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ДАРьЯЛ – «ВоРотА АЛАН»

Издревле горные проходы Кавказа служили естественными связую-
щими путями, по которым осуществлялись разнонаправленные миграции 
разноэтничного населения, культурные, торговые и иные обмены и взаимо-
действия. Они же имели особо важное военно-стратегическое значение, 
которое усиливалось по мере становления государственных образований в 
Закавказье, нуждавшихся в эффективной защите, как от прорывавшихся за 
добычей воинов из числа горных племен, так и племен, обитавших в пред-
горьях и степях Северного Кавказа. С другой стороны, установление тако-
го оборонительного контроля позволяло тем, кто его осуществлял, полу-
чать материальные выгоды от торгового транзита и политические выгоды 
от предотвращения или, наоборот, привлечения воинских сил воинствен-
ных соседей. Особая страница истории вторжений с Северного Кавказа 
была открыта после появления на его просторах воинственных скифов, за 
которыми шли сарматы, аланы и иные народы, особо выделявшиеся воин-
ским искусством своих всадников.

Один из известнейших путей с Северного Кавказа в Закавказье 
шел через Дарьяльское ущелье, которое так и называется осетинами – 
Дайран, Дайраны ком – «Дарьяльское ущелье», или Арвы ком – «Небес-
ное ущелье». Название происходит от перс. Dar-i-Alānān – «Ворота 
алан», «Gate (Door) of the Alans», в первой части которого представлено 
персидско-таджикское dar, der – «дверь, вход, горный проход, перевал» 
[куЗнецов 1893: 143; гаглойти 1966: 217; цагаева 2010: 434, 504; муР-
Заев 1984: 146-147, 164; 1993: 91-92; ньоли 2002: 23; алемань 2003: 
28-29], а во второй – название алан. Часть ущелья южнее с. Ларс носит 
осетинское название Дайраны нарæг – «Дарьяльская теснина» [цагаева 
2010: 503], что соответствует в целом определению собственно Да-
рьяльского ущелья – с севера от с. Чми до известного укрепления к югу 
от с. Ларс [куЗнецов 1893: 143].
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В данном случае не касаемся околонаучных попыток рефлексии по 
поводу названия Дарьяла [челахсаты 2013: 27], а также использования дав-
них поверхностных объяснений [муРЗаев 1984: 147; 1993: 91; Марков 1887: 
90; Осетины 1967: 312, комм. 112] для объявления «тюркской этимологии» 
[миЗиев 2010: 159-160; 2010а: 408; байРамкулов 1999: 147] или прочтения 
названия «на ингушском языке» [коДЗоев 2011: 96]. В последнем случае 
оно перекликается с другим «тюркским прочтением» [кубанов 2004: 169], 
возводясь в своей первой части к персидскому названию шелка. Интерпре-
таторов не заботит факт его заимствования в различные кавказские языки, 
в том числе в осетинский [абаев 1958: 345], а также тот факт, что данная 
транскавказская магистраль не входила в маршруты Великого Шелкового 
пути, что подтверждается и археологически. Заявление о том, что Дарьяль-
ское ущелье являлось центром торговли аланского союза племен, который 
объявляется древнеингушским, а по ущелью проходила одна из основных 
ветвей Великого Шелкового пути [акиева 2014: 17], псевдонаучно по своей 
сути. Другие примеры псевдонаучной «лингвистической эквилибристики» 
при толковании названия Дарьяла на основе нахского и ингушского языков 
также опубликованы [плиев 2011: 59; ганДауР-эги 2016: 44-45].

В конечном итоге, арабское и армянское названия Дарьяла четко под-
тверждают указанную персидскую этимологию, снимая и некоторые част-
ные сомнения [никонов 1966: 116]. Подтверждается она и данными пер-
сидского перевода с тюркоязычного варианта «Дербенд-наме» об Ала-капу 
[Дербенд-наме 2017: 12, 37, комм. 44]. Попытки приписать ущелью и дру-
гое название [албоРов 1960: 111-112] необоснованны. Прямой фальсифика-
цией является попытка [миЗиев 2010: 159] отнесения к Дарьялу топонимов 
с иных территорий Осетии [цагаева 2010: 11, 96, 97-98, 125, 181, 362].

Первые возможные сведения о наличии оборонительного укрепления на 
данном пути могут содержаться, например, в сообщении Иосифа Флавия о 
том, что в 35 г. н. э. Иберия и Албания, склоняемые Римом для войны с Парфи-
ей, сами отказались воевать, но открыли «Каспийские ворота» (τας θυρας τας 
Κασπιας) для вторжения аланов (скифов) через свои земли (Ios. Ant. Jud. XVIII, 
96-98). Тацит, называя участников тех событий сарматами, указывал, что ибе-
ры, владевшие той местностью, пропустили их «Каспийской дорогой» (Caspia 
via) (Tac. Ann. VI, 33-35). Нет никаких сомнений, что «Каспийские ворота» во 
владениях Иберии должны были представлять собой некое укрепление на 
пути, где располагалось и Дарьяльское ущелье, т. е. по «Каспийской дороге».

Но где более точно могло тогда находиться такое укрепление? Досто-
верно установлено, благодаря найденной возле Мцхета латинской надписи, 
что здесь в 75 г. римским императором Веспасианом для иберийского пра-
вителя Митридата, сына Фарасмана, были «укреплены стены» («построили 
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крепость») [Сборник греческих 1881: 66-69. № 129; латышев 1904: 101-103; 
Ростовцев 1909: 11]. Ее расположение соотносится с сообщением Страбо-
на, что из области северных кочевников, т. е. с Северного Кавказа, шел 
трудный трехдневный подъем, а потом четырехдневный спуск. Конечный 
участок этой дороги охранялся неприступным укреплением, называвшим-
ся Гармозика (Strabo. XI, III, 5).

Важная информация содержится в труде Плиния (Plin. NH. VI, 30, 40). 
По его данным, к югу от истоков р. Терек находились «Кавказские ворота» 
(Portae Caucasiae), которые многие ошибочно называли «Каспийскими». Во-
рота укрепляли горный проход обитыми железом бревнами. На южном скло-
не хребта располагался замок Кумания, т. е. Кумлисия, Кумлис-цихе, кото-
рый был построен, чтобы препятствовать проходу бесчисленных племен, 
живших к северу от хребта. Здесь «Кавказские ворота», напротив города Ар-
мастиса, служили пределом римских земель, а за ними жили свободные на-
роды – горцы, двалы и сваны. Таким образом, речь идет об укреплении к югу 
от Главного Кавказского хребта [сулейманова 2013: 92-93, 101, 102, 104], 
которое никак не может быть сопоставлено [куЗнецов 1893: 143; Darial 1910: 
832; генко 1930: 711; BRaund 2000: 1257, 1259; куЗнецов 2014: 53; сланов 
2011: 98; 2013: 46; 2014: 276; saueR, pitskhelauRi et al. 2015: 5) с укреплением 
на южном входе в Дарьяльское ущелье [муРавьев 1988: 156-161].

Считать, что у Плиния речь идет о Дарьяльской крепости с гарнизо-
ном [ахмаДов 2016: 23], нет никаких оснований. Мнение нисколько не под-
держивается данными, приводимыми в исследовании [поДосинов, скРжин-
ская 2011: 339, комм. 667-651], на которое при этом ссылаются. Плиний 
особо оговаривал, что к «Воротам Иберии» (Portas Hiberiae), т. е. «Кавказ-
ским воротам», ошибочно применялось название «Каспийские» (Caspias), 
которое было представлено в его время на ситуационных картах. Плиний 
указывал, что упомянутые им ворота вели из Иберии в землю сарматов.

Прямым подтверждением указанной ситуации является эпитафия 
брата иберийского царя Митридата в Риме. Он прибыл в столицу империи, 
видимо, на помощь Траяну в 114-115 гг. и вскоре здесь скончался. Эпита-
фия [Cagnat 1901: 75-76, № 192], в том числе, сообщает о том, что его ро-
дина находилась у «Каспийских запоров» (Κασπιας παρα κληθρας) [амиРа-
нишвили 1938: 164; апакиДЗе и др. 1958: 55]. Именно данные ворота долж-
ны были иметься в виду в приложении к деятельности Флавия Арриана в 
сообщениях Фемистия (IV в.) о том, что Флавий Арриан и Квинт Рустик 
«пересекали Каспийские ворота, изгоняли аланов из Армении и утвержда-
ли границы иберам и албанам» (Them. XXXIV, VIII, 33), и Иоанна Лаврен-
тия Лида (VI вв.) об известных римским писателям «Каспийских воротах», 
«…которые Арриан описывает с величайшим прилежанием в “Аланской 



252

истории” и, особенно, в восьмой книге своей “Истории Парфии”, благода-
ря тому обстоятельству, что те места были в его ведении, ибо он управлял 
этой областью при превосходном Траяне» (Lyd. De mag. III, 53).

Свидетельство Плиния о выходе через «Кавказские ворота» к владе-
ниям сарматов указывает на противоположный географический пункт, ко-
торый и соединялся с «Кавказскими воротами» («Ворота Иберии») столь 
важной транскавказской магистралью. Более точно о той ситуации позво-
ляет судить «География» Птолемея, самые поздние сведения которой от-
носятся ко второй четверти II в. Птолемей четко прослеживал границу 
между закавказскими Колхидой, Иберией и Албанией, с одной стороны, и 
Азиатской Сарматией, с другой стороны. Само определение границы весь-
ма показательно даже с учетом несовершенной градусной сетки у Птоле-
мея, в которой погрешность с широтой могла составлять более 5° и еще 
более с долготой, и явной схематизации при локализации тех же закавказ-
ских государственных объединений.

Упомянутая граница проходила к югу от Главного Кавказского хреб-
та. Боковой предел Колхиды помещается под координатой 75°-47° (ptol. V, 
VIII, 7). Далее предел шел по границе Иберии, где помещаются «Сармат-
ские ворота» под координатой 77°-47°. Затем следует предел Албании 
(ptol. V, VIII, 11). Далее, уже непосредственно определяя границы Иберии, 
Птолемей указывал, что Иберия ограничивается с востока Албанией по ли-
нии, доходящей до 77°-47° (ptol. V, X, 1). Таким образом, северный предел 
Иберии в своей крайней точке соединялся с границей Албании, и именно 
здесь находились «Сарматские ворота», замыкающие транскавказскую ма-
гистраль на южном направлении.

Сам Кавказ (Кавказские горы) Птолемей помещает между координа-
тами 75°-47° (северный предел Колхиды) и 85°-48°. Если первая координа-
та относится к южным склонам Кавказских гор, то вторая – к северным. 
Все это пространство относится к территории Азиатской Сарматии. И 
именно на северной части упоминаются еще одни «Сарматские ворота» с 
координатой 81°-48°30΄ (ptol. V, VIII, 15), которые и могут быть отождест-
влены с более поздними сведениями о «Воротах алан» (Дарьял), запирав-
ших Дарьяльское ущелье с северной стороны Кавказских гор. Помещение 
северных «Сарматских ворот» восточнее Дарьяла [гаДжиев 1997: 117-118; 
2015: 33] принять сложнее. Вместе с тем, следует оговориться, что указа-
ние на наличие «Сарматских ворот» на северокавказской стороне прямо не 
свидетельствует о наличии здесь укрепления. Речь может идти о природ-
ном узком входе в Дарьяльское ущелье.

Нет никаких оснований, как делают некоторые авторы [gagoshidze 
2008: 9-10; sauer, PitskHelauri et al. 2015: 2], не только включать в тот 
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период в состав Картли Двалетию, располагавшуюся в верховьях р. Ардон, 
но и утверждать о включении всего Дарьяльского ущелья в Картли. Не мо-
жет отождествляться [gagoshidze 2008: 19; sauer, PitskHelauri 2015a: 103] 
и замок Кумания с Дарьяльским укреплением. Не посещал района будуще-
го построения Дарьяльского укрепления и Флавий Арриан [туаллагов 
2014: 122-131, 135-136]. Что касается «Албанских ворот» на карте Птоле-
мея, то они не связаны с Дарьялом [The Geography of Ananias 1992: 116, 
N. 70, 123, n. 106; сулейманова 2008: 322; liCini 2017: 85-91]. Полагают, что 
с Дарьяльскими воротами могут быть связаны у Птолемея «Александровы 
Столбы» (ptol. V, VIII, 15), которые считались «Воротами Севера» [сулей-
манова 2013: 105, сн. 3, 106; 2016: 49-50].

«Картлис Цховреба» Леонти Мровели XI в. приписывает сооружение 
южных ворот картлийскому царю Мирвану, персу по происхождению, пра-
вившему, видимо, на рубеже III-II вв. до н. э. Согласно летописи, Мирван 
разгромил дурдзуков, «вошел в Дурдзукети, опустошил ее и Чартали. За-
тем воздвиг врата каменные и назвал их Дарубал». В древнеармянской вер-
сии Мирван «забрал Дуурдзук и Чартал, и врата на известковой клади, что 
там были, – Дарбал». Исследователи справедливо замечают, что «ворота 
Дарубал» представляли собой заставу на рубежах Картли и Дурдзукети и 
не могут отождествляться с Дарьяльскими воротами [мРовели леонти 
1979: 31, 64-65, комм. 103, 66-67, комм. 107, 108].

Полагают, что южные укрепления у границ Иберии были построены 
селевкидским правителем Антиохом III Великим (223-187 гг. до н. э.), кото-
рый на непродолжительное время добился господства в Восточном Закав-
казье в начале II в. до н. э. [гумба 2004: 161]. Впоследствии, по мнению 
некоторых исследователей, Рим, заинтересованный в контроле над «Кав-
казскими воротами», строит крепость иберийскому царю Митридату, по-
скольку сами иберы были неопытны в строительстве подобных сооруже-
ний [амиРанишвили 1938: 171-172]. Собственно, укрепления на границе 
Картли служили не только защите от вторжений с севера, но и военно-по-
литическому противостоянию с Албанией и Арменией.

Обычно с походами алан I-начала II вв. связывают сообщение «Карт-
лис Цховреба» о неудачном походе картлийцев и овсов в Армению. Впо-
следствии картлийцы и овсы объединенными силами стали наносить мно-
гие удары по Армении, а в одном из сражений захватили сына армянского 
царя Зарена. Овсы хотели убить его, но картлийцы заключили его в кре-
пость Дариалан. У Мовсеса Хоренаци Зарех был заточен в некую безы-
мянную крепость на Кавказе. Было предложено отождествление крепо-
сти с Дарьяльской крепостью [мРовели леонти 1979: 35, 72, комм. 127; 
сланов 2011: 99; 2013: 46], якобы первоначально сооруженной грузинами 
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[новосельцев 1969: 132], или крепостью в Тагаурском ущелье [габРиелян 
1985: 59, комм. 136].

Сложно согласиться с такими отождествлениями и решениями. 
Странно бы было помещать царевича непосредственно возле жаждущих 
мести алан в Дарьяльской крепости. Кроме того, у Мовсеса Хоренаци про-
тивостояние относится к армянам и иверам без привлечения каких-либо 
аланов. Причем армяне достаточно быстро силой возвращают себе цареви-
ча. Скорее, если события и имели место, то в них фигурировала крепость 
самой Картли, которая еще не могла никак получить персидское название. 
Кроме того, как следует из иных источников, район Дарьяльского укрепле-
ния отстоял далеко от собственно картлийских владений, отделяясь владе-
ниями независимых от Картли народов.

Некоторые исследователи полагают, что армянский царь Вагарш II 
(186-198 гг.) поручил охрану Аланских ворот правителям Гугарка, Гардмана 
и Сюника. В результате там был поставлен армянский гарнизон [габРиелян 
1983: 64-65; 2001: 201]. Поводом к такой трактовке формально могли послу-
жить сведения из труда Мовсеса Хоренаци (II, 6, 8). Однако в них нет ника-
ких данных об Аланских воротах в таком контексте. Бдеашх Гугарка получал 
в наместничество северный край, который находился против горы Кавказ. 
Контролировать кавказские перевалы правитель должен был с южной сторо-
ны Кавказа, что вполне соответствует вышеприведенным данным.

Общие сведения о призыве Вагаршем (Валаршак) племен не только 
гор и южных предгорий и равнин, но и с северных предгорий Кавказа, по-
ручение их мудрым мужам и надзирателям рисуют нам образ мудрого и 
сильного правителя. Но они нисколько не касаются Аланских ворот и не 
подтверждаются иными источниками в вопросе отношений с располагав-
шимся рядом с ними населением. Мовсес Каганкатваци (I, 4) кратко повто-
ряет указанные сведения, вновь не давая повода к столь однозначным трак-
товкам. Исследователи считают, что охрана, в том числе, Дарьяльского 
прохода поручалась Армении по договору между Септимием Севером 
(198-211 гг.) и Валаршаком II (186-198 гг.). Поэтому контроль над централь-
нокавказскими перевалами и возлагался на бдеашха Гугарка [гумба 2016: 
246-247]. Договорные основания не могли оставить без четкого определе-
ния такого важного форпоста, как Аланские ворота, если бы планирова-
лось их охранять. Возникает и вопрос с самим наличием в тот период дан-
ного укрепления.

Агатангехоз сообщал, что армянский царь Хосров I Великий (222-238 гг.) 
для призыва войск гуннов открыл Аланские врата (drownk‘ Alanac‘, τας 
κλεισουρας των Αλανων) [алемань 2003: 365-366]. Относить данные сведе-
ния к факту существования в то время Дарьяльского укрепления [сланов 
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2013: 46; 2014: 276] безоговорочно сложно. Источник относится к V в., что 
позволяло ему владеть информацией о таком укреплении. Но действитель-
ное положение для описываемых им событий могло быть связано с отме-
ченным контролем за транскавказским проходом с юга. Такое положение 
относится и к сообщению источника о проповеди Св. Григория Просвети-
теля, в том числе, до Аланских ворот и ошибочного указания на его же 
сведения у Мовсеса Хоренаци по поводу проповеди Св. Нино [алемань 
2003: 366, 380]. В данном случае речь должна идти о географическом пун-
кте. Нет никаких оснований рассматривать [сланов 2011: 99; 2013: 46] сви-
детельства о проповеди св. Нино в IV в. у «Ворот алан» как указание на 
крепость.

Первые аутентичные и синхронные самим событиям сведения о «Во-
ротах алан» (Alānān dar (’l’n’n BB’), Alānān bar (’l’nn TR´’), πυ[λ]ο[ν Αλα]
νων) появляются в трехъязычной (пехлеви, парфянский, греческий) надпи-
си Шапура I в Кааба-и Зардушт ~ 262 г. и в пехлевийской надписи верхов-
ного жреца Картира (между 276 и 282 гг.). Шапур I сообщает о провинциях 
своей империи, простирающихся «до горы Кавказа и Ворот алан». Картир 
сообщает о назначении священнослужителей и об установлении им свя-
щенных огней во всех областях, которые завоевал Шапур I «вплоть до Во-
рот алан» [ньоли 2002: 19-26; алемань 2003: 443-447].

Таким образом, надписи свидетельствуют об установлении власти 
Сасанидской Персии над закавказскими государствами. В их числе была и 
Картли (Ивирия), попадающая под управление персидского шахрдара, ког-
да и горные проходы, вплоть до своих северных рубежей, оказываются под 
контролем персов, что ранее не наблюдалось для владений самой Картли. 
Представленные в надписи «Ворота алан» являются географическим опре-
делением, поэтому не может быть речи о появлении данного названия как 
названия уже существовавшей крепости с возникновением на Северном 
Кавказе аланского объединения [сланов 2011: 98; 2013: 46]. Аланское объе-
динение уже существовало ранее, как минимум с середины II в., но крепо-
сти еще не было. Крепость получит соответствующее название по назва-
нию местности, на границе которой она будет сооружена.

Бесспорно, ошибочно и мнение [куЗнецов 2012: 34], что название 
«Ворота алан» появилось в IV в. Но приписывание тому же мнению ут-
верждения, что свое название проход получил по имени проживавших 
здесь алан [топчишвили 2016: 72], диктуется только патологическим не-
приятием «осетинской тематики». Речь шла о значительной группировке 
алан в Предкавказье. Последующее заявление, что «по раннесредневековым 
арабским источникам, от Дарьяльского прохода до ареала расселения алан 
было десять дней пешего пути» [топчишвили 2016: 72], является также 
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прямой фальсификацией. Ибн Руста говорил о расстоянии от границы Ала-
нии со стороны Сарира, т. е. с востока, до крепости «Ворота алан» [але-
мань 2003: 342-343]. Таким образом, все эти дни пути до самой крепости 
«Ворота алан» проходили по территории Алании, от одной части ее грани-
цы до другой.

Специалистам хорошо известны материалы раннесредневековых 
аланских могильников на Владикавказской равнине. Они, в том числе, по-
мещаются непосредственно в ее южной части, а также возле сс. Балта и 
Чми, т. е. непосредственно на северном отрезке Дарьяльского ущелья. Не-
сомненно, данные территории были надежно освоены аланами, а Дарьяль-
ское ущелье было открыто для их доступа и контроля.

Всегда достаточно трудно сопоставлять с ранними историческими 
сведениями данные грузинских источников, что отражает их специфику. 
Но, видимо, с теми событиями как-то связаны сведения «Картлис Цховре-
ба» о неудачной попытке картлийского царя Аспагура (265-284 гг.) оказать 
сопротивление персам с помощью алан. В конечном итоге, впоследствии 
картлийцы подчинились, персы заключили договор, что все ворота, крепо-
сти и города были под властью персидских отрядов, одновременно не 
оставляя в Картли персидские отряды, которые наполнили иные закавказ-
ские пункты. Персы захватили ущелья кавкасианов, поставив везде своих 
правителей [леонти мРовели 1979: 37-38; гаглойти 2007: 29-30, 133-135, 
комм. 27].

Именно тогда персы узнали о расположении к северу от Мцхета ов-
сов, к которым армянская версия «Патмутюн Врац» добавляет алан [але-
мань 2003: 412], поскольку армянские источники называли аланами овсов 
грузинских источников. Таким образом, «Воротами алан» оказывается 
определена граница между владениями Персидской империи и алан. Фак-
тически мы имеем дело с исторически первой фиксацией персидского на-
звания, которое на все последующие времена станет названием Дарьяль-
ского ущелья. Но наличие здесь укрепления никак не прослеживается в 
источниках. Тот же Аспагур, пытаясь противостоять персам, открывал для 
вторжения с севера «Ворота кавкасианов», т. е., надо полагать, все те же 
«Кавказские ворота» Плиния. Получение персами сведений об аланах от 
картлийцев должно полагать, что непосредственных столкновений между 
персами и аланами на данном направлении не происходило.

Полагают, что после поражения Персии от Рима и заключения между 
ними мирного договора в 298 г. Трдат III Великий фактически воцарился 
над всей Великой Арменией, одновременно приступив к контролю и охра-
не Каспийского (Дербентского) и Дарьяльского проходов, что Рим тради-
ционно возлагал на армянских царей. Но такое охранение логично полага-
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ется для оборонительной линии к югу от Главного Кавказского хребта, на-
чинавшейся от Жинвали и тянущейся к востоку [гумба 2016: 139, 149]. 
Несомненно, данное положение никак не затрагивало Дарьял. В скором 
времени возобновились и военные действия между силами империй, вклю-
чавшими в противостояние и иные народы и государства.

Закавказье на долгое время превратилось в арену противостояния 
Персидской и Римской империй. В 384 г. (385 или 387 гг.) ими была разде-
лена Армения. Тогда, в правление Вараз-Бакара II, согласно грузинским 
источникам, персы вторглись в Картли, дошли до Мцхета, создали свой 
опорный пункт в Тифлисе, превратив царство Картли в своего данника 
[мишин 2014: 243-245]. Одновременно Закавказье испытывало на себе и 
тяжесть вторжений с территории Северного Кавказа, которые частью ин-
спирировались империями и подвластными им закавказскими центрами в 
целях борьбы друг с другом.

Но периоды активных военных столкновений, в которых участвовали 
и подвластные империям народы и царства, сменялись периодами мирных 
отношений. Империям приходилось и сотрудничать друг с другом в усло-
виях нападений с севера на их владения одними и теми же врагами, как 
случилось, например, в 395 г. Поэтому переговоры по вопросу о создании 
укреплений в районах Дербента и Дарьяла, для чего Рим готов был платить 
Персии, велись еще при Феодосии I (379-395 гг.) [minoRsky 1958: 87, n. 2]. 
Но данный вопрос не мог фигурировать, как полагают [shahBazi 1990], в 
договоре 363 г. [ChRysos 1976: 30, n. 3; BloCkley 1984: 37].

Переговоры о мирном договоре велись и при Ездигерде I (399/400-
421 гг.) [incerti auctoris 1927: 143]. В 413-414 гг. Персия и Восточная Рим-
ская империя (Ромейская империя, Византия) заключили мирный договор. 
Исследователи полагают, что он не в последнюю очередь касался обороны 
горных проходов на севере, через которые и совершались вторжения во 
владения империй. С данным условием сопоставляется свидетельство Ио-
анна Лаврентия Лида (Lyd. De mag. III, 52), что при персидском правителе 
Ездигерде I была достигнута договоренность с Византией, что обе импе-
рии, неся равные расходы, построят крепость, закрывающую горные про-
ходы и препятствующую вторжению гуннов [Ioannes lyDus 1837: 244-245]. 
Речь шла о построении крепости, которая и станет известной как Дарьяль-
ская крепость [мишин 2014: 245-248].

Указанный договор определяет время практической выработки идеи 
о строительстве Дарьяльского укрепления как реакции на вторжения с тер-
ритории Северного Кавказа в закавказские владения империй, которым не-
обходимо было противостоять. В скором времени, надо полагать, Дарьяль-
ское укрепление было возведено. Таким образом, мы имеем возможность 



258

установить в достаточно близком приближении время сооружения Да-
рьяльского укрепления. Оно должно относиться к периоду правления Ез-
дигерда I после 413-414 гг., т. е., скорее всего, в промежутке между 413-
414 гг. и 421 г. Следует отказаться от указания на IV в. как на период вы-
плат Римом субсидий персов на содержание крепости, которые рассма-
тривались как уплата дани [моммсен 1885: 401, сн. 1]. Надо иметь в виду, 
что именно при Ездигерде I между правителями Персидской и Византий-
ской империй сложились достаточно мирные и даже близкие и довери-
тельные отношения.

При следующем после Ездигерда I персидском правителе Варахране V 
(421-438 гг.) отношения сразу ухудшились, и начались военные действия. 
Вместе с тем, договоренность по охране горных проходов продолжала дей-
ствовать. По сообщению Иисуса Столпника, византийцы передавали пер-
сидским послам золото. Отказ византийцев от выплат при Феодосии II при-
вел к войне 441 г., по итогам которой выплаты были получены [мишин 
2014: 252-253].

При персидском правителе Ездигерде II (438-457 гг.), согласно сведе-
ниям Лазаря Парпеци, надзор за Дарьяльским укреплением осуществлял 
ишхан армянского Сюника Васак Сюни, назначенный персами марзпаном 
Картли около 439-443 гг. Данное положение некоторые исследователи трак-
товали как армянское присутствие в укреплении, дававшее возможность 
установления армянами дружеских отношений с аланами у Дарьяла [га-
бРиелян 1989: 59-60]. Однако, бесспорно, поручение вассалу Персии над-
зора за Дарьялом не означает осуществление такого надзора армянами. Нет 
здесь и особых отношений между Арменией и Аланией. Деятельность Ва-
сака Сюника по охране «Ворот алан» с налаживанием отношений с их се-
верными соседями являлась персидской политикой и служила интересам 
Персии [еРемян 1941: 38-39; 1951: 44].

Следует также отметить, что у Лазара Парпеци, Себеоса, как и в дру-
гих армянских источниках, наблюдается путаница Аланских ворот (drownk‛ 
Alanac‛) с Албанскими воротами [габРиелян 1989: 41-42]. Данное положе-
ние связано, в том числе, с наблюдаемой в источниках путаницей самих 
алан и албан. Причиной тому могли служить общая локализация обоих на-
родов на Кавказе, созвучность их названий, а также некоторые особенно-
сти в написании их названий на армянском языке.

Во время вспыхнувшего в 450 г. антиперсидского восстания, поводом 
к которому послужила попытка Персии насильственно обратить свои за-
кавказские владения в зороастризм, в Дарьяле стоял сильный персидский 
гарнизон, а дорога к нему находилась под контролем марзпана Картли Се-
бухта Нихоракана, представителя персидской знати. Против персидского 
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гарнизона с целью его уничтожения направился Вардан Мамиконян. Вос-
ставшие (армяне, картлийцы и албаны) уничтожили гарнизон и расположи-
ли в укреплении собственные силы [еРемян 1951: 54-55].

Речь не может идти о восстании гарнизона, якобы состоявшего из ар-
мян, иверов и алан, в связи с войной персов с эфталитами, как решили не-
которые авторы [куЗнецов 1984: 51-52; 1992: 88; сланов 2014: 276]. Вскоре 
персы вернули контроль над транскавказскими проходами. В 451 г. гунны 
разрушили укрепление в Дарьяле и овладели им [еРемян 1951: 59]. Вместе 
с тем, необходимо отметить, что представленное решение достаточно спор-
но, поскольку более вероятно, исходя из данных источников, что в 450 г. 
военные действия были направлены против другого укрепления [тРевеР 
1959: 208-209; ДжаФаРов 1993: 21-22; гаДжимуРаДов 2014: 10-11; малашев, 
гаДжиев, ильюков 2015: 153-154].

Следует полагать, что вскоре персы восстановили крепость и свой 
контроль над нею. Согласно сведениям Егише, персидский правитель Пе-
роз (457-484 гг.) открыл «Ворота алан», через которые вывел многочислен-
ные войска гуннов для борьбы с Албанией [тРевеР 1959: 215-216; алемань 
2003: 372]. Одновременно персы опасались возможности вторжения гун-
нов против их собственных владений. По сообщению Михаила Сирийца, в 
начале правления византийского императора Льва I (457-474 гг.) вновь на-
чалась византийско-персидская война, вызванная требованием Пероза со-
ответствующих выплат, которые, в конечном итоге, персы получали [ми-
шин 2014: 253-254].

Следует признать недоразумением утверждение о византийском гар-
низоне в Дарьяльском укреплении, якобы охранявшем Дарьяльский проход 
[meseRve 2008: 295, n. 162]. Ни в одном источнике никогда не упоминалось 
о наличии когда-нибудь в укреплении самих византийцев. Нет такого ука-
зания и в исследовании [BRaund 1999: 270], на которое при этом ссылают-
ся. Не было и ранее, как иногда пытаются сегодня допускать [saueR, 
pitskhelauRi 2015: 103], римского гарнизона в крепости, которая еще не су-
ществовавала. Не могла касаться Дарьяльского укрепления и деятельность 
византийского императора Валента [ChRysos 1976: 46-48], что отмечается 
[sauer, PitskHelauri 2015: 103] при таком допуске. 

В 464 г. персидские послы требовали от Византии участия в поддер-
жании крепости, либо деньгами, либо гарнизоном, чтобы персы не были 
обременяемы издержками и охраной. Послы указывали, что, если персы 
оставят укрепление, то окрестные народы станут опустошать не только 
персидские, но и византийские владения. Но византийцы посчитали не-
справедливым требовать с них деньги на содержание крепости [Сказание 
Приска 1861: 88-89].
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Видимо, положение крепости было действительно ненадежным. Уже 
в 466 г. гунны-сарогуры в союзе с гуннами-акатирами прошли через Да-
рьял и успешно грабили картлийские и армянские земли. В Византию вновь 
были отправлены персидские послы, которые вновь потребовали предо-
ставления либо денег, либо людей для удержания крепости. Послы, как и 
много раз прежде, указывали, что именно постоянно воюющие персы не 
пропускают вторгавшихся далее во владения Византии. Но Византия вновь 
отвечала, что каждый сам должен защищать свои владения и заботиться о 
содержании войска [Сказание Приска 1861: 94-95]. Отказ от выплат про-
должился и в правление византийского императора Зенона (474-491 гг.) 
[мишин 2014: 254].

Указанные события позволяют уточниться с проблемой строитель-
ства Дарьяльского укрепления. Обоюдное решение Персидской и Визан-
тийской империй о его строительстве, видимо, не было реализовано в изна-
чально полагавшейся форме. Укрепление было построено одними персами 
в период правления Ездигерда I. При данном правителе и его приемниках 
персы сами обеспечивали его охранение. В разные периоды финансирова-
ние содержания крепости и гарнизона осуществлялось самими персами 
или при денежных выплатах Византии, которая периодически стремилась 
уходить от данных выплат [BRaund 1999: 269-271]. 

Такая позиция, видимо, обуславливалась сложными византийско-
персидскими отношениями, выливавшимися и в прямые военные стол-
кновения, и общим нежеланием Византии усиливать позиции Персии в 
Закавказье. Обе империи были не прочь при возможности использовать 
силы с Северного Кавказа для нанесения ударов друг по другу. Кроме 
того, именно персидские владения подвергались большей частью опас-
ности, тогда как Византия особо не заботилась о землях Иберии, Арме-
нии и др., контролировавшихся Персией, тогда как опасность для визан-
тийских владений возникала только во время редких глубоких рейдов 
вторгавшихся с севера.

Следует полагать, что опасения персов в отношении Дарьяльского 
укрепления были не напрасными. Видимо, несколько позже отмеченных 
событий оно перешло под контроль «гунна Амбазука». Была ли она захва-
чена «гуннами» штурмом, занята ими после ухода персидского гарнизона 
или в силу каких-то иных обстоятельств, не известно. По сообщению Про-
копия Кесарийского, «гунн Амбазук», владевший Дарьяльской крепостью, 
был другом византийцев и в 500 г. пытался продать крепость императору 
Анастасию (491-518 гг.) (Proc. Pers. I, 10, 9-12; 16, 4-5) [isaak 1999: 234]. 
Иранская этимология его имени и археологические свидетельства о рас-
положении в Придарьялье мощного аланского объединения позволили 
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исследователям предполагать, что тогда укрепление находилось под кон-
тролем алан [ванеев 1989: 142, 360; габРиелян 1989: 58; ковалевская 2005: 
104]. По крайней мере, можно говорить о том, что «гунн Амбазук» был 
связан с местной аланской элитой [аРтамонов 1962: 51]. Предположение, 
что «амбазуком» правителя называли персы [мишин 2014: 267, сн. 384], 
должно быть отклонено в силу фиксации данного имени у аланских пра-
вителей еще в I в. н. э. Вскоре после смерти Амбазука персидский прави-
тель Кавад I (488-531 гг.) вновь захватил крепость и изгнал из нее детей 
Амбазука. Ал-Баладури [алемань 2003: 330] и Ибн ал-Факих ал-Хамадани 
(Сведения арабских писателей 1902. С. 11) сообщали об укреплении Ка-
вадом I персидской оборонительной линии от Дербента до Дарьяла (Bāb 
al-Lān).

Исследователи обратили внимание, что после возвращения к власти 
Кавада I, тот потребовал от Византии выплат. Император Анастасий обу-
словил такие выплаты заключением нового мирного договора. В 501 г. пер-
сы начали войну, которая продолжалась до 504 г. После начавшихся пере-
говоров в 505 или 506 гг. был заключен мирный договор. По сведениям 
Иоанна Лаврентия Лида (Lyd. De mag. III, 53), император Анастасий в знак 
своего благодеяния передал персам в качестве компенсации за их расходы 
Дарьяльское укрепление. Данное свидетельство и сопоставляется с исто-
рией «гунна Амбазука» Прокопия Кесарийского. Полагают, что в реально-
сти византийский «дар» заключался в предоставлении Каваду I полной 
свободы действий и отказе в помощи детям Амбазука, который прежде был 
другом Анастасия [мишин 2014: 263-268].

Захват Кавадом I Дарьяльского укрепления относят к 507 г. или 508 г. 
[пигулевская 1941: 68]. Несколько отвлекаясь от темы, заметим, что ут-
верждение о собственно персидском гарнизоне именно в Дарьяле [сигауРи 
1997: 175] не следует из используемого для него исследования [пигулев-
ская 1941: 67], что подтверждается и переводом источника, помещенным в 
том же исследовании [пигулевская 1941: 159]. Окончательно за пределами 
научного поля оказывается заявление [Джатцаев 2009: 92] о том, что совре-
менные осетины ведут свое происхождение от персидских гарнизонов Да-
рьяла. Его можно было бы заподозрить в использовании очень давнего 
мнения, высказанного в период отсутствия верифицированных научных 
данных по вопросу происхождения осетин [spiegel 1871: 370; kiepeRt 1878: 
84-85, am. 3]. Однако здесь представлено явное незнакомство с «первоис-
точником», но с сохранением его «научного» уровня.

Можно было бы полагать, что Амбазук захватил крепость в период 
персидско-византийской войны, пользуясь отвлечением персидских сил. 
Не исключено, что тем самым он независимо помогал своему «другу» 
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Анастасию или побуждался самим Анастасием к такому захвату. Но, ско-
рее, Амбазук захватил крепость в период временного отстранения от вла-
сти Кавада I – 498/499-сентябрь 501 гг., когда Персидская империя осталась 
без твердого управления. В данном случае также могли сказываться друже-
ские отношения с Византией. Впрочем, захват мог произойти и несколько 
раньше. В 500 г. он уже предлагал ее Византии, т. е. практически сразу по-
сле овладения.

Исследователи полагают, что сведения мусульманских авторов об 
укреплении «Ворот алан» персидским правителем Перозом могут соотно-
ситься с тем, что «Ворота алан» строил картлийский правитель Вахтанг 
Горгасал как номинальный вассал Сасанидов [мишин 2014: 259]. К сожа-
лению, мусульманские источники, якобы указывающие на укрепление 
«Ворот алан» Перозом, остались без определения. Скорее всего, речь идет 
о сообщении ал-Табари о строительстве Перозом в области «Сул и алан» 
каменного крепостного сооружения, которое потом укрепил Хосрой кам-
нем, выломанным в области Гурган. Исследователи полагали, что данное 
строительство производилось в районе, располагавшемся на восточном по-
бережье Каспия [пигулевской 1941: 44], т. е. речь могла идти о каких-то 
азиатских аланах, что почему-то опускается в работах других исследовате-
лей [габРиелян 1989: 80]. Впрочем, нельзя исключать, что в источнике све-
дены сведения о разных укреплениях. Было предложено и иное оригиналь-
ное решение [haRmatta 1996: 82-83].

Укрепление линии обороны от «Ворот алан» до Дербента, с возведе-
нием многих городов, как уже отмечалось, относится к деятельности Кава-
да I [алемань 2003: 330]. Что касается сведений о Вахтанге Горгасале, то, 
действительно, только в одном грузинском манускрипте указывалось, что 
Вахтанг «подчинил овсов и кивчаков и создал Овсские врата, коих мы име-
нуем Дариановскими. Воздвиг над ними высокие башни и поставил защит-
никами окрестных мтеулов для воспрещения прохождения царей много-
численных тамошних племен овсских и кипчакских без повеления карт-
лийского царя» [леонти мРовели 1979: 90]. Собственно, мы имеем дело с 
позднейшей интерполяцией [алемань 2003: 414, сн. 40].

Исследователи отмечали явную идеализацию и прямое преувеличе-
ние заслуг Вахтанга, т. к. «Ворота алан» функционировали задолго до него. 
Но в сообщении видят и рациональное зерно, которое выражается в указа-
нии на подчинение, а не на завоевание овсов, т. е. усиление позиций Картли 
на Северном Кавказе происходило преимущественно дипломатическим 
путем [леонти мРовели 1979: 90-91]. Сведения о Вахтанге Горгасале проис-
ходят из произведения «Жизнь Вахтанга Горгасала» Джуаншера Джуанше-
риане. Оно было составлено только в XI в., т. е. гораздо позже описываемых 
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в нем событий. Отсюда и такие анахронизмы, как присутствие кипчаков. 
Источник рисует несообразующиеся с действительностью грандиозные, а 
порой фантастические деяния правителя Картли. Но само царство Картли, 
например, согласно армянским источникам, было в то время незначитель-
ным и слабым в военном отношении, не имевшим сколь-нибудь заметного 
влияния на Северном Кавказе, о чем свидетельствовали армянские источ-
ники [габРиелян 1985: 42].

Собственно, Картли давно находилась в вассальной зависимости от 
Персидской империи. Попытки противостоять персам ничего не приноси-
ли. Тот же Вахтанг Горгасал более лавировал между Персидской и Визан-
тийской империями. Особые его «успехи» в борьбе с овсами также весьма 
сомнительны. Тот же знаменитый набег овсов в Картли, определяющий 
историю больших побед Вахтанга в Овсетии в «Жизни Вахтанга Горгаса-
ла», как давно определили исследователи, был гуннским вторжением. Как 
мы знаем, именно вторжение активизировало требование персов к визан-
тийскому императору по поддержке Дарьяльского укрепления.

Время жизни Вахтанга Горгасала обычно определяется 40-ми гг. 
V в.-501 г. Однако более точно полагается, что он погиб во время вторжения 
персов в Картли в 491 г. [цулая 2007: 196-197; мишин 2014: 198]. Но для 
этого периода, как мы знаем, Дарьяльское укрепление всегда находилось 
в руках персов, либо небольшой срок в руках «гунна Амбазука». Более 
того, владения Картли от Дарьяльского укрепления отделяли горы Кавка-
за, где жили народы, не подчинявшиеся Картли. Таким образом, Вахтанг 
Горгасал не мог ни строить укрепление, ни ставить в нем гарнизон из 
местных горцев.

Сведения «Жизни Вахтанга Горгасала» в отношении Дарьяльского 
укрепления следует признать выдумкой. В лучшем случае, картлийцы мог-
ли привлекаться персами для строительных или ремонтных работ в каче-
стве рабочей силы или составления части гарнизона. Но крепость остава-
лась персидской и служила интересам Персидской империи, которым слу-
жили и закавказские вассалы персов. Следует отказаться от необоснован-
ной идеи [тогошвили 2012: 67-68], что якобы Вахтанг вернул Дарьяльское 
укрепление, за которое и шла война. Не происходило подчинение овсов 
Картли и дипломатическим путем.

Вскоре судьба Картли была радикально решена Персидской импери-
ей. В 523 г. Картли было запрещено иметь собственного суверенного пра-
вителя. В том же году Картли было поделено между Персией и Византией. 
Персы перенесли центр управления Картли из Мцхета в Тифлис. Тогда же 
персы, согласно «Мокцевай Картлисай», списки которой датируются X и 
XI вв., значительно усиливают свои позиции непосредственно в горных 
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проходах Кавказа: «… в особенности завладели Грузией, вошли в Кавказ-
ские горы и построили для себя врата Осетии, а именно: одни большие 
врата в самой Осетии, двое ворот в Двалии и одни врата в Парачвани Дурд-
зукском; поставили там тамошних горцев в качестве пограничной охраны, 
затем назначили одного человека начальником в Цанарском ущелье и 
подчинили ему. А когда пришел царь Ираклий, персы были сокрушены», 
«персы возвели также оборонительную стену Клисура, когда они соору-
дили Ворота Овсети, и они ее сделали больше, чем Ворота Хазар» [мкРту-
мян 1972: 231-232; alexidzé 2000: 677; еРемян 1941: 39; гаглойти 2007: 
33; гаДжиев 2013: 63].

Данные сведения находят себе параллель в армянской «Ашхарацуйц» 
VII в., известной в списках краткой и единственной пространной редакций. 
В краткой редакции указывается: «Цанары, в земле которых (у которых) 
проходы Аланский и Цекан». В пространной редакции: «Цанарка, в земле 
которых находятся ворота Аланские и другие ворота Кцекен, названные по 
имени народа» («Цанаров, у которых аланские ворота, и другие ворота, на-
зываемые Целкан») [Армянская География 1877: 37; патканов 1883: 28, 30; 
габРиелян  1985а: 17; 2001: 93; The Geography of Ananias 1992: 55, 56].

Таким образом, источники фиксируют положение с Дарьяльским 
укреплением на протяжении одного века. Горный проход оставался вне 
владений Картли, а его охрана передавалась под надзор правителя цанаров 
(корикоз, хорепископ). Цанары обычно локализуются в верховьях р. Терек 
и по южным склонам Главного Кавказского хребта. Вопрос об их этниче-
ской принадлежности остается дискуссионным (древнегрузинская, древне-
дагестанская, древненахская, «арийская», «аланская»), тогда как дальней-
шая история народа будет связана с Кахетией, где произошла его ассимиля-
ция грузинским этническим элементом.

Но данный вопрос не важен для нашей проблемы. Поручение надзора 
за охраной цанарскому хорепископу не означало, что цанары непосред-
ственно проживали у Дарьяльского укрепления или сами составляли его 
охрану. Поэтому, видимо, если «Ашхарацуйц» включает укрепление в тер-
риторию цанаров, то «Мокцевай Картлисай» – в территорию Осетии. Позд-
нее у ал-Масуди царство Цанария помещается за Дарьяльским укреплени-
ем [d’ohsson 1828: 18; minoRsky 1958: 161-162], т. е. территория непосред-
ственно самой крепости не относилась к владениям цанар. Не относилось 
к их владениям и само Дарьяльское ущелье, лежавшее к северу от укрепле-
ния. Приведенные данные сопоставимы со сведениями Константина Ба-
грянородного о «Каспийских воротах», которые находятся в Азии, в назва-
нии которой представлено название асов-алан [minoRsky 1937: 445, n. 4; 
алемань 2003: 243, 245]. Объявлять цанаров древнеингушским обществом 
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и помещать их в Дарьяльском ущелье и вокруг него [акиева 2014: 11] мож-
но только в случае полного отсутствия представлений о затрагиваемом во-
просе.

Служба цанаров отвечала интересам Персидской империи и состав-
ляла неотъемлемую часть персидской политики. Предложенные персами 
цанарам условия были взаимовыгодны. Для цанаров они служили, кроме 
вероятного важного источника доходов, основанием для консолидации в 
условиях повышения собственного престижа в регионе. Персы же решали 
не только вопрос с усилением своего контроля над транскавказским про-
ходом за счет привлечения на свою сторону населения, адаптированного к 
местным природно-географическим условиям, но и вопрос с ненадежно-
стью Картли.

На то, что Дарьяльское укрепление являлось персидской твердыней,  
указывают другие источники. Себеос сообщал, что Хосров I Ануширван 
(531-578 гг.) укрепил, запер Аланский проход [еРемян 1941: 36; габРиелян 
1989: 81; 2001: 95]. Ал-Баладури также указывал, что персидский прави-
тель наряду со многими другими местами укрепил Баб ал-Лан, построил 
там крепость [генко 1930: 711-712; алемань 2003: 330]. О постройке им 
крепости сообщали Ибн ал-Асир, Ибн ал-Факих ал-Хамадани и Ибн Хор-
дадбех [таРих-ал-камиль 1940: 10; Сведения арабских 1902: 15; ибн хоР-
ДаДбех 1986: 109].

По заключению исследователей, Хосров I Ануширван около 559 г. на-
нес поражение северокавказским савирам и аланам, после чего использо-
вал их силы в качестве наемной охраны персидских крепостей в северо-
восточной части Албании, в шахре Адурбадаган (современный Азербай-
джан) (в 571 г. византийцы переселили их на свою сторону). После заклю-
чения мира с Византией в 561 г. персидский правитель мог приступить к 
строительству Хумаринского укрепления в верховьях Кубани [семёнов 
2015: 236-238, 254, 257], т. е. во владениях алан, которые должны были со-
ответствующе поддерживать условия договора [гаДжиев 2013: 62-63]. Воз-
можно, некоторые археологические находки на территории современной 
Абхазии свидетельствуют не только о присутствии алан в VI-VII вв. в со-
ставе персидских и византийских отрядов, о торговых, брачных и иных 
отношениях с апсилами [воРонов 1990: 52; воРонов, бгажба 2008: 373; 
нюшков 2014: 148-149], но и об их подобной пограничной службе.

На то, что именно персы оставались владетелями Дарьяльского укре-
пления, могло бы указывать сообщение Менандра о заключенном в 561 г. 
персидско-византийском договоре, по которому персидский правитель 
обязывался препятствовать проходу других народов во владения визан-
тийцев через ущелье прохода Хоруцон и через Каспийские Ворота. Если 
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одни исследователи полагают, что речь идет о Дербенте или иных проходах 
с Северного Кавказа [тРевеР 1959: 232], то другие не исключают отнесение 
сведений непосредственно к Дарьялу [алемань 2003: 253, 255]. Возможно, 
сведения о Дарьяльском укреплении повлияли на поэтическое упоминание 
Фирдоуси, что аланы без боя покорились Хосрову I Ануширвану, обязуясь 
построить замок и высокие стены [alemany A. 2003. P. 2]. Конечно, мы 
имеем дело с поэтической вольностью автора, для которого некоторые 
исторические реалии служили лишь предлогом для создания собственных 
эпических картин.

Здесь следует остановиться на проблеме наименования Дарьяльского 
укрепления в различных источниках. В определенных случаях она связы-
вается с вопросом о его построении. В грузинских источниках оно полу-
чает название «Арагвских ворот», что связано с названием современного 
Терека. Истоки Арагви и Терека лежат близко друг к другу, что давало по-
вод применять к ним одно название, но с возможным уточнением об Араг-
ви Картлийском и Арагви Овсском. Называли, как мы знаем, укрепление и 
Овсскими воротами, что соотносится с их непосредственной локализаци-
ей. Данное определение соответствует определению «Аланские ворота», 
которое иногда, в силу отмеченных выше причин, в некоторых армянских 
источниках ошибочно заменяется «Албанскими воротами».

Прокопий Кесарийский приписывал построение укрепления Алек-
сандру Македонскому. Трудно сказать, какой из проходов, Дарьяльский или 
Дербентский, подразумевал под «Александровыми запорами» скал Кавказа 
Иероним (Hier. Epis. 77, 8). Данная книжная традиция была очень устойчи-
вой, отразившись например, в XII в. в сообщении Вениамина Тудельского 
[алемань 2003: 431], в XIII в. – в сообщении Степаноса Орбеляна [Bais 2017: 
10-11], в XVII в. – в сообщении Аракела Даврижеци [габРиелян 1985б: 29]. 
Она же видна в образе «Врат Железных» русских летописей. «Дербент-на-
ме» будет приписывать Александру Македонскому строительство Дер-
бентского укрепления, а грузинские источники будут приписывать ему за-
воевание Картли и устроение данного царства. Конечно, никакого отноше-
ния к Кавказу история Александра Македонского не имела. Мы сталкива-
емся с влиянием легенд о великом завоевателе, о построенных им на вос-
токе запорах против варваров, что при географической аберрации было 
перенесено на Кавказ, который объединялся в единую горную систему с 
более восточными горными территориями. Образ Александра настолько 
повлиял на восприятие истории, что он вводился во многие исторические 
повествования, не имея к тому действительных оснований.

В мусульманской литературе параллелью к такой легендарной исто-
рии становились утверждения о построении укрепления Испандийаром 
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(Синдбад), сыном Гиштаспа, как отмечали ал-Масуди, ал-Казвини и 
’Абд ар-Рашид ал-Бакуви, «Дербенд-наме» [d’ohsson 1828: 24; алемань 
2003: 347, 353; ’Абд ар-Рашид ал-Бакуви 1971: 97; Дербенд-наме 2017: 
12, 37, комм. 43], или «одним из мифических персидских царей», по Йа-
куту ал-Руми [ибн хоРДаДбех 1986: 305, комм. 49]. Делать из такого по-
ложения вывод о том, что крепость существовала задолго до Сасанидов 
[Новосельцев 1969: 133], невозможно. С данным кругом легенд связано и 
приписывание Давидом Багратиони в начале XIX в. строительства крепо-
сти персидскому полководцу Ардабу при правителе Феридуне, сыне 
Джамшида. Одновременно названию крепости давалось и ложноэтимо-
логическое значение «горская крепость» [Давил багРатиони 1971: 46].

У того же Прокопия Кесарийского (Proc. Bell. Goth. 8, 3, 4), жившего 
в VI в., крепость носит и название «Каспийские ворота» [кулаковский 
2000: 123-124], которое ошибочно применялось к укреплению в Картли, о 
чем сообщал еще Плиний. Попытка скорректировать данное отождествле-
ние [куЗнецов 1962: 34-35] безосновательна. Столь же безосновательна по-
пытка отрицать связь крепости с Дарьялом [аРсанукаев 2002: 91-94], что 
продиктовано субъективным желанием пересмотреть научные представле-
ния о происхождении алан. Аналогичная локализация «Каспийских ворот» 
представлена и в другом произведении Прокопия Кесарийского (Proc. 
Bell. Pers. 1, 10, 3-7; 12, 2). Попытка связать с «Каспийскими воротами» 
как Дарьялом «Торайские ворота» Михаила Сирийца [войников 2016: 7, 
16, прим. 9-11] безосновательна.

Несомненно, под «Каспийскими воротами» рядом с лазами подразу-
мевал Дарьял Иордан (Iord. Geth. 51, 55). К сведениям Плиния [латышев 
1949: 281, сн. 13; Аланика 1999: 239, 245, комм. 27] восходит и сообщение 
Мартиана Миннея Феликса Капеллы, жившего в V в., о Каспийских воро-
тах, заложенных железными бревнами [maRtiani 1836:  558], что не должно 
прямолинейно прилагаться [алиев 1987: 54, 67; сланов 2011: 99; 2014а: 61] 
к Каспию и Дербентским воротам, но может, действительно, относиться и 
к Дарьялу [сланов 2014б: 88].

Таким образом, мы наблюдаем перенос названия укрепления Картли, 
впервые запершего центральный транскавказский проход с юга Главного 
Кавказского хребта, на Дарьяльское укрепление, запиравшее центральный 
транскавказский проход с севера. Такому переносу могло способствовать 
давнее общее определение прохода, например, у Тацита, как «Каспийской 
дороги». Кроме Прокопия, название, возможно, повторяется у Менандра 
(Men. Prot. Fr. 11) и, несомненно, несмотря на некоторые иные трактовки 
[акопян 2015: 141], у Константина Багрянородного (Const. Porph. De cerim. 
2, 48). Таким образом, название «Каспийские ворота» иногда прилагалось 
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к Дарьяльскому укреплению как результат ошибочного, к тому времени 
уже книжного определения.

На первый взгляд, такое же книжное определение могло сказаться 
еще в одном названии, несомненно, Дарьяльского укрепления – Юройпа-
ах (Ιουροειπααχ, Ουροεισαχ) (pRisC. Fr. 25, 31), зафиксированном, напри-
мер, Приском Панийским [dexippi 1829: 159, 161; DiGnas, Winter 2007: 
193, n. 94]. Также крепость называлась и у Агатангехоза – Iuroj pahak 
[габРиелян 2001: 208, комм. 474]. Иоанн Лаврентий Лид (Lyd. De mag. III, 
53) пояснял, что крепость называется Βιραπαραχ (Βιριπαραχ) персами 
[ioannes lyDus 1837: 245]. Не сразу [Сказание Приска 1861: 89, сн. 113; 
патканов 1863: 13, сн. 1], но исследователями было надежно установле-
но, несмотря на некоторые отличные мнения [патканов 1877: 38, сн. 137; 
BRaund 1999: 269, n. 8], что данное название *Wiroj-pahrak означает «Иве-
рии стража» (от армян. Wēr – «ивер», «картлиец», род. п. *Wiroj) [момм-
сен 1885: 401, сн. 1; tomasChek 1897: 489; кулаковский 2003: 336-337, сн. 
3; maRquaRt 1901: 99-103; maRkWaRt 1931: 100; аРтамонов 1962: 62-64; 
isaak 1999: 230, n. 62; семенов 2016: 329-331]. Локализация укрепления в 
верховьях реки Иори [гаДло 1979: 53] ничем не обоснована и может быть 
справедливо отвергнута.

Заметим также, что утверждение о том, что античные авторы часто 
называли Дарьяльские ворота Гирканскими воротами [гумба 2016: 364], 
не имеет никаких оснований. Формальным поводом к тому могли бы по-
служить, например, сведения об одном из ранних походов алан, вошед-
ших в соглашение с гирканским царем (Ios. Bell. Jud. VII, 244-251; Cassiod. 
Ios. Bell. Jud. VII, 42; Heges. 50), за которым иногда и сейчас пытаются 
усмотреть иберийского правителя [сулейманова 2013: 87]. Однако данный 
подход не учитывает иных аргументированных решений [туаллагов 2014: 
65-98].

Название «Иверии стража» напоминает отмечавшееся название «Во-
рота Иберии» (Portas Hiberiae) у Плиния (plin. NH. VI, 40, 3) [C. Plini 
Secundi 1906: 445; поДосинов, скРжинская 2011: 194, 195]. Можно бы было 
предположить, что на Дарьяльское укрепление вновь перенесено название 
укрепления, располагавшегося с южной стороны Главного Кавказского 
хребта, замыкавшего транскавказский проход непосредственно на границе 
Картли. Но, как мы знаем, Дарьяльское укрепление не являлось крепостью 
Картли, а ее обозначение Βιραπαραχ именно персами свидетельствует об их 
непосредственном отношении к укреплению.

Ответ на вопрос кроется в системе военно-административных преоб-
разований Персидской империи. Среди образованных персидских провин-
ций отмечается кавказская провинция Кустак-и-Капкох (K‛usti Kapkoh, 
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Kōst-i Kapkoh) [The Geography of Ananias 1992: 13, 72, 149, 231], в которую 
в числе тринадцати других образований, включалась и страна Вирк, или 
марзпанство Варджан, т. е. Картли (Иверия), созданное после 387 г. [гумба 
2016: 246-247] и управлявшееся персидским марзпаном.

В таких рамках, как мы знаем, Картли находилась сначала как цар-
ство, а затем как лишенное своей государственности образование. В марз-
панство включалась и Цанария, правителю которой Персия поручила над-
зор за центральным транскавказским проходом, т. е. выделение Цанарии 
происходило в рамках военно-административного устройства персидской 
провинции. Поэтому следует согласиться с решением, что Дарьяльское 
укрепление как «Иверии стража» охраняло северную границу провинции 
Кустак-и-Капкох, в которую входило и марзпанство Варджан, а не границу 
государства Картли (Иверия) [гумба 2004: 163-166; 2007: 133; 2016: 41-43], 
как некогда «Ворота Иберии» Плиния в районе Жинвали.

В последнее время было высказано и неожиданное мнение о том, что, 
вероятнее всего, Аланские ворота в III-IV вв. находились под контролем 
хонов (масахо-хоны) [гумба 2016: 134]. Но для данного периода нет ника-
ких оснований полагать возможность наличия охранного рубежа с север-
ных склонов Главного Кавказского хребта со стороны населения, находив-
шегося с юга от него. Для тех конкретных хонов, о которых идет речь, оста-
ется безосновательной и бесцельной охрана здесь укрепления, тем более, 
когда им приписывается охрана, видимо, еще не существовавшего укре-
пления.

Речь конкретно идет о некоем народе или племени хонов, который 
упоминается в череде горских народов в «Ашхарацуйц» [Армянская Гео-
графия 1877: 37; патканов 1883: 28]. Объявляется, что хоны, по «Ашхара-
цуйц», располагались по обоим склонам Главного Кавказского хребта 
[гумба 2007: 232]. Но в источнике данная локализация не представлена. 
Видимо поэтому отсутствие оснований для желаемой локализации при-
крывается данными по современной топонимике, которая сама по себе ни-
чего не решает. Однако вполне вероятно, что некие хоны, этническое лицо 
которых никак не определяется, входили, по «Ашхарацуйц», в число гор-
ских народов южных склонов Главного Кавказского хребта.

Хоны «Ашхарацуйц» обозначаются как «нахская родоплеменная 
группа» хоной [гумба 2016: 164], которая изначально определялась как 
«нахская родоплеменная группа гуннов (гуной)» [гумба 1987: 93]. Надо по-
нимать, речь шла о современном чеченском тейпе гуной (гуьна). Но, в ко-
нечном итоге, хоны объявляются конкретно «ингушской родоплеменной 
группой» хоной, или хонов [гумба 2007: 232, 233; 2016: 126-127]. Без точно-
го определения источника указывается на свидетельство грузинского 
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документа XIII в. о народе хунаги, чье название определяется как оформ-
ленное по правилам нахских языков, правда, разным [гумба 1987: 93; 2007: 
233]. В конечном итоге, хоны связываются с ингушской родоплеменной 
группой хоной, прежде проживавшей в верховьях р. Армхи [гумба 2016: 
126-127].

Конечно, такое использование современной этнонимии научно недо-
пустимо. Но оно является лишь составной частью весьма субъективных и 
тенденциозных обобщающих заявлений и построений. С сожалением, но 
приходится согласиться, что их автор втянулся в современную «этнополи-
тическую игру, далекую от истинной науки» [халиДов 2017: 74].

Для автора идеи, например, даже уже не важно определяемое им са-
мим различие в написаниях названий горных хонов и равнинных, за вторы-
ми из которых скрываются различные исторические гуннские объедине-
ния, включавшие в свой состав как тюркские в своей основе, так и перио-
дически ираноязычные (аланские) этнические группы. Собственно, крайне 
узкий круг списков с иным написанием названия народа не снимает до кон-
ца возможность ошибочного помещения названия гуннов [алемань 2003: 
371]. Автор сводит воедино все возможные, с его позиций, сведения по хо-
нам, а также подбирает определенные мнения исследователей по дискусси-
онным проблемам этнического определения хонов, которые выдаются за 
единственно верные или принятые в науке.

В результате, из локальной горской группы хонов «Ашхарацуйц» у 
него вырастает целый этнический нахский массив, охватывающий огром-
ные пространства всей восточной горной и равнинной частей Кавказа по 
обе его стороны, смыкаясь с обеих сторон на Аланских воротах. Хоны ока-
зываются и масаха-хуннами, т. е. объединением цово-тушин с хонами, и 
цанарами, и аланами, включают в свой состав и ираноязычные племена. С 
позиций искусственно сконструированной и далекой от исторических реа-
лий картины автору становится понятным, почему, по Лазарю Парпеци, 
Васак Мамиконян заключал договора у Аланских ворот с хонами. Это были 
«нахские хуны (хоны)» [гумба 2016: 126-152]. Но никаких оснований для 
подобной трактовки сведений о тех же «масаха-уннах» нет [малашев, гаД-
жиев, ильюков 2015: 146-152].

Несомненно, «Ворота алан» служили преградой для вторжений в За-
кавказье воинственных народов с севера, включающих и гуннов, называ-
емых в различных источниках в том числе хонами. Собственно, под-
тверждением контроля «Ворот алан» «нахоязычными хонами» служит 
утверждение из «Географии» Вардана Великого XIII в., что граница 
«…Армении начинается от Хонских ворот, которые есть Аланские желез-
ные ворота, которые построил Александр Македонский» [гумба 2016: 
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134]. Естественно, автора не смущает сведение в очень кратком отрывке 
исторических и легендарных утверждений.

Бесспорно, граница Армянского царства никогда не доходила до Да-
рьяльского укрепления. Но еще при персидских Сасанидах Армения, ли-
шенная в 428 г. своей государственности, была превращена в марзпанство 
Армн, вместе с Картли и Цанарией входившее в провинцию Кустак-и-
Капкох, объединявшую все Восточное Закавказье. Позднее арабы, завоевав 
Восточное Закавказье, повторили персидский опыт, организовав в 701 г. 
провинцию ал-Арминийа (al-Arminīya) [The Geography of Ananias 1992: 
13], просуществовавшую до 884 г. В нее также вошли Картли и Цанария, 
последняя из которых долго оказывала мужественное сопротивление ара-
бам. Таким образом, Дарьяльское укрепление становилось северным 
форпостом не Армении, а арабской провинции ал-Арминийа, как ранее 
оно было таким же форпостом персидской провинции Кустак-и-Капкох. 
Данное положение, например, позволяло Себеосу в VII в. сообщать о 
письме конца V – начала VI вв., в котором обещали отдать армянским на-
харарам «всю землю Армянскую до Капкоха и ворот Аланских» [габРие-
лян 1985а: 19].

Таким образом, Вардан Великий, формально использовав сведения 
по истории ал-Арминийа, приписал их к истории Армении. Поэтому сведе-
ния о Хонских воротах не уходят далее 701 г. С того времени до времени 
составления труда Вардана Великого в XIII в. не раз фиксировались сведе-
ния о связи ворот с миром гуннов, частью которого, например, в глазах 
окружающих были хазары. Поэтому Вардан Великий имел возможность 
проявить свою книжную эрудицию, упоминая как легендарное построение 
Дарьяльского укрепления Александром Македонским, которому приписы-
вали создание и Дербентского укрепления, так и обозначение ворот Хон-
скими. В этом случае он имел возможность опереться на сведения о тех же 
хазарах, т. е. гуннах, установивших свою гегемонию на Северном Кавказе 
и активно привлекая, в том числе, силы алан, противодействовавших араб-
ской экспансии в северокавказском регионе.

Остается отметить, что идея о «нахских хонах» в связи с Аланскими 
воротами могла бы как-то соотнестись с идеей об «укреплении хонов» 
(«пахак хонов»), которое не стоит отождествлять [сулейманова 2013: 109] 
с «крепостью Юроейпаах». «Пахак хонов» никак не связан с Дарьяльским 
укреплением [сулейманова 2004: 56-62], а сопоставление со сведениями о 
«белых гуннах» сирийского «Жития Петра Ивера» и сведениями о просьбе 
Пероза денег от Византии на содержание крепости Юроейпаах [сулейма-
нова 2008: 321; 2008а: 47-48; 2013: 109] никак не определяет такого ото-
ждествления.
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Кроме того, при указанных сопоставлениях данные «белые гунны» 
относятся к ираноязычным народам «сарматского круга» (хиониты, кида-
риты, эфталиты). Обычно под «белыми гуннами» подразумеваются ирано-
язычные среднеазиатские народы, подвергавшиеся постепенной тюркиза-
ции. Заметим, что сведения «Жития Петра Ивера» о «белых гуннах» рядом 
с иверами могли бы объяснить упоминавшиеся сведения о правителе гун-
нов с иранским именем Амбазук и предложить новые подходы в рассмо-
трении проблемы взаимоотношений «гуннов» и алан в Придарьялье.

Если мы обратимся к истории Хазарского каганата, то ал-Масуди со-
хранил сведения конца VIII в. Ибрахима ал-Фазари о размерах страны ха-
зар и алан [алемань 2003: 352], т. е. единого владения. В IX в. Ибн Хордад-
бех также сообщал о «стране хазар и алан» [ибн хоРДаДбех 1986: 135]. Ибн 
Руста в начале X в. отводил владениям хазар земли вплоть до Кавказских 
гор [алемань 2003: 344]. Абу Саид Гардизи, писавший в период правления 
газневидского султана Абд ал-Рашида (1050-1053 гг.), повторил данные 
сведения [баРтольД 1973: 57]. В «Дербенд-наме» «Аланские ворота» (Ала-
капу) ведут в страну кяфиров, под которыми подразумеваются хазары 
[Дербенд-наме 2017: 12, 37, комм. 45]. Таким образом, владения алан ока-
зываются полностью «поглощены» владениями хазар.

В то же время Мухаммад Ибн Мусса ал-Хваризми в IX в. непосред-
ственно отмечает «Ворота хазар и алан», или «Ворота хазар», соответству-
ющие Дарьялу [калинина 1988: 42, 72, 73]. Некоторые исследователи по-
лагают, что сведения о «Воротах хазар и алан» говорят о паритетных от-
ношениях народов [цулая 2007а: 288]. Собственно говоря, названия ворот, 
находившихся в распоряжении арабов, могут свидетельствовать о том, что 
они рассматривались как укрепления против вторжений хазар и алан. Па-
раллелью такому положению может служить справедливое замечание ис-
следователей, что Дербент, находившийся в руках арабов, получил в 
«Худуд-ал-алам» название Дарбанд-и Хазаран – «Крепость хазар», хотя 
справедливо было называть его «Крепость против хазар» [ЗахоДеР 1962: 
120]. В целом все приведенные данные демонстрируют на частном приме-
ре проявление крайнего субъективизма и тенденциозности автора идеи о 
«нахских хонах», якобы контролировавших Дарьяльское укрепление.

В XVIII в. Вахушти Багратиони [гаглойти 2007: 81], используя сведе-
ния «Картлис Цховреба» о строительстве картлийским правителем Мирва-
ном каменных ворот Дарубал, ошибочно отождествляет их с крепостью 
Дарьял, пытаясь еще дополнительно придать названию «Дарьял» ложную 
грузинскую этимологию «победитель». Это же укрепление, по Вахушти 
Багратиони, называется европейцами Кавказскими воротами, т. е. про-
исходит перенос на укрепление давних сведений об укреплении к югу 
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от Главного Кавказского хребта. Выше (южнее) же крепости, на правом 
берегу р. Терек, Вахушти Багратиони помещает построенный картлийским 
правителем «замок Давида», т. е. Давида Возобновителя.

Но локализация указанных пунктов не исключает, что царевич гово-
рит об одной и той же Дарьяльской крепости. Уже не стоит удивляться мне-
нию Вахушти Багратиони, что ниже (севернее) крепости якобы находятся 
остатки дворца, в котором якобы останавливались картлийские цари во 
время походов в Осетию. Сами же ворота и крепость были построены про-
тив хазар и овсов, чтобы они не могли проходить, минуя эту крепость.

Некоторые исследователи полагают, что «крепость Давида» Вахушти 
Багратиони действительно является той же Дарьяльской крепостью, но 
располагавшейся на левом берегу р. Терек. Сама же Дарьяльская крепость 
отождествляется с мощной оборонительной стеной, построенной на левом 
берегу р. Терек несколько ниже (севернее). Что касается бывшего дворца 
царей, то его предложено локализировать поблизости от с. Чми [минДо-
Рашвили Д. 2001]. Если последнее решение ничем не может быть обоснова-
но, то первые два вполне допустимы. В то же время следует допустить, что 
поводом для информации о «замке Давида» могли послужить Гвелетские 
укрепления. В любом случае, неисторичность информации Вахушти Ба-
гратиони вполне очевидна.

Отмечаемый действительный контроль арабов над Дарьяльским укре-
плением, сменивший контроль персов, надежно фиксируется письменными 
источниками. Вместе с тем, данные сведения позволяют привести и допол-
нительные наблюдения. Согласно ал Балами, в 642 г. Худайфа б. Асад был 
послан к тем горам и городам, которые лежат напротив прохода алан, укре-
пил проходы хазар и алан [алемань 2003: 356]. Надо полагать, что укрепле-
ние прохода алан происходило со стороны Закавказья. Ал-Табари сообщал, 
что в 724/725 г. Маслама б. Абд ал-Малик продолжил кампанию против алан, 
заключил мир с населением, собрав с него на следующий год джизья, т. е. 
налог, накладывавшийся на немусульманское население. Видимо, его сведе-
ния повторил ал-Дахаби [алемань 2003: 334, 355]. Халифа Ибн Хаййата ал-
‘Усфури сообщал, что в 724/725 г. заключил мир с аланами, отдавшими ему 
харадж и джизья, ал-Джаррах, который впервые запер и Аланские ворота 
[бейлис 2000: 39, 49]. Надо полагать, что арабами был применен метод под-
чинения «сулх» («путем мирного договора»), когда по мирному договору и 
при соответствующих выплатах население продолжало мирную жизнь, из-
бегая разрушений и грабежей (метод «анватан» – «силой оружия»).

По ал-Якуби, Джаррах совершил поход против «Ворот Аллана» в 724 г., 
а на следующий год вновь вторгся в Аллан. В 727-728 г. поход против тю-
рок совершает Маслама. Он преграждает им путь у «Ворот Аллана» и 
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сталкивается с хаканом. По другому варианту, он захватывает у тюрок «Во-
рота Аллана» [я‘куби 1927: 6, 7]. Несомненно, под тюрками подразумева-
ются хазары. Некоторые иные трактовки результатов похода [хиЗРиев 
2003: 51] обусловлены как незнакомством с данными источниками, так и 
с искажением данных используемых научных работ других авторов [куЗ-
нецов 1984: 106].

Интересно, что имя знаменитого арабского завоевателя ал-Джарраха, 
вполне вероятно, сохранилось до сего дня в названии Джейрахского уще-
лья современной Ингушетии, выходящего непосредственно на Дарьяль-
ское ущелье [куЗнецов 1977: 12; сулейманов 1978: 7]. Заключение араб-
ским полководцем мирного соглашения с аланами позволяет полагать, что 
запирание им «Ворот алан» могло подразумевать не их захват, а некие обя-
зательства алан в отношении контроля за ними.

По ал-Табари, правитель провинции ал-Арминийа (ошибочно назван 
[сланов 2014: 276] наместником Армении) Марван б. Мухаммад в 735/736 г. 
послал экспедицию, которая захватила три крепости в стране алан [але-
мань 2003: 355]. Гипотетически одну из взятых крепостей и идентифици-
руют с Дарьяльским укреплением, тогда как две другие с укреплениями в 
районе Суаргома (совр. Северная Осетия) и в Джейрахском ущелье [кова-
левская 2005: 114-115]. События подтверждаются сведениями ал-‘Усфури 
[бейлис 2000: 42].

Как отмечали исследователи, в 737 г. арабы вновь «огнем и мечом 
проходят через Аланские ворота в страну алан» [новосельцев 2000: 275]. 
Во время похода, по ал-Балами, арабы убивали и сжигали все [алемань 
2003: 356]. Рассказ ал-Куфи о том, как арабский полководец «вторгся в Баб 
Алан, где убивал, брал в плен и сжигал» [Сведения арабских 2002: 467], 
справедливо воспринимается как указание на то, что местное аланское на-
селение оказало ожесточенное сопротивление, которое могло быть органи-
зовано при участии хазар [тоРтика 2006: 272]. Мнение, что во время этих 
походов арабы лишь быстро проходили через земли алан [ковалевская 
2002: 66], не учитывает данные всех источников. По ал-‘Усфури, Марван 
проник в «Ворота алан», прошел земли ал-Лан и совершил дальнейший по-
бедоносный поход против хазар [бейлис 2000; 43]. По ал-Баладури, Марван 
вторгался со стороны Баб-ал-Аллана [Сказания мусульманских 1870: 37-
38; алемань 2003: 330].

По ал-Баладури, Дарьяльское укрепление было захвачено правите-
лем ал-Арминийа Йазидом б. Усайд ал-Салами (752-765 гг.) около 758 г. 
Некоторые исследователи датировали событие 754 г. Были покорены и 
цанары, согласившиеся по договору выплатить харадж. В Дарьяльском 
укреплении была размещена конная стража из наиболее верных воинов с 
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регулярным денежным содержанием [maRquaRt 1903: 166; аРтамонов 
1962: 241; мкРтумян 1975:212; новосельцев 1990: 189; алемань 2003: 331]. 
Позднее ал-Масуди, совершивший путешествие к Каспию и на Кавказ во 
второй половине 930-х гг. и составивший впервые свой труд в 943 г., сооб-
щал, что «Замок Ворот алан» охраняется арабским гарнизоном, получаю-
щим провиант из тифлисского пограничья, с тех пор как Маслама б. Абд 
ал-Малик б. Марван пришел в страну алан и покорил ее народ [D’oHsson 
1828: 24-25; алемань 2003: 347-348]. Давнее отождествление «Замка Ворот 
алан» с Дарьяльским укреплением вполне обоснованно [каРаулов 1908: 53-
54, 73-74, прим. 102], в отличие от надуманных тому возражений [миЗиев 
2010: 138].

Согласно «Жизни Вахтанга Горгасала», Ворота Дариала были захва-
чены Мурваном Глухим, т. е. наместником халифа, пришедшим на Кавказ 
в 735/736 г. [алемань 2003: 415; цулая 2007: 259], и будущим халифом 
Мерваном II. Захват относится к периоду правления халифа Хишама 
(724-743 гг.) [ДжуаншеР ДжуаншеРиани 2008: 108, 131-132, комм. 23-25; 
JuansHer JuansHeriani 2014: 111; мкРтумян 1975: 211].

В армянском анонимном источнике, который иногда приписывают 
Шапуху Багратуни, повествуется о захвате крепости у Аланских Ворот 
арабским полководцем Ахматом, который затем вместе с полководцем Ма-
лимом потерпел жестокое поражение от алан [габРиелян 1985а: 43; 1989: 
83-85, 99]. События в источнике помещаются перед 717-718 гг. Однако 
вполне правы исследователи, полагающие, что данные события являются 
вымышленными [алемань А. 2003. С. 384-385], что упускается в некото-
рых публикациях [гутнов 2007: 252-253; сланов 2014б: 88]. Поэтому без-
оговорочно полагать, что в тот период укрепление находилось под контро-
лем алан [сланов 2014: 277], мы не можем.

Сложно согласиться и с мнением, что во второй половине VIII в. укре-
пление вновь отошло аланам. Оно апеллирует к сообщению из «Мучениче-
ства Або Тбилели» Иоанэ Сабанисдзе, составленному в 786-790 гг., вскоре 
за описываемыми в них событиями, о «воротах осетин, которые именуются 
Дари-Алан» [сланов 2014: 277; 2014б: 88]. Речь может идти о грузинском 
эквиваленте персидского названия (смотри и вставку с аналогичной фор-
мулировкой в «Жизни Вахтанга Горгасала»), т. к. в грузинских источниках 
аланы, за редчайшими исключениями, назывались овсами.

Расходясь в определении времени и конкретных событий подчинения 
Дарьяльского укрепления под непосредственный контроль арабов, как 
единовременного или повторившегося акта, остается неизменным поло-
жение о переходе укрепления к арабским завоевателям в VIII в. Их кон-
троль сохранялся как минимум примерно до второй половины 930-х гг. 
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или середины X в. Сам же захват укрепления у алан свидетельствует о том, 
что в какой-то момент, после ослабления, а затем потери господства Пер-
сии в Восточном Закавказье, Дарьяльское укрепление перешло во владения 
алан. Тому могло способствовать и утверждение господства Арабского ха-
лифата в Восточном Закавказье, отрезавшее на время укрепление от под-
держки с юга.

Однако сообщение Я‘куби дает повод полагать возможность, что кре-
пость находилась под контролем хазар, т. е. они могли овладеть ей после 
персов или взять у алан, поставив там свой гарнизон или сохранив алан-
ский гарнизон. Возможно, крепость перешла от персов в связи с поражени-
ем Персии в византийско-персидских войнах 602-628 гг., когда византий-
ский император Ираклий I нанес Персии тяжелые поражения, а правитель 
Западнотюркского каганата, в котором находились и хазары, Джебукаган 
жесточайше разорил Тифлис. Приведенные данные надежно опровергают 
мнение, что «Ворота алан» принадлежали цанарам, а арабы только пыта-
лись установить свой контроль над ними [zuCkeRman 2003: 134-139, 160]. 
Как уже отмечалось, цанары вынужденно подчинялись арабам, а впослед-
ствии потерпели от арабов жесточайшее поражение, но продолжили свое 
мужественное сопротивление [мкРтумян 1975: 213].

Судя по всему, сообщение Ибн Руста [алемань 2003: 343], составив-
шего свой труд около 903-913 гг. и не знакомого с описанием ал-Масуди, о 
крепости «Ворот алан», чьи стены охраняли тысячи людей из числа ее оби-
тателей [Minorsky1958: 169; алемань 2003: 343], относится к тому же со-
стоянию укрепления. Но в анонимном источнике «Худуд-ал-Алам», состав-
ленном в 982/983 г., город Дар-и-Аллан располагается на высокой скале и 
охраняется ежедневно сменяемой охраной из тысячи человек. Этот город 
называется самым процветающим из городов Аллана.

Таким образом, следует заключить, что между временем свидетельств 
ал-Масуди, скептицизм по отношению к которым [zuCkeRman 2003: 160] 
неубедителен, и «Худуд-ал-алам» Дарьяльское укрепление перешло под 
контроль Аланского государства, что было связано с его усилением и па-
раллельным ослаблением позиций арабов на Кавказе. Теперь гарнизон 
крепости обеспечивался непосредственно на месте и не зависел от закав-
казской поддержки. Процветание «города» могло быть связано и с его 
таможенным положением на одном из важнейших транскавказских пере-
валов.

Возможно, период перехода крепости под контроль алан следует су-
зить, если признать упоминавшиеся сведения Константина Багрянород-
ного, фиксируемые около 946 г., о «Каспийских воротах» в Азии, т. е. 
Асии. Тогда переход крепости во владения алан произошел в период их 
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официальной зависимости от Хазарии, которая в 932 г. нанесла поражение 
восставшей Алании, но сама же пошла на примирение с восставшими. Тог-
да данный переход (~940-945 гг.? – А. Т.) отмечает продолжавшееся усиле-
ние позиций Алании и ослабление контроля над ней со стороны Хазарии.

В начале XV в. ’Абд ар-Рашид ал-Бакуви указывал координаты кре-
пости: долгота – 83°05’, широта – 44°05’. Он отмечал, что Калат ал-Лан 
являлся очень укрепленной крепостью в земле ал-Лан, на вершине горы 
Баб ал-Лан. По свидетельствам других, один-единственный человек в ней 
мог воспрепятствовать движению войск всех царей земли. Крепость нахо-
дилась на массивной скале, из которой бил источник хорошей воды. Город 
имел и большой мост удивительной постройки [’абД аР-РашиД ал-бакуви 
1971: 97].

Вынужденно приходится отметить одно недоразумение. В «Хресто-
матии осетинского народа» под заглавием «Из письма хазарского царя Ио-
сифа, X в.» помещено, в том числе, сообщение о «Крепости алан» и о мосте 
над рекой, располагавшимися между царством алан и горами Кабх [Хре-
стоматия 1993: 30]. Однако в указанном источнике такого сообщения нет. 
Судя по последующему приведению перевода отрывка из произведения 
Ибн Руста и номеру, составитель хрестоматии пользовался давним пере-
водом Н. А. Караулова из произведения ал-Масуди [каРаулов 1908: 53], 
подвергнув его некоторой правке. В силу каких-то технических сбоев пере-
вод отрывка из ал-Масуди оказался присоединен к предшествующему до-
кументу. Данный искаженный «посредник» был приведен как сообщение 
«хазарского царя Иошера» [сланов 2007: 232; 2014: 278].

По Иованнесу Драсханакерци [Габриелян 2001: 136], правитель Ар-
мении, добившейся своей независимости, Смбат I Анийский совершил по-
ход, в ходе которого захватил Цанарк и Аланские ворота с защищавшей их 
крепостью (рядом с Аланскими воротами помещаются гугарки или Гугарк, 
т. е. Картли или Кахетия). События связаны с борьбой за Картли между 
Арменией и Абхазией. Поход был совершен незадолго до декабря 893 – ян-
варя 894 г. Насколько правдивы сведения о захвате Дарьяльского укрепле-
ния, сказать сложно, учитывая вырисовывающееся преувеличение источ-
ника о степени зависимости Картли от армянских правителей [виногРаДов 
2016: 25-26]. В любом случае, экспансия Армении была краткосрочной. 
Вскоре Картли окажется в вассальной зависимости от Абхазии. Не отрицая 
возможность некоторых временных захватов Дарьяльского укрепления 
сторонними силами, остается указать, что сведения ал-Масуди позволяют 
надежно полагать, что укрепление и далее оставалось под контролем 
Джаффаридов, чей Тифлисский эмират, созданный в 730-х гг., постепен-
но ослабевал (сам Тифлис был отвоеван только в 1122 г.). Определение 
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тифлисского правителя «грузинским правителем» [топчишвили 2011: 22] 
является сознательным введением в заблуждение.

Возможно, косвенным образом о принадлежности Дарьяльского 
укрепления аланам свидетельствуют и иные источники. Позднесредневе-
ковый компилятор Ахмад Ибн Лютфуллах в «Собрании сокровищ», ис-
пользуя, видимо, сведения «Истории ал-Баба и Ширвана» некоего ал-
Факиха, отмечал, что в 1062 г. со стороны Картли по приказу Византии 
были расширены горные дороги, чтобы выводить оттуда неверных на зем-
ли ислама. В том же году аланы вышли из Баб-Аллана и вторглись в Арран, 
находившийся в вассальной зависимости от Сельджукидов, убив там мно-
гих жителей и захватив многих в плен. Таким образом, Картли оказывается 
только способной вести ремонтные работы на горных дорогах, тогда как 
аланы действуют непосредственно из Дарьяльского укрепления.

В результате вторжения в 1064 г. в Картли сельджукидского султана 
Мухаммеда (Алп-Арслан) картлийский правитель Баграт IV (1027-1072 гг.) 
признал свою вассальную зависимость от султана и обязался выплачи-
вать дань. По окончании сельджукидского вторжения аланы в октябре 
1065 г. года вновь из Баб-Аллана вторглись совместно с шакинцами в Ар-
ран, совершая там страшные опустошения и захватывая огромное число 
пленных [ахмеД ибн лютФуллах 1957: 219; алемань 2003: 358]. Таким 
образом, события повторились, хотя «Матиане Картлиса» будет утверж-
дать, что вторжение было организовано картлийским правителем Багра-
том IV (1027-1072 гг.), который призвал своего тестя, овсского правителя 
Дорголела с 40-тысячным войском, поставив во главе войска своего сына 
[гаглойти 2007: 41].

Конечно, вторжение вполне могло быть инспирировано картлийцами, 
но они не могли играть столь важной, а тем более руководящей роли в са-
мом вторжении. Показательно, что когда в 1067 г. Алп-Арслан подчинит 
Кахетию и вторгнется в Картли, захватив ее вплоть до Мцхета, а также 
Тифлис, и пять месяцев будет оставаться там, Баграт IV скроется в горах, 
вновь приняв клятву верности султану в начале 1068 г., а затем вновь ей 
изменив. В горах от зимней стужи погибло его войско [саДР аД-Дин 1980: 
56-57]. Сибт Ибн ал-Джуази, творивший в том же XI в., указывал, что сул-
тан совершил поход в ал-Лан, но из-за снежной погоды, потеряв большую 
часть солдат, животных и палаток, вынужден был вернуться [саДыгова 
2014: 139].

Таким образом, войско Алп-Арслана выступало из захваченного 
Картли, где ее самым северным пунктом, как и многие столетия прежде, 
остается Мцхета. Если бы Дарьяльское укрепление принадлежало Картли 
или Тифлисскому эмирату, то события могли бы развиваться, скорее всего, 
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иначе. Но укрепление находилось в руках алан, до которых Сельджукиды 
так и не дошли. Конечно, нет никаких оснований считать неизвестным в 
связи с аланскими походами 1062 и 1065 гг., прорывались ли аланы силой 
или заключили альянс с ее стражей [sauer, PitskHelauri et al. 2015: 21]. 
Крепость уже давно, около столетия, принадлежала аланам.

Обычно к 1118 г. относят привод картлийским правителем Давидом IV 
Возобновителем (1089-1125 гг.) кипчаков через Дарьяльское ущелье. При 
этом в «Жизни царя царей Давида» указывается, что Давид лично выехал в 
Овсети, где перед ним предстали с покорностью (как рабы) цари и мтавары 
алан. Давид якобы взял крепость Дариали и другие крепости на перевалах 
в Овсети. Взяв заложников с кипчаков и овсов, он открыл крепость и про-
вел кипчаков [Джанашвили 1897: 36; алемань 2003: 418; гаглойти 2007: 42; 
Жизнь царя царей Давида 2008: 190; The Life of David 2014: 178].

Явно спекулятивная и тенденциозная позиция автора источника, 
имевшего непосредственное отношение к картлийскому правителю, полу-
чает поддержку вплоть до сегодняшнего времени и у некоторых современ-
ных исследователей [sauer, PitskHelauriet al. 2015: 3, 21; suRguladze 2015: 
88, 115]. Рисовались даже картины вассальной зависимости Алании от Гру-
зии, и упадка централизованной власти в Алании. Картина не имеет ничего 
общего с исторической действительностью [тогошвили 1988: 187, 195-199; 
2014: 191; Джиоев 1990: 36-42; куЗнецов 1992: 188; гаглойти 2007: 162-163, 
прим. 59]. Даже в используемом источнике царь Давид вынужденно сам 
едет к аланам, берет с собой второго в царстве сановника и ведет перегово-
ры, т. е. действует только путем просьб и договоренностей. Тот же Давид, 
как известно, выдал замуж и свою дочь за аланского царя.

Не возвращал Давид укрепление, как решили некоторые исследовате-
ли [тогошвили 2012: 101], т. к. Картли им никогда не владело. Видимо, по-
этому в позднейшей работе Вахушти Багратиони Дарьяльское укрепление 
находится рядом, но отлично от укрепления, якобы построенного Давидом 
[гаглойти 2007: 81]. Не мог брать Давид Дарьяльскую крепость ни времен-
но, ни надолго, как рассуждали некоторые исследователи [тогошвили 2014: 
190-191]. Дарьяльское укрепление находилось во владении алан, которым 
незачем было передавать его в распоряжение картлийского правителя, а 
сам он был не в состоянии его захватить. Поэтому не стоит полагать, что 
Дарьяльское укрепление переходило под контроль царства Картли.

Нет никаких оснований соглашаться с мнением [новосельцев 1969: 
133; сланов 2014: 278; 2014б: 89], что с усилением Грузии в XI-XII вв. Да-
рьяльская крепость находилась под контролем грузин. Заявление, что Да-
рьяльскую крепость построил царь Картли Мириан I во II в. до н. э., затем 
произвел масштабную стройку Вахтанг Горгосал, а после господства 
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арабов в Закавказье в VII-IX вв. крепость в X-XIII вв. вновь контролирова-
лась грузинским царским двором [лоРДкипаниДЗе, отхмеЗуРи 2015: 27-28], 
лежит не только вне действительных исторических данных, но и обслужи-
вает ненаучные интересы заявителей. То же касается и современных заяв-
лений [sauer, cHoloGauri, naskiDasHVili 2016: 24], что с XII в. укрепление 
якобы стало частью Грузинского царства, а Дарьяльское ущелье якобы уже 
два тысячелетия назад находилось под контролем Иберии.

У позднего компилятора ал-Казвини крепость алан помещается в 
стране алан [алемань 2003: 353], что свидетельствует в пользу продолже-
ния контроля крепости Аланией, со времени свидетельства «Худуд-ал-
алам». Иоанн де Плано Карпини, посетивший Кавказ в 1246 г., сообщал, 
что монголы осаждают крепости многие годы, как теперь осаждают одну 
гору в земле алан уже двенадцать лет. Но аланы оказали им мужественное 
сопротивление, убив многих воинов и вельмож [алемань 2003: 212-213]. 
Гильом де Рубрук, побывавший на Кавказе в 1253 г., указывал, что аланы в 
горах не покорены, поэтому монголам приходится караулить горные уще-
лья, чтобы аланы не похищали стада на равнине, лежащей между владени-
ями монголов, аланами и железными воротами [алемань 2003: 219].

Вполне вероятно, что срок сопротивления крепости алан может быть 
преувеличен, хотя и полагаемый восьмилетний срок [куЗнецов 1971: 39; 
1992: 337] представляется весьма впечатляющим. Еще более вероятно, что 
речь шла именно о Дарьяльском укреплении [куЗнецов 1971: 39], что нет 
необходимости корректировать [Джиоев 1987: 39-40]. Абу-л-Хасан ал-
Гарнати, или Ибн Саид ал-Магриби (1214-1274 или 1286 гг.), сообщал, что 
крепость ал-‘Алāн была одной из самых укрепленных цитаделей мира. Та-
тары сильно пострадали под данной крепостью и взяли ее только после 
продолжительной осады. Данное сообщение повторяет Абу-л-Фида, пере-
давая название крепости в форме ал-‘Аллāн [коновалова 2009: 28, 47, 
комм. 7, 116, 147, комм. 31]. Сведения источников позволяют полагать, что 
данные «Хронографа», составленного не ранее середины XIV в., об откры-
тии Ворот Дариалана царицей Русудан в 1225 г., через которые пришли 
овсы, дурдзуки и другие горские народы [цулая 1980: 196], либо не соот-
ветствует действительности, либо относится к иному укреплению. Впро-
чем, речь могла идти о свободном перемещении по Дарьяльскому ущелью. 
Заметим, что указание на проход горцев полагает их помещение к югу от 
Дарьяльского укрепления.

Как отмечали исследователи, в XIII в. шла борьба за крепость между 
Золотой Ордой и Хулагуидами [новосельцев 1969: 133]. Здесь следует 
уточниться. Согласно «Хронографу», вскоре после захвата монголами 
укрепления «дорога Дариалана» находилась под контролем грузинского 
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правителя Георгия [цулая 1980: 200]. Но в данном случае Георгий высту-
пал как вассал иранских Хулагуидов, т. е. осуществление контроля служи-
ло их интересам. Такой контроль над Дарьяльской и Двалетской дорогами 
заставлял Джучидов (Золотая Орда) искать мирных с ним отношений [Сто-
летняя летопись 2008: 369, 409, комм. 46]. Следует отметить, что контроли-
ровалась дорога, а не само Дарьяльское укрепление. Данное положение 
четко подтверждается сведениями Ибн Саида ал-Магриби, которые повто-
ряет Абу-л-Фида. Давая четкие координаты Дарьяльской крепости, источ-
ник прямо указывает, что земли к северу от нее принадлежали Джучидам, 
а к югу – Хулагуидам [коновалова 2009: 28, 116].

Противостояние ильханов Хулагуидов с Джучидами вскоре вылилось 
в прямое столкновение. Одна из трех армий Хулагуидов в конце 1262-на-
чале 1263 гг., по Киракосу Гандзакеци [История монголов 1874: 105; габРи-
елян 1985б: 24], была сосредоточена у Аланских ворот, что могло бы свиде-
тельствовать о контроле Хулагуидами и над самим Дарьяльским укрепле-
нием. Но такое допущение только таковым и остается. Данное сообщение 
рассматривается и как указание на сбор армии из числа местных алан [цу-
лая 1980: 206, комм. 48].

Степанос Орбелян указывал, что грузинский царь Давид VIII (1293-
3011 гг.) вскоре после воцарения в 1295 г. ильхана Махмуда Газана изгнал 
из крепости татарскую стражу. Правда, захват он совершил силами раз-
личных горцев [История монголов 1873: 62; габРиелян 1985б: 26; bais 
2017: 7]. Дарьяльская крепость упоминается как цель похода Давида VIII 
во время его борьбы со своим племянником Вахтангом во втором тексте 
«Новой Картлис Цховреба» [гаглойти 2007: 70-71]. Однако контекст от-
ношения к данному укреплению неясен. Мы можем полагать, что после 
разгрома 1263 г. Дарьяльское укрепление перешло в руки Джучидов. Ис-
следователи связывают событие с уничтожением Джучидами аланского 
города Дедякова в 1278 г. [наРожный 2009: 160]. Учитывая сложность об-
становки того периода и долгое, до 1278 г. достаточно лояльное отношение 
Джучидов к местным аланским правителям, нельзя исключать, что после 
завоевания укрепления его контроль был поручен Хулагуидами покорив-
шимся правителям алан.

К сожалению¸ вне внимания исследователей остались сведения иных 
списков «Хронографа» («Жамтаагмцерели», «Столетняя летопись»). В це-
лом источник сообщал, что к картлийскому правителю Давиду VII Улу че-
рез Дербентский проход пришли знатные овсы, преследуемые золотоор-
дынским правителем Берке. Несомненно, данные события связаны с пора-
жением в 1263 г. Хулагуидов. По повелению Хулагу, они вошли в его во-
енный круг, получили места для поселения, а также право взимания в свою 
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пользу поземельного налога с местного населения. Одно из мест расселе-
ния полагалось у Жинвали, т. е. на южной оконечности транскавказского 
прохода. После смены Хулугу и вступления на престол Абага-хана (1265-
1282 гг.) картлийский правитель Давиду VII Улу передал овсам крепость 
Гори, а тангуту Джасану поручил взять на себя охрану «Дараланских во-
рот», т. е. Дарьяльских. Полагают, что данные мероприятия были направле-
ны на охранение от Золотой Орды [гаглойти 2010: 630-633]. Показательно, 
что они осуществляются именно силами овсов и монголов. Таким образом, 
овсы (аланы) не связываются с контролем на дарьяльском направлении. Но  
и Картли не может самостоятельно его контролировать, для чего прибегают 
к привлечению других сил. События должны помещаться между вступле-
нием на престол Абага-хана в 1265 г. и смертью Давида VII Улу в 1272 г.

Согласно сведениям Парсадана Горгиджанидзе (XVII в.), использо-
вавшего древнейший неопубликованный список «Картлис Цховреба», овсы 
пришли через Дарьял и поступили на службу именно к монголам. Они 
были расселены в Тифлисе, Жинвали и Дманиси, а затем по совету карт-
лийского эристава Бега и его отца Григория Сурамели им были переданы 
город и крепость Гори для охранения от нападений монголов с запада, где 
в Раче расположился монгольский полководец Ялгур (Галгур), призванный 
Давидом Нарином. Тангуту Джанасу поручили охранение ворот Дарьяла и 
дорог Двалетии и Осетии. По мнению исследователей, данное охранение 
производилось против проникновения других овсов в Картли [тогошвили 
2014а: 266-274].

С особой осторожностью следует относиться к фольклорным матери-
алам в силу специфики сохранения в них исторических свидетельств. Так, 
исследователями приводится грузинское предание о том, что во времена 
царицы Тамары в Грузию часто вторгались леки (дагестанцы). Охранявшие 
«замок Тамары» мохевцы оказались не готовы к вторжению и послали за 
помощью в военно-административный центр ущелья – Казбеги. Оттуда 
пришло войско под предводительством овса Хетага, которое отразило втор-
жение. Тамара решила пожаловать Хетагу право владения некоторыми се-
лами, но он отказался, считая невозможным господствовать над братским 
народом – мохевцами [гаглойти 2010: 576-577, 784-785].

Конечно, никакого отношения царица Тамара (1189-1207 гг.) не имела 
к Дарьяльскому укреплению, и в ее время укрепление не находилось под 
контролем Картли. Вторжения леков могут быть сопоставлены с известной 
в грузинской истории эпохой лекианоба (лекъоба), которая относится к 
позднесредневековому периоду. Таким образом, мы можем полагать сведе-
ние в предании разновременных сюжетов. Видимо, справедливее говорить 
о том, что предание рисует общую картину истории Дарьяльского ущелья 
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и укрепления, когда они находились под овским (аланским) контролем. Но 
здесь, несомненно, сказывается и известная общая тенденциозность в при-
писывании контроля Картли в домонгольский период. Конечно, сказывает-
ся и постепенная грузинизация местного горского населения. Но на фоне 
приведенных выше материалов показательно сохранение положения о не-
посредственной охране Дарьяльского укрепления горцами, причем род-
ственными аланам.

Показательно, что Лаоник Халкокондил, писавший в XV в. о событи-
ях между 1298 г. и 1436 г., отводил Иберии земли до Кахетии и Гори, вклю-
чал алан в число соседей городов верхней Иверии, одновременно отводя 
аланам владения до подножия Кавказа [алемань 2003: 301]. Не касаясь не-
верного приписывания сведений анонимному источнику VI в. [аРсанукаев 
2002: 95], видимо, продиктованному субъективными подходами автора, 
усугубленными непониманием специфики в передаче информации, содер-
жащейся в привлекаемом им издании [ган 1890: 2-3, 56], заметим, что, 
если сведения о землях алан до подножия Кавказа воспроизводят общие и 
давние представления о месте расселения алан, то ориентиры на Гори и со-
седство с городами верхней Иверии могут относиться к положению, кото-
рое, как мы видели, характеризует период к концу XIII в.

В 1325 г. через Дарьял свободно передвигается хулагуидский эмир 
Чулпан, который совершает страшное разорение придарьяльского населе-
ния Золотой Орды [ДРужинина, чхаиДЗе, наРожный 2011: 230-231]. В конце 
XIV в. свободно проходит через Дарьял Тимур [габРиелян 1985б: 27], хотя 
ему будут приписывать неудачи во взятии крепости [тогошвили 2012: 32], 
которую в реальности он никогда не штурмовал. Надо полагать, что го-
сподство монголов, уничтожение Аланского государства, отсутствие тор-
говых сообщений и т. д., в конечном итоге, привели к утрате укреплением 
своего прежнего значения и к его упадку.

В таком положении предполагаемое владение укреплением грузин-
скими правителями уже не имело сколь-нибудь важного значения. История 
Дарьяльского укрепления завершилась. Конечно, можно полагать, что кре-
пость функционировала до позднего средневековья, предположительно до 
XVII-XVIII вв. [куЗнецов 1980: 87]. Но данное предположение не может 
быть подкреплено никакими конкретными данными. Например, в краткой 
«Хронике» Ованеса Цареци XVI вв. сообщается, что в 1578-1579 гг. визир 
Оттоманской Порты Мустафа Паша (Лала Паша) построил крепости и 
оставил в них гарнизоны в Тифлисе, Дманиси, Гори, Лори и других местах, 
затем прошел к аланам до Железных Ворот и поставил там крепость тоже 
[Bais 2017: 8]. Другие исследователи относят сообщение к работе Аракела 
Даврижеци XVII в., а построенную крепость под названием Дамургапи 
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отождествляют с Дербентскими воротами [габРиелян 1985б: 29, 45, ком. 
62; 2001: 156, 222, комм. 599]. Кроме того, показательно, что в 1729 г. Тур-
ция вынашивала план построения в Дарьяльском ущелье собственной кре-
пости, что указывает на отсутствие здесь действующего укрепления. Гру-
зия не контролировала Дарьяльское ущелье, где властвовали арагвские 
эриставы и тагаурские алдары. С северной стороны были сильны и пози-
ции кабардинских владетелей. Только после 1744 г. при фактическом объе-
динении Грузии и покорении арагвских и ксанских эриставов начинаются 
попытки налаживания дороги через Дарьял…

К сожалению, археологические исследования Дарьяльского укрепле-
ния, крепостное сооружение которого получило в позднейший период 
ошибочное название «замка Тамары», долгое время практически не прово-
дились. В 1988-1991 гг. грузинскими специалистами исследовались кре-
пость и могильники, располагающиеся к югу от нее. С 2013 г. исследовани-
ем укрепления занималась совместная англо-грузинская археологическая 
экспедиция Эдинбургского и Тбилисского университетов. Укрепление рас-
полагается на левой стороне р. Терек, где зафиксированы остатки основно-
го оборонительного сооружения на отдельном скалистом холме и еще трех 
взаимосвязанных оборонительных пунктов ниже – фрагменты мощной 
стены и, вероятно, двух башен, ранее отмечавшихся на левом берегу реки 
(сегодня они не найдены, но указывается на наличие одной башни на пра-
вом берегу). Их также объединяет техника строительства. В цементировке 
стен обнаружены следы использования деревянных прутьев для придания 
конструкции сейсмостойкости.

На холме отмечена мощная оборонительная стена, от 1,5-2 м до 2,5 м 
толщиной, укрепленная контрфорсами. Относительно хорошо сохрани-
лась северная стена длиной около 60 м. К ней примыкает четырехуголь-
ная башенка. На западной оконечности стены на заметной высоте сохра-
нились остатки небольшого укрепления. С южной стороны к цитадели 
примыкает мыс, на вершине которого сохранились следы небольшого 
укрепления. На западной стене цитадели фиксируются развалины двух 
башен. С восточной стороны, предположительно от подземного хода, к 
Тереку ведет извилистый ход, защищенный стенами, высотой в человече-
ский рост, между которыми были каменные ступени. Возможно, ранее 
ход был крытым. Ложбина между холмом и основным горным массивом 
преграждена двумя каменными стенами, толщиной 2,5-3 м, со следами 
глиняных водопроводных труб. По подсчетам исследователей, минималь-
ное количество гарнизона, необходимое для удержания укрепления, со-
ставляло 100 человек [Осетины 1967: 195; куЗнецов 1893: 143; сланов 
2014б: 89].
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Наличие водопровода сопоставляется со сведениями ал-Масуди об 
источнике пресной воды, сбегающем с вершины скалы и выходящем в се-
редине Замка Аланских ворот. Данное положение, видимо, сопоставимо со 
сведениями у ал-Казвини об источнике пресной воды, бьющем прямо из 
середины скалистого места, где стоит крепость, и со сведениями у ’Абд ар-
Рашид ал-Бакуви об источнике хорошей воды, бьющей из скалы [алемань 
2003: 353; ’абД аР-РашиД ал-бакуви 1971: 97]. Исследования 2016 г. англо-
грузинской экспедиции показывают, что во время функционирования кре-
пости скала, на которой она располагается, находилась гораздо выше над 
окружающей местностью, о чем свидетельствует многометровый слой 
строительного мусора у западной части скалы [sauer, cHoloGauri, 
naskiDasHVili 2016: 23].

В 2014 г. англо-грузинской экспедицией были исследованы костные 
останки из погребений под основанием стены Дарьяльского укрепления, 
позволившие датировать их 390 г. Аналогичное исследование из погребе-
ний у самой стены дало дату 396 г. Исследователи пришли к заключению, 
по их определению верному на более 90%, что стена началась строиться не 
ранее 390 г., в промежутке 390-396 гг. [sauer, cHoloGauri, naskiDasHVili 
2016: 21]. Мы вправе поставить под сомнение как столь точное датирова-
ние, так и трактовку расположения погребений в зависимости от начала 
строительства укрепления, а не как единого памятника, на месте которого 
было построено укрепление. Возведение крепости на месте погребений 
уже указывает на прекращение функционирования могильника.

Полученные датировки могут примерно указывать на непосредствен-
но предшествующий строительству период, что соотносится с приведен-
ным выше решением о времени возведения укрепления. Представители 
англо-грузинской экспедиции связывают с влиянием на решение строи-
тельства крепости вторжение гуннов через Дарьял в 395 г., когда их рейд 
был очень глубоким и потряс владения обеих империй. Полагают, что кре-
пость могла уже быть построена или начала строиться [sauer, cHoloGauri, 
naskidashvili 2016: 22]. Данное вторжение, действительно, вполне могло 
стать одним из весомых аргументов в пользу строительства [мишин 2014. 
С. 247], но будущего.

Самый ранний на сегодняшний день слой внутри крепости датирует-
ся 428-598 гг. [sauer, PitskHelauri et al. 2015: 6, 7, fig. 4]. Таким образом, 
сопоставление хронологических данных погребений и древнейшего слоя в 
крепости вполне соответствует выявленной выше хронологии построения 
крепости на основании данных письменных источников. В упомянутом 
древнейшем слое в крепости, относимом к V в., обнаружены образцы стек-
ла и керамики, характерные для изделий Сасанидской Персии [ChologauRi 
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2015: 189; 2015a: 208]. Среди материалов погребений у крепости и на мо-
гильнике VI-VIII вв. к югу от нее, примерно в 2,5 км, представлены, напри-
мер, монета шаха Кавада I 529 г. и перстень с персидской надписью [sauer, 
cHoloGauri, naskiDasHVili 2016: 20]. К югу от укрепления обнаружено по-
селение с мощным культурным слоем, материалы которого в основном 
датировались VIII-X вв. [кРуглов 1937: 246-247; сланов 2014: 278-279; 
2014б: 89].

В крепости были также обнаружены фрагменты костяных изделий, 
покрытых орнаментальными и зооморфными изображениями. Изображе-
ния сопоставляются с таковыми на костяных изделиях салтово-маяцкой 
культуры Хазарии VIII-X в. Появление предметов в крепости связывается с 
контактами с хазарами, обитавшими к северу от крепости. Вместе с тем, 
отмечается, что хазары в 627 г. вместе с византийцами вторглись в Картли, 
а в 628 г. захватили Тифлис. Затем хазары воевали с Арабским халифатом. 
В 764 г. хазары вновь захватили Тифлис. Поскольку источники не сохрани-
ли сведений о захвате Дарьяльской крепости хазарами, то предлагается рас-
сматривать находки как указание на остановку на некоторое время хазар в 
крепости при возвращении из Картли [ChologauRi 2015a: 202, 206-209]. Учи-
тывая приведенные нами выше наблюдения, данные находки, скорее, свиде-
тельствуют в пользу именно перехода в определенный период крепости под 
контроль хазар или алан, ставших частью Хазарского каганата.

Полагают, что Дарьяльское укрепление составляло единый оборони-
тельный комплекс с Гвелетским укреплением, располагавшимся южнее на 
3,5 км. Древнейший слой в Гвелетской крепости сегодня датируется 
776-969 гг., а само укрепление более приспособлено противодействию 
опасности с юга. Самый поздний слой в Дарьяльской крепости сегодня 
датируется 1300-1411 гг. [sauer, PitskHelauri et al. 2015: 6, 7, fig. 4. 22]. Да-
тировка гвелетских материалов может указывать на развитие оборонитель-
ной системы арабами, а датировка финального слоя Дарьяльской крепости 
подтверждает хронологию упадка жизнедеятельности крепости. 

Исследованные погребения (в каменных ящиках, индивидуальные и 
коллективные) на могильнике возле крепости принадлежат достаточно мо-
лодым индивидуумам (самый старый 35-40 лет) и датируются от 671-770 гг. 
до 988-1050 гг. [sauer, PitskHelauri et al. 2015: 15, 27-29]. Вполне вероятно, 
что мы сталкиваемся с последствиями перехода крепости под аланский 
контроль. Если ранее гарнизон был связан во многом с местным населени-
ем или пришедшим издалека, охраняя путь от опасности с севера, что за-
ставляло и хоронить его представителей южнее крепости, то аланский гар-
низон поступал с северных территорий, где и должны были хоронить его 
представителей.
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Интересно, что погребения, по мнению специалистов, свидетельству-
ют о присутствии здесь представителей азиатского происхождения, в том 
числе монголоидного, что сопоставляется в общих чертах со сведениями 
ал-Масуди об арабском гарнизоне [sauer, PitskHelauriet al. 2015: 20]. Один 
из погребенных воинов, как предполагают, представитель исламского гар-
низона, был убит в результате сабельного удара. Его погребение датируют 
между 988 и 1027 гг. Точно установить вероисповедание погребенных ис-
следователи не считают возможным, хотя отмечают черты, которые могли 
бы толковаться и в пользу их исламского вероисповедания [sauer, 
pitskhelauRi et al. 2015: 16, 17, fig. 11, 21; sauer, cHoloGauri, naskiDasHVili 
2016: 20, 24].

Исследовано также погребение и другого воина 15-20 лет, содержа-
щее меч и два наконечника стрел, датируемое между 975 и 1029 гг., или 
около 1000 г. Исследователи, отмечая инновации в материалах погребения, 
не исключают вариантов, что погребенный мог быть местным стражем, 
адаптировавшим некоторые северные традиции, наемником (язычником 
или христианином) или представителем нового гарнизона северного про-
исхождения [sauer, PitskHelauri et al. 2015: 4, fig. 1, 20; sauer, cHoloGauri, 
naskidashvili 2016: 23, 24]. Показательно, что «северный импульс» прояв-
ляется при наступлении аланского периода в истории Дарьяльского укре-
пления.

Исследователи обратили внимание, что техника возведения Дарьяль-
ского укрепления из нетесаного камня на известковом растворе и с при-
менением плетенки из прутьев с камнями аналогична технике возведения 
Хилакской стены в Куртатинском ущелье Северной Осетии [куЗнецов 
2004: 4]. В отношении Хилакского укрепления была изначально высказа-
на «хазарская версия» [наглеР 1984: 58]. Однако она вскоре была обосно-
ванно отвергнута. Техника строительства укрепления и сама практика рас-
положения укрепления по обоим берегам горных рек была сопоставлена с 
памятниками типа Верхнечирюртовского городища, которые сооружались 
не хазарами, а персидскими правителями [ФлёРов 2010: 130-132], стремив-
шимися обезопасить свои закавказские владения от набегов с севера.

Именно против северной угрозы была поставлена и Хилакская стена, 
а также, видимо, и другие стены в Куртатинском ущелье, что в целом де-
лает наиболее вероятной гипотезу о персидском происхождении Хилакско-
го комплекса (стена и башни) [тменов 1996: 59-60]. К сожалению, так и 
остается неизученной заградительная стена в районе Кахтисара, преграж-
давшая путь из Кобанского в Даргавсское ущелье. Исследователи полага-
ли, что как Дарьяльский [габРиелян 1989: 83], так и Касарский оборони-
тельный комплекс в Алагирском ущелье Северной Осетии были построены 
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персами, что соотносилось с упоминавшимся выше свидетельством «Мок-
цевай Картлисай» о строительстве персидским правителем Хосровом I 
Ануширваном защитных ворот на Кавказе [куЗнецов 1992: 181; 2002: 100-
101; тменов 1996: 62-63].

Возведение стены сопоставлялось со сведениями письменных источ-
ников о строительстве таких укреплений персами, которые оставляли в них 
гарнизоны, набранные из местных жителей. Топография комплекса, обра-
щение фасов заградительных стен, включая и Касарскую, к северу объек-
тивно оценивались как указание «на стратегическую защиту юга Кавказа 
от опасности вторжения с севера». Именно в контексте важности для пер-
сов охраны своих северных рубежей на Кавказе на фоне известных военно-
политических событий и рассматривался вопрос о направленности и во-
енно-стратегических задачах оборонительных стен раннего средневековья 
[ковалевская, куЗнецов 2007: 190-195].

Касарский оборонительный комплекс состоит из стены шириной 0,8 м, 
которая была укреплена пристройкой с северной стороны стены толщиной 
1,5 м. Стена была фланкирована башней, с которой можно было вести об-
стрел вдоль нее. В 6,5 м к северу от стены была возведена еще одна стена, 
толщиной 3 м. Между стенами были сооружены клети из бревен и тонких 
жердей, которые забутовали глиной и булыжником, что привело к созданию 
единой стены, толщиной 11,8 м. Комплекс датируется VIII-IX вв., как и рас-
полагавшиеся южнее поселение и могильник, видимо, принадлежавшие на-
селению, поставлявшему силы для гарнизона [куЗнецов 1990: 121-125].

Как персов в Дарьяльском укреплении сменили арабы, так, не ис-
ключено, произошло и на Касарском укреплении. Появление арабского 
гарнизона исторически связывают с арабо-хазарской войной 763-764 гг., 
когда хазары совершили опустошительный поход в Закавказье. По сообще-
нию ал-Йакута, тогда арабы выпустили из тюрем 7 000 заключенных, со-
брали воинов, присоединив к ним рабочих и строителей, и отправили про-
тив хазар. Они построили города, превратив их в опорные пункты для му-
сульман, поселив там воинов. Благодаря этим городам мусульмане усили-
лись, а страна успокоилась. Поэтому осторожно предполагается, что Ка-
сарский комплекс был в числе тех, которые укрепили арабы, для сдержива-
ния прорывов хазар. О контроле здесь арабов, как полагают, может свиде-
тельствовать само название «Къасара» (араб. къасара – «крепость», «за-
мок», «дворец»), находка перстня с арабской надписью из погребения № 44 
могильника Мамисондон [албегова 2010: 34-41; албегова, веРещинский-
бабайлов 2010: 132-135].

Полагают, что «Касарская оборонительная стена» служила последним 
участком кавказского лимеса на стыке двух миров, что соответствовало 
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территории, занятой сначала Сасанидским Ираном, а потом Арабским ха-
лифатом [куЗнецов, Романова 2006: 49, 52]. В действительности лимес 
протянулся гораздо западнее. Для крайних утверждений о том, что Касар-
ское укрепление фиксирует для VI-VII вв. процесс расширения алано-овс-
ским объединением этнической территории в горах и консолидацию в ус-
ловиях постоянной внешней опасности [гутнов 1993: 43-44], что укрепле-
ние долгое время (до монгольского нашествия) позволяло двалам отсижи-
ваться за ним, противостоя ассимилирующему воздействию алан-осов 
[тменов 1989: 123], нет никаких оснований.

Вместе с тем, сопоставление Касарского укрепления с Хилакским на-
шло свое продолжение в сопоставлении и с Хумаринской крепостью в вер-
ховьях р. Кубань. Обычно данная крепость своим возникновением связы-
валась с деятельностью хазар, что неожиданно полагалось и для Касарско-
го укрепления [куЗнецов 2016: 130, 134-135]. Однако строительные осо-
бенности укрепления Хумары, сопоставимые с таковыми в Дербенте, по-
зволяют полагать, что оно было изначально построено персами не без со-
гласия местных алан. В редакции «Мокцевай Картлисай» X в., обнаружен-
ной в четырех списках в 1994 г. в монастыре Св. Катерины (Синай, Египет), 
сообщается о сооружении персами Ворот Осетии и оборонительной стены 
Клисура, большей, чем Ворота Хазар (Дербент), и победе над хазарами 
[alexidzé 2000: 677]. Данное сообщение, как и некоторые другие, оправ-
данно рассматривается как косвенное свидетельство в пользу «сасанид-
ской» версии укрепления Хумары [гаДжиев, касумов 2006: 115-116, сн. 
266; гаДжиев 2013: 53; семёнов 2015: 237-238]. Строительство именно этой 
крепости могло подразумеваться в сообщении ал-Табари о строительстве 
Перозом в области «Сул и алан» каменного крепостного сооружения, в 
пользу чего свидетельствуют некоторые археологические и эпиграфиче-
ские памятники [haRmatta 1996: 82-83].

Мы можем полагать, что созданная Персидской империей оборони-
тельная линия, протянувшаяся от Дербента до Абхазии, а не до Касарского 
комплекса, заложила прочную основу разделения имперского Юга от Севе-
ра. Она во многом была унаследована Арабским халифатом, также вынуж-
денно пришедшим к необходимости укрепления здесь своих рубежей от 
вторжений с Севера, будучи не в силах, как Персидская и Византийская 
империи, победить или сколь-нибудь надолго закрепиться там. Важное ме-
сто в данной линии занимали и укрепления в горных районах Осетии, сре-
ди которых особо, конечно, выделяется Дарьяльское укрепление. Арабы, 
«унаследовав» его, даже знаково сохранили в его названии персидское 
определение, но в форме единственного числа для обозначения народа и с 
ошибочными попытками выделить в нем артикль – Bāb al-Lān [алемань 
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2003: 28-29]. Заметим, что заявление о том, что арабы могли так называть 
любой проход в земле алан [гаЗиков 2002: 29-30], безосновательно и при-
звано обслуживать субъективные решения автора.

Некоторые исследователи решили, что Хилакская оборонительная сте-
на и Касарский оборонительный комплекс указывают на «… картину интен-
сивного возведения таких защитных сооружений грузинскими властями на 
подступах к своим северным границам». Такие сооружения защищали север-
ные рубежи Грузии от частых набегов с Северного Кавказа, поэтому пример-
но с середины I тыс. н. э. по всему горному Кавказу возводилась система 
укреплений, крепостей и оборонительных стен от Даг-Бары в современном 
Дагестане до Великой Абхазской стены в современной Абхазии, включаю-
щая крепость Дар-и-Алан в Дарьяльском ущелье и упомянутые укрепления 
в Куртатинском и Алагирском ущельях в современной Осетии. Укрепление 
горных перевалов рассматривалось как отражение отношений грузин с севе-
рокавказскими народами, особенно с доминировавшими на Северном Кавка-
зе аланами, привлекавшими к своим набегам другие соседние горские пле-
мена. Одновременно аланы играли важную роль и в политической жизни 
Картли в роли ее союзников [куЗнецов 2014а: 125-127].

Нарисованная картина развития событий крайне сомнительна. Под-
разумевать изначально под строительством оборонительной линии дея-
тельность Грузии (само использование для того времени определения 
«Грузия» некорректно) не только невозможно, но и явно ошибочно. Картли 
не только не обладала для того необходимыми материальными, военными 
и иными ресурсами, но и оставалась в провинциальном подчинении Пер-
сии, а затем Арабского халифата. Горные территории были неподвластны 
Картли, не обладавшей военными ресурсами для их подчинения. Имеющи-
еся в распоряжении исследователей источники полностью отрицают саму 
возможность подходов для предложенного решения. Указанный подход со-
поставим с решением [Робакидзе 1976: 432-442], ускользнувшим от внима-
ния специалистов (благодарю за перевод с грузинского дин Р. Г. Дзаттиа-
ты), относившим оборонительные сооружения Северной Осетии, включая 
Дзивгисскую крепость, к политическим рубежам позднесредневековой 
Грузии. Данное решение должно быть категорически отвергнутым.

Синхронизация времени возведения Касарского и Хилакского укре-
плений за счет упоминавшегося анализа раствора последнего с указанием на 
совпадение с ранее обоснованной автором датой [ковалевская, куЗнецов 
2007: 194] также несколько сложна. В указанной публикации датировка по 
анализу оставляется под сомнением, а возведение Дарьяльского и Касарско-
го укреплений рассматривается для периода после ирано-византийских 
войн VI в. и связывается с интересами персов [ковалевская, куЗнецов 2007: 
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194-195]. Заметим, что в данном случае рядом с Касарским укреплением 
фигурирует Дарьяльское укрепление, которое у автора [куЗнецов 2014: 
127] относится к истории создания оборонительной линии на Кавказе. 
Таким образом, датировка представляется весьма размытой, а Дарьяль-
ское укрепление в действительности возводилось персами в начале V в.

Создание жесткой линии границы имело и другие важные послед-
ствия. Например, для Картли долгое подчиненное положение в составе 
персидской и арабской провинций в исторической перспективе принесло и 
некоторые положительные результаты. Долгое объединение завоевателями 
Картли в одну провинцию с лежащими к югу от нее горными территориями 
с иноэтничным независимым населением вело к их сближению и к посте-
пенному проникновению в горные районы грузиноязычного этнического 
элемента, медленно ассимилировавшего здесь, например нахоязычные на-
роды. Видимо, аналогичный процесс протекал и на Севере, способствуя 
интенсификации процесса освоения здесь горных территорий аланами, 
долгое время входившими в состав «лоскутной империи» Хазарии, но со-
хранявшими заметные позиции своей автономии. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что, в конечном итоге, такие мощные укрепления на Се-
вере, как Дарьяльское и Касарское, оказались в руках алан.

Не так давно исследователями была выдвинута интересная гипотеза о 
переселении во второй половине VIII в. в рамках политики Хазарского кага-
ната алан из района Кисловодской котловины как на территорию бассейна 
Среднего Дона, так и Кубани и в горные районы Дарьяла. Здесь они охраня-
ли рубежи Хазарского каганата, неся и таможенную службу. В X в. заметная 
часть алан вернулась с Северного Дона на Северный Кавказ, видимо, и в 
район Дарьяла [албегова 2012: 202-206]. Хронология событий вполне допу-
стима, поскольку со второй половины VIII в. граница между Хазарским кага-
натом и Арабским халифатом стабилизируется. Фактически каганат исполь-
зовал опыт персов и арабов, выстраивая свои оборонительные рубежи.

Привлечение в качестве охраны и таможни алан также имело пред-
шествующий опыт, когда, как отмечалось, персы составляли гарнизоны из 
местных народов. Данные сведения закономерно сопоставлялись, напри-
мер, с поселением и могильником Едыс (Южная Осетия) VI-VII вв., свиде-
тельствующим о поселении здесь группы алан, выполнявших наемные 
функции охранников. Наличие и иных аланских памятников того же пери-
ода в Восточной Грузии (Мцхета, Жинвали, Агайани, Алеви) расширяет 
зону действия таких отдельных контингентов алан, нанимавшихся на пер-
сидскую службу [ДЗаттиаты 1986: 208; 1989: 46-47; 1991: 41-42; 1992: 71-
81; 1995: 106; 1995а: 110-111; 2006: 47-50]. Но если судьба таких немного-
численных контингентов была связана с отрывом от родины, то погранично-
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таможенная служба на Северном Кавказе интенсифицировала продвиже-
ния алан в горные территории, становившиеся неотъемлемой частью соб-
ственно Алании. Таким образом, заложенная персами граница, в конечном 
итоге, сыграла свою положительную роль и в истории алан.

Интересно в данной связи отметить, что персидское название Дарья-
ла Dar-i-Alānān – «Ворота алан», видимо, впервые появилось как географи-
ческое, обозначая естественный географический выход к Алании через 
горное ущелье с юга. Затем оно стало прилагаться к построенному укре-
плению, запиравшему вход во владения Персидской империи от вторжения 
с севера алан и иных народов, проходивших через земли алан. Таким об-
разом, «Ворота алан» приобретали значение «Ворота против алан». Анало-
гичное значение сохранилось и в арабском Bāb al-Lān. Второе название 
данного укрепления как «Иверии страж» наглядно демонстрирует проти-
вопоставление его значения как охранителя персидских владений. Когда 
же укрепление перешло под контроль алан, то «Худуд-ал-алам» уже не го-
ворит о крепости или воротах, а называет Dar-i Alān городом, который по-
добно крепости находится на вершине горы. В другой раз название вновь 
возвращает себе давний географический характер, обозначая место, где 
располагается на вершине горы самый процветающий город Алании 
[HuDūD-al-‛ālaM 1982: 68, 161; алемань 2003: 468, 469]. «Ворота алан» 
превращаются в собственный вход в Аланию.

Как неоднократно выше отмечалось, в отдельных грузинских источни-
ках [куЗнецов 1893: 143] строительство или владение укреплением с домон-
гольского периода приписывались правителям Картли, что являлось вымыс-
лом, поддерживаемым и определенной частью современных исследователей. 
В новой столице одного из северокавказских субъектов, со странным персид-
ским названием Магас – «Муха», была поставлена въездная арка «Аланские 
Ворота», которая ни территориально, ни архитектурно, ни культурно, ни исто-
рически не имеет ничего общего с «Воротами алан». Причем она поставлена 
там, где в псевдонаучных изысканиях отрицается аланская составляющая в 
названии Дарьяла, что делает бессмысленным само название арки.

Странный уже в своей первой части английский вариант названия арки 
«Alania Gates» еще и представляет их в своей второй части как некое множе-
ство, видимо, переводя русское существительное «ворота». Укрепление «Во-
рота алан» изначально вело в провинции Персидской империи и Арабского 
халифата, закрывая в них путь именно аланам и иным воинственным наро-
дам с севера. Но и когда оно, спустя столетия, перешло на определенный 
период под контроль самих алан, то не стало ни воротами их столицы, ни 
воротами какого-то неаланского города, как сегодня пытаются представить в 
лице «Аланских Ворот», которые якобы, согласно вывешенной на них доске, 
«символизируют мощь и величие… столицы Аланского государства»…
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблемам строительства и функционирования Дарьяльского 
укрепления. Анализ различных источников позволяет полагать, что первые оборонитель- 
ные укрепления центральной транскавказской магистрали были сооружены на ее южном 
закавказском участке. Их строительство и контроль относится к деятельности Селевкидов 
и римских правителей. Только после подчинения Восточного Закавказья Персии и обо-
стрения ситуации для закавказских владений Персии и Византии в связи с вторжениями с 
Северного Кавказа встал вопрос о совместном возведении и содержании Дарьяльского 
укрепления. Оно было возведено персами в период правления Ездигерде I между 413-414 гг. 
и 421 г. Впоследствии оно укреплялось Кавадом I и Хосровом I Ануширваном. Свое на-
звание – «Ворота алан» – укрепление получило по названию места своего возведения, 
которое еще ранее было дано ему теми же персами.

Укрепление функционировало за счет субсидий, предоставляемых обеими империя-
ми, а ее гарнизон, кроме собственно персов, набирали и из числа местного населения. Непо-
средственным руководством укреплением занимались персидские наместники, которые 
могли назначаться и из числа правителей вассальных владений Закавказья. В целом персы 
рационально использовали для службы в гарнизоне и для контроля территорий к югу от 
Дарьяльского ущелья контингенты из числа местных жителей. Дарьяльское укрепление слу-
жило северным оборонительным рубежом персидской провинции, в которую были включе-
ны закавказские образования Картли, Албании и Армении и горные районы, население ко-
торых, в том числе в Дарьяльском ущелье, оставалось независимым от Картли, в конечном 
итоге потерявшей и собственный государственный статус. Ключевые слова: персы, аланы, 
письменные свидетельства, Ворота алан, оборонительная линия, Кавказ.

После падения персидского господства укрепление на некоторое время перешло во 
владения алан или хазар. Но в VIII в. оно было взято под контроль Арабским халифатом и 
обеспечивало, как ранее у персов, охрану северных границ его провинции. После падения 
могущества халифата и Хазарского каганата, которое шло параллельно с усилением Ала-



нии, Дарьяльское укрепление переходит во владения самих алан. Оно остается в их владе-
нии примерно вплоть до середины XIII в., когда после долгой осады будет захвачено мон-
голами. Но в изменившихся исторических условиях оно теряет свое стратегическое значе-
ние, не имеет надежной материальной и военной базы для содержания и приходит в упа-
док и запустение.

The article is devoted to the problems of construction and functioning of the Darial 
fortifcation. Analysis of various sources proves that the frst defensive fortifcations of the Central 
Transcaucasian highway were built on its southern Transcaucasian section. Their construction 
and control refers to the activities of the Seleucids and the Roman rulers. Only afer the submission 
of the Eastern Transcaucasia of Persia and with the aggravation of the situation for Transcaucasian 
possessions of Persia and Byzantium as a result of the invasions from the North Caucasus, the 
question about the joint construction and maintenance of the Daryal fortifcation arose. It was 
erected by the Persians during the reign of Ezdigerde I between 413-414 and 421 years. Later it 
was strengthened by Kavad I and Khosrow I Anushirvan. The name – «Gate of the Alans» – 
fortifcarion got afer the name of the place of its erection, and had been earlier given to it by the 
same Persians.

Strengthening functioned at the expense of subsidies provided by both empires, and to the 
garrison, in addition to the Persians proper, local residents were recruited. Direct supervision of 
the fortifcation was carried out by the Persian governors, who could be appointed from among 
the rulers of the vassal possessions of Transcaucasia. In general, the Persians rationally managed 
local residents for the service in the garrisons and controlled the territories south of the the Darial 
Gorge. Darial strengthening served as the Northern defensive border of the Persian provinces, 
which included the Transcaucasian formations of Kartli, Albania and Armenia, and mountainous 
areas, where the population, including in the Darial Gorge, remained independent of Kartli, in 
the end, eventually losing its own state status.

After the fall of Persian domination, the fortification passed into the possession of the 
Alans or the Khazars for some time. But in the VIII century it was taken under the control of the 
Arab Caliphate and provided, as in the case of the Persians, with the protection of the northern 
borders of its province. After the fall of the power of the Caliphate and the Khazar Kaganate, 
which went in parallel with the strengthening of Alanya, the Darial fortification passed into the 
possession of the Alans themselves. It remains in their possession, approximately, until the 
middle of the XIII century, when after a long siege will be captured by the Mongols. But in the 
changed historical conditions it lost its strategic importance, not has reliable financial and 
military base for the maintenance and comes into decline and desolation.


