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Abstract. Introduction. In the period from the 10th to the beginning of the 13th centuries on the territory of
historical Alania (the east of Krasnodar Krai – the northern regions of Chechnya), the Christian church flourished.
The material evidence of religious life in this territory is the data of staurography – namely, the finds of reliquary
crosses, pectoral crosses, quadrifolia. The choice of the subject of personal piety was determined not only by
the assortment of local craft workshops and the directions of trade relations, but also by the taste and capabilities
of each person. Therefore, the study of this category of finds makes the historical and social portrait of the early
Christians of the North Caucasus more prominent. Methods. As a result of the baptism of the Alans in the
10th century and the establishment of the Alan Diocese with its center in Nizhny Arkhyz (914), crosses of Byzantine
provincial and ancient Russian origin are becoming widespread on the territory of Alania. With the spread of
Christianity, imitative and imitation types of crosses appear in the local Alan environment, the finds of which
have not yet been found outside the Caucasus. To date, there are more than 120 crosses-encolpia, pectoral
crosses and quadrifolia of the 12th – 13th centuries known on the territory of historical Alania. In this regard, the
discovery of each new cross is of outstanding interest. Analysis. Currently, to the body of crosses originating
from the territory of Alania, we can add the finds of four more interesting specimens found in recent years in the
eastern regions of Krasnodar Krai, the Karachay-Cherkessia Republic, the south of Stavropol Krai, and the north
of the Chechen Republic. The first cross is the front leaf of the reliquary cross with the image of the Crucifixion,
dates from the 11th – 12th centuries and belongs to the Byzantine crosses of the Balkan (?) origin. Such crosses
are quite common, being one of the first in Old Rus, made by visiting craftsmen. The second cross – the reverse
leaf of the reliquary cross with the image of the Virgin the Sign. Only two similar instances are known. These
crosses were made by local (or visiting) craftsmen in Alania according to numerous Byzantine samples and date
back to the 12th century. The third cross is one-sided, with the image of an unknown saint (St. Nicholas?).
Crosses of a similar shape are known, but with the image of the Crucifixion. These crosses were made in the local,
Alan environment and date back to the 12th – 13th centuries. The fourth cross is one-sided, silvered, with the
image of the Crucifixion. As analogies, seven one-sided crosses identical in shape and composition from the
territory of the Northern and Western Pre-Caucasus are given. In Alania, these crosses were in use from the
middle or the second half of the 10th century to the turn of the 11th – 12th centuries. Different versions of the image
of Christ are explained by the presence of several local workshops, as well as different craft and artistic traditions.
Results. The presented finds of crosses not only add to the evidence of the Christianization of Alania in the 11th –
12th centuries, but also provide valuable information about the nature of the local, imitative Byzantine originals
of the production of objects of personal piety.
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НОВЫЕ НАХОДКИ НАТЕЛЬНЫХ КРЕСТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АЛАНИИ 1

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

Аннотация. Материальным свидетельством религиозной жизни на территории исторической Алании
(восток Краснодарского края – северные районы Чечни) в период с X по начало XIII в. на этой территории
являются данные ставрографии – а именно находки крестов-энколпионов, крестов-тельников, квадрифолиев.
Изучение данной категории находок делает более рельефным исторический и социальный портрет ранних
христиан Северного Кавказа. В результате крещения алан в X в. и учреждения Аланской епархии с центром
в Нижнем Архызе (914 г.) на территории Алании получают распространение кресты византийского провин-
циального и древнерусского происхождения. С распространением христианства в местной аланской среде
возникают подражательные и имитационные типы крестов, находки которых пока что не встречены за преде-
лами Кавказа. К настоящему времени на территории Алании известно более 120 крестов. К этому корпусу
можно добавить находки еще четырех интересных экземпляров, найденных в последние годы в восточных
районах Краснодарского края, Республики Карачаево-Черкесия, юга Ставропольского края, севера Респуб-
лики Чечня. Первый крест – лицевая створка энколпиона с изображением Распятия, датируется XI–XII вв. и
относится к византийским крестам балканского (?) происхождения. Такие кресты достаточно распростране-
ны, являясь одними из первых на Руси, выполненными приезжими мастерами. Второй крест – обратная
створка энколпиона с изображением Богородицы Знамение. Известно только два аналогичных экземпляра.
Эти кресты изготовлены местными (либо приезжими) мастерами в Алании по многочисленным византийс-
ким образцам и датируются XII веком. Третий крест – односторонний, с изображением неизвестного свято-
го (св. Николай?). Известны кресты подобной формы, но с изображением Распятия. Эти кресты изготавлива-
лись в местной, аланской среде и датируются XII–XIII веками. Четвертый крест – односторонний, посереб-
ренный, с изображением Распятия. В качестве аналогий приводится семь идентичных по форме и компози-
ции односторонних крестов с территории Северного и Западного Предкавказья. В Алании эти кресты имели
хождение с середины – второй половины X в. до рубежа XI–XII веков. Различные варианты изображения
Христа объясняются наличием нескольких местных мастерских, а также неодинаковыми ремесленно-худо-
жественными традициями. Представленные находки крестов не только пополняют свидетельства христиани-
зации Алании в X–XII вв., но и предоставляют ценную информацию о характере местного, подражательного
византийским оригиналам производства предметов личного благочестия.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Алания, христианство, ставрография, нательные кресты, энколпионы.
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Введение. История возникновения и рас-
пространения христианства на территории Се-
верного Кавказа, является одной из наиболее
актуальных фундаментальных проблем, изу-
чение которой представляет непреходящее на-
учное значение. В период с X по начало XIII в.
на территории исторической Алании (восток
Краснодарского края – северные районы Чеч-
ни) – этого религиозно-культурного перекрестка
между Западом и Востоком – христианская
церковь переживала расцвет. Помимо иссле-
дования храмового зодчества, христианско-
го погребального обряда, церковных связей,

отраженных в памятниках сфрагистики и пр.,
материальным свидетельством религиозной
жизни на этой территории являются данные
ставрографии – а именно находки крестов-
энколпионов, крестов-тельников, квадрифолиев.
Выбор предмета личного благочестия опреде-
лялся не только имеющимся ассортиментом
местных ремесленных мастерских и направле-
ниями торговых связей, но также вкусом и воз-
можностями каждого человека, а потому изу-
чение данной категории находок делает чуть
более рельефным исторический и социальный
портрет ранних христиан Северного Кавказа.
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Методы. Предметы личного благочес-
тия, как объекты церковной археологии, по-
зволяют раскрыть новые данные по средне-
вековой истории Предкавказья, их находки
предоставляют разнообразную информацию о
жизни религиозной общины и отдельных ее
членов: торговые и культурные связи, этно-
культурный состав общины, происхождение и
профессионализм мастеров, разветвленность
местной ремесленной сети и т. д.

В результате крещения алан в X в. и уч-
реждения Аланской епархии с центром в Ниж-
нем Архызе (914 г.) [2, с. 14–21] на террито-
рии Алании получают распространение кресты-
энколпионы, простые кресты-тельники, квад-
рифолии византийского провинциального и
древнерусского происхождения. С распрост-
ранением христианства, помимо импортных
предметов личного благочестия, в местной
аланской среде возникали подражательные и
имитационные типы крестов, находки которых
пока что не встречены за пределами Кавказа
[18, с. 56–57].

К настоящему времени на территории
исторической Алании известно более 120 кре-
стов-энколпионов, крестов-тельников и квад-
рифолиев X–XIII вв. (см.: [20, с. 288–298]).
В этой связи находка каждого нового креста
представляет незаурядный интерес.

Анализ. В настоящее время к корпусу
крестов, происходящих с территории Алании,
можно добавить находки еще четырех интерес-
ных экземпляров, найденных в последние годы
в восточных районах Краснодарского края, Рес-
публики Карачаево-Черкесия, юга Ставрополь-
ского края, севера Республики Чечня.

Список крестов.
1. Лицевая створка креста-энколпиона

(восток Краснодарского края) (рис. 1, 1) раз-
мерами 10,2  7,2 см, толщиной – 0,9 см. Крест
литой, с немного расширяющимися концами.
Края створки окаймлены зубчатым бортиком.
Изображение – рельефного Распятия с воз-
главием и подножием. Христос препоясан, под
его ладонями помещены фигуры предстоя-
щих – Богоматери и Иоанна Богослова. В воз-
главии надпись – ΗΧС, под руками Христа –
ΗСС | ΧСЪ. Относится к рельефным со сво-
бодной компоновкой изображения энколпионам
типа II.2.1 [6, с. 83–84], к рельефным с деко-
ром типа I [21, p. 30–32, fig. 12] и типа 1.1.1

[5, обр. 1]. На обратной створке таких эн-
колпионов присутствует центральное изобра-
жение св. Николая в рост, полуфигур св. Кон-
стантина и св. Елены на боковых концах и
св. Георгия вверху.

Крест датируется XI–XII вв., относится
к византийским крестам балканского (?) про-
исхождения, помимо этого, такие кресты были
одними из первых на Руси, выполненных при-
езжими мастерами. Известно достаточно
большое количество находок [6, с. 84–86, № 1–
21, табл. 35–38; 21, p. 242, № 188; 1, с. 18–19,
151–154, № 26–30]. Представлены они, в том
числе и в грабительских так называемых «си-
стематизированных каталогах» (ценниках) [12,
с. 36, № 110].

Ближайшая и прямая аналогия рассмат-
риваемому кресту – две створки энколпиона,
происходящего с территории Таманского по-
луострова [13, с. 12–13, рис. 1–2; 17, с. 436–
437, рис. 1, 2].

2. Обратная створка креста-энколпиона
(Карачаево-Черкесия) (рис. 1, 2) размерами
9,3  6,0 см, толщиной – 0,8 см. Крест литой, с
изображением Богородицы Знамение в широ-
ком одеянии с подчеркнутыми складками, по
четырем концам креста – погрудные фигуры
святых анфас в медальонах. Изображения по-
чти плоские, обобщенные, надписей нет.
Створка относится к крестам с декором
типа VIII [21, p. 36, fig. 12] и типа 1.1.5 [5,
обр. 1]. На лицевой створке таких крестов при-
сутствует изображение Распятия, по концам –
святые в четырех медальонах.

Известно еще два аналогичных (включая
размеры) креста-энколпиона [20, с. 294, рис. 10,
1–2]: первый был обнаружен в с. Каменномо-
стское (Кабардино-Балкария) [7, с. 82, рис. 1,
6–7], второй происходит с территории Красно-
дарского края [3, с. 27–28, № 20]. В.А. Кузне-
цов датирует крест из Каменномостского XIII–
XIV вв. [8, с. 81], однако, предпочтительнее
относить эту группу крестов к XII веку.

Следует полагать, что эти кресты (рас-
сматриваемый и крест из Каменномостско-
го – одних матриц?) изготовлены местными
(либо приезжими) мастерами в Алании по
многочисленным византийским образцам
(см.: [20, с. 288–291, ил. 6]).

3. Односторонний литой крест-тельник
(юг Ставропольского края) (рис. 1, 3). Раз-
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меры креста – 7,4  5,3 см, толщина – 0,3 см.
Крест с закруглениями в виде медальонов –
в местах их примыкания к лопастям имеют-
ся выступы-«слезки», декорирующие край
лопасти и придающие ей небольшое расши-
рение. Нижняя лопасть длиннее верхней. По
центру креста – изображение стоящей бо-
родатой фигуры (св. Николай?) в омофоре,
держащей в правой руке Евангелие, в левой –
посох с навершием в виде креста. Ступни
ног расставлены в стороны. По четырем кон-
цам креста, в медальонах – погрудные фи-
гуры святых анфас. Надписей нет. Обрат-
ная сторона плоская. Относится к крестам
со смешанным декором типов VI и X [21,
p. 32, 34, 37, 39, fig. 12] и типа 1.4.10 [5,
обр. 52].

Аналогий кресту найти не удалось. Од-
нако известны кресты из с. Каменномостс-
кое подобной формы, но с изображением Рас-
пятия [10, с. 301–302, рис. 1, 18, 20, 8, 2, 12, 3;
20, с. 294, ил. 10, 19–21]. Несомненно, эти кре-
сты изготавливались в местной, аланской сре-
де, а одним из их прототипов могут являться
кресты-мощевики с односторонними рельеф-
ными изображениями (Распятие, святые в
медальонах) и тремя выступами-«слезками»
на концах [14, с. 14, № 286, табл. XXV; 6, с. 210,
табл. 134, 151; 21, p. 243, no. 192]. Датируется
XII–XIII веками.

4. Односторонний литой крест-тельник (се-
вер Чечни) (рис. 1, 4), размерами 3,2  2,4 см,
толщиной – 0,2 см. Крест с концами в виде
полукружий-лепестков, нижняя лопасть длин-
нее верхней. Поверхность креста посеребре-
на. На лицевой стороне – Распятие. Христос,
облаченный в длинный колобий, вписан в рам-
ку и изображен прямо, голова большая, под-
треугольной формы, руки прямые, кисти боль-
шие. Ступни ног расставлены в стороны. Об-
ратная сторона плоская. Крест относится к
типу 1.4.3 [5, обр. 52].

В качестве аналогий следует привести
семь идентичных по форме (полукружия-ле-
пестки, известны кресты и с подпрямоуголь-
ными окончаниями лопастей) и композиции
(с грубым изображением Распятия) односто-
ронних крестов: два с Ильичевского городи-
ща (1: [9, с. 58, рис. 19, 6; 19, с. 253, рис. 2, 1;
20, с. 293, ил. 9, 1]; 2: [19, с. 252–253, рис. 1;
20, с. 293, ил. 9, 6]); один – из окрестностей

Ильичевского городища [11, с. 99–101, рис. 1;
19, с. 253, рис. 2, 2; 20, с. 293, ил. 9, 7]; из с. Ка-
менномостское [10, с. 310–311, рис. 1, 7; 19,
с. 253, рис. 2, 3; 20, с. 293, ил. 9, 2]; из погре-
бения у церкви Крион Нерон (близ Адлера)
[16, с. 319–320, рис. 511; 19, с. 253, рис. 2, 4;
20, с. 293, ил. 9, 8]; крест из с. Лыхны (Абха-
зия) [16, с. 319, рис. 510; 19, с. 253, рис. 2, 5;
20, с. 293, ил. 9, 3]; из Абхазского государ-
ственного музея (Сухуми) [16, с. 319, рис. 509;
19, с. 253, рис. 2, 7; 20, с. 293, ил. 9, 4].

Два подобных креста известны на тер-
ритории Грузии: из с. Несгуни (Сванети) (да-
тируется второй половиной VII – первой по-
ловиной VIII вв.) [15, с. 79, рис. 3, табл. XI, 1;
19, с. 253, рис. 2, 8; 20, с. 293, ил. 9, 11] и с. Шен-
као (Тушети) [4, с. 15–18, табл. I, 1–2; 10,
с. 227, рис. 1, 3; 19, с. 253, рис. 2, 9; 20, с. 293,
ил. 9, 7].

Заметно большой круг аналогий, проис-
ходящих с территории Абхазского царства и
Западной Грузии, позволяет ставить вопрос не
только об импортном проникновении крестов
данного типа на Северный Кавказ, но и о не-
посредственном присутствии в Западной Ала-
нии мастеров – выходцев из Закавказья, бла-
годаря которым такие кресты-тельники рас-
пространялись в аланской среде. Появление
в Алании приезжих мастеров, обеспечиваю-
щих запросы молодой местной христианской
общины, четко прослеживается на примере
храмового строительства. Так, со строителя-
ми из Абхазии связывается возведение хра-
ма № 1 на Ильичевском городище и ряда дру-
гих церквей Х в. [2, с. 52–53].

В Алании представленные кресты име-
ли хождение с середины – второй половины
X в. до рубежа XI–XII веков. Следует пола-
гать, что различные варианты изображения
Христа объясняются наличием нескольких
местных мастерских, а также неодинаковы-
ми ремесленно-художественными традиция-
ми. Прототипы таких крестов происходят из
Закавказья и малоазийских провинций Визан-
тии, где начинают изготавливаться с VI–VII вв.
[11, с. 99, 101].

Результаты.  Таким образом, пред-
ставленные находки крестов не только по-
полняют корпус археологических источни-
ков – свидетельств христианизации Алании
в X–XII вв., но и предоставляют ценную ин-
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формацию о характере местного, подража-
тельного византийским оригиналам произ-
водства предметов личного благочестия.
Немногочисленность сведений, касающих-
ся церковной истории Алании, ее населения,
особенно подчеркивает исключительную
ценность каждой новой находки, что позво-
ляет ввести в научный оборот дополнитель-
ную информацию в более широком контек-
сте, в целом относящемся ко всему северо-
кавказскому региону.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1: 1 – Крест из Краснодарского края; 2 – Крест из Карачаево-Черкесии;
3 – Крест из Ставропольского края; 4 – Крест из Чечни

Fig. 1: 1 – A cross from Krasnodar Krai; 2 – A cross from Karachay-Cherkessia; 3 – A cross from Stavropol Krai;
4 – A cross from Chechnya
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