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Abstract. The main place in the creative heritage of A.N. Kodzaev is occupied by the historical 
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the author's essay for the degree of Candidate of theology, prepared within the walls of the St. 
Petersburg Theological Academy. The sources of the formation of the author's research interests 
are revealed: the development of issues of the history of Alan Christianity and the relationship of 
traditional religion and Christianity in the spiritual culture of Ossetians. The article considers the 
change in the views of scientists on the historical and ethnographic research of A.N. Kodzaev.
Keywords: A.N. Kodzaev, St. Petersburg Theological Academy, history, Alan Orthodoxy, 
Ossetians, Christianization

Александр Николаевич 
Кодзаев (1874–1924/25) 
– видный представитель 
просветительской интел-
лигенции конца ХIХ – на-
чала ХХ в., один из пер-
вых осетинских историков 
и этнографов, выпускник 
Санкт-Петербургской ду-
ховной академии, кандидат 
богословия, деятель право-
славной церкви и народного 
образования. Его главный 
научный труд – историко-эт-
нографическая монография 
«Древние осетины и Осе-
тия», изданная в 1903 г. во 
Владикавказе. Книга имела 
драматическую судьбу, со-
временниками считалась 
компиляцией, в историогра-
фии советского периода 
подвергалась критике из-за 
«реакционных взглядов» ав-
тора, однако современные 

историки считают ее самосто-
ятельным исследованием, вы-
полненном на высоком для сво-
его времени научном уровне.

А.Н. Кодзаев родился 16 
сентября 1874 г. (по старому 
стилю) в с. Гизель Северной 
Осетии [1, с. 172]. Он рос в 
большой неразделенной семье 
(14 человек), в которую входили 
наряду с отцом (Иналык, 1831), 
матерью (Ника, 1835) и братья-
ми (Иналык, 1864, и Магомет 
(Михаил), 1872), две семьи его 
покойных дядей. Главой семьи 
был его отец. 

Начальное образование 
А.Н. Кодзаев получил в цер-
ковно-приходских школах сс. 
Гизель и Кадгарон. В последний 
год его учебы в Кадгаронской 
школе умер отец, и матери не-
чем было оплачивать обучение 
мальчика [2, с. 421]. После по-
дачи прошения Александр, ко-Александр Николаевич Кодзаев
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торый хорошо учился, был взят Обществом восста-
новления православного христианства на Кавказе 
(Общество) на свое обеспечение.

В 1889 г. Александр Кодзаев поступил в Ардо-
не в Александровское осетинское духовное учили-
ще, в котором обучался за счет средств Общества. 
Проявив во время учебы блестящие способности, 
он в июне 1895 г. окончил духовное училище по 1 
(высшему) разряду [2, с. 418–419]. В августе того 
же года училище было преобразовано в Алексан-
дровскую миссионерскую духовную семинарию. 
Как один из лучших выпускников, в 1895 г. А.Н. Код-
заев был направлен в высшее духовное учебное 
заведение – Санкт-Петербургскую духовную акаде-
мию, которая располагалась на территории Алек-
сандро-Невской лавры.

После успешной сдачи вступительных экзаме-
нов Александр Кодзаев поступил в числе 56 аби-
туриентов на церковно-историческое отделение 
академии [3, с. 395]. Он обучался в академии за 
счет Общества, лишь однажды в 1899 г.  получил 
денежное пособие в 15 руб. от Общества для рас-
пространения образования и технических сведений 
среди горцев Терской области [4, с. 2].

Созданная в 1809 г. в ходе реформы духовного 
образования Санкт-Петербургская духовная акаде-
мия была преемницей Славянской школы, откры-
той в 1721 г. (в 1726 г. преобразована в семинарию, 
в 1797 г. – в Александро-Невскую академию. – Л. 
Г.). Ректорами академии в период обучения А.Н. 
Кодзаева были епископ Иоанн (Кратиров), епископ 
Борис (Плотников) и епископ Сергий (Страгород-
ский) (с 12 сентября 1943 г. по 15 мая 1944 г. – па-
триарх Московский и всея Руси).

Санкт-Петербургская духовная академия была 
крупным церковно-научным центром, который за-
нимался просветительской и издательской дея-
тельностью. В ней осуществлялись переводы древ-
них церковных и византийских историков, научные 
переводы Библии на русский язык, издавались жур-
налы «Христианское чтение» (с 1821 г.) и «Церков-
ный вестник» (с 1875 г.).

Сложившиеся в академии богословская и цер-
ковно-исторические школы заметно повлияли на 
развитие богословия и истории церкви в России. 
Среди преподавателей академии было много из-
вестных богословов, церковных историков, право-
ведов и др. В период учебы А.Н. Кодзаева в акаде-
мии работали крупнейший специалист по истории 
Древней Руси Н.К. Никольский, известные церков-
ные историки профессора Н.Н. Глубоковский, В.В. 
Болотов и др.

А.Н. Кодзаев в числе четырех студентов курса 
жил в пансионе, в котором всего проживало до 60 
человек. Пансион располагался в отдельном зда-
нии на территории Александро-Невской лавры. 
Учеба в академии была напряженной. Студенты 1, 
2, 3 курсов слушали от 20 до 24 лекций в неделю, 
студенты 4 курса – от 14 до 15 лекций. Студенты 
1, 2, 3 курсов писали три семестровых сочинения 

и одну проповедь. Учебный год завершался экза-
менами, которые принимала комиссия, во главе с 
ректором или инспектором академии [3, с. 408].

Изредка, когда был свободен от учебы, молодой 
человек общался со своими земляками, которые 
жили в то время в Санкт-Петербурге. Осетинская 
молодежь, как и молодежь других народов Кавказа, 
приезжала в столицу для получения высшего об-
разования в разных областях знаний. А.Н. Кодза-
ев встречался с представителями Кавказа в семье 
грузинского князя генерал-майора Г.И. Тархан-Мо-
урави и его супруги Софьи (Соны) Касполатовны 
Тархановой (Есеновой), проживавших в огромной 
квартире на Невском проспекте. Имя этой замеча-
тельной осетинки хорошо знакомо по биографии 
Коста Хетагурова, которому она во время его учебы 
в Петербургской Академии художеств оказывала 
всемерную помощь и поддержку. Впрочем, по вос-
поминаниям современников, она помогала многим 
горцам Кавказа, которые учились в разное время в 
столице. В архиве СОИГСИ сохранилась фотогра-
фия 1902 г., где запечатлен Александр Кодзаев на 
одном из вечеров в доме Софьи Тархановой [5, с. 
1]. Среди участников вечера немало выдающихся 
представителей Кавказа: Махарбек Туганов, Маго-
мед-Али (Махач) Дахадаев, Аслан-Гирей Жантиев, 
Ибрагим Бек Гайдаров, Ольга Казбек, Ольга Газда-
нова и др. [6, с. 74–80]

Являясь студентом церковно-исторического от-

Книга А.Н. Кодзаева
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деления Санкт-Петербургской духовной академии, 
Александр на первом и втором курсе прослушал 
двухгодичный курс лекций по древней церковной 
истории. Его вел видный востоковед и историк 
церкви, ординарный профессор кафедры древней 
церковной истории, член-корреспондент Импера-
торской Академии наук (1893), доктор церковной 
истории (1896) В.В. Болотов. Этот выдающийся 
ученый, обладавший колоссальной эрудицией, 
знавший около 20 языков, многое сделал в хамит-
ской, семитской и иранской областях востоковеде-
ния, написал фундаментальные труды по церков-
ной истории трех восточно-христианских народов 
– коптов, абиссин и сирийцев [7, с. 83].

В.В. Болотов, несомненно, оказал большое вли-
яние на научные интересы А.Н. Кодзаева. Вероят-
но, именно на лекциях ученого и при его участии 
он наметил для себя общую тему о христианиза-
ции осетин и разрабатывал отдельные ее части в 
семестровых сочинениях, которые писались в кон-
це каждого года. К сожалению, преждевременная 
смерть ученого в 1900 г. прервала отношения на-
ставника и ученика. В книге «Древние осетины и 
Осетия» есть несколько ссылок на работы В.В. Бо-
лотова, в том числе упоминается и неопубликован-
ное письмо к Ю.А. Кулаковскому, с которым ученый 
в свое время ознакомил А.Н. Кодзаева. 

Исследование темы о христианизации осетин 
Александр Николаевич продолжил под руковод-
ством экстраординарного профессора кафедры 
истории славянских церквей И.С. Пальмова, док-
тора церковной истории (1904). С 1884 г. ученый 
преподавал в академии историю славянских церк-
вей, в том числе являлся автором нескольких 
статей под заглавием «Православный Восток», 
опубликованных в 1900 г. в журнале «Церковный 
вестник».

Тема кандидатской работы «Исторический 
очерк постепенной христианизации осетин в пре-
делах нынешней России», предложенная И.С. 
Пальмовым, была выбрана Кодзаевым в середи-
не последнего курса и утверждена митрополитом 
Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вад-
ковским). 

При подготовке сочинения А.Н. Кодзаев широ-
ко пользовался богатейшим фондом книг акаде-
мической библиотеки. История ее началась, когда 
при Александро-Невской лавре в XVIII в. возникла 
«библиотека довольная». В академической библи-
отеке хранились ценные издания старопечатных и 
богослужебных книг, научные книги на разных язы-
ках, собрания рукописей. В 1901 г. в ней насчитыва-
лось вместе с рукописями 80 тыс. 200 книг (150 тыс. 
экземпляров) [8, с. 346]. При работе с литературой 
студент использовал знания по древним и европей-
ским языкам, которые изучал в академии. Об этом 
свидетельствует обширная библиография книг на 
разных языках, приведенная в его будущей моно-
графии. 

В конце весны 1902 г. Александр Кодзаев пред-

ставил курсовое сочинение на соискание ученой 
степени кандидата богословия, которое было вы-
соко оценено руководством академии. В числе 
одиннадцати студентов курса (курс LIX) его сочи-
нение было удостоено почетного отзыва Совета 
Санкт-Петербургской духовной академии [9, с. 517].

Наставник Александра профессор И.С. Паль-
мов в своем обстоятельном отзыве на сочинение 
А. Кодзаева «Исторический очерк постепенной 
христианизации осетин в пределах нынешней Рос-
сии», отметив положительные стороны и указав 
на допущенные автором недочеты, пришел к сле-
дующему выводу: «Автор настоящего очерка при-
родный осетин и потому он с особенною любовью 
и научным интересом относится к предмету своего 
исследования… Во всяком случае сделанного ав-
тором в настоящей работе достаточно для того, 
чтобы дать ему полное право на получение ученой 
академической степени кандидата. В своем сочи-
нении он обнаружил большое знакомство с литера-
турой предмета, причем с надлежащей разборчи-
востью пользовался учеными исследованиями по 
разным вопросам своей темы; материал, добытый 
наукою, самостоятельно систематизировал, при-
внося в свое исследование и собственные сооб-
ражения, не лишенные научного интереса. Вообще 
все сочинение в целом, содержащее в себе научно-
обработанный материал по истории христианства 
в Осетии до XV в., изложенное к тому же правиль-
ною литературною русскою речью и дышащее не-
поддельною любовью автора к предмету своего 
исследования, заслуживает похвального отзыва и 
внушает надежду, что автор и далее сумеет вос-
пользоваться своими знаниями, прилежанием и 
любовью для разъяснения еще не разрешенных в 
науке вопросов церковной истории своей родины» 
[10, с. 427].

4 июня 1902 г. собрание Совета Академии в сво-
ем журнале вынесло определение, по которому оно 
согласилось с отзывами наставников о курсовых 
сочинениях студентов IV курса (LIX выпуска). Оно 
приняло проект списка выпускников Э. Папа-Якови-
ду (грека), А. Кодзаева, Н. Трифонова и В. Окунева, 
который составила комиссия, и просила митропо-
лита Санкт-Петербугского и Ладожского Антония 
удостоить их степени кандидата богословия на ос-
новании отзывов об их курсовых сочинениях [10, с. 
340]. Его Высокопреосвященство утвердил список 
выпускников Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии в степени кандидата богословия, включая А. 
Кодзаева.

7 июня 1902 г. А.Н. Кодзаев направил из Санкт-
Петербурга во Владикавказ прошение на имя 
епископа Владикавказского и Моздокского Влади-
мира (Сеньковского), в котором писал о том, что 
поскольку в продолжение академического курса 
он пользовался стипендией Общества, то, явля-
ясь по происхождению осетином, хотел бы служить 
только во Владикавказской епархии в качестве 
преподавателя или наблюдателя церковно-приход-
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ских школ Осетии [11, с. 4]. Ректор Санкт-
Петербургской духовной академии епископ 
Сергий (Страгородский) сделал на проше-
нии следующую приписку: «Г<осподин> 
Кодзаев, как природный осетин, мог бы 
быть очень полезным деятелем на попри-
ще духовного просвещения осетинского 
народа. Чего-либо предосудительного за 
ним в продолжении академического курса 
замечено не было» [11, с. 4–4].

Не дожидаясь ответа на свое проше-
ние, Александр Кодзаев выехал на роди-
ну. Вскоре пришло и назначение на рабо-
ту. С 16 августа 1902 г. по утвержденному 
Синодальным Обер-Прокурором докладу 
Учебного комитета при Святейшем Синоде 
он был назначен на должность помощника 
инспектора в Александровской миссионер-
ской духовной семинарии в Ардоне [11, с. 
2], в которой проработал всего несколько 
месяцев.

25 ноября 1902 г. А.Н. Кодзаев стал членом Ар-
донского отделения Владикавказского епархиаль-
ного училищного совета как делопроизводитель 
[12, с. 233]. 1 февраля 1903 г. по резолюции епи-
скопа Владикавказского и Моздокского Владимира 
(Сеньковского) он был назначен на должность на-
блюдателя церковно-приходских школ Северной 
Осетии [13, с. 16], на которой находился до 16 авгу-
ста 1906 г. [14, с. 75]  

Несмотря на большую занятость, А.Н. Кодзаев 
все же нашел время для доработки своего канди-
датского сочинения «Исторический очерк постепен-
ной христианизации осетин в пределах нынешней 
России», которое он положил в основу будущей 
книги. Подготовив рукопись к печати, он направил 
ее в г. Тифлис для цензуры. 29 июня 1903 г. издание 
рукописи было дозволено цензурой, и в том же году 
книга Кодзаева «Древние осетины и Осетия» была 
отпечатана во владикавказской типографии «Р. Се-
галь и С-вья» [15]. 

Монография А.Н. Кодзаева, насчитывающая 
108 страниц, состояла из введения и двух отделов, 
каждый из которых включал по две главы. Книгу за-
вершало расширенное оглавление, в котором были 
подробно перечислены вопросы, рассмотренные в 
главах. 

Во «Введении» А.Н. Кодзаев определил задачи 
исследования, которые он видел в последователь-
ном изложении «естественного исторического роста 
народа в христианстве», а также во всестороннем 
«рассмотрении жизни под влиянием данного факто-
ра». Он писал о том, что нужно показать не только 
существование в Осетии проповеди христианства, 
но и процесс плодов этой проповеди. А.Н. Кодзаев 
считал, что «в такой постановке тема является со-
вершенно новой во всей литературе об Осетии, 
именно – в своем требовании последовательности 
во времени и всесторонности в объеме» [15, IV]. Ав-
тор в будущем предполагал представить книгу в ка-

честве учебного пособия по внеклассному чтению в 
церковно-приходских школах Осетии [14, с. 47].

Автор также преследовал  цель показать един-
ство истории аланского христианства и истории 
аланской государственности. По его мнению, об 
этом свидетельствовала органическая связь цер-
ковной и гражданской жизни [15, III].

Важную задачу своего исследования А.Н. Кодза-
ев видел в освещении вопроса об иранском проис-
хождении осетин: «Между тем, этот принципиаль-
ный вопрос проливает свет положительно на все 
стороны исторической жизни. Имея это в виду, мы 
остановились довольно подробно на этом вопро-
се, разобрав его в лингвистическом, литературном, 
юридическом, археологическом и самое главное – 
где мы чувствовали себя свободнее – мифологиче-
ском отношениях» [15, II].

 Монография имела большую источниковую 
базу и обширную историографию, включающую 
труды В.Ф. Миллера, М.М. Ковалевского, Ю.А. Ку-
лаковского. 

В первом разделе книги А.Н. Кодзаев предста-
вил историографический обзор проблемы этноге-
неза осетин, рассмотрел мифологию, древние куль-
ты, пантеон, параллели между Нартовским эпосом 
осетин и древностями иранских предков осетин. 

Второй раздел книги посвящен истории разви-
тия православия у алан. А.Н. Кодзаев предложил 
четырехэтапную научную периодизацию истории 
христианства у алан-осетин. Он показал связь меж-
ду развитием аланской государственности и алан-
ского православия в Х–ХV вв., привел различные 
источники, свидетельствовавшие о существовании 
могущественного средневекового христианского 
аланского государства и аланской православной 
культурной традиции, которую вобрали и сохрани-
ли осетины.

Книга А.Н. Кодзаева неоднозначно была вос-
принята современниками. В статье Кесаева «В 
ущельях Дигории», вышедшей в 1904 г. во влади-

Санкт-Петербургская духовная академия

ИСТОРИЯ 



21

ÂÅÑÒÍÈÊ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ТОМ 22

№ 1 
2 0 2 2

кавказской газете «Казбек», она подверглась кри-
тике [16, с. 229]. Правда, эта критика в адрес книги 
была скорее продолжением противостояния Код-
заева с либерально-демократической учительской 
интеллигенцией, к которой принадлежал автор ста-
тьи.

В 1906 г. в библиографической заметке «Хрони-
ка» в журнале «Этнографическое обозрение» книгу 
отметили как не имеющую большой научной цен-
ности [17, с. 174]. 

В историографии советского периода утверж-
далось, что книга А.Н. Кодзаева «Древние осети-
ны и Осетия» написана в духе «буржуазного на-
ционализма» (М.С. Тотоев [18, с. 355–356; 19, с. 
53–56.], М.П. Санакоев [20, с. 24], Л.М. Васильева 
[21, с. 123–125] и др.). М.С. Тотоев писал, что кни-
га, несмотря на правильный вывод об исторических 
предках осетин (аланы-ясы), имеет ряд отрицатель-
ных моментов, которые сводят на нет ее научное 
и познавательное значение [18, с. 356]. Таковыми 
моментами он считал отсутствие выверенной мето-
дологии в расположении и изложении материала и 
характеристики внутренней социальной жизни осе-
тин, многочисленные антиисторические положения 
по важнейшим вопросам осетинского историческо-
го процесса. Это позволило ему сделать вывод о 
том, что книга А.Н. Кодзаева не нашла поддержки и 
распространения в народе среди передовой части 
осетинской интеллигенции [18, с. 356].

Оценка книги А.Н. Кодзаева стала меняться 
лишь в начале 2000-х годов. По мнению истори-
ка Ф.Х. Гутнова, уничтожающая критика советской 
историографии в адрес книги была связана прежде 
всего с политическими взглядами А.Н. Кодзаева [22, 
с. 15]. Ученый полагал, что обвинения в компиляции 
также несостоятельны, поскольку кроме обширной 
библиографии на русском, французском, немецком 
и латинском языках автор опирался на солидную 
источниковую базу [22, с. 15]. Отмечая некоторые 
ошибочные положения книги, касающиеся обще-
ственного строя в средние века и распространения 
христианства, Ф.Х. Гутнов оценивал работу в целом 
положительно, учитывая то, что она оказала влия-
ние на рост национального самосознания народа и 
подстегнула интерес к изучению древностей Осетии 
[22, с. 15].

М.Э. Мамиев в монографии «Аланское правосла-
вие: история и традиция» называет кандидата бого-
словия А.Н. Кодзаева одним из значительных авто-
ров конца XIX – начала ХХ в., который разрабатывал 

тему аланского православия, а его книгу «Древние 
осетины и Осетия» – первой специализированной 
монографией, которая была посвящена истории 
Осетии [23, с. 28]. Ученый отметил, что автор ис-
пользовал весь корпус источниковой и научной ли-
тературы, которая была известна на тот момент. Он 
подчеркнул, что А.Н. Кодзаев обобщил и логически 
продолжил научные разработки В.Б. Пфафа (анализ 
монотеистической религиозной традиции осетин), 
В.Ф. Миллера и Ю.А. Кулаковского и представил 
не «компиляцию дилетанта», а самостоятельное 
исследование, выполненное на довольно высоком 
для своего времени научном уровне. По мнению 
М.Э. Мамиева, книга А.Н. Кодзаева, хотя и уступает 
самостоятельным академическим разработкам про-
фессиональных ученых (В.Ф. Миллера, М.М. Кова-
левского, Ю.А. Кулаковского), но превосходит уро-
вень осетиноведческих работ других современников 
[23, с. 29]. В другой работе М.Э. Мамиев отметил, 
что в историографическом разделе автор обосновал 
иранское происхождение алан-осетин, а затем обра-
тился к традиционной религиозной системе и исто-
рии христианства в Алании [24, с. 35].

Книга Кодзаева проанализирована в работах 
С.А. Айларовой [25, с. 295–300; 26, с. 5–20; 27, с. 
47–61; 28, с. 120–142]. Указав в качестве методо-
логического принципа исследования строгий исто-
ризм, системность и многоаспектность изложения, 
ученый считает, что монография была значимым, 
рубежным для своего времени исследованием. 
С.А. Айларова отметила, что А.Н. Кодзаев «…по-
пытался представить целостную картину истории 
аланского православия, а также охарактеризовать 
мифологию и эпос, традиционную религиозную 
систему осетин. Автор отстаивал положение о глу-
боком проникновении христианства в ткань культу-
ры аланского общества, евангелизации населения 
средневековой Алании, ставшей частью византий-
ского цивилизационного пространства. Христиан-
ство, проходящее через всю историю алан с начала 
новой эры, является важнейшим компонентом осе-
тинской духовно-культурной традиции. Оно должно 
стать основой современного развития осетинского 
этноса, его культуры – таков вывод историка» [27, 
с. 50, 57].

История создания А.Н. Кодзаевым книги «Древ-
ние осетины и Осетия» свидетельствует о том, что 
ее основа была написана и апробирована в круп-
ном научном центре – Санкт-Петербургской духов-
ной академии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Архивный фонд Осетии. Посемейные списки населенных 
пунктов Владикавказского округа Терской области на 1886 
год. Изд-е 2-е, доп. Владикавказ, 2016. 
2. НА СОИГСИ. Ф. Дзагурова. Оп.1. Д. 69. 
3. Отчет о состоянии С.-Петербургской Духовной Акаде-
мии за 1895 год // Христианское чтение. 1896. № 3–4. С. 
337–366.
4. Отчет Благотворительного Общества для распростра-
нения образования и технических сведений среди горцев 

Терской области за 1899 год (17 год существования). – Вла-
дикавказ, 1899.  
5. НА СОИГСИ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 116. 
6. Марзоев И.Т. История одной фотографии // Известия 
СОИГСИ. Школа молодых ученых. 2010. Вып. 3. С. 74–80.
7. Тураев Б.А. Василий Васильевич Болотов // Журнал Ми-
нистерства Народного Просвещения. 1900. № 8. С. 82–101.
8. Отчет о состоянии С.-Петербургской Духовной Академии 
за 1900 год // Христианское чтение. 1901. № 3. С. 336–368.

ГОСТИЕВА  Л.К. ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КНИГИ «ДРЕВНИЕ ОСЕТИНЫ...



22

ÂÅÑÒÍÈÊ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ТОМ 22

№ 1
2 0 2 2

9. Отчет о состоянии С.-Петербургской Духовной акаде-
мии за 1902 г. // Христианское чтение. 1903. № 3. С. 488–525.
10. Журналы заседаний Совета С.-Петербургской Духов-
ной Академииза 1901/02 учебный год (в извлечении). С.-
Петербург, 1902.
11. ЦГА РСО-А. Ф. 150. Оп. 1. Д. 282. 
12. ЦГА РСО-А. Ф. 147. Оп. 1. Д. 36а. 
13. О переменах по службе // ВЕВ. 1903. №4. С. 16.
14. ЦГА РСО-А. Ф. 147. Оп. 1. Д. 54. 
15. Кодзаев А.Н. Древние осетины и Осетия. Владикавказ: Р. 
Сегаль и С-вья, 1903.
16. Кесаев. В ущельях Дигории // ППКОО / Сост. Чибиров Л. 
А. Цхинвали, 1982. Кн. 2. С. 229.
17. Хроника // Этнографическое обозрение. М., 1906. № 1. 
С. 174.
18. Тотоев М.С. Очерки истории культуры и общественной 
мысли в Северной Осетии в пореформенный период. – Ор-
джоникидзе, 1957. 
19. Тотоев М.С. Очерки истории культуры и общественной 
мысли в Северной Осетии в начале XX века (1903–1917 гг.). 
– Орджоникидзе, 1968.
20. Санакоев М.П. Историография истории Осетии. – Цхин-
вали, 1971.  
21. Васильева Л.М. Проблемы истории Осетии в русской на-

уке XIX века. – Орджоникидзе, 1975. 
22. Гутнов Ф.Х. Ранние аланы. Проблемы этносоциальной 
истории. – Владикавказ, 2001.  
23. Мамиев М.Э. Аланское православие: история и тради-
ция. – М.: СЭМ, 2014. 
24. Мамиев М.Э. Историографическая традиция и письмен-
ные источники о православном христианстве в средневеко-
вой Алании // Историко-филологический архив. Владикавказ, 
2005. № 4. С. 34–53.
25. Айларова С.А. Об осетинском просветителе и истори-
ке Александре Кодзаеве // Всероссийские Миллеровские чте-
ния: Вып 6. – Владикавказ, 2018. С. 295–300.
 26. Айларова С.А.О жизни и творчестве первого осетин-
ского историка Александра Кодзаева // Известия СОИГСИ. 
Школа молодых ученых.Вып. 21. 2019. С. 5–20.
27. Айларова С.А. История, формирующая идентичность: 
аланское православие в книге А. Н. Кодзаева «Древние осе-
тины и Осетия» // Известия СОИГСИ. Вып. 36 (75) 2020. С. 
47–61.
28. Кобахидзе Е.И., Айларова С.А., Чочиев Г.В., Цориева 
И.Т., Туаева Б.В. Историко-культурное развитие Северного 
Кавказа во второй половине XIX – начале XXI в.: от военно-
народного управления к межкультурным коммуникациям. – 
Владикавказ, 2020. 

REFERENCES

1. The Archival Fund of Ossetia. Family lists of settlements of the Vladikavkaz district of the Terek region for 1886. 
2nd ed., add. Vladikavkaz, 2016.
2. NA SOIGSI. F. Dzagurova. Op.1. D. 69.
3. Report on the state of the St. Petersburg Theological Academy for 1895 // Christian reading. 1896. No. 3–4.
Pp. 337–366.
4. Report of the Charitable Society for the Dissemination of Education and Technical Information among the 
Highlanders of the Tersk region for 1899 (17 year of existence). – Vladikavkaz, 1899.
5. NASOIGSI. F. 15. Op. 1. D. 116.
6. Marzoev I.T. The history of one photograph // Izvestiya SOIGSI. School of Young Scientists. 2010. Issue 3. Pp. 
74–80.
7. Turaev B.A. VasilyVasilyevichBolotov // Journal Of The Ministry Of Public Education. 1900. No. 8.Pp. 82–101.
8. Report on the state of the St. Petersburg Theological Academy for 1900 // Christian reading. 1901. No. 3.Pp. 
336–368.
9. Report on the state of the St. Petersburg Theological Academy for 1902 // Christian reading. 1903. No.3. Pp. 
488–525.
10. Journals of the meetings of the Council of the St. Petersburg Theological Academy for the academic year 
1901/02 (in the extract). St. Petersburg, 1902.
11. TSGA RSO- A. F. 150. Op. 1. D. 282. 
12. TSGA RSO-A.F.  147. Op. 1.D. 36A.
13. About changes in the service // VEV. 1903. No. 4.P. 16.
14. TSGA RSO-A.F. 147. Op. 1. D. 54. 
15. Kozaev A. N. The ancient Ossetians and Ossetia.Vladikavkaz: R. Segal and S., 1903.
16. Kesaev. In the gorges of Digoria // PPKOO / Comp. Chibirov L. A. Tskhinvali, 1982. Book 2.P. 229.
17. Chronicle // Ethnographic Review. M., 1906.No. 1.P. 174.
18. Totoev M.S. Essays on the history of culture and social thought in North Ossetia in the post-reform period. 
Ordzhonikidze, 1957.
19. Totoev M.S. Essays on the history of culture and Social thought in North Ossetia at the beginning of the XX 
century (1903-1917). – Ordzhonikidze, 1968.
20. Sanakoev M.P. Historiography of the History of Ossetia.Tskhinvali, 1971.
21. Vasilyeva L.M. Problems of the history of Ossetia in the Russian science of the XIX century.– Ordzhonikidze, 
1975.
22. Gutnov F.H. Early Alans.Problems of ethnosocial history.Vladikavkaz, 2001.
23. Mamiev M.E. Alan Orthodoxy: History and tradition. – M.: SAM, 2014.
24. Mamiev M.E. Historiographical tradition and written sources about Orthodox Christianity in medieval Alanya // 
Historical and Philological Archive. Vladikavkaz, 2005.No. 4.Pp. 34–53.
25. Aylarova S.A. About the Ossetian educator and historian Alexander Kodzaev // All-Russian Miller Readings: 
Issue 6. Vladikavkaz, 2018.Pp. 295–300.
26. Aylarova S.A. About the life and work of the fi rst Ossetian historian Alexander Kodzaev // Izvestia SOIGSI. 
School of Young Scientists.Issue 21. 2019. Pp. 5–20. 
27. Aylarova S. A. History that shape the identity: Alan Orthodoxy in the book A. N. Kodzaeva "Ancient Ossetians 
and Ossetia" // Izvestia SOIGSI. Issue 36 (75) 2020.Pp. 47–61. 
28. Kobakhidze E. I., Aylarova S. A., Chochiev G. V., Tsorievа I. T., Tuaeva B. V. Historical and cultural 
development of the North Caucasus in the second half of the XIX – beginning of the XXI century: from military-
people's management to intercultural communications. – Vladikavkaz, 2020.

ИСТОРИЯ 


