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ДАРЬЯЛ  — «ВОРОТА  АЛАН»

А. А. Туаллагов

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 Селев-
кидов и римских правителей. Только после подчинения Восточного Закавказья Персии и 
обострения ситуации для закавказских владений Персии и Византии в связи с вторжения-
ми 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 название 
— «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 империями, а ее гарнизон, кроме собственно персов, набирали и 
из числа местного населения. Непосредственным 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 на Дарьяльском ущельем контингенты из числа местных жителей. Дарьяль-
ское укрепление служило северным оборонительным рубежом персидской провинции, в ко-
торую были включены закавказские образования Картли, Албании и Армении и горные 
районы, население которых, например, в Дарьяльском ущелье, оставалось независимым от 
Картли, в конечном итоге потерявшей и собственный государственный статус.

Ключевые слова: персы, аланы, письменные свидетельства, Ворота алан, оборони-
тельная линия, Кавказ.

The article is devoted to the problems of construction and functioning of the Darial fortification. 
Analysis of various sources proves, that the first defensive fortifications 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 after 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 fortification 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 — «The Gate of Alans» — fortificarion got after 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 fortification 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 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, for example, in the Darial Gorge 
remained independent of Kartli, in the end, eventually losing its own state status.

Keywords: Persians, Alans, written evidence, Gate of the Alans, defense line, Caucasus.
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Издревле горные проходы Кавказа 
служили естественными связующими 
путями, по которым осуществлялись 
разнонаправленные миграции раз-
ноэтничного населения, культурные, 
торговые и иные обмены и взаимодей-
ствия. Они же имели особо важное во-
енно-стратегическое значение, которое 
усиливалось по мере становления госу-
дарственных образований в Закавказье, 
нуждавшихся в эффективной защите 
как от прорывавшихся за добычей вои-
нов из числа горных племен, так и пле-
мен, обитавших в предгорьях и степях 
Северного Кавказа. С другой стороны, 
установление такого оборонительного 
контроля позволяла тем, кто его осу-
ществлял, получать материальные вы-
годы от торгового транзита и полити-
ческие выгоды от предотвращения или, 
наоборот, привлечения воинских сил 
воинственных соседей. Особая страни-
ца истории вторжений с Северного Кав-
каза была открыта после появления на 
его просторах воинственных скифов, за 
которыми шли сарматы, аланы и иные 
народы, особо выделявшиеся воинским 
искусством своих всадников.

Один из известнейших путей с Се-
верного Кавказа в Закавказье шел че-
рез Дарьяльское ущелье, которое так и 
называлось осетинами — Дайран, Дай-
раны ком — «Дарьяльское ущелье» (от 
перс. Dar-i-Alānān — «Ворота алан»), 
Дайраны нарæг — «Дарьяльская тесни-
на» (часть ущелья южнее с. Ларс) или 
Арвы ком — «Небесное ущелье». Первые 
возможные сведения о наличие оборо-
нительного укрепления на данном пути 
могут содержаться, например, в сообще-
нии Иосифа Флавия о том, что в 35 г. н. э. 
Иберия и Албания, склоняемые Римом 
для войны с Парфией, сами отказались 
воевать, но открыли «Каспийские воро-

та» (τας θυρας τας Κασπιας) для вторже-
ния аланов (скифов) через свои земли 
(Ios. Ant. Jud. XVIII, 96-98). Тацит, назы-
вая участников тех событий сарматами, 
указывал, что иберы, владевшие той 
местностью, пропустили их «Каспий-
ской дорогою» (Caspia via) (Tac. Ann. VI, 
33-35). Нет никаких сомнений, что «Ка-
спийские ворота» во владениях Иберии 
должны были представлять собой некое 
укрепление на пути через Дарьяльское 
ущелье, т. е. по «Каспийской дороге».

Но где более точно могло тогда на-
ходиться такое укрепление? Достоверно 
установлено, благодаря найденной возле 
Мцхета латинской надписи, что здесь в 
75 г. римским императором Веспасиа-
ном для иберийского правителя Митри-
дата, сына Фарасмана, были «укреплены 
стены» («построили крепость») [1, 66-69, 
№ 129; 2, 101-103; 3, 11]. Ее расположе-
ние соотносится с сообщением Страбо-
на, что из области северных кочевников, 
т.е. с Северного Кавказа, шел трудный 
трехдневный подъем, а потом четы-
рехдневный спуск. Конечный участок 
этой дороги охранялся неприступным 
укреплением, называвшимся 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». Ворота укре-
пляли горный проход обитыми желе-
зом бревнами. На южном склоне хребта 
располагался замок Кумания, т. е. Кум-
лисия, Кумлис-цихе, который был по-
строен, чтобы препятствовать проходу 
бесчисленных племен, живших к северу 
от хребта. Здесь «Кавказские ворота», 
напротив города Армастиса, служи-
ли пределом римских земель, а за ними 
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жили свободные народы — горцы, два-
лы и сваны. Таким образом, речь идет об 
укреплении к югу от Главного Кавказско-
го хребта, которое никак не может быть 
сопоставлено [4, 143; 5, 53; 6, 276] с укре-
плением на северном входе Дарьяль-
ского ущелья [7, 156-161]. Считать, что 
у Плиния речь идет о Дарьяльской кре-
пости с гарнизоном [8, 23], нет никаких 
оснований. Мнение нисколько не под-
держивается данными, приводимыми в 
исследовании [9, 339, комм. 667-651], на 
которое при этом ссылаются. Плиний 
особо оговаривал, что к «Воротам Ибе-
рии» (Portas Hiberiae), т.е. «Кавказским 
воротам», ошибочно применялось на-
звание «Каспийские» (Caspias), которое 
было представлено в его время на ситу-
ационных картах. Плиний указывал, что 
упомянутые им ворота вели из Иберии в 
землю сарматов.

Прямым подтверждением указан-
ной ситуации является эпитафия брата 
иберийского царя Митридата в Риме. 
Он прибыл в столицу империи, видимо, 
на помощь Траяну в 114-115 гг. и вско-
ре здесь скончался. Эпитафия [10, 75-76, 
№ 192] в числе прочего сообщает о том, 
что его родина находилась у «Каспий-
ских запоров» (Κασπιας παρα κληθρας) 
[11, 164; 12, 55]. Именно данные ворота 
должны были иметься в виду в прило-
жении к деятельности Флавия Арриана 
в сообщениях Фемистия (IV в.) о том, 
что Флавий Арриан и Квинт Рустик «пе-
ресекали Каспийские ворота, изгоняли 
аланов из Армении и утверждали гра-
ницы иберам и албанам» (Them. XXXIV, 
VIII, 33), и Иоанна Лаврентия Лида 
(VI в.) об известных римским писателям 
«Каспийских воротах», «…которые Ар-
риан описывает с величайшим прилежа-
нием в «Аланской истории» и, особенно, 
в восьмой книге своей «Истории Пар-

фии»», благодаря тому обстоятельству, 
что те места были в его ведении, ибо он 
управлял этой областью при превосход-
ном Траяне» (Lyd. De mag. III, 53).

Свидетельство Плиния о выходе че-
рез «Кавказские ворота» к владениям 
сарматов указывает на противополож-
ный географический пункт, который 
и соединялся с «Кавказскими ворота» 
(«Ворота Иберии») столь важной тран-
скавказской магистралью. Более точно о 
той ситуации позволяет судить «Геогра-
фия» Птолемея, самые поздние сведения 
которой относятся ко второй четверти 
II в. Птолемей четко прослеживал гра-
ницу между закавказскими Колхидой, 
Иберией и Албанией, с одной стороны, 
и Азиатской Сарматией, с другой сторо-
ны. Само определение границы весьма 
показательно даже с учетом несовер-
шенной градусной сетки у Птолемея, в 
которой погрешность с широтой могла 
составлять более 5° и еще более с дол-
готой, и явной схематизации при лока-
лизации тех же закавказских государ-
ственных объединений.

Упомянутая граница проходила к 
югу от Главного Кавказского хребта. Бо-
ковой предел Колхиды помещается под 
координатой 75° — 47° (Ptol. V, VIII, 7). 
Далее предел шел по границе Иберии, 
где помещаются «Сарматские ворота» 
под координатой 77°–47°. Затем сле-
дует предел Албании (Ptol. V, VIII, 11). 
Далее, уже непосредственно определяя 
границы Иберии, Птолемей указывал, 
что Иберия ограничивается с востока 
Албанией по линии, доходящей до 77° 
— 47° (Ptol. V, X, 1). Таким образом, се-
верный предел Иберии в своей крайней 
точке соединялся с границей Албании, и 
именно здесь находились «Сарматские 
ворота», замыкающие транскавказскую 
магистраль на южном направлении.
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Сам Кавказ (Кавказские горы) Пто-
лемей помещает между координатами 
75° — 47° (северный предел Колхиды) и 
85° — 48°. Если первая координата отно-
сится к южным склонам Кавказских гор, 
то вторая — к северным. Все это про-
странство относится к территории Ази-
атской Сарматии. И именно на северной 
части упоминаются еще одни «Сармат-
ские ворота» с координатой 81° — 48°30΄ 
(Ptol. V, VIII, 14), которые и могут быть 
сопоставлены с более поздними сведе-
ниями о «Воротах алан» (Дарьял), запи-
равших Дарьяльское ущелье с северной 
стороны Кавказских гор. Помещение се-
верных «Сарматских ворот» восточнее 
Дарьяла [13, 33] принять сложно. Вместе 
с тем, следует оговориться, что указание 
на наличие «Сарматских ворот» на севе-
рокавказской стороне прямо не свиде-
тельствует о наличие здесь укрепления. 
Речь может идти о природном узком 
входе в Дарьяльское ущелье, который 
«открывал» его с севера.

Нет никаких оснований, как де-
лают некоторые авторы [14, 9-10], не 
только включать в тот период в состав 
Картли Двалетию, располагавшуюся в 
верховьях р. Ардон, но и утверждать о 
включении всего Дарьяльского ущелья 
в Картли. Не может отождествляться 
[14, 19] и замок Кумания с Дарьяльским 
укреплением. Не посещал и Флавий Ар-
риан Дарьяльское укрепление. Что каса-
ется «Албанских ворот» на карте Птоле-
мея, то они не связаны с Дарьялом [15, 
85-91].

«Картлис цховреба» Леонти Мрове-
ли XI в. приписывает сооружение юж-
ных ворот картлийскому царю Мирва-
ну, персу по происхождению, правив-
шему, видимо, на рубеже III-II вв. до н. 
э. Согласно летописи, Мирван разгро-
мил дурдзуков, «вошел в Дурдзукети, 

опустошил ее и Чартали. Затем воздвиг 
врата каменные и назвал их Дарубал». В 
древнеармянской версии Мрван «забрал 
Дуурдзук и Чартал, и врата на известко-
вой клади, что там были, — Дарбал». Ис-
следователи справедливо замечают, что 
«ворота Дарубал» представляли собой 
заставу на рубежах Картли и Дурдзукети 
и не могут отождествляться с Дарьяль-
скими воротами [16, 31, 64-65, комм. 
103, 66-67, комм. 107, 108].

Полагают, что южные укрепления у 
границ Иберии были построены селев-
кидским правителем Антиохом III Ве-
ликим (223-187 гг. до н. э.), который на 
непродолжительное время добился го-
сподства в Восточном Закавказье в на-
чале II в. до н. э. [17, 161]. Впоследствии, 
по мнению некоторых исследователей, 
Рим, заинтересованный в контроле над 
«Кавказскими воротами», строит кре-
пость иберийскому царю Митридату, 
поскольку сами иберы были неопытны 
в строительстве подобных сооружений 
[11, 171-172]. Собственно, южные укре-
пления на границе Картли служили не 
только защите от вторжений с севера, но 
и военно-политическому противостоя-
нию с Албанией и Арменией.

Обычно с вторжениями алан I – на-
чала II вв. связывают сообщение «Карт-
лис цховреба» о неудачном походе карт-
лийцев и овсов в Армению. Впослед-
ствии картлийцы и овсы объединенны-
ми силами стали наносить многие удары 
по Армении, а в одном из сражений за-
хватили сына армянского царя Зарена. 
Овсы хотели убить его, но картлийцы 
заключили его в крепость Дариалан. У 
Мовсеса Хоренаци Зарех был заточен в 
некую безымянную крепость на Кавка-
зе. Было предложено отождествление 
крепости с Дарьяльской крепостью [16, 
35, 72, комм. 127], якобы первоначально 
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сооруженной грузинами [18, 132], или 
крепостью в Тагаурском ущелье [19, 59, 
комм. 136].

Сложно согласиться с такими отож-
дествлениями и решениями. Странно 
бы было помещать царевича непосред-
ственно возле жаждущих мести алан в 
Дарьяльской крепости. Кроме того, у 
Мовсеса Хоренаци противостояние от-
носится к армянам и иверам без привле-
чения алан. 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 укрепления отсто-
ял далеко от собственно картлийских 
владений, отделяясь владениями неза-
висимых от Картли народов.

Некоторые исследователи пола-
гают, что армянский царь Вагарш II 
(186-198 гг.) поручил охрану Аланских 
ворот правителям Гугарка, Гардмана и 
Сюника. В результате там был поставлен 
армянский гарнизон [20, 64-65; 21, 201]. 
Поводом к такой трактовке формально 
могли послужить сведения из труда Мо-
всеса Хоренаци (II, 6, 8). Однако в них 
нет никаких данных об Аланских во-
ротах в таком контексте. Бдеашх Гугар-
ка получал в наместничество северный 
край, который находился против горы 
Кавказ. Контролировать кавказские пе-
ревалы правитель должен был с южной 
стороны Кавказа, что вполне соответ-
ствует выше приведенным данным.

Общие сведения о призыве Вагар-
шем (Валаршак) племен не только гор и 
южных предгорий и равнин, но и север-
ных предгорий Кавказа, поручение их 
мудрым мужам и надзирателям рисуют 
нам образ мудрого и сильного прави-

теля, но нисколько не касаются Алан-
ских ворот и не подтверждаются иными 
источниками в вопросе отношений с 
располагавшимся рядом с ними населе-
нием. Мовсес Каганкатваци (I, 4) кратко 
повторяет указанные сведения, вновь не 
давая повода к столь однозначным трак-
товкам. Исследователи считают, что ох-
рана, в том числе, Дарьяльского прохода 
поручалась Армении по договору между 
Септимием Севером (198-211 гг.) и Ва-
ларшаком II (186-198 гг.). Поэтому кон-
троль над центральнокавказскими пере-
валами и возлагался на бдеашха Гугарка 
[22, 246-247]. Договорные основания не 
могли оставить без четкого определения 
такого важного форпоста как Аланские 
ворота, если бы планировалось их охра-
нять. Возникает и вопрос о самом нали-
чии в тот период данного 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) [23, 365-366]. Относить данные 
сведения к факту существования в то 
время Дарьяльского укрепления [6, 276] 
безоговорочно сложно. Источник отно-
сится к V в., что позволяло ему владеть 
информацией о таком укреплении. Но 
действительное положение для описы-
ваемых им событий могло быть связано с 
отмеченным контролем за транскавказ-
ским проходом с юга. Такое положение 
относится и к сообщению источника о 
проповеди Св. Григория Просветителя, 
в том числе до Аланских ворот и оши-
бочного указания на его же сведения у 
Мовсеса Хоренаци по поводу проповеди 
Св. Нино [23, 366, 380]. В данном слу-
чае речь могла идти и о географическом 
пункте.

Первые аутентичные и синхронные 
самим событиям сведения об Аланских 
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воротах (Alānān dar (’l’n’n BB’), Alānān 
bar (’l’nn TR´’), πυ [λ] ο [ν Αλα] νων) по-
являются в трехъязычной (пехлеви, пар-
фянский, греческий) надписи Шапура I 
в Кааба-и Зардушт ~ 262 г. и в пехлевий-
ской надписи верховного жреца Карти-
ра (между 276 и 282 гг.). Шапур I сооб-
щает о провинциях своей империи, про-
стирающихся «до горы Кавказа и Ворот 
аланов». Картир сообщает о назначении 
священнослужителей и об установлении 
им священных огней во всех областях, 
которые завоевал Шапур I «вплоть до 
Ворот аланов» [24, 19-26; 23, 443-447]. 
Таким образом, надписи свидетельству-
ют об установлении власти Сасанидской 
Персии над закавказскими государства-
ми. В их числе была и Картли (Ивирия), 
попадающая под управление персидско-
го шахрдара, когда и горные проходы, 
вплоть до своих северных рубежей, ока-
зываются под контролем персов, что ра-
нее не наблюдалось для владений самой 
Картли.

Всегда достаточно трудно сопостав-
лять с ранними историческими сведе-
ниями данные грузинских источников, 
что отражает их специфику. Но, видимо, 
с теми событиями как-то связаны све-
дения «Картлис цховреба» о неудачной 
попытке картлийского царя Аспагура 
(265-284 гг.) оказать сопротивление пер-
сам с помощью алан. В конечном итоге, 
впоследствии картлийцы подчинились, 
персы заключили договор, что все воро-
та, крепости и города были под властью 
персидских отрядов, одновременно не 
оставляя в Картли персидские отряды, 
которые наполнили иные закавказские 
пункты. Персы захватили ущелья кавка-
сианов, поставив везде своих правителей 
[16, 37-38; 25, 29-30, 133-135, комм. 27].

Именно тогда персы узнали о рас-
положении к северу от Мцхета овсов, 

к которым армянская версия «Патму-
тюн Врац» добавляет алан [23, 412], по-
скольку армянские источники называли 
аланами овсов грузинских источников. 
Таким образом, Аланскими воротами 
оказывается определена граница меж-
ду владениями Персидской империи и 
аланами. Фактически, мы имеем дело с 
исторически первой фиксацией персид-
ского названия, которое на все после-
дующие времена станет названием цен-
трального транскавказского перевала и 
ущелья. Но наличие здесь укрепления 
никак не прослеживается в источниках. 
Тот же Аспагур, пытаясь противостоять 
персам, открывал для вторжения с севе-
ра «Ворота кавкасианов», т.е., надо пола-
гать, все те же «Кавказские ворота» Пли-
ния. Получение персами сведений об 
аланах от картлийцев должно полагать, 
что непосредственных столкновений 
между персами и аланами на данном на-
правлении не происходило.

Полагают, что после поражения Пер-
сии от Рима и заключения между ними 
мирного договора в 298 г. Трдат III Вели-
кий фактически воцарился над всей Ве-
ликой Арменией, одновременно присту-
пив к контролю и охране Каспийского 
и Дарьяльского проходов, что Рим тра-
диционно возлагал на армянских царей. 
Но такое охранение логично полагает-
ся для оборонительной линии к югу от 
Главного Кавказского хребта, начинав-
шейся от Жинвали и тянущейся к восто-
ку [22, 139, 149]. Несомненно, данное по-
ложение никак не затрагивало северную 
часть Дарьяла. В скором времени воз-
обновились и военные действия между 
империями, включавшими в противо-
стояние и иные народы и государства.

Закавказье на долгое время превра-
тилось в арену противостояния Персид-
ской и Римской империй. В 384 г. (385 
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или 387 гг.) ими была разделена Арме-
ния. 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 дан-
ника [26, 243-245]. Одновременно За-
кавказье испытывало на себе и тяжесть 
вторжений с территории Северного 
Кавказа, которые частью инспириро-
вались империями и подвластными им 
закавказскими центрами в целях борь-
бы друг с другом. Но периоды актив-
ных военных столкновений, в которых 
участвовали и подвластные империям 
народы и царства, сменялись периодами 
мирных отношений. Империям прихо-
дилось и сотрудничать друг с другом в 
условиях нападений с севера на их вла-
дения одними и теми же врагами, как 
случилось, например, в 395 г. Поэтому 
переговоры по вопросу о создании укре-
плений в районах Дербента и Дарьяла, 
для чего Рим готов был платить Персии, 
велись еще при Феодосии I (379-395 гг.) 
[27, 87, n. 2].

Переговоры о мирном договоре ве-
лись и при Ездигерде I (399 / 400-421 гг.) 
[28, 143]. В 413-414 гг. Персия и Визан-
тия заключили мирный договор. Иссле-
дователи полагают, что он не в послед-
нюю очередь касался обороны горных 
проходов на севере, через которые и со-
вершались вторжения во владения им-
перий. С данным условием сопоставля-
ется свидетельство Иоанна Лаврентия 
Лида (Lyd. De mag. III, 52), что при пер-
сидском правителе Ездигерде I была до-
стигнута договоренность с Византией, 
что обе империи, неся равные расходы, 
построят крепость, закрывающую гор-
ные проходы и препятствующую втор-
жению гуннов [29, 244-245]. Речь шла о 
построении крепости, которая и станет 

известной как Дарьяльская крепость 
[26, 245-248].

Указанный договор определяет вре-
мя практической выработки идеи о 
строительстве Дарьяльского укрепле-
ния как реакции на вторжения с терри-
тории Северного Кавказа в закавказские 
владения империй, которым необходи-
мо было противостоять. В скором вре-
мени, надо полагать, Дарьяльское укре-
пление было возведено. Таким образом, 
мы имеем возможность установить в 
достаточно близком приближении вре-
мя сооружения Дарьяльского укрепле-
ния. Оно должно относиться к периоду 
правления Ездигерда I после 413-414 гг., 
т.е., скорее всего, в промежутке между 
413-414 гг. и 421 г. Надо иметь в виду, 
что именно при Ездигерде I между Пер-
сидской и Византийской империями 
сложились достаточно мирные и даже 
доверительные отношения.

При следующем персидском прави-
теле Варахране V (421-438 гг.) отноше-
ния сразу ухудшились, и начались воен-
ные действия. Вместе с тем, договорен-
ность по охране горных проходов про-
должала действовать. По сообщению 
Иисуса Столпника, византийцы переда-
вали персидским послам золото. Отказ 
византийцев от выплат при Феодосии II 
привел к войне 441 г., по итогам которой 
выплаты были получены [26, 252-253].

При персидском правителе Ездигер-
де II (438-457 гг.), согласно сведениям 
Лазаря Парпеци, надзор за Дарьяль-
ским укреплением осуществлял ишхан 
армянского Сюника Васак Сюни, на-
значенный персами марзпаном Карт-
ли около 439-443 гг. Данное положение 
некоторые исследователи трактовали 
как армянское присутствие в укрепле-
нии, дававшее возможность установле-
ния армянами дружеских отношений с 
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аланами у Дарьяла [20, 59-60]. Однако, 
бесспорно, поручение вассалу Персии 
надзора за Дарьялом не означает осу-
ществление такого надзора армянами. 
Нет здесь и особых отношений между 
Арменией и Аланией. Деятельность Ва-
сака Сюника по охране Аланских ворот 
с налаживанием отношений с их север-
ными соседями являлось персидской 
политикой и служило интересам Персии 
[30, 38-39; 31, 44].

Следует также отметить, что у Ла-
зара Парпеци, Себеоса, как и в других 
армянских источниках, наблюдается пу-
таница Аланских ворот (drownk‘Alanac‘) 
с Албанскими воротами [20, 41-42]. Дан-
ное положение связано, в том числе, с 
наблюдаемой в источниках путаницей 
самих алан и албан. Причиной тому мог-
ли служить общая локализация обоих 
народов на Кавказе, созвучность их на-
званий, а также некоторые особенности 
в их написании на армянском языке.

Во время вспыхнувшего в 450 г. ан-
типерсидского восстания, поводом к 
которому послужила попытка Персии 
насильственно обратить свои закавказ-
ские владения в зороастризм, в Дарьяле 
стоял сильный персидский гарнизон, а 
дорога к нему находилась под контро-
лем марзпана Картли Себухта Нихора-
кана, представителя персидской знати. 
Против персидского гарнизона с целью 
его уничтожения направился Вардан 
Мамиконян. Восставшие (армяне, карт-
лийцы и албаны) уничтожили гарнизон 
и расположили в укреплении собствен-
ные силы [31, 54]. Речь не может идти о 
восстании гарнизона, якобы состоявше-
го из армян, иверов и алан, в связи с во-
йной персов с эфталитами, как решили 
некоторые исследователи [32, 51-52; 33, 
88; 6, 276]. Вскоре персы вернули кон-
троль над транскавказскими проходами. 

В 451 г. гунны разрушили укрепление в 
Дарьяле и овладели им [31, 59].

Следует полагать, что вскоре пер-
сы восстановили крепость и свой кон-
троль над нею. Согласно сведениям 
Егише, персидский правитель Пероз 
(457-484 гг.) открыл Ворота алан, через 
которые вывел многочисленные вой-
ска гуннов для борьбы с Албанией [23, 
372]. Одновременно персы опасались 
возможности вторжения гуннов против 
их собственных владений. По сообще-
нию Михаила Сирийца, в начале прав-
ления византийского императора Льва 
I (457-474 гг.) вновь началась византий-
ско-персидская война, вызванная тре-
бованием Пероза соответствующих вы-
плат, которые, в конечном итоге, персы 
получали [26, 253-254].

В 464 г. персидские послы требова-
ли от Византии участия в поддержании 
крепости, либо деньгами, либо гарнизо-
ном, чтобы персы не были обременяемы 
издержками и охраной. Послы указыва-
ли, что, если персы оставят укрепление, 
то окрестные народы станут опустошать 
не только персидские, но и византийские 
владения. Но византийцы посчитали 
несправедливым требовать с них деньги 
на содержание крепости [34, 88-89].

Видимо, положение крепости было, 
действительно, ненадежным. Уже в 
466 г. гунны-сарогуры в союзе с гунна-
ми-акатирами прошли через Дарьял и 
успешно грабили картлийские и армян-
ские земли. В Византию вновь были от-
правлены персидские послы, которые 
вновь потребовали предоставления 
либо денег, либо людей для удержания 
крепости. Послы, как и много раз пре-
жде, указывали, что именно постоянно 
воюющие персы не пропускают вторгав-
шихся далее во владения Византии. Но 
Византия вновь отвечала, что каждый 
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сам должен защищать свои владения 
и заботится о содержании войска [34, 
94-95]. Отказ от выплат продолжился и 
в правление византийского императора 
Зенона (474-491 гг.) [26, 254].

Указанные события позволяют 
уточниться с проблемой строительства 
Дарьяльского укрепления. Обоюдное 
решение Персидской и Византийской 
империй о его строительстве, видимо, 
не было реализовано в изначально по-
лагавшейся форме. Укрепление было 
построено одними персами в период 
правление Ездигерда I. При данном 
правителе и его приемниках персы 
сами обеспечивали его охранение. В 
разные периоды финансирование со-
держания крепости и гарнизона осу-
ществлялось самими персами или при 
денежных выплатах Византии, которая 
периодически стремилась уходить от 
данных выплат. Такая позиция, види-
мо, обуславливалась сложными визан-
тийско-персидскими отношениями, 
выливавшимися и в прямые военные 
столкновения, и общим нежеланием 
Византии усиливать позиции Персии в 
Закавказье.

Следует полагать, что опасения пер-
сов в отношении Дарьяльского укре-
пления были не напрасными. Видимо, 
несколько позже отмеченных собы-
тий оно перешло под контроль «гун-
на Амбазука». Была ли она захвачена 
«гуннами» штурмом, занята ими по-
сле ухода персидского гарнизона или 
в силу каких-то иных обстоятельств 
не известно. По сообщению Прокопия 
Кесарийского, «гунн Амбазук», вла-
девший Дарьяльской крепостью, был 
другом византийцев и в 500 г. пытался 
продать крепость императору Анаста-
сию (491-518 гг.) (Proc. Pers. I, 10, 9-12; 
16, 4-5). Иранская этимология его име-

ни и археологические свидетельства о 
расположении в Придарьялье мощного 
аланского объединения позволили ис-
следователям предполагать, что тогда 
укрепление находилось под контролем 
алан [35, 142, 360; 20, 58; 36, 104]. По 
крайней мере, можно говорить о том, 
что «гунн Амбазук» был связан с мест-
ной аланской элитой [37, 51]. Предпо-
ложение, что «амбазуком» правителя 
называли персы [26, 267, сн. 384], долж-
но быть отклонено в силу фиксации 
данного имени у аланских правителей 
еще в I в. н.э. Вскоре после смерти Ам-
базука персидский правитель Кавад I 
(488-531 гг.) вновь захватил крепость и 
изгнал из нее детей Амбазука. Ал-Бала-
дури [23, 330] и Ибн ал-Факих ал-Хама-
дани [38, 11] сообщали об укреплении 
Кавадом I персидской оборонительной 
линии от Дербента до Дарьяла (Bāb al-
Lān).

Исследователи обратили внимание, 
что после возвращения к власти Кавада 
I тот потребовали от Византии выплат. 
Император Анастасий обусловил такие 
выплаты заключением нового мирного 
договора. В 501 г. персы начали войну, 
которая продолжалась до 504 г. После 
начавшихся переговоров в 505 или 506 г. 
был заключен мирный договор. По све-
дениям Иоанна Лаврентия Лида (Lyd. 
De mag. III, 53), император Анастасий 
в знак своего благодеяния передал пер-
сам в качестве компенсации за их рас-
ходы Дарьяльское укрепление. Данное 
свидетельство и сопоставляется с исто-
рией «гунна Амбазука» Прокопия Кеса-
рийского. Полагают, что в реальности 
византийский «дар» заключался в пре-
доставлении Каваду I полной свобо-
ды действий и отказу в помощи детям 
Амбазука, который прежде был другом 
Анастасия [26, 263-268]. Захват Кава-
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дом I Дарьяльского укрепления относят 
к 507 г. или 508 г. [39, 68]

Можно бы было полагать, что Ам-
базук захватил крепость в период пер-
сидско-византийской войны, пользуясь 
отвлечением персидских сил. Не исклю-
чено, что тем самым он независимо по-
могал своему другу Анастасию или по-
буждался самим Анастасием к такому 
захвату. Но, скорее, Амбазук захватил 
крепость в период временного отстра-
нения от власти Кавада I — 498 / 499 — 
сентябрь 501 г., когда Персидская импе-
рия осталась без твердого управления. В 
данном случае также могли сказывать-
ся дружеские отношения с Византией. 
Впрочем, захват мог произойти и не-
сколько раньше.

Исследователи полагают, что сведе-
ния мусульманских авторов об укрепле-
нии Аланских ворот персидским прави-
телем Перозом могут соотноситься с тем, 
что Аланские ворота строил картлий-
ский правитель Вахтанг Горгасал как но-
минальный вассал Сасанидов [26, 259]. 
К сожалению, мусульманские источни-
ки, якобы указывающие на укрепление 
Аланских ворот Перозом, остались без 
определения. Скорее всего, речь идет о 
сообщении ал-Табари о строительстве 
Перозом в области «Сул и алан» камен-
ного крепостного сооружения, которое 
потом укрепил Хосрой камнем, выло-
манным в области Гурган. Исследовате-
ли полагали, что данное строительство 
производилось в районе, располагав-
шемся на восточном побережье Каспия 
[39, 44], т.е. речь может идти о каких-то 
азиатских аланах, что почему-то опуска-
ется в работах других исследователей 
[20, 80]. Впрочем, нельзя исключать, что 
в источнике сведены сведения о разных 
укреплениях. Было предложено и иное 
оригинальное решение, связанное для 

алан не с Дарьялом, а с укреплением Се-
веро-Западного Кавказа [40, 82-83].

Укрепление линии обороны от Алан-
ских ворот до Дербента, с возведением 
многих городов, как уже отмечалось, 
относится к деятельности Кавада I [23, 
330]. Что касается сведений о Вахтанге 
Горгасале, то, действительно, только в 
одном грузинском манускрипте указы-
валось, что Вахтанг «подчинил овсов и 
кивчаков и создал Овсские врата, коих 
мы именуем Дариановскими. Воздвиг 
над ними высокие башни и поставил за-
щитниками окрестных мтеулов для вос-
прещения прохождения царей много-
численных тамошних племен овсских и 
кипчакских без повеления картлийского 
царя» [16, 90]. Собственно, мы имеем 
дело с позднейшей интерполяцией [23, 
414, сн. 40].

Исследователи отмечали явную иде-
ализацию и прямое преувеличение за-
слуг Вахтанга, т.к. Дарьяльские ворота 
функционировали задолго до него. Но в 
сообщении видят и рациональное зерно, 
которое выражается в указании на под-
чинение, а не на завоевание овсов, т.е. 
усиление позиций Картли на Северном 
Кавказе происходило преимуществен-
но дипломатическим путем [16, 90-91]. 
Сведения о Вахтанге Горгасале происхо-
дят из произведения «Жизнь Вахтанга 
Горгасала» Джуаншера Джуаншериане. 
Оно было составлено только в XI в., го-
раздо позже описываемых в нем собы-
тий. Отсюда и такие анахронизмы как 
присутствие кипчаков. Источник рису-
ет несообразующиеся с действительно-
стью грандиозные, а порой фантастиче-
ские деяния правителя Картли. Но само 
царство Картли, например, согласно 
армянским источникам, было в то вре-
мя незначительным и слабым в военном 
отношении, не имевшим сколь-нибудь 
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заметного влияния на Северном Кавка-
зе, о чем свидетельствовали армянские 
источники [19, 42].

Собственно, Картли давно находи-
лась в вассальной зависимости от Пер-
сидской империи. Попытки противо-
стоять персам ничего не приносили. Тот 
же Вахтанг Горгасал более лавировал 
между Персидской и Византийской им-
периями. 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 
Горгасала», как давно определили иссле-
дователи, был гуннским вторжением. 
Как мы знаем, именно вторжение акти-
визировало требование персов к визан-
тийскому императору по поддержке Да-
рьяльского укрепления.

Время жизни Вахтанга Горгаса-
ла обычно определяется 40-ми гг. V в. 
–501 г. Однако более точно полагается, 
что он погиб во время вторжения пер-
сов в Картли в 491 г. [41, 196-197; 26, 
198]. Но для этого периода, как мы зна-
ем, Дарьяльское укрепление всегда нахо-
дилось в руках персов, либо небольшой 
срок в руках «гунна Амбазука». Более 
того, владения Картли от Дарьяльского 
укрепления отделяли горы Кавказа, где 
жили народы, не подчинявшиеся Карт-
ли. Таким образом, Вахтанг Горгасал не 
мог ни строить укрепление, ни ставить в 
нем гарнизон из местных горцев. Сведе-
ния «Жизни Вахтанга Горгасала» в отно-
шении Дарьяльского укрепления следу-
ет признать выдумкой. В лучшем случае, 
картлийцы могли привлекаться персами 
для строительных или ремонтных работ 
в качестве рабочей силы или составле-
ния части гарнизона. Но крепость оста-
валась персидской и служила интересам 
Персидской империи, которым служили 

и закавказские вассалы персов. Следует 
отказаться от необоснованной идеи [42, 
67-68], что якобы Вахтанг вернул Да-
рьяльское укрепление, за которое и шла 
война.

Вскоре судьба Картли была ради-
кально решена Персидской империей. 
В 523 г. Картли было запрещено иметь 
собственного суверенного правителя. В 
532 г. Картли было поделено между Пер-
сией и Византией. Тогда же персы, со-
гласно «Мокцевай Картлисай», списки 
которой датируются X и XI вв., значи-
тельно усиливают свои позиции непо-
средственно в горных проходах Кавказа: 
«…в особенности завладели Грузией, во-
шли в Кавказские горы и построили для 
себя врата Осетии, а именно: одни боль-
шие врата в самой Осетии, двое ворот в 
Двалии и одни врата в Парачвани Дурд-
зукском; поставили там тамошних гор-
цев в качестве пограничной охраны, за-
тем назначили одного человека началь-
ником в Цанарском ущелье и подчинили 
ему. А когда пришел царь Ираклий, пер-
сы были сокрушены», «персы возвели 
также оборонительную стену Клисура, 
когда они соорудили Ворота Овсети, и 
они ее сделали больше, чем Ворота Ха-
зар» [43, 231-232; 44, 677; 30, 39; 25, 33; 
45, 63].

Данные сведения подтверждаются 
сведениями армянской «Ашхарацуйц» 
VII в., известной в списках краткой и 
единственной пространной редакций. В 
краткой редакции указывается: «Цана-
ры, в земле которых проходы Аланский 
и Цекан». В пространной редакции: «Ца-
нарка, в земле которых находятся воро-
та Аланские и другие ворота Кцекен, 
названные по имени народа» («Цанаров, 
у которых аланские ворота, и другие во-
рота, называемые Целкан») [46, 28, 30; 
47, 17; 21, 93].
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Таким образом, источники фикси-
руют положение с Дарьяльским укре-
плением на протяжении одного века. 
Горный проход оставался вне владений 
Картли, а его охрана передавалась под 
надзор правителя цанаров (корикоз, 
хорепископ). Цанары обычно локализу-
ются в верховьях р. Терек и по южным 
склонам Главного кавказского хребта. 
Вопрос об их этнической принадлежно-
сти остается дискуссионным (древне-
грузинская, древнедагестанская, древ-
ненахская), тогда как дальнейшая исто-
рия народа будет связана с Кахетией, где 
произошла его ассимиляция грузинским 
этническим элементом.

Но данный вопрос не важен для на-
шей проблемы. Поручение надзора за 
охраной цанарскому хорепископу не 
означало, что цанары непосредственно 
проживали у Дарьяльского укрепления 
или сами составляли его охрану. Поэто-
му, видимо, если «Ашхарацуйц» вклю-
чает укрепление в территорию цанаров, 
то «Мокцевай Картлисай» — в террито-
рию Осетии. Позднее у ал-Масуди цар-
ство Цанария помещается за Дарьяль-
ским укреплением [48, 18; 27, 161-162], 
т. е. территория крепости не относилась 
к владениям цанар. Служба цанаров от-
вечала интересам Персидской империи 
и составляла неотъемлемую часть пер-
сидской политики. Предложенные пер-
сами цанарам условия были взаимовы-
годны. Для цанаров они служили, кроме 
вероятного важного источника доходов, 
основанием для консолидации в услови-
ях повышения собственного престижа 
в регионе. Персы же решали не только 
вопрос с усилением своего контроля над 
проходом за счет привлечения на свою 

сторону населения, адаптированного к 
местным природно-географическим ус-
ловиям, но и вопрос с ненадежностью 
Картли.

То, что Дарьяльское укрепление яв-
лялось персидской твердыней, указыва-
ют другие источники. Себеос сообщал, 
что Хосров I Ануширван (531-578 гг.) 
укрепил, запер Аланский проход [30, 36; 
20, 81; 21, 95]. Ал-Баладури также указы-
вал, что персидский правитель наряду 
со многими другими местами укрепил 
Баб ал-Лан, построил там крепость [23, 
330]. О постройке им крепости сообща-
ли Ибн ал-Асир, Ибн ал-Факих ал-Хама-
дани и Ибн Хордадбех [49, 10; 38, 15; 50, 
109].

О том, что именно персы оставались 
владетелями Дарьяльского укрепления, 
могло бы указывать сообщение Ме-
нандра о заключенном в 561 г. персид-
ско-византийском договоре, по которо-
му персидский правитель обязывался 
препятствовать проходу других народов 
во владения византийцев через ущелье 
прохода Хоруцон и через Каспийские 
Ворота. Если одни исследователи пола-
гают, что речь идет о Дербенте или иных 
проходах с Северного Кавказа, то другие 
не исключают отнесение сведений не-
посредственно к Дарьялу [23, 253, 255]. 
Возможно, сведения о Дарьяльском 
укреплении повлияли на поэтическое 
упоминание Фирдоуси, что аланы без 
боя покорились Хосрову I Ануширва-
ну, обязуясь построить замок и высокие 
стены [51, 2]. Конечно, мы имеем дело с 
поэтической вольностью автора, для ко-
торого некоторые исторические реалии 
служили лишь предлогом для создания 
собственных эпических картин.
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