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Аннотация. Настоящее исследование является источниковедческим обзором, имею-
щим целью представление основных сведений, отражающих историю службы алан 
монголам в Монголии и Китае. Материалами для исследования послужили разно-
язычные письменные источники, охватывающие период с середины XIII по начало 
XIX вв. Обобщение в одном обзоре сведений источников по указанному вопросу, 
охватывающих такой широкий хронологический диапазон, составило научную но-
визну представленного исследования. Отсутствие в научной традиции такого рода 
работ определило его актуальность. По результатам обзора был сделан общий вывод 
о том, что аланы, служившие монголам в Монголии и Китае, приняли участие во 
многих наиболее значимых внешне- и внутриполитических событиях монгольской 
истории, имевших место в этих странах с середины XIII в., начиная от завоевания 
Южного Китая, завершившегося в 1279 г., и заканчивая внутриполитической борьбой 
в монгольских землях, начавшейся после свержения в Китае династии Юань «крас-
ными войсками» в 1368 г. Кроме того, отмечается, что один из аланских лидеров, 
Аругтай, даже смог в первой четверти XV в. на некоторое время объединить враж-
дующие восточномонгольские народы. Вместе с тем указывается, что аланы, оказав-
шиеся по воле исторической судьбы в Монголии и Китае, конечно же, не смогли 
избежать ассимиляции со стороны монголов, став частью этого народа, известной как 
асуты. Однако утверждается, что даже став частью монгольского народа, аланы 
вплоть до начала XIX вв. продолжали сохранять такой важный элемент своего этни-
ческого самосознания как самоназвание. 
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Abstract. This paper is a source study review aimed at presenting the main information 
that details the history of the Alans’ service to the Mongols in Mongolia and China. The 
materials for the study were multilingual written sources covering the period from the mid-
13th to the early 19th centuries. A tidy, single summarizing of information from sources on 
this issue, having such a wide chronological range, is the scientific novelty of the present 
study. The relevance of the study is determined by the absence of such a work in the exist-
ing scientific tradition. Based on the results of the review, a general conclusion was made 
that the Alans who served the Mongols in Mongolia and China took part in many signifi-
cant foreign and domestic political events in Mongolian history that took place in the East 
Asia region from the mid-13th century onward, beginning with the conquest of Southern 
China which was complete in 1279 and ending with the internal political struggle in the 
Mongolian lands that followed the overthrow of the Yuan Dynasty in China in 1368. In 
addition, it is noted that one of the Alan leaders, Arugtai, was even able to unite the warring 
eastern Mongolian peoples for some time in the first quarter of the 15th century. At the 
same time, it is indicated that the Alans, who by the will of historical fate found themselves 
in Mongolia and China, could not avoid assimilation by the Mongols, having become part 
of this people, known as the Asuts. Nevertheless, it is argued that even after becoming part 
of the Mongolian people, the Alans continued to preserve such an important elements of 
their ethnic identity as their self-designation until the beginning of the 19th century. 
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Введение 
Как известно, одним из следствий монгольской евразийской экспансии, 

начатой Чингиз-ханом в начале XIII в. и продолженной его наследниками на 
монгольском престоле, стало появление большого числа представителей т.н. 
западных народов, служивших правителям-Чингизидам в Монголии и Китае. 
К числу этих западных народов относились и асы/аланы, значительная часть 
которых оказалась в Монголии и Китае после Западного Похода монголов 
1236–1243 гг. 

Сведения об этой части аланского народа имеются во множестве евро-
пейских, китайских и монгольских источников, однако для новоевропейской 
научной традиции они оставались неизвестными вплоть до 1739 г., когда 
французский иезуит А. Гобиль (отец Антоний), живший в Китае с 1722 г. и 
скончавшийся там в 1759 г., не опубликовал свой труд «История Чингиз-хана 
и всей монгольской династии» (имеющий в своей основе «Историю Юань»), 
в котором, комментируя сведения о рейде Субэдэя и Джэбэ 1222–1223 гг. в 



Казиев Э.В. Аланы в Монголии и Китае: основные письменные источники (1253–1811 гг.) 
Золотоордынское обозрение. 2025, 13(1): 116–128 

118 

западную часть Кипчакской степи, он локализовал «страну асов» неподалеку 
от Каспийского моря и указал на то, что после ее монгольского завоевания 
асы дали монголам множество способных военачальников, принявших уча-
стие в войнах монголов против империи Южная Сун [33, с. 40–41, 147, 172]. 
В 1773 г. сведения А. Гобиля об аланах, служивших монгольским императо-
рам в Китае, использовал академик Г.Ф. Миллер для аргументации своего 
предположения о тождестве алан/асов разноязычных средневековых пись-
менных источников и осетин [22, с. 18]. 

В 1823 г. Ю.Г. Клапрот прямо констатировал наличие сведений об аланах 
в официальной «Истории Юань» [36, с. 82–88]. Об исключительном исполь-
зовании в монгольских и китайских средневековых источниках названия асы 
для обозначения народа, именующегося аланами, писал В. де Сен-Мартен 
[32, с. 189]. О монгольском аймаке Асут, существовавшем в Монголии после 
падения династии Юань, сообщал в своем труде член 12-й Русской духовной 
миссии в Пекине (1840-1847 гг.) В.В. Горский [8, с. 131]. 

В 1866 г. начальник 15-й Русской духовной миссии (1865–1878 гг.) 
П.И. Кафаров открыл для европейской науки монгольскую эпическую хрони-
ку «Сокровенное сказание» и опубликовал ее первый русскоязычный пере-
вод, в комментариях к которому он указал на сведения об аланах и асах, 
имеющиеся в вышеупомянутой юаньской хронике, а также на их тождество с 
ясами русских хроник [2, с. 247]. В публикации 1877 г. П.И. Кафаров пред-
ставил первый краткий перевод жизнеописаний некоторых аланских воена-
чальников из «Истории Юань» [3, с. 47–48]. 

В 1876 г. российский востоковед Э.В. Бретшнейдер в своем объемном 
очерке об исторической географии Центральной и Западной Азии представил 
подробные переводы части сведений из жизнеописаний аланских военачаль-
ников юаньской хроники, сведения об асутах и аланском городе *Магас из 
монгольского «Сокровенного сказания», а также другие сведения об аланах 
[29, с. 147, 150, 258–263]. Очерк Э.В. Бретшнейдера в том же году вышел 
отдельным изданием и впоследствии дважды переиздавался вместе с тремя 
другими его историко-географическими работами. В 2018 г. эти работы 
Э.В. Бретшнейдера были изданы на русском языке [5]. 

Английский востоковед Г. Юл в своем труде о Китае и путях туда привел 
и прокомментировал сведения различных средневековых повествований и 
хроник о военачальниках аланах-христианах, служивших при юаньском дво-
ре [30, с. xcix, cxxxi, 313–321, 317, 336, 373]. Из многочисленных переводов 
«Книги» Марко Поло, выходивших на протяжении XIX в., содержащей рас-
сказ об убийстве аланских воинов в одном из городов Южного Китая во вре-
мя его завоевания войсками империи Юань, также следует выделить перевод 
Г. Юла, соотнесшего, как и Г.Ф. Миллер, указанный рассказ Марко Поло 
именно с кавказскими аланами/осетинами [46, с. 140–143].  

В 1914 г. А.И. Иванов перевел почти полностью все жизнеописания 
аланских военачальников, содержащиеся в «Истории Юань», за исключением 
жизнеописания аса Адачи (阿荅赤, цз. 135), которого он справедливо отожде-
ствил с асом Атачи (阿塔赤), отметив, что аналогичные и более подробные 
сведения о нем содержатся в жизнеописании отца этого юаньского воена-
чальника – аланского правителя Ханхусы (杭忽思) [11, с. 291]. Кроме того, в 
этой же работе А.И. Иванов представил перевод части сведений об аланских 
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гвардейцах, содержащихся в трактате «Войско» юаньской хроники [11, 
с. 286], а также кратко описал структуру некоторых властных и военных ор-
ганов и учреждений империи Юань [11, с. 283, 287, 295, 296, 298]. 

В это же время и в ближайшие последующие годы выходят работы фран-
цузского востоковеда П. Пеллио, в свою очередь представляющие сведения 
об аланах из повествования Марко Поло, китайских, монгольских и др. ис-
точников, а также сведения из переписки алан с папой Бенедиктом XII [41, 
с. 641–644; 42, с. 16–25]. Тогда же выходят работы по истории христианства в 
Китае английского востоковеда А.К. Моула, где также приводятся сведения 
китайских, монгольских и европейских источников об аланах, служивших в 
Китае и Монголии [39, с. 12–14, 19, 26, 30–31; 40, с. 140–141; 252–254, 260–
264]. Совместным переводческим и исследовательским трудом П. Пеллио и 
А.К. Моула стало комментированное англоязычное издание «Книги» Марко 
Поло, критически скомпилированное из различных частей этого источника, 
представленных в первых его списках и печатных изданиях [38, с. 149–150, 
509]. Фрагменты переписки аланских князей с папой Бенедиктом XII, а также 
письма пекинского епископа Джованни Монтекорвино в это же время публи-
кует Г. Хенниг [34, с. 104–128, 191–206]. 

С середины XX в. и по настоящее время сведения источников об алано-
монгольских отношениях XIII-XIV вв. уже активно привлекаются для иссле-
дований различных аспектов собственно аланской истории [1, с. 253–254; 7, 
с. 178, 188, 195, 202–215; 44, с. 242–246; 4, с. 481–487, 518–558; 9, с. 80–87, 
114–118; 14, с. 283–289; 26, с. 522–528], истории Золотой Орды [19, с. 41–42; 
13, с. 162–176, 356], а также истории Китая [35, с. 46–47, 97–98, 103; 37, 
с. 283, 289] и Монголии [21, с. 54–57]. Переводы погодных записей «Истории 
Юань», относящихся к периоду правления императора Хубилая, где также 
содержатся сведения об аланах/асах, состоявших при нем на гвардейской 
службе, представил отдельным изданием Р.П. Храпачевский [27, с. 281, 444, 
457, 498, 499, 510, 543]. 

Актуальность и цели исследования 
Очевидно, что изучение проблемы алано-монгольских отношений XIII–

XIV вв., начавшись с простой констатации сведений о нахождении алан на 
монгольской службе в Китае, было особенно плодотворным в период со вто-
рой половины XIX по первую половину XX вв., когда появились первые под-
робные переводы соответствующих сведений китайских и других источни-
ков, благодаря чему процесс изучения указанной проблемы в последующие 
годы XX в. и вплоть до настоящего времени вышел на новый уровень, полу-
чив возможность использования этих сведений в исследованиях по средневе-
ковой истории Китая, России, Монголии и других стран. Вместе с тем приве-
денные работы, как и большинство других трудов, посвященных схожей про-
блематике, как правило, представляют лишь часть сведений из соответст-
вующего корпуса источников, необходимых для решения конкретных вопро-
сов того или иного исследования. Отсутствие же обобщающих источнико-
ведческих исследований определяет актуальность настоящего небольшого 
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обзора, целью которого является представление сведений основных источни-
ков, отражающих историю службы алан монголам в Монголии и Китае1. 

 
Обсуждение 
Хронологически первые известные на сегодняшний день сведения об 

аланах, служивших монголам в Монголии, представлены в повествовании 
Гийома де Рубрук – посла-минорита французского короля Людовика IX, со-
вершившего поездку в монгольскую столицу Каракорум в 1253-1255 гг., где 
при дворе Мункэ-каана он видел алан-христиан [24, с. 14, 161]. 

Первым же источником, содержащем сведения об аланах, служивших 
монголам в Китае, является «Книга о разнообразии мира» венецианского 
купца Марко Поло, состоявшего на службе у каана и юаньского императора 
Хубилая с 1275 по 1291 гг. В своей «Книге», составленной между 1296 и 
1299 гг. [38, с. 34–35; 4, с. 230], Марко Поло подробно, хотя и противоречиво, 
описал эпизод массовой гибели алан при взятии юаньскими войсками одного 
из южно-китайских городов, а также мятеж монгольского владетеля Наяня 
против Хубилая [38, с. 194–199; 4, с. 231]. Описывая события этого мятежа, 
Марко Поло не упоминает алан, но в жизнеописаниях аланских военачальни-
ков Атачи, Юйваши, Демидиэра, Шила-Бадуэра и Бадуэра «Истории Юань» 
(см. ниже) содержатся сведения об их участии в его подавлении [4, с. 523, 
529, 532, 533–534, 536]. 

Сведения о тридцати тысячах аланах, служивших юаньскому императору 
и окормляемых первым католическим архиепископом Пекина Джованни 
Монтекорвино, имеются в письме францисканца Перегрина де Кастелло, 
прибывшего в Ханбалык (Пекин) в 1309/10 г. и позднее ставшего епископом 
Зайтуна/Цюаньчжоу (泉州), где он скончался 7 июля 1323 г. [43, с. 366; 4, 
с. 228]. Известно еще и анонимное письмо одного из миноритов в Пекине, 
датируемое декабрем 1318 г., также сообщающего о пребывании на службе 
при юаньском дворе алан-христиан, чьим пастырем вместе с членами их се-
мей был Джованни Монтекорвино, но ограничивающем их числом в двадцать 
тысяч [40, с. 208]. 

Сведения о христианском вероисповедании алан, служивших юаньским 
императорам, также содержатся в переписке монгольского каана и китайско-
го императора Тогон-Темура (прав. в 1333-1368 гг.) и состоявших у него на 
службе алан с папой Бенедиктом XII. Пятеро аланских князей в своих пись-
мах просили папу прислать нового архиепископа взамен Джованни Монте-
корвино, умершего в 1328 г. [15, с. 27–47]. 

Косвенные сведения о пребывании алан в Китае также содержатся у 
францисканца Одорико Парденоне (c. 1280–1331 гг.), побывавшего в Китае 
между 1324 и 1328 гг. и сообщающего в своем надиктованном предсмертном 
повествовании об этой поездке о напитке под названием bigni, справедливо 
соотнесённом Г. Юлем с осетинским традиционным пивом бæгæны и алана-
ми, находившимися в Пекине [30, с. 117–118, liv]. 
                                                           

1 Обзор основных исторических сюжетов, составивших алано-монгольские 
отношения в XIII–XV вв. представлен в специальной работе, содержащей и соответ-
ствующие сведения мусульманских авторов, но не относящиеся к теме настоящей 
работы, поскольку они ничего не сообщают об аланах, служивших монголам в 
Монголии и Китае [18, с. 432–438]. 
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В ответ на вышеупомянутую просьбу аланских князей в 1338 г. из 
Авиньона в Ханбалык была отправлена миссия во главе с францисканцем 
Джованни Мариньолли, включившем некоторые сведения о своем путешест-
вии в «Богемскую хронику», составленную им в 1353 или 1354 гг. В этих 
сведениях содержатся дискуссионные утверждения о том, что на службе уже 
у Чингиз-хана (прав. 1206–1227 гг.) находилось семьдесят два аланских князя 
[31, с. 110; 16, с. 244]. 

Большая часть сведений об аланах, служивших монголам в Монголии и 
Китае, содержится в китайских источниках. В 1345 г. под руководством мон-
гольского чиновника и историографа Тогто была составлена официальная 
«История Сун», охватывающая период правления в Китае этой династии, 
приходящийся на 960–1279 гг.2 Эта хроника, насчитывающая сорок томов в 
своем современном издании, не переводилась на европейские языки. Хотя в 
ней не удалось обнаружить сведения, содержащие прямое упоминание алан, 
она описывает события монгольского завоевания Южного Китая, в которых 
аланы принимали непосредственное участие. В частности, в ней содержится 
описание эпизода массовой гибели алан в одном из южно-китайских городов 
(см. выше) [49, с. 930, 13265]3. 

Основная часть сведений об Алании и аланах, в том числе служивших 
монгольским правителям на Дальнем Востоке, содержится в официальной 
«Истории Юань», составленной в 1369-1370 гг. коллективом редакторов и 
писцов под руководством литератора и ученого Сун Ляня [48, с. 36, 38–40, 
328, 3011, 3037–3038, 3131, 3205–3206, 3208–3210, 3212–3213, 3277, 3280, 
3284, 3285; 11, с. 281–300; 4, с. 523–538; 27, с. 12, 281, 444, 457, 498, 499, 
5109, 543]4. 

Кроме того, сведения об участии шести тысяч алан в попытках подавле-
ния восстания «красных войск», свергнувшего в 1368 г. династию Юань, со-
держатся в Неофициальной истории императора Гэн-шэня, записанной оче-
видцем (庚申帝外史聞見錄), более известной как Неофициальная история 
Гэн-шэня (庚申外史), составленной историком Цюань Хэном в первые годы 
правления династии Мин, сменившей в том же 1368 г. династию Юань на 
китайском престоле [50, с. 24]. Эти же сведения вошли в хронику Продолже-
ние “Всеобщего зерцала, правлению помогающего” (续资治通鉴), продол-
жающую компилятивное историко-энциклопедическое повествование, сос-
тавленное историком и государственным деятелем Сыма Гуаном в 1084 г. и 

                                                           
2 20 февраля 1276 г. четырехлетний сунский император Чжао Сянь после взятия 

юаньскими войсками в осаду его столицы Линьаня/Ханчжоу официально отрекся от 
престола [27, с. 274], но до 1279 г. на юге страны продолжалось сопротивление 
сунских лоялистов, последовательно провозглашавших императорами двух сводных 
братьев отрекшегося Чжао Сяня. 

3 В этих сведениях нет непосредственного упоминания алан, но говорится о 
«юаньских войсках». 

4 Поскольку сведения об аланах, содержащиеся в «Истории Юань», объемны и 
относятся к целому ряду исторических сюжетов, приводить их все в обобщающей 
источниковедческой статье не было возможности. Вместе с тем эти сведения 
представлены здесь постраничными сносками на оригинальный текст хроники, а 
также на полные (А.И. Иванов, А. Алемань) или частичные (Р.П. Храпачевский) их 
русскоязычные переводы. 
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охватывающее период с 403 г. до н. э. по 959 г. Под своим полным названием 
хроника известна как Высочайше утвержденное официальное издание “Все-
объемлющего зерцала, правлению помогающего” (御批資治通鑑綱目正編). 
Указанное «Продолжение» этой хроники является коллективным трудом ряда 
авторов, издававшемся с 1801 г. на протяжении XIX в. под именем ее первого 
составителя Би Юаня (畢沅, 1730–1797 гг.) и охватывающем период с 960 по 
1370 гг. [47]. Часть этой хроники, не содержащая упоминания алан, но под-
робно излагающая события монгольского завоевания Южного Китая, при-
шедшиеся на время правления каана Мункэ, переведена Н.Я. Бичуриным 
(Иакинфом) и включена им в его перевод анналов правления первых четырех 
монгольских каанов, содержащихся в «Истории Юань» [12, с. iii–v, 321, 327, 
333–336, 343–347, 350–354]. 

После ухода монголов из Китая на территории Монголии было образова-
но государство Северная Юань (кит. 北元), фактически просуществовавшее в 
междоусобных воинах вплоть до окончания периода правления последнего 
Чингизида Лигдэн-каана, скончавшегося в 1634 г., чей малолетний сын Эд-
жей в 1635 г. сдался маньчжурским завоевателям, отдав им печать императо-
ров Юань [28, с. 23]. Поздние монгольские хроники, описывающие этот пе-
риод (1368-1635 гг.) также содержат сведения об аланах, уже ставших частью 
монгольского народа. 

В летописи «Золотой свод», составленной ламой Лубсан Данзаном меж-
ду 1655 и 1660 гг., представлены сведения, аналогичные сведениям Джован-
ни Мариньолли (см. выше), о том, что еще при Чингиз-хане аланы входили в 
западный монгольский тумен Йоншэбу [20, с. 12–13, 28, 244]. Ошибочность 
этих сведений отмечалась в литературе [6, с. 96; 17, с. 367–368]. Кроме того, в 
анонимном летописном своде «Желтая история», составленном не ранее 
1689-1700 гг., говорится, что аланы вошли в тумен Йоншэбу только при Эл-
бэг Нигулэсугчи-каане (прав. в 1394–1399 гг.), т.е. после того, как этот тумен 
вместе с девятью другими монгольскими туменами вышел из Китая после 
свержения династии Юань [10, с. 62, 97–98]. Хроника «Драгоценный свод», 
составленная в 1662 г. ордосским князем Саган Сэцэном, сообщает о восточ-
но-монгольском владетеле (нойоне) асуте Аругтае/Аргутае (阿魯台, ум. в 
1434 г.), фактически управлявшем Восточной Монголией при его номиналь-
ных ставленниках-Чингизидах – сыне Элбэг Нигулэсугчи-каана Буньяшри 
Олдзей Тэмур-каане (прав. в 1408–1412 гг.) и Атай-каане (нач. прав. в 1426 г.) 
[45, с. 146–147; 23, с. 33–42, 46–49: 4, с. 484–486; 9, с. 149–151]. Хроники 
«Желтая история» и «Драгоценный свод» также сообщают о Номдар-Холочи-
нояне, управлявшем туменом асутов при Тумэн-Дзасагту-каане (1539–1592 
гг.), объединившем на некоторое время монголов [45, с. 201; 10, с. 62, 89]. 

Одними из последних сведений об аланах, вероятно, уже совершенно 
идентифицирующих себя как часть монгольского народа, являются сведения 
Г. Путимцева (отчество, к сожалению, не известно) – переводчика при на-
чальнике Сибирской линии генерал-лейтенанте Г.И. Глазенапе. В июне 
1811 г. Г. Путимцев был отправлен с разведывательной миссией вдоль линии 
разграничения российских и китайских владений от р. Бухтарма (приток р. 
Иртыш) через г. Чугучак и Джунгарские ворота до г. Кульджа. У минераль-
ных источников Арашан/Арасан, расположенных в 20 км к востоку от 
оз. Алоколь, в буддийском храме, построенном калмыцким ханом Галданом в 
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XVIII в., Г. Путимцев видел надпись на калмыцком языке, в которой говори-
лось, что «монголы, называемые аланы, и киргизы всегда приезжают в сие 
место для излечения болезней своих в начале сентября и проживают здесь до 
октября месяца» [25, с. 39–40]. По словам Г. Путимцева, один из сопровож-
давших его калмыков также утверждал, что «кумирня» в ближайшее время 
подвергнется разорению со стороны киргизов, «если кочующие аланы ее не 
поддержат» [25, с. 40]. Необычным в этих сведениях является использование 
этнонима аланы, что не характерно для монголов, называвших алан асуты. 
Вероятно, этот этноним являлся самоназванием для алан, служивших монго-
лам на Дальнем Востоке, и использовался этими аланами даже после ассими-
ляции их монголами. 

 
Результаты 
Таким образом, можно утверждать, что сведения об аланах, служивших 

монголам на Дальнем Востоке, содержатся в ряде письменных источников, 
охватывающих период с середины XIII по начало XIX вв. Согласно этим све-
дениям, аланы приняли участие во многих наиболее значимых внешне- и 
внутриполитических событиях монгольской истории в этот период, начиная 
от завоевания Южного Китая, завершившегося в 1279 гг., и заканчивая внут-
риполитической борьбой в монгольских землях, последовавшей после свер-
жения в Китае монгольской династии Юань, случившегося в 1368 г. в ходе 
восстания «красных войск». Один из аланских лидеров, Аругтай, даже смог в 
первой четверти XV в. на некоторое время объединить враждующие восточ-
номонгольские народы. Тем не менее аланы, оказавшиеся по воле историче-
ской судьбы на Дальнем Востоке, конечно же, не смогли избежать ассимиля-
ции со стороны монголов, став частью этого народа, известной как асуты. 
Однако, даже став частью монгольского народа, аланы вплоть до начала 
XIX в. продолжали именовать себя аланами, сохраняя до этого времени такой 
важный элемент своего этнического самосознания как самоназвание. 
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