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ON THE TERRITORY OF HISTORICAL ALANIA (II) 1
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Abstract. Introduction. One of the material evidences of the Christianization of the territory of historical
Alania (the east of the Krasnodar Territory – the northern regions of Chechnya) in the period from the 10th to the
beginning of the 13th centuries is the data of staurography: the finds of crosses-encolpia, pectoral crosses, crosses-
quadrifolia. The study of this category of finds allows us to consider the features and chronology of the process
of Christianization of the population of the largest state in the North Caucasus in the Middle Ages, to study more
closely the historical and social portrait of ordinary members of the Christian community of Alania and its elite.
Methods. As a result of the messianic activity of  Byzantium, which led to the baptism of the Alans at the beginning
of the 10th century, as well as the establishment of the Alan Diocese (914), objects of small Christian plastics –
crosses of provincial Byzantine as well as ancient Russian origin – are becoming widespread on the territory of
Alania. And already with the spread of Christianity in the local Alan environment there are imitative and imitation
types of crosses that are not found outside the North Caucasus. To date, more than 125 different crosses are known
on the territory of Alania. Analysis. To this case, we can add the finds of five more interesting specimens found in
recent years in the eastern regions of the Krasnodar Krai, the south of the Stavropol Krai, the Republic of Karachay-
Cherkessia. The first quadrifolia cross (fig. 1, 1) is a reverse leaf with the image of an unknown Holy Warrior
(St. George?), dating from the second half of the 11th – 12th centuries. Such quadrifolia crosses (including two direct
analogies) are known on the territory of Alania, originally imported from the urban craft centers of the Asia Minor
provinces of Byzantium or Western Georgia, or could be made according to imported prototypes by local (or visiting)
craftsmen. The four following crosses indicate the links between Alania and Ancient Russia. Two crosses (fig. 1, 2–3) –
with three-part endings and a rhombic middle cross, one cross has traces of manufacturing defects – the right blade
is not completely cast. These crosses were brought from the territory of the Old Russian state, where they are quite
widespread and date back to the 11th – 12th century abroad. They are found on the territory of Latvia, Bulgaria and
Romania, where they were also imported. The fourth cross (fig. 1, 4) is equi-pointed with rectangular branches.
Similar crosses are known in the territory of Ancient Russia, from where they also came to the North Caucasus,
where imitative crosses were made. They date from the end of the 11th – beginning of the 12th centuries. The fifth
cross (fig. 1, 5) – with a square central part. Such crosses are widely found in many regions of Kievan Rus, but in
the territory of the North Caucasus they were imported. Results. The considered finds of crosses complement the
body of small Christian plastic products of the 11th – 13th centuries of ancient Russian origin, represented on the
territory of Alania by crosses-encolpions, cast icons and coils. The presented finds of crosses not only add to the
evidence of Christianization of Alania in the 11th – 12th centuries, but also indicate close trade, religious and ethno-
cultural contacts of the population of the North Caucasus with the Asia Minor provinces of Byzantium, Georgia
and Ancient Russia.
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НОВЫЕ НАХОДКИ НАТЕЛЬНЫХ КРЕСТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АЛАНИИ (II) 1

Виктор Николаевич Чхаидзе
Институт востоковедения РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Одним из материальных свидетельств христианизации территории исторической Алании
(восток Краснодарского края – северные районы Чечни) в период с X по начало XIII в. являются данные
ставрографии: находки крестов-энколпионов, крестов-тельников, крестов-квадрифолиев. Изучение данной
категории находок позволяет рассмотреть особенности и хронологию процесса христианизации населения
крупнейшего государства на Северном Кавказе в эпоху средневековья, более пристально изучить истори-
ческий и социальный портрет рядовых членов христианской общины Алании и ее элиты. В результате мисси-
онерской деятельности Византии, приведшей к крещению алан в начале X в., а также учреждению Аланской
епархии в 914 г. на территории Алании получают распространение предметы мелкой христианской пласти-
ки – кресты провинциального византийского, а также древнерусского происхождения. А уже с распростра-
нением христианства в местной аланской среде возникают подражательные и имитационные типы крестов,
которые не встречаются за пределами Северного Кавказа. К настоящему времени на территории Алании
известно более 125 различных крестов. К этому корпусу можно добавить находки еще пяти интересных
экземпляров, найденных в последние годы в восточных районах Краснодарского края, юга Ставропольского
края, Республики Карачаево-Черкесия. Первый крест-квадрифолий (рис. 1, 1) – обратная створка с изобра-
жением неизвестного Святого воина (св. Георгий?), датируется второй половиной XI – XII веком. Такие
кресты-квадрифолии (включая две прямые аналогии) известны на территории Алании, изначально – привоз-
ные из городских ремесленных центров малоазийских провинций Византии или Западной Грузии, или могли
изготавливаться по импортным прототипам местными (либо приезжими) мастерами. Четыре следующих
креста-тельника указывают на связи Алании и Древней Руси. Два креста (рис. 1, 2–3) – с трехчастными
окончаниями и ромбическим средокрестием, один крест имеет следы производственного брака – правая
лопасть не полностью отлилась. Данные кресты были привезены с территории Древнерусского государства,
где они имеют достаточно широкое распространение и датируются рубежом XI–XII веков. Встречаются они
на территории Латвии, Болгарии и Румынии, куда также импортировались. Четвертый крест (рис. 1, 4) –
равноконечный с прямоугольными ветвями. Подобные кресты известны на территории Древней Руси, отку-
да они также поступали на Северный Кавказ, где производились кресты подражательных типов. Они датиру-
ются концом XI – началом XII века. Пятый крестик (рис. 1, 5) – с квадратной центральной частью. Подобные
крестики широко встречаются во многих регионах Киевской Руси, на территории же Северного Кавказа они
являлись привозными. Рассмотренные находки крестов-тельников дополняют корпус изделий мелкой хрис-
тианской пластики XI–XIII вв. древнерусского происхождения, представленный на территории Алании кре-
стами-энколпионами, литыми иконками и змеевиками. Представленные находки крестов не только пополня-
ют свидетельства христианизации Алании в X–XII вв., но и свидетельствуют о тесных торговых, религиозных
и этнокультурных контактах населения Северного Кавказа с малоазийскими провинциями Византии, с Грузи-
ей и Древней Русью.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Алания, Древняя Русь, христианство, ставрография, кресты-квад-
рифолии, нательные кресты.
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Введение. История христианства на
Северном Кавказе в эпоху средневековья со-
хранилась, прежде всего, в памятниках камен-
ного зодчества – сохранных величественных
храмах и в развалинах множества небольших
однонефных церквей. Изучение этих памят-
ников открывает многовековую историю хри-
стианской миссии, политические и культурные
истоки и последствия выбора христианской
веры северокавказскими правителями, и в
первую очередь правителями Алании. В пе-
риод с X по начало XIII в. на исторической
территории этого государства христианская
церковь переживала расцвет. Об этом свиде-
тельствуют не только скупые данные пись-
менных источников, но и массовый археоло-
гический материал, полученный в ходе иссле-
дования бытовых и погребальных памятников.
Одной из наиболее показательных категорий
находок являются предметы ставрографии –
кресты-энколпионы, кресты-тельники, кресты-
квадрифолии. В отличие от памятников хра-
мовой архитектуры, запечатлевших государ-
ственную программу христианизации населе-
ния, величие и твердость устоев христианс-
кой религии, ставрографические находки по-
зволяют чуть более пристально рассмот-
реть бытовую жизнь самих христиан, их вку-
сы, достаток, занятия, торговые связи, этно-
культурное окружение.

Методы. Как объекты церковной архе-
ологии, предметы личного благочестия позво-
ляют раскрыть новые данные по истории рас-
пространения христианской веры на Северном
Кавказе в эпоху средневековья. Эти находки
предоставляют разнообразную информацию о
жизни религиозной общины и отдельных ее
членов, предоставляют уникальные сведения,
позволяющие делать предположения о проис-
хождении мастеров, проживавших на терри-
тории Алании и изготавливавших предметы
мелкой христианской пластики, разветвленно-
сти местных ремесленных сетей, качестве и
ассортименте их продукции и пр.

В результате миссионерской деятельно-
сти Византийской империи в Северо-Западном
Предкавказье в начале X в. происходит кре-
щение алан, а уже в 914 г. учреждается Алан-
ская епархия с центром в Нижнем Архызе
(название города в источниках не сохрани-
лось) [2, с. 14–21]. В итоге этих событий на

территории исторической Алании получают
распространение предметы мелкой христиан-
ской пластики: кресты-энколпионы, простые
кресты-тельники, кресты-квадрифолии визан-
тийского провинциального, а также древнерус-
ского происхождения. С распространением
христианства, помимо импортных предметов
личного благочестия, в местной аланской сре-
де возникают подражательные типы крестов,
находки которых за пределами Северного
Кавказа не встречаются (см.: [25, с. 56–57]).

К настоящему времени на территории
исторической Алании известно более 125 раз-
личных крестов – энколпионов, тельников и
квадрифолиев, суммарно датируемых X–
XIII вв. [28, с. 288–298, ил. 6–13; 29, с. 278–
279, рис. 1]. В этой связи каждая новая наход-
ка представляет исключительный интерес.

Анализ. К корпусу крестов, происходя-
щих с территории исторической Алании, сле-
дует добавить находки еще пяти экземпляров
(один крест-квадрифолий и четыре креста-
тельника), в последние годы найденных в во-
сточных районах Краснодарского края, на юге
Ставропольского края и в Республике Кара-
чаево-Черкесия.

1. Створка креста-квадрифолия из мед-
ного сплава, с изображением святого воина
(Карачаево-Черкесия) (рис. 1, 1). Высота –
4,5 см, размер лопастей по вертикали и гори-
зонтали – 4,2  3,8 см, толщина – 0,3 см. Квад-
рифолий представлен в виде квадрата с ок-
руглыми углами. Оглавие отсутствует, ниже
имеется отверстие для шнурка (след вторич-
ного использования). Обратная сторона плос-
кая, края оконтурены бортиком. Лицевая сто-
рона значительно затерта, что указывает на
длительное использование изделия. Сохрани-
лись контуры фигуры неизвестного Святого
воина (св. Георгий?), изображенного пешим,
держащим в правой руке короткое копье, ле-
вой рукой опирающимся на небольшой щит
(округлой формы?), изображенный ребром.
Фигура пропорциональна, ступни ног расстав-
лены в стороны.

Можно полагать, что прототипом рас-
сматриваемого креста-квадрифолия (который
вторично использовался в качестве односто-
роннего креста) являлись кресты-реликварии
(состоящие из двух створок), в форме квад-
рифолиев, известные на Северном Кавказе.
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На крестах присутствуют различные компо-
зиции: Распятие, Богородица и Иоанн Бого-
слов, Богородица Одигитрия, два Святых во-
ина (см.: [15, с. 93–98, рис. 1–2, 3, 2–3, 4; 28,
с. 297–298, ил. 13, 1–4]).

Две створки от этих крестов-квадрифо-
лиев из Краснодарского края можно считать
прямыми аналогиями рассматриваемому: пер-
вый (двустворчатый) квадрифолий был обна-
ружен на р. Уруп, близ станицы Отрадной [8,
рис. 21, 1; 13, с. 96–99, рис. 2, 1а–б, 2а–в; 14,
с. 254–257, рис. 2; 15, с. 94–95, рис. 2, 1а–б,
2а–в; 27, с. 254, рис. 4, 1; 28, с. 297–298,
ил. 13, 1]; вторая створка происходит с Ильи-
чевского городища [26, с. 443, рис. 1, 2; 27,
с. 253, рис. 3; 28, с. 298, ил. 13, 2]. На обоих
квадрифолиях присутствуют следы золочения.
На лицевой створке первого квадрифолия по-
мещено изображение Распятия. На оборотных
створках, аналогичных рассматриваемой, –
неизвестный Святой воин с копьем в правой
руке, опирающийся левой рукой на щит.

Можно полагать, что все эти кресты-
квадрифолии являлись если не привозными из
городских ремесленных центров малоазийских
провинций Византии или Западной Грузии, то
могли изготавливаться в Алании по импортным
прототипам местными (либо приезжими) мас-
терами. Их дата: вторая половина XI – XII век.

2–3. Два бронзовых креста с трехчаст-
ными окончаниями и ромбическим средокре-
стием (восток Краснодарского края) (рис. 1,
2–3). Размеры первого креста: 3,3  2,4 см,
второго – 3,2  2,1 см. Кресты односторон-
ние. Оглавие в виде плоского ушка. На лице-
вой стороне присутствует рельефный орна-
мент, образующий своими концами парные вы-
ступы на лопастях. В средокрестии – ромбо-
видный медальон с выпуклой точкой внутри.
Окончания всех четырех лопастей – крино-
видные, орнаментированные. В округлых ме-
дальонах внутри – спиральные завитки, сим-
волизирующие проросшее зерно. Обратная
сторона гладкая. Второй крест имеет произ-
водственный брак – правая лопасть не полно-
стью отлилась.

Данные кресты были импортированы с
территории Древнерусского государства, где
они имеют достаточно широкое распростра-
нение [18, с. 74, № 324–325; 5, с. 92, № 843; 9,
с. 124, № 204]. При этом на Руси встречают-

ся кресты, лицевая сторона которых украше-
на желтой и зеленой эмалью [5, с. 92, № 845;
18, с. 74, № 325]. Кресты встречены в Север-
ной Руси [10, с. 164, табл. XXI, 34; 11, с. 13,
рис. 1, 8], Новгороде [20, с. 470, рис. 4, 1–2;
23, с. 50, рис. 16, 7], на Киевщине [24, табл.
XXI, 243], на территории Беларуси [1, с. 22–
23, рис. 6, 10–11] и пр. Такие кресты являют-
ся привозными для территории Латвии [16,
с. 229, 237, рис. 2, 23], Болгарии [4, с. 237, 239,
477, № 1194–1198, обр. 69, табл. CXCI] и Ру-
мынии [30, p. 357–358, fig. 192, 5].

Дата этих крестов: рубеж XI–XII веков.
Появление их на Северном Кавказе также
может являться следствием импорта.

4. Равноконечный бронзовый крест с пря-
моугольными ветвями (юг Ставропольского
края) (рис. 1, 4) размерами 3,0  2,5 см. Крест
односторонний, с округлыми завершениями
лопастей, орнаментирован четырьмя гравиро-
ванными окружностями на концах лопастей и
линией, идущей по контуру и образующей
крест. В центре, на кресте, имеется контур-
ное изображение еще одного креста. Обрат-
ная сторона гладкая. Оглавие обломано.

Подобные кресты известны на террито-
рии Древней Руси ([5, с. 82, № 733; 17, с. 14,
№ 44] и пр.), откуда они также поступали на
Северный Кавказ, где производились кресты
подражательных типов (см.: [12, с. 191, рис. 3,
10; 28, с. 294, ил. 10, 10]). Их дата: конец XI –
начало XII века.

5. Маленький бронзовый крестик с квад-
ратной центральной частью (Карачаево-Чер-
кесия) (рис. 1, 5) размерами 2,7  2,4 см. Кре-
стик двусторонний. Оглавие в виде плоского
ушка. Лопасти – в виде завитков, концы рас-
ширены. В квадратном средокрестии – крест
в виде линий с выпуклой точкой по центру.

Прямые аналогии крестику (см.: [5, с. 40,
№ 347; 9, с. 216–217, № 471]). Ранее такой
крестик был найден у пос. Шестая шахта (Ка-
рачаево-Черкесия) [12, с. 189, рис. 3, 6; 28,
с. 294, ил. 10, 7]. Подобные крестики широко
встречаются во многих регионах Киевской Руси:
на Волыни, Галичине, территории Черниговско-
го Полесья, Южного Поднепровья, на Полтав-
щине, в Беларуси, на севере Руси ([1, с. 28,
рис. 8, 3–7; 3, с. 255, рис. 6, 2; 19, с. 250, рис. 3,
3–6; 21, с. 63, рис. 13, 12; 22, с. 198–199, рис. 5,
4; 24, табл. XVII, 182] и пр.).
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Общая дата этих крестиков: XII – пер-
вая половина XIII века. Можно полагать их
русское происхождение, на территории же Се-
верного Кавказа они являлись привозными.

Рассмотренные находки крестов-тель-
ников, безусловно, дополняют корпус изде-
лий мелкой христианской пластики XI–
XIII вв. древнерусского происхождения, пред-
ставленный на территории Алании крестами-
энколпионами (до 20), и, в единицах, литыми
иконками и змеевиками [6, с. 83–86, рис. 1–
2; 7, с. 153–155, рис. 1; 28, с. 288–290, ил. 6].
Помимо этого, можно ставить вопрос не
столько об импортном проникновении этих
предметов на Северный Кавказ, сколько о не-
посредственном присутствии в Западной Ала-
нии мастеров – выходцев из Руси, благодаря
которым такие кресты-тельники и могли рас-
пространяться в аланской среде. Косвенно на
это может указывать крест с производствен-
ным браком, а также год от года увеличива-
ющееся число ставрографических находок,
связанных с древнерусскими ремесленными
традициями.

Результаты. Можно констатировать,
что находки древнерусских крестов, а также
византийских провинциальных (закавказс-

ких?) квадрифолиев в Алании свидетельству-
ют о тесных торговых, религиозных и этно-
культурных контактах населения Северного
Кавказа с малоазийскими провинциями Визан-
тии, с Грузией и Русью. Остается констати-
ровать, что под этим воздействием в Алании
начали изготавливаться кресты (и квадрифо-
лии?) не только по импортным образцам, но и
местные формы, не встреченные за предела-
ми Кавказа. Налицо свидетельства процесса
христианизации Алании в X–XIII вв., попол-
няющие корпус археологических источников,
относящихся к церковной истории северокав-
казского региона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1: 1 – квадрифолий из Карачаево-Черкесии; 2–3 – кресты из Краснодарского края;
4 – крест из Ставропольского края; 5 – крест из Карачаево-Черкесии

Fig. 1: 1 – quadrifolium from Karachay-Cherkessia; 2–3 – crosses from Krasnodar Krai;
4 – cross from Stavropol Krai; 5 – cross from Karachay-Cherkessia
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