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Аннотация. Статья посвящена некоторым примерам интерпретаций находок 
исламских артефактов в аланских погребениях. Материалы данных погребений 
свидетельствуют о приверженности их хозяев традиционным аланским веро-
ваниям. Поэтому попытки некоторых авторов трактовать их как отражение 
принятия ислама аланами следует признать ошибочными.
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Abstract. The article is devoted to some examples of interpretations of the fi nds of 
Islamic artifacts in Alanian burials. The materials of these burials testify to the adherence 
of their owners to the traditional Alanian beliefs. Therefore, the attempts of some authors 
to interpret them as a refl ection of the acceptance of Islam by the Alans should be 
recognized as erroneous.
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В ходе изучения истории раннего проникновения 
на Северный Кавказ различных монотеистических 
(авраамистических) религий исследователями за-
кономерно привлекаются археологические матери-
алы. Но не все из таких примеров можно признать 
корректными. Так, обращаясь к археологическим 
материалам «исламского круга» из Алании, невоз-
можно всегда прямолинейно объяснять их наличие 
отражением исламизации их хозяев. Например, на-
ходки двух монетообразных амулетов VIII–IX вв. из 
могильника Мощевая Балка с куфическими надпи-
сями, к которым присоединяются находки из погре-
бений возле Нижне-Архызского городища, объясня-
ются не только их бытованием в аланской среде, но 
и тем, что амулеты носили аланы-мусульмане [18, 
c. 38–39].

Во-первых, могильник Мощевая Балка не явля-
ется сугубо аланским. Как полагают исследователи, 
он принадлежал полиэтничному населению, вклю-
чающему раннесредневековых алан, адыгоязыч-
ные народы и тюрков. Во-вторых, при публикации 
мусульманских «монетовидных» амулетов из Мо-
щевой Балки четко определялось, что оба амулета 
использовались не по назначению. Пробитые от-
верстия указывали, что амулеты нашивались, ви-
димо, на девичью диадему. На одном из амулетов 
надпись составлена неграмотно и не привлекала к 
себе интереса носителя [8, c. 31].

Исследователи уточняли, что амулеты первона-
чально, когда использовались в своей среде, были 
подвесными, что подтверждается не только нали-
чием петель, но и их двусторонностью. При вторич-
ном использовании они нашивались на девичью 

диадему, как и брактеаты и индикации с византий-
ских монет из другого погребения того же могиль-
ника. Причем лицевой стороной на первом амулете 
было изображение павлина, а не надпись.

Надписи на втором амулете почти не читаются, 
возможно, они были воспроизведены неграмотным 
ремесленником, а одна из них – даже, возможно, в 
зеркальном отражении. Причем две пробитые дыр-
ки для нашивания идут по диагонали по отношению 
к строчкам, а одна из них еще и повреждает стро-
ку, что свидетельствует об отсутствии внимания к 
надписи. Единственно возможным объяснением 
появления этих амулетов считается их принадлеж-
ность заезжим купцам, которые лишились их тем 
или иным способом [9, c. 358–360].

Другие исследователи также полагают, что аму-
леты могли быть получены «уголовным путем» и 
свидетельствуют о том, что новые владельцы не 
интересовались самими надписями, а изделия с 
исламскими символами были им непонятны [15, c. 
107]. Судя по приведенным прорисовкам амулетов 
из Нижнего Архыза [18, c. 39, рис. 6], их исполь-
зование было аналогичным. Собственно, исполь-
зование монет в качестве амулетов и украшений 
было известно на Центральном и Северо-Восточ-
ном Кавказе и ранее, например сасанидских монет. 
В том же ряду стоят и монеты-амулеты Мощевой 
Балки [21, p. 902].

О том, что невозможно трактовать подобные 
отдельно взятые находки как указание на мусуль-
манское исповедание погребенных, наглядно 
свидетельствуют, например, находки двух сере-
бряных монет в аланской катакомбе № 93 Верхне-
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Салтовского IV могильника IX в. В ней были погре-
бены мужчина и женщина, которую сопровождали, 
в том числе, две серебряные арабские монеты 
714/715 и 795/796 гг. выпуска. Они были превра-
щены в подвески путем приклепывания к ним 
бронзовых пластинчатых ушек. Обряд погребения 
и сопровождающий инвентарь указывают на при-
верженность аланским традиционным верованиям. 
Причем погребенная с аланом, принадлежавшим к 
воинской верхушке общества, супруга была не эт-
нической аланкой, а, вероятно, славянкой [3, c. 247, 
254, 255, рис. 8].

Аналогичное положение раскрывается при об-
ращении и к иным погребениям того же могиль-
ника. Две специально обрезанные в кружок и с 
пробитыми парными отверстиями серебряные 
монеты сопровождали погребение девочки в ката-
комбе № 119. Они выполняли роль традиционных 
бляшек-нашивок на головную ленту или шапочку, 
которая у алан носилась девочками, прошедшими 
обряд инициации, но еще не достигшими брачно-
го возраста. Подобным образом использовались 
серебряные монеты из катакомбы № 103 того же 
могильника и из подбойного погребения № 13 
Верхне-Салтовского I могильника. В катакомбе № 
72 Верхне-Салтовского IV могильника серебряные 
монеты с пробитыми отверстиями зафиксированы 
на груди погребенной девушки. Возможно, они слу-
жили пришитыми к платью окончаниями ожерелья 
из стеклянных, каменных и сердоликовых бус.

У женщины, погребенной в той же катакомбе 
№ 119, семь серебряных монет входили в состав 
обшивки горловины платья, а другие три серебря-
ные монеты входили в состав традиционного на-
грудного ожерелья в качестве подвесок, для чего 
к ним были приклепаны бронзовые петли. Судя по 
отверстиям на части из них, ранее они использова-
лись и как нашивки, вероятно, перейдя с возрастом 
с головной ленты на нагрудное ожерелье, сменив 
функции защиты головы на защиту груди, видимо, 
выступая зрительным символом луны. Две бронзо-
вые арабские монеты входили в состав такого оже-
релья погребенной женщины из катакомбы № 30, 
а одна – из катакомбы № 52. Места расположения 
отверстий и бронзовых петель на части монет до-
полнительно указывают на то, что сами арабские 
надписи, т. е. представленные в них исламские 
формулы, вообще не интересовали алан.

Данные нашивки и подвески свидетельствовали 
не только о высоком имущественном и социальном 
статусе погребенных, но и отражали традиционные 
для алан неисламские верования [19, c. 219; 20, c. 
270–271; 4, c. 293, рис. 3; 1, c. 289, 291, рис. 2, 293, 
297, 298, рис. 6, 300; 2, c. 101, рис. 1, 5, 7, 102, 103, 
104, рис. 2, 4, 106, рис. 4, 3, 107], вероятно, свя-
занные с культом луны и Великой Богини. Отмечен-
ная смена функций серебряных монет в катакомбе 
№ 119 идет в русле традиционных представлений 
алан, что резко противопоставляет их исламскому 
мировоззрению.

Такое вторич-
ное, не связанное 
с исламским ве-
роисповеданием, 
использование 
арабской предме-
тики не было еди-
нично. Например, 
в исследованной 
катакомбе № 66 
Даргавского мо-
гильника были по-
гребены ребенок 
и две женщины. 
На тлене от таза 
одной из погре-
бенных был обна-
ружен бронзовый 
наконечник ремня 
с изображением 
животного коша-
чьей породы и 
арабской надпи-
сью: «На вечное 
уважение» [6, c. 
115–116]. Дан-
ный наконечник 
(рис. 1) явно пре-
жде принадлежал 
мужскому поясу, что свидетельствует о вторично-
сти его использования в аланском погребении вне 
связи с прежней исламской традицией. В катаком-
бе Е могильника Чми был обнаружен бронзовый 
литой перстень с арабской надписью: «Бога мне 
достаточно». Здесь же зафиксирован и другой ли-
той бронзовый перстень, но уже со штампованным 
«византийским» крестом [17, c. 191].

Некоторые авторы заявляют, что наличие в сре-
де алан «мусульманского сегмента документирова-
но соответствующими источниками». «Источником» 
здесь служат материалы богатого аланского погре-

Рис. 1.

Рис. 2.
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бения из катакомбы № 14 Змейского могильника, 
в которой был найден фрагмент ткани с вышитой 
золотой нитью арабской фразой (рис. 2). Погребен-
ный в катакомбе алан, по мнению автора, мог быть 
мусульманином [5, c. 363]. Видимо, следует уточ-
нить. Надпись на коричневой шелковой ткани была 
двусторонней: с одной стороны – письмо куфи, с 
другой стороны – письмо насх. Надпись гласила: 
«Во имя Ал[лаха всемило]стивого всемилосердно-
го. Благодать…». Далее должно было следовать 
имя владельца. Надпись датируется первыми де-
сятилетиями XII в., а само погребение – серединой 
XII в. Его материалы [11, c. 82–87, 127, 134] одно-
значно свидетельствуют, что погребения в ката-
комбе № 14 совершены по традиционному обряду 
алан, исповедовавших собственную традиционную 
религию.

Конечно, можно допустить, как уже было ра-
нее предложено, что один из погребенных «имел 
какие-то контакты с мусульманством, возможно, 
формально был обращен, но похоронен по тради-
ционному аланскому ритуалу, и это о многом го-
ворит» [13, c. 76–77]. Говорит это о многом, если 
учитывать, что даже налобная повязка зафиксиро-
вана не на должном для себя месте, а в обрывках 
покрывала седла, что, конечно, не дает оснований, 
как иногда случается [10, c. 300–301], относить ее 
к конскому убору. Но и помещение повязки «у из-

головья воина» [13, c. 75] также не относит ее к 
использованию в качестве налобной, поскольку 
место находки определяется положением в изголо-
вье погребенного иного сопутствующего инвентаря. 
Никакой связи находки с использованием повязки 
как покрытия лица погребенного тканью – мусуль-
манского погребального канона [16, c. 171] – здесь 
не наблюдается.

Как отмечали исследователи, она была, несо-
мненно, завезена с мусульманского Востока. Об 
этом свидетельствует и найденная в катакомбе 
№ 25 янтарная подвеска-печать с мусульманским 
именем «Мухаммед Али-заде», которая, как отме-
чали, скорее всего была азербайджанской по про-
исхождению [12, c. 44; 14, c. 72, 73]. Интересно, 
что непосредственный источник, например, орна-
ментальных мотивов одежды из катакомбы № 14 
усматривают в декоре архитектурного убранства 
средневековых христианских храмов Абхазии [7, c. 
452]. В конечном итоге, ориентировка погребенных, 
погребальный обряд, материалы погребения № 14, 
особенно изобразительные памятники, находятся в 
прямом противоречии с исламскими канонами. По-
этому вполне можно предполагать [15, c. 144], что 
предмет имел первоначально иного владельца или 
был подарком от мусульманина. В любом случае 
он никак не связан с якобы исламским вероиспове-
данием погребенного.
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