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ЭТНОГЕНЕЗ АЛАНСКИХ ПЛЕМЕН 

 

В статье поднимается проблема происхождения аланских племен. 

Рассматриваются точки зрения разных авторов и приведена краткая 

характеристика концепций этногенеза кавказских алан, среди которых – 

сарматская, среднеазиатская и другие. Составлен вывод касаемо выдвинутой 

проблемы. 
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ETHNOGENESIS OF ALAN TRIBES 

 

The article raises the problem of the origin of the Alanian tribes. The points of 

view of different authors are considered and a brief description of the concepts of 

the ethnogenesis of the Caucasian Alans, including Sarmatian, Central Asian and 

others, is given. A conclusion is made regarding the problem raised. 

Key words: Alans, history of the Alans, origin of the Alanian tribes, Central Asian 
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Упоминания об аланах появились еще в первом веке нашей эры в 

трудах античных авторов. Известие о новом народе, расположившемся 

вблизи северо-восточных границ Римской империи на равнинах между 

Аралом, Дунаем и Кавказским хребтом быстро распространилось на Западе и 

на Востоке [4]. Аланы обладали военным могуществом, они часто совершали 

набеги на Малую Азию, Закавказье, а также на римские провинции на Дунае, 

чем и обратили на себя внимание античных историков [3]. Помимо того, что 
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аланы обладали военно-политической мощью, они создали сильную 

самобытную культуру, которая просуществовала до XIII века и впоследствии 

оказала существенное влияние на культурное развитие народов Кавказа.  

Изучение истории алан продолжается уже около двух веков. За это 

длительное время благодаря трудам многих исследователей накопилось 

значительное количество информации, позволяющей ответить на многие 

вопросы, связанные с их жизнью. Особое место занимает вопрос 

происхождения алан, существуют разные точки зрения по этому поводу. 

Далее следует попытка приведения краткой характеристики каждой из них.  

Например, Скрипкин отмечает, что можно выделить два основных 

направления разработки проблемы происхождения алан. В основе первого 

находится убеждение о формировании аланского народа на местной основе, 

представленной сарматским миром. Второе направление опирается на 

миграционную концепцию, в которой связывается формирование алан со 

скифским миром и их приходом на территорию сарматов, где они позднее 

заняли лидирующее положение [7]. 

Одним из представителей первого направления является Ю.С. 

Гаглойти. Он придерживался идеи местного сарматского происхождения 

алан. По его мнению, особая роль в формировании северокавказских алан 

отводится сарматскому племени аорсов. Автор отмечал, что аланы могли 

появиться на Северном Кавказе в лице аорсов и позднее в результате 

перегруппировки племен сумели занять лидирующее положение, что привело 

к исчезновению названий аорсов и других сарматских племен, таких как 

сираки и аланоросы [7]. 

В.А. Кузнецов пишет о генетических связях алан с сарматами, что уже 

в середине первого века нашей эры аланы появились в прежних местах 

проживания сарматов. На Северный Кавказ аланы пришли после войны в 49 

году между сарматскими племенами сираков и аорсов, которые впоследствии 

исчезли, а на их территории разместились аланы. Автор справедливо 

обращает внимание на то, что в науке нет единого мнения, раскрывающего 



причину смены этнических наименований, и также предполагает, что 

сарматские племена могли продолжить свое существование под новым 

этнонимом «аланы», и что позднее в их состав могли вступать и племена 

иного происхождения, которые попали под власть алан. Также Кузнецов 

обусловливает археологическую близость аорсов и алан, заключающуюся в 

схожести некоторых культовых черт и в том, что для погребения умерших 

сородичей применялись погребальные ямы катакомбной конструкции, 

напоминающие подземные склепы. На вероятность родства алан и аорсов 

может указывать катакомбный обряд погребения, который был 

распространен у средневековых алан и который наиболее часто встречался в 

захоронениях аорсов [4].  

В. Минорский, в свою очередь, говорил об идентичности этнонимов 

«аланы» и «аорсы». С местом проживания аорсов отождествляется 

государственное объединение ираноязычных кочевых племен Яньцань. 

Изменение Янцай на Аланья Минорский объясняет сменой власти между 

племенами. По мнению автора, аланы занимали территории за Каспием к югу 

от Аральского моря.  

Концепция центрально-азиатского происхождения алан затрагивалась 

Б.А. Раевым, Б.М. Керефовым и А. Скрипкиным. Позднее ее поднимали в 

своих работах – С.А. Яценко, Т.А. Габуев, А.А. Цуциев. 

С.А. Яценко выдвинул семь концепций касаемо происхождения алан: 

скифская, аорская, массагетская, алтайская, юэчжийско-тохарская, усуньская 

и концепция, согласно которой аланы являются межэтнической дружинной 

организацией [7]. Сам автор предложил восьмую концепцию, согласно 

которой прародина алан находилась к югу от Алтайских гор. Автор 

подчеркивает, что развитие алан осуществлялось в четыре этапа. Первый 

этап, по его мнению, связан с переселением в гуннскую эпоху в Семиречье 

усуней – кочевого племени индоевропейского либо тюркского 

происхождения, которое в древности обитало на севере современного 

Синьцзяна. Затем последовал этап, в котором племя усуней приобрело 



значительное влияние в Средней Азии. Третий этап сопровожден попаданием 

под влияние Кангюя, древнего государства, расположенного на территории 

Центральной Азии. Заключительным этапом выступает продвижение на 

запад, сопровождавшееся разгромом ираноязычного племени аорсов 

аланами. Яценко выделяет две группы алан: аланы-скифы и аланы-

массагеты. Отметим, что массагеты – это группа иранских кочевых племен, 

которые обладают родством со скифами в отношении языка и общей 

культуры. Территориально аланы располагались на Средней Кубани, а также 

в низовьях реки Дон и низовьях Волги.  

А. Туаллагов обращает внимание на центральноазиатское 

происхождение алан, отмечает его достоинства и недостатки и выдвигает 

предположение, что усуни являлись частью объединения алан. Во время 

кангюйского завоевания Яньцая аланы заняли территорию Яньцай. Движение 

аланов на запад Туаллагов связывает с активизацией внешней политики 

княжества Согюй. Аланы также были представлены юэчжийскими группами 

тохаров и асиев. Этноним тохар он сопоставил с этнонимом дигор. 

Нижнедонские курганы аланов имели много общего с памятниками зубово-

воздвиженского типа, а те, в свою очередь, – с памятниками юэчжей. А. 

Скрипкин считает, что предки аланов были частью сарматских племен и 

приняли участие в продвижении сако-массагетов на восток, а потом 

появились в составе юэчжей в Центральной Азии. Они находились в близких 

отношениях с аорсами, и формирование аланов как этноса происходило в 

южноуральских и приаральских степях. Окончательно аланы 

сформировались в сако-массагетской среде [8]. 

Проблему этногенеза северокавказских алан поднимал Н.Е. Берлизов. 

В своей работе он опирался на археологические источники, особое внимание 

автор обращал на катакомбы, которые поделил на две группы. В первую 

вошли катакомбы Л-, Н-, Т-образной планировки, а также соответствующие 

им двухкамерные сооружения, к ней отнесены средневековые аланские, 

позднескифские, закавказские, среднеазиатские катакомбы и погребальные 



сооружения Центрального Кавказа и Северо-Восточного Кавказа. Ко второй 

группе автором причислены сарматские катакомбы Поволжья-приуралья, а 

также катакомбы, отнесенные к кочевникам западных районов Средней Азии 

и могилы Степного Прикубанья, Ставрополя и Притеречья [2]. В результате 

проделанной работы Берлизов пришел к мнению, что на формирование союза 

алан оказали влияние миграции скифов на Центральный и Северо-Восточный 

Кавказ. Им было выдвинуто предположение, что скифы, вынужденные 

прийти на территорию Северного Кавказа в результате крушения державы 

Атея, могли быть предками алан. Важно отметить, что в результате 

проведения исследования большого количества катакомб автор обращает 

внимание на то, что эволюция катакомбы в могильниках Центрального 

Кавказа происходила в том направлении, что и у поздних крымских скифов 

[2]. Таким образом, Н.Е. Берлизов придает значительную роль в 

происхождении алан поздним скифам. 

Будет справедливо отметить, что каждая из приведенных теорий 

происхождения алан выдвинута в результате проведения большой работы. 

Данные предположения обладают своими достоинствами и недостатками. 

Новые открытия касаемо истории Алании совершаются и сегодня, 

современные достижения в исследуемом вопросе все больше склоняют 

исследователей к центрально-азиатской концепции, хотя некоторые 

открытия, совершенные в недавнем времени, противоречат данной теории. 

Например, важное исследование провели В.Ю. Малашев и А.И. Торгоев, в 

своей публикации они пришли к выводу о том, что среднеазиатские 

катакомбы с малой вероятностью могли служить исходными для 

северокавказских. Об этом свидетельствуют существенные различия между 

погребальными сооружениями алан и среднеазиатскими катакомбами. 

Авторы подчеркивают, что Т-образные катакомбы на Кавказе и в Средней 

Азии обладают самостоятельной линией эволюции [7]. По их мнению, ввиду 

отсутствия данного вида катакомб в последних веках до нашей эры – II в. н.э. 



на территории от Средней Сырдарьи и Согда до Северного Кавказа 

снижается вероятность миграции народа из Средней Азии на Кавказ.  

Несмотря на наличие недостатков, среднеазиатская концепция 

обладает и рядом весомых фактов, подтверждающих ее. Например, 

идентичность некоторых особенностей быта алан и народов Средней Азии, а 

также схожесть строительных техник. Жилища, в которых проживали аланы, 

различались в зависимости от особенностей местности и внутреннего уклада. 

Кочевое население проживало в юртах с каркасом из дерева, оседлое – 

возводило глинобитные хижины. Жилище аланы ставили на цоколь из пахсы, 

строительного материала из глины и мелкой соломы. Примечательно, что 

этот прочный и долговечный материал, который использовался и для 

возведения стен, применяли народы Средней Азии, у которых также были 

распространены глинобитные постройки и юрты с деревянным каркасом [7]. 

Таким образом, приведенный пример может свидетельствовать об 

истинности среднеазиатской концепции происхождения алан. 
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