греческой среде и культуре.

Автономный стратиг Трапезунда Феодор Гавра в 1091 г. женился на 
двоюродной сестре Ирины по матери (Anna Comn. Alex. 8, 9, 2), которой 
напрасно некоторые современные авторы (raPP S. H. Jr. 2012. P. 23) припи-
сывают грузинское происхождение. Некоторые авторы (кузнеЦов в. А. 
1992. с. 114; гутнов Ф. Х. 2009. С. 140) ошибочно приписывают брак Гри-
горию Гавру (мАлАхов С. Н. 2015. С. 85). Ирина изначально предстает доче-
рью правителя Алании (τοϋ Άλανίας έξουσιάζοντος). Данное положение под-
тверждается, по мнению исследователей (мАлАхов С. Н. 2017. С. 107–109), 
печатью с надписью: «†Θ(εοτο)κε β(οη)θ(ει) τη ση δουλη Ηρηνη (πρωτο)
προεδρισ(σ)α τη θυγατρι του εξουσιοκρατορ(ος) Αλλανιας†» — «†Богородица, 
помоги своей рабе Ирине, протопроедриссе и дочери эксусиократора Ала-
нии†» (CheyBet J.-C., theodoridis D. 2010. P. 210, № 201; шАндровскАя В. С. 
2015. С. 339, 340, ил. 2, 342) (илл. 19). Печать хранится в частной коллек-
ции Д. Теодоридиса и датируется на основании сведений о получении Иса-
аком титула протопроедра в 1074 г. (одна из печатей Исаака с данным титу-
лом датируется 1074–1078 гг.).

Она была использована в совместном послании с куропалатом Миха-
илом Таронитом, супругом золовки Ирины, как второй оттиск. На лицевой 
стороне оттиска представлено изображение Богоматери в рост, держащей 
перед грудью медальон с младенцем — Богоматерь Епискепсис («Знаме-
ние»), чей образ стал особо популярен в X-XII вв., а потом стал более 
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редким (Кондаков Н. П. 1915. С. 101–105). Интересно, что на аланских пе-
чатях не встречается образ Богоматери Одигитрии, который, судя по слу-
чайной находке печати второй половины VI–VIII вв., стал рано известен на 
Северном Кавказе. Его источник, судя по находкам особых типов крестов в 
Алании в XI–XII вв., будет лежать в более поздних образцах энколпионов, 
нательных или процесионных крестов.

Известна еще одна печать другой пары матриц меньшего диаметра с 
надписью, в которой отсутствие седьмой строки не позволяет точно уста-
новить наличие указания на Аланию: «†Θ(εοτο)κε [β(οη)θ(ει) τ]η ση δουλ[η 
Η]ρινη (πρωτο)πρ[οε]δρισ(σ)α τη θ[υγ]ατρι του εξ[ουσιο]κρατ[ορ(ος) Αλανι-
ας]†» — «†Богородица, помоги своей рабе Ирине, протопроедриссе и до-
чери эксусиократора Алании†» (theodoridis D. 1990. S. 62; Catalog… 2005. 
P. 151–152, 116.1) (илл. 20). С Ириной предположительно связывают (мА-
лАхов С. Н. 2017. С. 107) и печать с двусторонней надписью. На аверсе — 
четырехстрочная надпись: «†Θ(εοτο)κε βοηθει Ειρηνη» — «†Богородица, 
помоги Ирине». На реверсе — также четырехстрочная надпись: «...πρωτο-
προεδρισση†» — «… протопроедриссе» (лихАЧев Н. П. 1991. С. 89, таб. 
LXI, 14. M–8234).

Некоторые исследователи не исключают, что Ирина была адресатом 
сборника писем монаха Иакова. Возражению, что нет сведений о занятиях 
Ириной светской мудростью (вАсильевский В. Г. 1893. С. 183), противопо-
ставляется замечание о вероятном получении образования Ириной в пери-
од ее проживания в столице (мАлАхов С. М. 2015. С. 86–87). Заметим, что 

Илл. 19. Печать с оттисками Ирины, протопроедриссы и дочери 
эксусиократора Алании, и Михаила Таронита, куропалата

(по: Шандровская В. С. 2015)
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представленные находки печатей говорят как об образованности Ирины, 
так и о ее активной эпистолярной деятельности. Интересно, что ее родная 
тетка Борена известна и своей краткой надписью, нанесенной на оборот-
ной стороне иконы Божией Матери в золотом окладе из церкви Спаса в 
сванском с. Ленджери, включенную сегодня в хрестоматию древнегрузин-
ской поэзии (хАхАнов А. С. 1904. С. 38; кузнеЦов В. А. 1992. С. 194–195; 
2002. С. 124), что указывает на способность представительниц правящего 
рода Алании в совершентсве овладевать иностранными языками. Интерес-
но, что оно начинается с упоминания Гавриила, имя которого носил ее брат 
Дорголел. Но конкретных сведений, что Ирина с детства жила в Констан-
тинополе, отличалась высокой образованностью, покровительствовала по-
этам и ученым (бзАров Р. С. 2014. С. 246), нет.

Обозначение Ирины протопроедриссой, несомненно, связано с ноше-
нием данного титула ее супругом, поскольку единственным, хоть и очень 
высоким титулом для женщин был «опоясанная патрикия/патрикия в поя-
се» (πατρικία ζωστή). Двоюродная сестра Ирины представлена как аланка 
благороднейшего происхождения. В другом источнике уточняется, что 
Ирина была из народа алан и являлась василисcой (βααίλισσα), имея, как 
полагалось у алан, древнее богатство (Niceph. Bas. In Ioan. epics. Bulg. 8).

Возможно, следует вспомнить об аланской заложнице при дворе Кон-
стантина IX Мономаха (1042–1055 гг.), которую он в 1050 г. сделал сева-
стой, дал ей стражу царскую (василевса) и называл царицей (василисса). 
Она была дочерью правителя (θυγάτριον τοϋ εκεϊσε βασιλεύσντος) (Mich. 

Илл. 20. Печать Ирины, протопроедриссы и дочери эксусиократора 
(Алании) (по: http://www.doaks.org/resources/seals/

byzantine-seals/BZS.1951.31.5.1007)
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Psell. Hist. 6, 151). Бесспорно, она не может отождествляться с Ириной. 
Предполагают, что заложницей была старшая сестра Ирины (кузнеЦов В. А. 
1992. С. 114) или сестра Дорголела и Борены (БелеЦкий д. в., виногрА-
дов А. Ю. 2011. С. 55). Но заметим, что у Иоанна Зонары, хотя его сведения 
считаются восходящими к сведениям Михаила Пселла, заложница представ-
лена как дочь одного из аланских правителей (АлемАнь А. 2003. С. 299, 300). 
Поэтому она могла быть и не родной дочерью верховного правителя Ала-
нии. Сама история могла бы служить приблизительным хроноиндекатором 
для определения последующей максимальной централизации верховной 
власти в Алании уже при Дорголеле. Отождествлять заложницу с самой 
Ириной (гутнов Ф. Х. 2011. С. 140–143) нет никаких оснований.

Как справедливо заметили исследователи, византийскому василевсу 
соответствует аланская василисса, и речь идет о самостоятельном государ-
стве, равноправном с Византийской империей. В данном контексте и рас-
сматривается упоминавшееся выше сообщение о правителе «всей Алании» 
(бибиков М. В. 1981. С. 143–144), власть которого в своем государстве со-
ответствует понятию о царской власти в самой Византийской империи (би-
биков М. В. 1999. С. 292).

Если сведения об аланской василиссе, подразумевающие управление 
Аланией ее отцов василевсом, происходят из панегирика Иоанну (Адриан) 
Комнину, архиепископу Охридскому (Болгарскому), то уточняющие сведе-
ния об отце Ирины как έξουσιουκράτορ πάσης Άλανίας представлены в ро-
дословной архиепископа Иоанна Комнина, составленной уже после смерти 
Исаака Комнина и Ирины (бенешевиЧ В. Н. 1915–1916. С. 60; stiernon L. 
1963. P. 180). Таким образом, перед нами предстает эксусиократор всей 
Алании, он же — василевс.

Некоторые исследователи изначально посчитали, что в употреблении 
оборота «властодержец всей Алании» следует видеть влияние официаль-
ной церковной титулатуры («митрополит всей Алании») на светскую (мАлА-
хов С. Н. 2015. С. 83). Но решение вызывает сомнение (виногрАдов А. Ю., 
ЧхАидзе В. Н. 2018). Такие указания отмечены, например, на фрагментиро-
ванной печати конца XI в. Михаила, архонта Матрахии, Зихии и всей Хаза-
рии (πάση[ς Χα]ζρίας). Речь, как полагают, идет о тмутараканском князе Оле-
ге Святославиче (1083–1094 г.) периода его вассального подчинения Визан-
тии (стеПАновА Е. В. 2005. С. 542–543). На другой печати он обозначен как 
архонт и дука Таматархи и всей Хазарии (alforov O. 2013. P. 28–29).

Таким образом, князь выступает в роли византийского чиновника, 
осуществляющего правление на определенной территории. Причем, указа-
ние на «всю Хазарию» могло подразумевать, как полагают, не территорию, 
а этнос (alf’orov O. 2015. P. 100–101). В таком определении усматривают 
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особые притязания на правящее и родовое верховенство (гАдло А. В. 1994. 
С. 102, 104). Считают, что подобные определения были связаны с какими-
либо экстраординарными событиями на территориях, требовавших не 
только постановки в управление ими энергичных функционеров, но и с 
расширением их полномочий, причем, как в бóльшем территориальном ох-
вате, так и в привлечении широких административных и военных ресурсов 
(ЧхАидзе В. Н. 2016. С. 13–20; 2018. С. 169). Конечно, без дополнительных 
данных сложно окончательно точно установить значение определения. Оно 
явно подчеркивало высокий статус его обладателя и его реальную власть 
над всей Аланией, не исключая и борьбу с центробежными силами (ви-
ногрАдов А. Ю., ЧхАидзе В. Н. 2018), но и не полагая таковую. Кроме того, 
отнесение определения πάσης Άλανίας к ситуации назначения энергич-
ных функционеров при расширении их полномочий в связи с какими-
то экстраординарными событиями на определенных территориях (ЧхА-
идзе В. Н. 2018а. С. 723), не может быть принято, т. к. Византия не об-
ладала никаким сюзеренитетом над Аланией, тем более, чтобы назначать 
в ней правителей.

С другой стороны, показательны печати русских князей. Обычно счи-
тают, что на печати киевского князя Всеволода Ярославовича (Андрей Ге-
оргиевич) 1078 г. он назван архонтом всей Росии (πάσης Ρωσίας). Известны 
и другие печати, на которых князья обозначены кириллицей как правители 
всей Руси («всєа Роуси»). Полагают, что данные формулировки, появляю-
щиеся во второй половине XI в., указывали на право на всю Русь, разделен-
ную в то время не только на княжеские владения, но и на митрополии 
(Алфьоров О. 2012. С. 45–46).

Определение «эксусиократор всей Алании» рассматривается как ука-
зание на полноту, неограниченность и суверенность власти верховного 
правителя государства, распространявшейся на все области (территории), 
входившие в состав государства Алании. Не исключая возможности наличия 
полусамостоятельных социально-политических образований, исследователи 
рассматривают Аланию как представляющую собой цельное государство, а 
не конгломерат отдельных княжеств (мАлАхов С. Н. 2015. С. 83–84; 2017. 
С. 110–111). Как отмечали и ранее, не следует отрицать «собирательного 
значения», когда при таком положении Алания представлялась крупным 
образованием, возможно, даже политическим объединением различных 
социальных единиц. В таких условиях верховная власть не противопостав-
ляется родовой аристократии, а совмещается с ней, что отражено и в опре-
делении василиссы Ирины как αρχαιόπλουτος — «исстари богатая», т. е. 
царская власть связывается с родовитостью и с богатством династии (биби-
ков М. В. 1981. С. 144).
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Уже введение определения «эксусиократор» для правителей Алании 
исследователи рассматривали как отражение социальных процессов, про-
исходивших внутри этого объединения, прежде всего, отрыва аристокра-
тии господствующего племени (общности) от основного массива своих со-
племенников и превращения ее в единственную политическую надстройку, 
стоящую над федерацией в целом. Сами данные процессы также отражали 
уже далеко зашедший процесс дальнейшей консолидации племен и этни-
ческих групп, вошедших в состав Аланского объединения, так что уже не 
было оснований выделять внутренние территории этого образования (гАд-
ло А. В. 1994. С. 19–20). Исследователи замечали, что эксусиократор Ала-
нии — это еще не самодержавный монарх, а государь, правивший в согла-
сии с элитой общества (гутнов Ф. Х. 2007. С. 277). Но такие правители 
всегда, в той или иной степени, в зависимости от разных факторов, прави-
ли в согласии с элитой или ее частью. Дальнейшая история Алании демон-
стрирует силу данной элиты, что позволяет полагать такое согласие и для 
времен правления эксусиократоров всей Алании.

Здесь надо отметить, что приведенные наблюдения справедливо 
опровергают некоторые утверждения о сугубо собирательном значении 
определения «аланы», которое, несомненно, этническое (бибиков М. В. 
1981. С. 144; 1999. С. 288). Правитель всей Алании был верховным прави-
телем всех алан, включенных и в структуры управления родовой знатью. 
Возможное вхождение иных этнических групп в государственное образо-
вание также определялось их соподчиненностью аланскому суверенитету. 
Некоторые современные «замечания» (дудАров А.-М. М. 2016. С. 71) по-
рождены «логикой» псевдонаучных интерпретаций.

Таким образом, Константин мог бы предстать суверенным правителем 
всей Алании, что свидетельствует об оформившейся жесткой централизации 
государственной власти. Но такое положение теперь должно фиксировать 
продолжение им уже сложившихся отношений, т. к. он, что более вероятно, 
не может быть эксусиократором всей Алании, отцом Ирины. Обычно на роль 
отца выдвигают аланского правителя Дорголела (Гавриил) (мАлАхов С. Н. 
2015. С. 82), хотя в последнее время и было предложено считать отцом Ири-
ны именно Константина. В таком случае предполагается, что Ирина была в 
окружении Марии Аланской, появившись в Константинополе в качестве «за-
ложницы» при смене правителя Алании, когда ее отец Константин получил 
титул протопроедра (мАлАхов С. Н. 2017. С. 109). Сложно сказать, с данной 
ли «родословной» связано предположение о «могущественном аланском 
правителе» Константине (виногрАдов А. Ю. 2015. С. 150).

Что касается истории Дорголела, то известно, что в 1062 г. он разгро-
мил Арран, в 1064 г. захватил многие исламские земли. Осенью 1065 г., 
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присоединив к себе картлийцев, он вновь разгромил Арран (АлемАнь А. 
2003. С. 358–359). Последний раз Дорголел, как полагают, упоминается в 
событиях 1068 г. или 1072/1073 г. Но в данных событиях имя аланского 
правителя прямо не называется. Интересно, что при сокрушительном втор-
жении в Картли сельджукидского султа Алп-Арслана в 1067-1068 гг. и при 
его планировании вторжения в Аланию, сорвавшегося из-за непогоды (мА-
лАхов С. Н. 2015. С. 163–168), ни аланы, ни их царь не упоминаются. Воз-
можно, к тому времени Дорголела уже не было в живых, что обусловило 
отсутствие реакции со стороны Алании. Обратим внимание, что на своей 
печати Гавриил не определяется как правитель всей Алании. Возможно, 
печать, если признавать ее принадлежность Дорголелу, относится к перио-
ду до его окончательного утверждения как абсолютного правителя. Но пе-
чать могла принадлежать и его предшественнику.

Интересно, что исследователи некогда усмотрели в определении Дор-
голела как «великого царя» его официальный титул, сопоставимый с титу-
лом «великого князя» на Руси как сюзерена всех князей, владевших удела-
ми (кузнеЦов В. А. 1988. С. 80). Впрочем, в «Картлис Цховреба» «велики-
ми» называются различные правители армян, картлийцев, кахетинцев, аб-
хазов, персов и греков т. д. Следует также указать, что история Дорголела, 
а сегодня и Константина, опровергают заключение (гутнов Ф. Х. 1991. 
С. 31; 2014. С. 90), что с середины XI в. в Алании начинается децентрали-
зация. Такой процесс, как минимум, не мог начаться ранее последней трети 
или последней четверти XI в. Но и в этом случае следует заметить, что 
прежние основания для постулирования децентрализации Алании, напри-
мер, после смерти Дорголела в 80-х гг. XI в., опиравшиеся на данные гру-
зинских источников (кузнеЦов В. А. 1984. С. 165; 1992. С. 239–240), в кон-
це XI в. (кузнеЦов В. А. 2014. С. 157), некорректны (дЖиоев М. К. 1990. 
С. 41-42), не имея тому доказательств и в наше время.

Обращает на себя внимание, что на всех прежде известных печатях 
правители Алании не используют в своей титулатуре иных обозначений, 
кроме «севаст» и «эксусиократор» (в византийских источниках называются 
также эксусиастами, василевсами (василиссами) и архонтами). На печатях 
Ирины, полагаемой дочери аланского правителя Дорголела, ее отец также 
обозначен как эксусиократор Алании. Теперь титулы протопроедра и экс-
усиократора всей Алании появляются на печати Константина.

Что касается предположений по реконструкции биографии Констан-
тина в его отношениях с Аланией, Византией и т. д. (Аргун А. В. 2016. 
С. 6-8), то их трудно оценивать без дополнительной информации. Но 
находка в Анакопийской крепости его печати свидетельствует о прове-
дении им лично активной международной политики. При следовании 
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предложенному содержанию надписи на печати Константина, при его ото-
ждествлении с магистром Константином Аланом, сложно, при предлагае-
мом прочтении надписи, судить о том, в каких родственных отношениях он 
находился с Дорголелем, когда они оба должны были оказаться примерно 
ровесниками или очень близкими по возрасту. В любом случае, Константин 
мог бы править до Росмика, которого считают братом Ирины (мАлАхов С. Н. 
2015. С. 84), т. е. сыном Дорголела. Константин мог бы быть братом Дорголела 
или каким-либо иным родственником. Но он, несомненно, не мог предшество-
вать на престоле Дорголелу, как решили некоторые авторы (хАтуев Р. Т. 2007. 
С. 64). Не было и нет никаких оснований, как ранее полагали (гутнов Ф. Х. 
1993. С. 87), считать Дорголела преемником магистра Константина Алана.

Мы, строго говоря, не знаем правил престолонаследия в Алании 
(отец-сын, брат-брат, дядя-племянник?), в том числе, например, в условиях 
отсутствия у правителя сына-наследника (о каких-то особенностях в пре-
столонаследии могло бы свидетельствовать сообщение «Хроники ксанских 
эриставов» о борьбе за престол внуков, детей двух сыновей аланского пра-
вителя). Очередность прямого наследования могла «сдвигаться», напри-
мер, в случае смерти старших братьев. Кроме того, не всегда обозначения 
правителей Алании в источниках может точно соответствовать их положе-
нию. Как уже отмечалось, на печати Гавриил назван эксусиократором. Рос-
мик отмечен на печати как севаст, а в источниках он также носит титул 
эксусиократора.

Вместе с тем, когда мы говорим о правлении эксусиократоров и экс-
усиократоров всей Алании, то, например, в связи с событиями 1072/1073 г. 
в источниках (Niceph. Bryenn. 2, 19) правитель Алании вдруг называется 
архонтом (soPhokles E. A. 1900. P. 259-260), тогда как он отождествляется 
исследователями все с тем же Дорголелом (кузнеЦов В. А. 1985. С. 52; бе-
леЦкий Д. В., виногрАдов А. Ю. 2011. С. 54-55)... Но не был ли им уже сле-
дующий правитель? Интересно, что впервые в отношениях с Византией 
аланский правитель отправляет войска как наемные. Они же вскоре пере-
стают взаимодействовать с византийцами, не получив оплату.

Примечательно само место находки печати Константина, поскольку 
оно именно в XI в. оказывается тесно связано с историей не только соб-
ственно Абхазии, но и Алании. Согласно сведениям письменных источни-
ков, царь Георгий I (1014–1027 гг.) от первого брака с армянской (васпура-
канской) царевной Мириам имел сына Баграта IV (1027–1072 гг.). От вто-
рого брака с аланкой Алдой он имел сына Димитрия (Деметрэ). Имя Алды 
неоднократно сопоставлялось с именем одной из героинь Нартовского эпо-
са осетин — Æлдæ, Æлди, Елди, Йелди, Елон, которое пытались связать с 
германским или с тюркским миром (Алборов Б. А. 1958. Л. 26; мАлАхов С. Н. 
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2003. С. 81), а за пределами научной объективности — с нахским (вАгА-
Пов Я. С. 1990. С.65-66). Однако стоит указать, что данное имя отмечается 
для XI в. у армянской знати Аршакидского происхождения (seiBt W. 2016. 
P. 31, n. 36).

После смерти Георгия I Алда с сыном проживала в Анакопии, тогда 
как на престоле воцарился Баграт IV, сводный брат Димитрия. В 1029 г. 
Мириам добилась недолгого брака своего сына Баграта IV и Елены, дочери 
Василия, брата византийского императора Романа II Аргира (1028–1034 гг.). 
Вторым браком, вскоре после 1031 г., Баграт IV сочетался с Бореной, се-
строй аланского правителя Дорголела.

В 1032 г. в Анакопии Алдой был составлен заговор с целью сверже-
ния Баграта IV. Заговор не удался, и несовершеннолетний Димитрий был 
вынужден отправиться в Византию, где передал в ее владение Анакопию 
(по другим данным, передала сама Алда) и получил титул магистра (Але-
мАнь А. 2003. С. 296). Анакопия была объединена в одну фему с Сотири-
уполем. В 1044–1045 гг. Димитрий при поддержке части местной знати и 
Византии вновь пытается противостоять Баграту IV в Картли, но осада 
крепости Атени оказывается неудачной, и кампания вынужденно прекра-
щается.

В 1046 г. Димитрий, нанеся поражение Баграту IV, входит в Абхазию. 
От окончательного разгрома Баграта IV спасает только внезапная смерть 
Димитрия. В свою очередь, Баграту IV в 1046 г. не удается захватить 
Анакопию (АнЧАбАдзе З. В. 1959. С. 178–181; Сообщения… 1986. С. 33; 
АмиЧбА Г. А. 1988. С. 56–62; seiBt W., Jordanov I. 2006. S. 231–235; 
seiBt W. 2012. P. 174–176). В это время Алда находилась непосредствен-
но в Анакопии, о чем свидетельствует строительная надпись с Анако-
пийской горы, датируемая мартом 1046 г. На надписи сохранились 
остатки врезного изображения креста (лАтышев В. В. 1911. С. 193, рис. 6; 
виногрАдов А. Ю. 2011. С. 216–218).

Некоторые исследователи полагают, что Алда вынуждена была уйти 
на родину вместе с Давидом, сыном Димитрия. Там Давид был усыновлен 
овсским (аланским) царем и женился на его дочери, став править в стране 
со своим потомством. Однако данная версия, как уже отмечалось, бесспор-
но, является искусственной генеалогией для Давида-Сослана, представ-
ленной в XVIII в. у Вахушти Багратиони. Повторим, что брак Тамары и 
Давида-Сослана по факту пресек историю династии Багратидов в Грузии, 
что вынуждало в дальнейшем правящие круги Грузии к таким вымыслам. 

Полагают, что название фамилии Цæразонтæ восходит к лат. caesar, а 
его появление связывают с консолидацией Аланского государства в домон-
гольский период, когда его правители стали нуждаться в более престижном 
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титуле, возвышающем их и над местной аристократией (АбАев В. И. 1990. 
С. 408–422). Однако известные на сегодняшний день данные не дают ни 
одного примера использования аланскими правителями титула «кесарь», 
который мог быть только византийским καϊσαρ, просуществовавшим до 
конца XI в. как высшее достоинство после императорского, обычно носи-
мое ближайшими родственниками императора и наследниками. Его даро-
вали и иноземным правителям (кекАвмен. 2003. С. 575–576, прим. 920). 
Попытка использовать для этимологической интерпретации Цæразонтæ 
иное давнее «решение» (кузнеЦов В. А. 2014. С. 102; 2016. С. 102), имею-
щее и некоторые другие параллели (гуриев Т. А. 2010. С. 141), уже встре-
тившие справедливую критику (дзиЦЦойты Ю. А. 2017. С. 302, сн. 294), 
неприемлема в силу ее прямого противоречия полагаемой осетинской кон-
струкции. Иные «предположения» (гумбА Г. Д. 2016. С. 121, сн. 135) окон-
чательно порывают с научной объективностью.

Поэтому можно предположить, что определение «сын (потомок) Це-
заря» могло появиться позднее в эпоху упадка аланской государственно-
сти, когда потомки аланской династии уже не были тесно связаны с Визан-
тийской империей, но еще пытались определять свое главенствующее в 
аланском обществе положение. Также заметим, что подобное возведение 
осет. Алгъузон/Æгъузатæ к лат. augustus должно иметь себе посредника в 
византийском титуле, а затем в придворном звании, σεβαστός, которое но-
сил тот же Росмик.

Предложенное возведение Æгъузатæ непосредственно «к севасту-ав-
густу Росмику» (мАмиев М. Э. 2014а. С. 369–371) не представляется убе-
дительным. Причем, оно игнорирует известные историко-этимологические 
решения (уАрзиАти В. С. 2007. С. 296–300). В официальной титулатуре ви-
зантийских императоров титулы севаста и августа представлены раздельно 
(ostroGorsky G. A. 1936. S. 58, amn. 54). В византийской традиции пред-
ставлены «августы» или «севасты-августы» (скАбАлАновиЧ Н. 1884. С. 162; 
Малахов С. Н. 2015. С. 157), что, например, отмечается на упоминавшейся 
печати Марии Аланской. Данный титул получают императрицы, т. е. он 
был женским. Гипотетично и его отождествление с именем Анг-ху-се (гу-
риев Т. А. 1991. С. 37). Но следует также помнить, что у нас нет никаких 
данных, что обе фамилии имели бы отношение к правящим династиям в 
Алании.

Несомненно, Алда была представительницей аланской аристократии, 
но данные о ее царском происхождении нечеткие. В упомянутой надписи 
она фигурирует без титула, что, как полагают, указывает на отсутствие та-
кового у нее (виногрАдов А. Ю. 2011. С. 218). Другие исследователи счита-
ли Алду простой наложницей (лАтышев В. В. 1911. С. 183), что неверно,  
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т. к. она была супругой Георгия I. Если, действительно, европейские источ-
ники называли Алду просто аланкой (Georgius Cedrenos. 1839. P. 503), то в 
«Матиане Картлиса» она представлена как дочь овсского царя (гА-
глойти Ю. С. 2000. С. 248, 255, сн. 42; 2007. С. 38). Возможно, она была 
дочерью предшественника Дорголела. Некоторые исследователи, опираясь 
только на известное время ее жизни, считают Алду дочерью Урдуре (ми-
хАйлов М. И. 2008. С. 83). Следует отметить, что история Давида-Сослана 
и Алды оказалась связана в исследованиях с выдвинутым положением о 
наличии в Алании двух царских династий. Однако сложно не согласиться с 
критикой данного положения (гАдло А. В. 1994. С. 160–166).

Союзник Дмитрия Липарит Багваш, в конечном итоге, добивается 
высылки на три года Баграта IV в Византию, вместе с матерью и сестрой 
Марией. В 1056 г. они возвращаются на родину, а в 1065 г., как мы знаем, 
Баграт IV выдает свою дочь Марию Аланскую, от брака с Бореной, сестры 
аланского царя Дорголела, за Михаила, сына императора Константина X 
Дуки. В 1068 г. Дорголел со своим 40 000 войском участвует в совместном с 
Багратом IV походе на Ганджу против сельджукского правителя Фадлона.

Анакопия будет отвоевана только при картлийском правителе Георгии II 
(1072–1089 гг.), сыне Баграта IV. Одни исследователи полагают, что это 
произошло в начале или в конце 1080-х гг. (Сообщения… 1986. С. 33; 
АмиЧбА Г. А. 1988. С. 61–62), другие — вскоре после 1074 г., около 1075 г. 
(белеЦкий д. в., виногрАдов А. Ю. 2011а. С. 84). Учитывая тесное перепле-
тение в истории Анакопии интересов правящих кругов Абхазии, Картли, 
Византии и Алании, нет ничего удивительного в появлении непосредствен-
но в Анакопийской крепости печати Константина.

Но появление в надписи на печати титула протопроедра более связа-
но с интересами Византийской империи и с периодом нахождения крепо-
сти в ее фемном владении. Наступивший вскоре кризис в империи был свя-
зан с тяжелым поражением Византии при Манцикерте 19 августа 1071 г. от 
турков-сельджуков и с дальнейшим ослаблением империи под их ударами 
(АмиЧбА Г. А. 1988. С. 61; белеЦкий д. в., виногрАдов А. Ю. 2011а. С. 84). 
Как отмечалось, сам титул протопроедра появляется в конце 1050-х или в 
самом начале 1060-х гг., сохраняя очень высокий статус до начала 1080-х гг. 
Возникновение титула помещают и между 1060 и 1070 гг. С другой сторо-
ны, воцарение Константина могло бы произойти только после смерти 
аланского правителя Дорголела. В последний раз он упоминается в со-
бытиях 1068 г. или, как иногда полагают, еще и в событиях 1072/1073 г. 
Таким образом, появление печати Константина в Анакопии, скорее всего, 
следует помещать между 1068 г. или 1072/1073 г. и 1075 г. или началом 
1080-х гг.
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Вместе с тем, все возникающие вопросы по содержанию надписи на 
печати Константина из Анакопийской крепости снимаются в силу ее иного 
содержания. Была предложена важная поправка к чтению в отношении 
адресата благопожелательной надписи (ЧхАидзе В. Н. 2017. С. 64; 2018. 
С. 169; 2018а. С. 723). Ознакомление с любезно предоставленной А. Ю. Ви-
ноградовым неопубликованной рукописью статьи, в которой произведен 
послуживший основой для поправки подробный анализ находки, позволя-
ет согласиться с внесенными корректировками. Чтение надписи оконча-
тельно восстанавливается в следующей форме: «†Κ(υρι)ε β(οη)θει τω σω 
δου(λω) Κων(σταντινω) τω υ(ι)ω του (πρωτω)πρ(ο)εδρ(ου) (και) εξουσ(ηω)
κρατορ(ου) πασης Αλανι(ας)†» — «†Господи, помоги своему рабу Констан-
тину, сыну протопроедра и эксусиакратора всей Алании†» (виногрАдов А. Ю., 
ЧхАидзе В. Н. 2018).

Представленный подробный анализ надписи позволяет согласиться с 
данным прочтением и отказаться от прежде принимаемого (мАлАхов С. Н. 
2017; 2019. С. 297) решения. Таким образом, вместо полагавшегося оши-
бочного написания имени Константина в необычной форме Κωντωυω (Ар-
гун А. в. 2016. с. 4; мАлАхов С. Н. 2017. С. 106) аргументировано восста-
навливается обычное сокращение имени Κων(σταντινω) и форма дательно-
го падежа τω υ(ι)ω — «сыну» с пропущенной «йотой», чему имеются ана-
логии (в том числе, на упомянутой печати Иоанна Комнина — А. Т.). Печать 
по палеографическим и историческим наблюдениям датируется временем 
около 1065–1075 гг.

Новое прочтение надписи сопровождает утверждение, что Констан-
тин анакопийской печати и Константин Алан, магистр и проедр, были раз-
ными людьми. Отсутствие собственных византийских титулов у первого, 
как отмечают, свидетельствует о том, что он не состоял на византийской 
службе (виногрАдов А. ю., ЧхАидзе В. Н. 2018). Однако заметим, что на 
частной печати из Болгарии проедр Константин Алан также представлен 
без своего титула, также как Григорий Алан, чья служебная карьера хоро-
шо прослеживается. Конечно, мы имеем дело не с официальными, а с част-
ными печатями. Но они позволяют полагать возможность представления 
важных чиновников без своих титулов.

На анакопийской печати, кроме ограниченности пространства для на-
несения титула или титулов самого Константина, могла сказаться необхо-
димость подчеркнуть титулатуру его отца как независимого правителя и/
или уход к тому времени с византийской службы самого Константина. На 
печатях Иоанна Комнина и Ирины Аланы также представлены титулы их 
отцов, в то время как титул самого Иоанна отсутствует, а определение Ири-
ны протопроедрисса фиксирует титул ее мужа. Поэтому к приведенному 



191

решению следует пока отнестись осторожно. Представление Константина 
без звания вполне может свидетельствовать об уходе со службы в Визан-
тии. В таком положении Константин мог исполнять некое дипломатиче-
ское поручение частным по отношению к империи порядке, но с важным 
указанием на свое высокородное происхождение именно как представите-
ля правящей в Алании династии, тесно связанной с империей.

Показательно и отсутствие прозвища Алан, что может свидетельство-
вать об ориентированности своего представления со стороны собственного 
государства, а не на византийское окружение. Вполне вероятно, что Кон-
стантин был родным старшим братом Ирины, а оба они были детьми Дор-
голела. Наблюдение о том, что Константин не находился на византийской 
службе, также позволяет не связывать жестко факт его появления в Анако-
пии с фемным периодом ее истории.

Мы не можем строго утверждать, что Константин являлся прямым 
наследником и будущим правителем Алании. Возможно, он не был един-
ственным сыном, а был одним из сыновей и наследником царской власти 
не первой очереди. Не всегда и наследники первой очереди становились 
правителями. Если же Константин стал затем правителем, то он мог бы 
стать отцом другого правителя — Росмика. Тот мог быть и его родным бра-
том. Появление титула эксусиократора всей Алании, скорее всего, произо-
шло при правлении Дорголела, отражая пока не до конца выявляемые нами 
обстоятельства и процессы в истории Аланского государства.

Кроме приведенных печатей аланской аристократии, связанной с Ви-
зантией, особый интерес представляют печати, которые атрибутируются 
специалистами (Жуков и. 2012. с. 5–6; Эйдель е. 2013. с. 115; Алфьоров о. 
2013. С. 491–492) как печати, принадлежавшие Елене, дочери ясского кня-
зя. Согласно русским летописям, переяславский князь Ярополк (Иоанн) 
(1082–1139 гг.), второй сын киевского князя Владимира Всеволодовича 
Мономаха (1113–1125 гг.), привел из своего похода 1116 г. на Северский 
Донец против половцев, где он захватил три их города, дочь ясского князя, 
которая стала его женой и в крещении получила имя Елена — Олена Яска. 
Источники сообщают об особой красоте девушки. С ней были приведены и 
другие ясы. В Радзивиловской (Кенигсбергской) летописи XV в. (сохрани-
лась лицевая рукопись 1480–1490-х гг.) данное сообщение сопровождается 
миниатюрой, видимо, изображающей Ярополка и Елену при дворе Влади-
мира Мономаха (Радзивиловская… 1902. Л. 56 об.). Она принадлежит од-
ному из четырех иллюстрировавших летопись мастеров, работавшему в 
византийской традиции и копировавшему протограф. Но, конечно, вряд ли 
изображение может претендовать на историчность. В 1132 г. супруг Елены, 
после смерти его старшего брата Мстислава, воссел на киевский престол. 
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Елена, соответственна, стала Великой княгиней, как сегодня сказали бы, 
«первой леди» Киевской Руси. Утверждение о женитьбе Ярополка Влади-
мировича на Олене Яске именно в Киеве (кАрсАнов А. Н. 1990. С. 11) ни-
чем не подтверждается.

Ярополк стал Великим князям в достаточно пожилом для своей эпо-
хи возрасте. Его правление характеризовалось усилением княжеских 
междоусобиц и децентрализацией Киевской Руси, когда Великому князю 
приходилось то воевать с другими князьями и половцами, то стараться 
мирно договориться с ними. Ярополк умер 18 февраля 1139 г. и был по-
хоронен возле церкви св. Андрея. В летописях в последний раз Елена 
упоминается под 1145 г., когда она перезахоронила в киевской церкви св. 
Андрея своего супруга. (ПСРЛ. 1843. С. 7–8, 291; 1846. С. 128; 1856. 
С. 24; 1862. С. 150, 168; Приселков М. Д. 1950. С. 206-207, 216, сн. 2, 220; 
АлемАнь А. 2003. С. 492–493, 497). Ее характеристика как «благоверная 
княгиня» свидетельствует об уважительном отношении к ней со стороны 
киевлян и после смерти супруга. Сохранились некоторые данные о сыне 
Ярополка и Елены Василько. Но, в целом, летописи хранят молчание о 
потомстве супругов.

Фактически ясыня Елена, ставшая Великой княгиней, является един-
ственно бесспорно известной аланской супругой русских князей. Ей порой 
ошибочно некоторые авторы приписывают родство с Марией, супругой 
Всеволода «Большое Гнездо», или со второй супругой Андрея Боголюбско-
го. Если для супруги Андрея Боголюбского источники сообщают только о 
ее происхождении из тюркоязычных болгар, то вопрос об этническом про-
исхождении Марии в науке остается крайне дискуссионным. Он вряд ли 
имеет перспективу к своему однозначному решению (туАллАгов А. А. 2017. 
С. 445–448; 2017а. С. 477–513), несмотря на прошлые (кАрсАнов А. Н. 
1990. С. 14–20) и современные попытки его реализации (кузьмин А. В. 2016. 
С. 604; кусАевА З. К. 2017. С. 89-107; 2018. С. 28-33; мАшенЦев Д. Г. 
2018. С. 48–60; ПеревАлов С. М. 2018. С. 108–132). Заметим, что некоторые 
авторы ошибочно совмещали и сведения о Елене со сведениями о другом 
историческом лице (туАллАгов А. А. 2017. С. 484–489).

Исследователи отмечали в отношении ясов, из которых происходила 
Елена: «Видимо, эти асы — те самые ясы, о которых писал русский лето-
писец под 1116 г., размещая их на берегах Северского Донца. Вероятно, они 
так и остались там — на «нейтральных» русско-половецких территориях, 
никогда, естественно, не принимая никакого участия во враждебных дей-
ствиях против русских княжеств и потому ни разу после начала XII в. и не 
упомянутые летописью. Однако этнически и территориально это была 
вполне реальная общность…» (ПлетневА С. А. 2010. С. 192).
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Полагалось, что ясы населяли один из городов, находившихся под 
властью половцев (кулАковский Ю. А. 2000. С. 191). Другие исследователи 
посчитали, что объяснить появление ясов в половецких городах, как под-
чиненного половцам местного населения или как случайно попавших в 
плен или в заложники к половцам, невозможно. Но высказывалось предпо-
ложение, что ясы жили здесь со времени процветания Танаиды (Танаис, 
Дон — А. Т.) (миллер В. Ф. 1992. С. 564–565; гАглойти Ю. С. 1966. С. 191). 
Если с первой частью наблюдений еще можно согласиться, например, по-
лагая определенную зависимость проживавших в городах ясов от половцев 
(ПлетневА С. А. 1975. С. 270), но не отнесение населения городов только к 
половцам или к тюркам (костомАров Н. 1872. С. 186), то предположение о 
столь давнем времени расположения здесь ясов следует отвергнут. История 
Донской Алании и алан-танаитов I–IV вв. н. э. с ними никак не связана.

Несомненно, данные ясы могли здесь появиться в середине VIII в., 
когда в русле политики Хазарского каганата, в «лоскутную империю» кото-
рого они входили, были переселены на северо-западные рубежи каганата 
для несения охранно-таможенной службы и удержания в даннической за-
висимости местного населения. Аланы, став, своего рода, раннесредневе-
ковым казачеством, занимали обширные поселения, примыкающие к регу-
лярно устроенным крепостям. Как отмечали исследователи, здесь аланы 
расселялись в местах, в природно-географическом плане напоминавших их 
северокавказскую родину.

Там они еще во II–IV вв. имели собственный опыт возведения посе-
лений, крепостей и сигнально-сторожевых постов, в том числе, составляв-
ших единые оборонительные районы, как произошло в Кисловодской кот-
ловине с рубежа IV–V вв. С другой стороны, аланы тесно взаимодействова-
ли с персидской оборонительной системой, нанимаясь для ее охраны. Дан-
ный опыт неминуемо был востребован Хазарским каганатом в условиях 
смены на Кавказе персидского пограничья на арабское, когда одна часть 
алан перебрасывается к своим соплеменникам ближе к Дарьялу, а другая на 
север — ближе к славянскому пограничью.

Переселившиеся на север аланы вступали в разнообразные связи с окру-
жающим тюркским, славянским и финно-угорским населением. Многочис-
ленные памятники алан, составившие лесостепной вариант салтово-маяцкой 
культуры, хорошо известны современным археологам. Ими, в частности, про-
слеживаются межбрачные связи и совместное проживание на одних поселени-
ях алан и славян, что открывало историю их ранних контактов. Но из поколе-
ния в поколение аланы хранили память о своей родине на Кавказе.

К середине X в. каганат ослаб. В 965 г. тюрки-огузы наносят тяже-
лый удар по Хазарии. Тогда же удар по каганату наносит киевский князь 
*13
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Святослав. Хазарский каганат вскоре прекращает свое существование. 
Пользуясь общей ситуацией, потомки алан, возможно, не без содействия 
своих северокавказских сородичей, массово возвращаются на родину пред-
ков на Северном Кавказе, в том числе, на территорию современной Север-
ной Осетии.

По мнению специалистов, вовлечение аланских племенных образова-
ний в жизнь Хазарского каганата, одного из крупнейших государств Вос-
точной Европы VIII–X вв., катализировало социальные процессы в их об-
ществе. Оно уже характеризовалось, в том числе, значительной концентра-
цией населения в крупных поселенческих центрах, напоминающих сред-
невековые города. На период возвращения на родину аланское общество 
находилось уже на иной ступени своего развития (коробов Д. М. 2014. 
С. 540), что способствовало быстрому складыванию раннесредневеко-
вого Аланского государства на Кавказе.

Но часть асов навсегда осталась на далеком от родины севере. Из их 
числа и должна была происходить Елена. Возможно, впоследствии именно 
они, а не аланы и асы, о которых упоминал ал-Бируни (оллсен Т. Т. 2003. 
С. 358, сн. 40), совместно с кипчаками, доходя до Волги, оказывали муже-
ственное сопротивление при вторжении монголов (ПлетневА С. А. 2010. 
С. 190–192). В любом случае, источники ничего не сообщают о некоей лик-
видации аланского княжества на Северском Донце, как решили отдельные 
исследователи (кАрсАнов А. Н. 1990. С. 11).

Некоторые авторы ошибочно относят асов к самим половцам, что в 
таком случае сказывается и на указании на Елену как на половчанку (Исто-
рия… 2010. С. 416, 448; 2010а. С. 146, 195; 2010б. С. 410, 424). Но жены-
половчанки русских князей хорошо известны из русских письменных ис-
точников. Они всегда представляются именно как половчанки, порой с кон-
кретным определением их отцов. Таким образом, указания источников на 
происхождение Елены из ясов только особо подчеркивают отличие ее на-
рода от собственно половцев. Кроме того, заметим, что, если значительная 
часть половцев после поражения от русских князей, как и в 1111 г., откаты-
вается на Северный Кавказ, а затем и в Закавказье, то ясы, как мы знаем, 
уходят в русское княжество.

Столь же неприемлема попытка «размыть» этнический вопрос в от-
ношении Елены (морозовА Л. Е. 2016. С. 117). Другие полагают, что речь 
шла не о ясах на Донце (АртАмонов М. И. 2001. С. 477), а об отряде союз-
ных половцам асов (гАдло А. В. 1994. С. 190, прим. 56). Данные утвержде-
ния некорректны, т. к. асы изначально отличны от тюркоязычных половцев, 
а в походе Ярополк захватил три города, что свидетельствует об осед-
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лом образе жизни его противников. Кроме того, странным представля-
лось бы присутствие в отряде ясов, ведшим боевые действия, дочери 
аланского князя.

К сожалению, у нас нет возможности строго полагать изначальное 
христианское вероисповедание Елены или принятие ею христианства по-
сле пленения, хотя давно справедливо замечено наличие среди местного 
населения христиан, т. к. в походе 1111 г. русские князья были мирно при-
няты единоверным им, христианским населением одного из городов (кулА-
ковский Ю. А. 2000. С. 190–191). Но следует согласиться с замечанием, что 
свидетельство о приводе вместе с Еленой и других ясов говорит об их ве-
роятном значительном количестве, а женитьба на Елене Ярополка под-
тверждает ее знатное происхождение, т. к. в противном случае она могла 
бы оказаться в роли наложницы (миллер В. Ф. 1992. С. 565–566).

Как устанавливают современные исследования, в те времена в рус-
ской княжеской среде не было браков-мезальянсов, а с принятием христи-
анства брак-венчание стал обязателен только в среде высшей знати и 
был возвышен до значения союза Христа с церковью (ПоляковА С. Г. 
2006. С. 14). Вполне справедливо замечание, что женитьба Ярополка на 
Елене никак не диктовалась политическими причинами (морозовА Л. Е. 
2013. С. 127) или иными расчетами, что позволяет говорить о браке, за-
ключенном по любви. Видимо, недаром в Ипатьевской летописи отмечает-
ся и особая красота дочери ясского князя.

Исследователи, давно отмечая данные свидетельства летописей, по-
лагали расселение приведенных ясов в южных владениях княжества Яро-
полка, предполагая для тех событий свидетельства и некоторых других ис-
точников (ляскоронский В. Г. 1903. С. 266; бубенок О. Б. 1997. С. 119–120). 
Полагалось, что таким образом часть ясов вошла в состав русского народа 
(костомАров Н. 1872. С. 186), ассимилировалась среди русского населения 
(кАрсАнов А. Н. 1990. С. 11). Действительно, не исключено, что фиксируе-
мые ясские топонимы на территории бывшего Переяславского княжества 
(совр. Полтавская область, Украина) могут быть связаны с переселением 
на его территорию ясов в результате похода 1116 г., что отражало действия 
Ярополка по укреплению южных границ своего княжества. Впоследствии 
часть ясов вместе с Ярополком и Еленой могла переселиться в Киев (бубе-
нок О. Б. 2018. С. 34; 2018а. С. 15).

Принадлежащими Елене считаются разные типы печатей с кирилли-
ческими надписями разной степени сохранности (Жуков И. А. 2018. С. 28). 
Все они происходят из частных коллекций. Первая была найдена в Чер-
касской области (Украина) в 2011 г. На аверсе — погрудное изображение 
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Илл. 21. Печать Елены (по: https://www.reviewdetector.ru/index.
php?showtopic=1856699&st=140)

Илл. 23. Печать Олены (по: https://www.reviewdetector.ru/index.
php?showtopic=1856699&st=140)

Илл. 22. Печать Елены (по: https://www.reviewdetector.ru/index.
php?showtopic=1856699&st=140)
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святой Елены без короны, с крестом в правой руке, благословляющая левой 
рукой. Двусторонняя надпись: «НАГIА ЕЛЕNI» — «Святая Елена». На ре-
версе — четырехстрочная надпись «†Г(ОСПОД)Н, ПОМОЗИ РАБЕ СВОЕ 
ЕЛЕNА†» — «†Господи, помоги рабе своей Елене†» (Жуков И. 2012. С. 5, 
рис. 1; 2018. С. 28, тип 1) (илл. 21). Данный тип печати самый ранний, ви-
димо, относится к периоду княжения Ярополка в Переяславле.

Вторая печать была найдена в том же 2011 г. на Украине. На аверсе — 
погрудное изображение святой Елены в княжеском одеянии, низком голов-
ном уборе, украшенном жемчужинами, с крестом в правой руке, благослов-
ляющая левой рукой. Двусторонняя надпись «ЕЛ(Е)N(А) А(ГIА)» — «Еле-
на Святая». По периметру, между двумя ободками, надпись: «†Г(ОСПОД)Н, 
ПОМОЗИ РАБЕ СВОЕ ЕЛЕNА†» — «†Господи, помоги рабе своей Еле-
не†». На реверсе — погрудное изображение св. Иоанна Предтечи с крестом 
на левом плече, с двусторонней надписью: «А(ГИОС) НВ(А)N» — «Святой 
Иван». По периметру, между двумя ободками, надпись: «†Г(ОСПОД)Н, 
ПОМОЗИ РАБУ СВОЕМУ НВ(А)NУ†» — «†Господи, помоги рабу своему 
Ивану†» (Жуков И. 2012. С. 5, рис. 2; 2018. С. 28, тип 2а) (илл. 22). Как 
справедливо отметили исследователи, такое преображение в одеяниях св. 
Елены необычно для XII в. и более, как будто, не встречается (Жуков И. 
2012. С. 5). Могло ли ее княжеское одеяние так отражать факт получения 
Еленой статуса Великой княгини?

Третья печать была найдена в 2012 г. в Киевской области (Украина). 
На аверсе — погрудное изображение святой Елены в высоком головном 
уборе, с крестом в правой руке, левая рука в благословляющем жесте. Дву-
сторонняя надпись: «ОЛ(Е)N(А) А(ГIА)» — «Олена святая». По пери-
метру, между двумя ободками, надпись: «†Г(ОСПОД)Н ПОМОЗН (РАБЕ 
СВО)Е ОЛЕNА†» — «†Господи, помоги рабе своей Олене†». На реверсе — 
погрудное изображение св. Иоанна Предтечи с крестом на левом плече. 
Двусторонняя надпись: «НВ(А)N А(ГIОС)» — «Иван святой». По периме-
тру, между двумя ободками, надпись: «†Г(ОСПОД)Н ПОМОЗН (РАБУ 
СВОЕМ)У НВАNУ†» — «†Господи, помоги рабу своему Ивану†» (илл. 23).

По благопожелательным надписям, печати датируются 1113–1139 гг. 
Подобный образ Иоанна Предтечи в этот период встречается только на пе-
чатях Ярополка (Иоанна) II Владимировича. Стилистически изображения 
Иоанна Предтечи на печатях Елены и Ярополка очень близки, что позволя-
ет говорить об их изготовлении одним резчиком. Для женских печатей XII–
XIII вв. было характерно помещение на них изображения святого — патро-
на мужа (Жуков И. 2012. С. 5–6). Находки печатей Елены, как и печатей 
других княгинь, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что та-
кие знатные женщины непосредственно участвовали в административном 
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управлении, заключая договора, утверждая официальные документы и 
принимая дипломатические посольства (Полякова С. Г. 2006. С. 17). Заме-
тим, что уровень развития общества ясов, учитывая приведенные наблюде-
ния, вполне мог способствовать быстрой адаптации Елены к необходимо-
сти выполнения соответствующих государственных функций.

В настоящее время на отдельных сайтах интернета помещены изо-
бражения и других печатей, видимо, происходящие из частных коллекций 
и также представленные как печати Елены Яски. Они включают в себя пе-
чати самого раннего типа, переяславского периода. Если полагаемое ото-
ждествление некоторых из них представляется допустимым, то для других 
могут сохраняться сомнения. Представлены также печати киевского пери-
ода. Лишь для некоторых из них указываются общие ориентиры места на-
ходки — Киевская область, Ракитенский район (Украина), Черниговская 
область (Украина), Киевская область, Барышевский район (Украина). Та-
ким образом, в настоящее время можно полагать находки около 15 печатей 
Елены (Олена) Яски, которые, несомненно, еще нуждаются в оценке спе-
циалистов на предмет их подлинности.

Приведенные материалы позволяют сформулировать некоторые за-
мечания. Во второй половине XI в. наблюдается не ослабление Аланского 
государства в связи с разворачивавшимися в нем процессами децентрали-
зации, как ранее полагали некоторые исследователи, а наоборот — расцвет 
Алании и усиление ее централизации как единого государства во главе со 
своим правителем, обладавшим верховной властью, распространявшейся и 
признаваемой всеми слоями аланского общества. Многие представители 
аланской аристократии в этот период находились на службе непосредствен-
но в Византийской империи, занимая высокие посты, как при император-
ском дворе, так и в провинциях. Служба касалась не только неких разовых 
акций. Аланские аристократы проходили продолжительную службу, замет-
но поднимаясь по карьерной лестнице империи.

Вместе с тем, данная служба не означала вассальной зависимости 
Алании, сохранявшей независимые и равноправные позиции с Византией. 
Аланские правители, как и другие представители аланской аристократии, 
демонстративно использовали византийские титулы и звания. Мы знаем, 
что аланские правители непосредственно участвовали в событиях вдалеке 
от своей родины, поддерживая сторону Византии. Заметим, что покупка 
печати эксусиократора Гавриила в Стамбуле также может указывать, хотя и 
необязательно, на пребывание данного аланского правителя в Византии.

Несомненно, аланская аристократия отличалась глубоким погружени-
ем в византийскую жизнь, включая ее религиозную, христианскую состав-
ляющую. Вместе с тем, если аристократы, служившие в самой империи, 
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пользуются только христианскими именами, то среди правителей Алании 
сохраняются традиционные имена. Параллелью такому положению могут 
служить, например, представления русских князей того же периода. Из-
вестно, что процессы христианизации были достаточно длительными в 
различных государствах. Видимо, аланские правители более учитывали и 
сохранявшиеся традиционные воззрения своего народа, чем аристократы, 
находившиеся далеко от родины и ориентировавшиеся в своей повседнев-
ности на византийские традиции.

Глубокое погружение в условия византийской жизни определяло для 
аристократов, включая и нецарствующих представителей аланской правя-
щей династии, использование при своем представлении своего аланского 
этнического происхождения. Но, судя по печатям Ирины, женщины не 
включались в данный процесс. Такое определение, ориентированное на ви-
зантийское окружение, в свою очередь, опровергает некоторые современ-
ные «мнения», пытающиеся представить алан как некую полиэтничную 
массу, трактовать их название расширительно, а порой и надэтнично. Не-
которые особенности падежных конструкций надписей могли бы подтвер-
дить именно аланский (староосетинский) характер их языка. Правители 
Алании таким определением не пользовались, ориентируясь на внутриго-
сударственные условия. Отсутствие в их представлении «Алан» опровер-
гает и мнение о его родовом (фамильном) значении.

Кроме того, заметим, что аланские аристократы на службе в Визан-
тии особо подчеркивали свое этническое происхождение именно как алан, 
не используя, как и представители правящего рода, иные известные из ис-
точников этнические определения для родственных между собой этниче-
ских групп (асы, дигоры, ас-дигоры). По Менандру, у алан были разные 
народы (АлемАнь А. 2003. С. 254). Согласно Ибн ал-Асиру, аланы состояли 
из многих народностей (Из Тарих-ал-Камиль. 1940. С. 106). Собиратель-
ный смысл их названия (Выписки из Ибн-эль-Атира… 1854. С. 659, сн. 28) 
не выходит и со временем за рамки этнического родства, как посчитали с 
указанного давнего посыла некоторые современные авторы, распростра-
нив его и на асов (кузнеЦов В. А. 1962. С. 11, 62, 74, 118, сн. 379, 119, 132), 
хотя и непоследовательно (кузнеЦов В. А. 1962. С. 125). Так, Никифор Ва-
силаки отмечал наличие многих племен у единого аланского народа (Але-
мАнь А. 2003. С. 305). Данное наблюдение важно и в том плане, что, по 
сообщению Ибн-Руста, аланы состояли из четырех племен, а благородство 
и царская власть принадлежала племени D.hsās, которое справедливо сопо-
ставляется с аланским народом аш-дигор «Ашхарацуйц» (туАллАгов А. А. 
2010. С. 32). Аланская самоидентификация высшей аристократии в пери-
од максимального усиления централизации их государства указывает на 
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соответствующий приоритет эндоэтнонима для социально-государствен-
ного начала.

Несомненно, государственные структуры Алании в тот период раз-
вивались в рамках христианского направления. Утверждение о поверх-
ностной христианизации Алании, выдвигавшийся некоторыми исследова-
телями, представляется не совсем корректным в том плане, что не учитыва-
ет длительность процесса христаинизации, особенности функционирова-
ния центра Аланской митрополии, подменяет реалии последующего раз-
грома и уничтожения Аланского царства монголами, что и прервало про-
цесс христианизации, чего не было, например, на Руси. В результате на-
блюдались «откат» от христианских традиций и складывание этнизирован-
ного христианства. Некоторые авторы полагают, что в XI в. речь должна 
уже идти не о христианизации, а о евангелизации социальной верхушки 
Алании (кузнеЦов В. А. 2002. С. 124).

Интересно также сопоставить представленные на печатях аланской 
аристократии образы Богоматери, св. Иоанна Предтечи, св. Николая, св. Фе-
одора, св. Георгия с образами традиционного осетинского пантеона — 
Мады Майрæн/Мади Майрæн (Мадæ Майрæн), Фыд Иуане (Фыдыуани)/
Фид-Иуане, Никкола (Нигкола), Тутыр/Тотур, Уастырджи/Уаскерги (Уас-
герги). Сопоставление откроет важные схождения, а печати укажут на пе-
риод проникновения и адаптации соответствующих христианских образов 
к условиям Алании. Здесь особо выделяется тип святых воинов, который 
сложился в X в., получив распространение в XI–XIII вв. Для образа, напри-
мер, конкретно Уастырджи интересно будет приведенное сопоставление с 
находками изображений конного святого воина (мАлАхов С. Н. 2017б. 
С. 171–173), возможно, дающее и различие влияния христианского об-
раза св. Георгия на аристократические и более широкие общественные 
круги аланского общества. Именно образы св. воинов Георгия и Федора 
(white M. 2013. P. 21–93) окажут влияние на образы могущественных бо-
гов традиционного аланского пантеона. Заметим, что и образ Богоматери 
Никопеи, представленный на печати Гавриила, напоминает о ее воинствен-
ном восприятии.

Конечно, представленная выборка печатей аланской высшей аристо-
кратии достаточно ограничена. Но она, как представляется, позволяет рас-
сматривать ее и как косвенное свидетельство еще одного явления. Специ-
алистам известно, что кроме печатей служивших в империи представите-
лей различных народов, на которых представлены тексты на византийско-
греческом языке, имелись и печати, на которых кроме греческого текста 
содержались тексты на языках этих народов (арабский, сирийский, ар-
мянский, грузинский) или смешанные. Все наши печати содержат только 
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греческие надписи. Отдельные авторы выдвигали утверждения, что у алан 
еще до христианизации существовала некая собственная письменность, 
что некорректно (туАллАгов А. А, 2018. С. 154–165). Печати аланской ари-
стократии свидетельствуют в пользу того, что вместе с православным хри-
стианством к аланам пришла и греческая письменность. Аланы, у которых 
не было до этого собственной письменности, со временем предприняли по-
пытки применения греческого алфавита для написания на собственном 
языке (туАллАгов А. А. 2015).
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SUMMARY

A special category of sources of the history of the Alans are lead seals. They make it 
possible to judge the service of the representatives of the highest class of Alanya in the Byzantine 
Empire. Some finds allow us to trace the career of individual representatives of the Alans in the 
service of the Empire, to judge their career level. The lead seals testify to the Christian religion 
of the Alanian aristocracy. Their owners emphasized their ethnic origin exactly as the Alans and 
did not use other well-known ethnic definitions known from sources.

Representations of the royal power in Alania itself were connected with the gentility and 
wealth of the ruling dynasty. They corresponded to the concept of royal power in the Byzantine 
Empire itself. Sources point to the attitude of the emperors of the Byzantine Empire to Alanya as 
an independent and equal political unity with the Byzantine Empire, connected with the empire 
by the unity of religion. This situation explains the existence of marriage ties between the upper 
layers of Byzantium and Alanya.

Data of written sources and archaeological finds of seals of representatives of the highest 
Alanian aristocracy in Byzantium allow to claim that by the last quarter of XIth century the 
supreme power in Alanya reached the maximum strength. The ruler of the state possessed 
unlimited and complete sovereignty of power, which extended to all areas that were part of the 
state of Alanya, reflecting the long gone process of consolidation of the whole Alanian society. 
The possible entry of other ethnic groups into state union was determined by their subordination 
to the Alan sovereignty. The possible entry of other ethnic groups into a state entity was 
determined by their subordination to Alanian sovereignty.


