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ПРеДИСловИе

Вы открыли учебник по истории нашего государства – Рес публики Юж-
ная Осетия. Она имеет еще одно конституционное название – Государство 
Алания, это историческое имя народ восстановил на референдуме 9 апреля 
2017 года.

Алания-Осетия – наша родина, расположенная в самом центре Кавказа, 
крупного географического региона на границе Европы и Азии, между Чер-
ным и Каспийским морями. Территория Алании-Осетии включает горные 
ущелья на обоих склонах Кавказского хребта и прилегающие предгорные 
равнины. Исторические обстоятельства сложились так, что были созданы две 
аланские (осетинские) республики. Южные области нашей общей родины за-
нимает суверенная Республика Южная Осетия, а северные земли – Республи-
ка Северная Осетия-Алания в составе Российской Федерации.

Достойный человек не может существовать, не зная прошлого своей ро-
дины, своего народа. Мир, в котором мы живем, построен многими поколе-
ниями людей. И каждый человек, появившись на свет, получает в наслед-
ство все то, что оставили его предшественники. Нельзя отказаться от своих 
предков, от своего прошлого, от родной истории. Это было бы похоже на по-
терю памяти, без которой не может обойтись ни отдельный человек, ни це-
лый народ.

Историю нельзя отменить – в отличие от идеологий и политических си-
стем. Историю нужно обязательно знать, если хочешь понимать настоящее и 
планировать будущее.

Вы уже познакомились с древней, средневековой и новой историей России 
и других стран мира. Теперь вам предстоит внимательно изучить историю 
нашей родины и нашего государства.

Авторы учебника постарались рассказать о самых важных событиях ми-
нувших эпох, объяснить их смысл, причины и последствия, показать место 
наших предков в мировой истории.

После каждого параграфа приведены фрагменты исторических источни-
ков и исследований, даются вопросы и задания. В завершающей части учеб-
ника помещены хронологическая таблица и исторические карты.
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Глава I

ДРевнейшее наСеленИе Южной оСетИИ

§ 1. Каменный век на территории Южной осетии

Природные условия Южной осетии. Республика Южная Осетия рас-
положена на стыке Азии и Европы. Она занимает центральную часть южных 
склонов Большого Кавказа. Природный ландшафт Южной Осетии форми-
ровался на протяжении миллионов лет и многократно изменялся. Особенно 
сильно отразились на рельефе нашей страны землетрясения, действие вулка-
нов, древние оледенения, наступление морей.

Становление человеческого общества происходило в неразрывной связи с 
природой. С глубокой древности человек осваивал территорию, которую сегод-
ня занимает Южная Осетия. Этому способствовали природно-климатические 
условия, благоприятные поначалу для собирательства и охоты, а затем – для 
земледелия и скотоводства.

Наибольшая протяженность территории Республики Южная Осетия с севе-
ра на юг – 79 км, с запада на восток – 88 км. Общая площадь РЮО составляет 
3896 кв. км.

Кельское вулканическое плато
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Почти 90% территории Южной Осетии находится на высоте более 1000 
метров над уровнем моря. В Южной Осетии три природные зоны с разным 
рельефом – горная, предгорная и равнинная.

На западе, юге и востоке Южная Осетия граничит с Грузией, а на севере – 
с Республикой Северная Осетия-Алания, субъектом Российской Федерации.

Периодизация древнейшей истории. Древнейшую историю человече-
ства принято делить на археологические периоды по главному материалу, 
из которого делали орудия труда. Эти периоды условно называют «веками»: 
каменный век, бронзовый век, железный век.

Каменный век – самая длительная эпоха в истории человечества. Она 
продолжалась примерно три миллиона лет. В каменном веке сформировал-
ся человек современного вида, были сделаны важнейшие открытия и изо-
бретения.

Непрерывно совершенствовалась техника обработки камня. Люди осво-
или огонь, научились строить жилища, делать копья, луки и стрелы. От 
присваивающего хозяйства (собирательства и охоты) перешли к производя-
щему (земледелию и скотоводству). Изобрели ткацкое и гончарное произ-
водство, основные виды искусства, многие элементы будущих великих ре-
лигий.

Расширялась зона обитания человека, произошло разделение человече-
ства на расовые ветви – европеоидную, монголоидную, негроидную и австра-
лоидную. Человеческие сообщества прошли в своем развитии длительный 
путь от первобытного стада до родового строя и обособления семьи. 

В каменном веке выделяют три крупных периода: палеолит (древнека-
менный век), мезолит (среднекаменный век), неолит (новокаменный век).

Палеолит Южной осетии. Первоначальные орудия труда первобытно-
го человека – ручное рубило, скребло и остроконечник, который можно бы-
ло использовать для копья. Только к концу эпохи палеолита, когда усовер-
шенствовалась техника обработки камня, появились ножевидные пластины, 
резцы.

Первыми находками каменного века в Южной Осетии стали стоянки и 
изделия эпохи палеолита. Их обнаружили в начале 1950-х гг. в Знаурском 
районе и в окрестностях Цхинвала. Археологи выделили даже Цхинваль-
скую культуру эпохи палеолита.

Древнейшие жители гор располагали свои 
стоянки в пещерных убежищах. В 1955 г. бы-
ли открыты пещерные стоянки в Дзауском 
районе. Самые известные из них находятся в 
Кударском ущелье. Стоянками эпохи палео-
лита являются и пещеры в окрестностях селе-
ний Цон, Гуфта, Цру.

Пещерные поселения в Кударском ущелье 
и высокогорный пещерный лагерь охотников 
у селения Цон имеют выдающееся научное 
значение. Без преувеличения, найденные в  

§ 1. Каменный век на территории Южной Осетии

Палеолитическое каменное 
орудие из Цонской пещеры
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Южной Осетии древнейшие места постоянного обитания людей вошли в со-
кровищницу мировой культуры.

Цонская пещера расположена на восточном склоне горы Бубы-хох на вы-
соте 2150 метров над уровнем моря. В ней несколько коридоров, соединен-
ных внутренними переходами. Глубина пещеры  – 100 м, высота – 14 м, ши-
рина при входе – 5–6 м, ширина коридоров – 13–14 м. В центральной части 
пещеры – маленькое озеро, которое питается почвенными водами.

Величайшим достижением эпохи палеолита стало искусственное добыва-
ние огня путем трения двух кусков дерева. Освоение огня помогло людям за-
щитить себя от холода и хищных животных, уменьшило их зависимость от 
условий природной среды. Главными источниками пропитания были соби-
рательство и коллективная охота. Охотились на пещерного медведя, благо-
родного оленя, дикого кабана, тура, дикую козу, пещерного льва, носорога, 
лося, бизона, барана, зайца-русака.

В эпоху палеолита ледник, спускавшийся по ущельям, неоднократно по-
крывал горы и предгорные долины. В перерывах оледенения восстанавли-
вался теплый и влажный климат. Считается, что ухудшение климатических 
условий вызвало необходимость в одежде.

Мезолит Южной осетии. Период мезолита продолжался с 12-го по 
7-е тысячелетие до н. э. Он начался с отступления ледника и потепления  

Советские и французские ученые в 
пещере Кударо I

Цонская пещера имеет слои эпохи 
палеолита, мезолита и неолита

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии



7

климата. Сформировался современный ландшафт, были заново освоены гор-
ные районы. Изменился животный мир. Выросло значение индивидуальной 
охоты, которая стала возможна в результате изобретения лука и стрел. На 
Кавказе характерным оружием, наряду с луком, стала праща – приспособле-
ние для метания камней.

Главная особенность мезолита – использование каменных пластинок-вкла-
дышей. Эти мелкие кремневые и обсидиановые пластинки имели разную гео-
метрическую форму (трапеции, сегменты круга, треугольники). Закрепляя их 
смолой в деревянной или костяной основе, люди научились делать составные 
орудия, в том числе ножи и гарпуны. Острые пластинки использовали и в ка-
честве наконечников стрел. Из кости и рога делали иглы, шила, наконечни-
ки для копий.

Находки этого периода на территории Южной Осетии сделаны на склонах 
горы Джермуг и в окрестностях селения Цру в Дзауском районе.

неолит Южной осетии. Неолит – завершающий этап каменного века. 
Главным историческим содержанием этой эпохи был переход от присваи-
вающих форм хозяйства (охоты и собирательства) к производящим (земле-
делию и скотоводству). Переход от присвоения произведений природы к их 
производству называют «неолитической революцией». Это была самая зна-
чительная революция в истории человечества. Началось выделение семьи 
из родовой общины.

Появилось сверление, шлифование, пиление и заточка орудий труда и 
оружия. Топор, тесло, долото и другие орудия облегчили обработку дерева. 

Стоянка охотников

§ 1. Каменный век на территории Южной Осетии
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Особенно характерны для неолита топоры из твердых пород камня. Вели-
чайшими открытиями эпохи неолита считаются гончарное дело (изготовле-
ние глиняной посуды) и ткачество (производство тканей).

В Южной Осетии период неолита продолжался с 6-го по 4-е тысячелетие 
до н. э. Свыше десяти тысяч предметов неолитического времени выявлены 
на горе Джермуг, в селениях Лаше-Балта, Пичиджын, Нагутни, Дзагина, 
Цнелис, Калет, Рустау.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги археолога василия Прокофьевича любина, открывше-

го пещерные стоянки Южной осетии, «ашельская эпоха на Кавка-
зе» (СПб., 1998)

Пещера Кударо I и другие кударские пещерные стоянки (Кударо II–V) 
находятся на Большом Кавказе, в центральной части его южного склона. 
Пещеры расположены на скате Часавальской горы (южный торец известня-
кового кряжа Велуанта), в среднем течении реки Джоджора, близ верхней 
границы горно-лесного пояса.

Кударо I находится на высоте 1600 метров над уровнем моря, 260 мет-
ров над уровнем реки, имеет длину более 50 метров и состоит из трех узких  

Гончарная мастерская

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии
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(2–4 метра) галерей (8-метровой восточной, 11-метровой южной и 25-метро-
вой северо-западной, темной), лучеобразно сходящихся в просторной цен-
тральной камере.

Этой пещере около 500 тысяч лет. Здесь мы нашли большое количество 
костей пещерного медведя, носорога, зубра, красного волка, льва. Кроме то-
го, мы обнаружили каменные орудия древнего человека, характерные для 
эпохи палеолита. Да, древний человек собирал подходящие камни, расще-
плял их и изготавливал орудия определенной формы. Все найденные мате-
риалы уникальны, поскольку подобных стоянок на Земле очень мало.

Вопросы и задания:
1. Почему ранняя эпоха в истории человечества называется эпохой камня?
2. На какие крупные периоды делится каменный век?
3. Какие пещерные стоянки эпохи палеолита известны на территории Южной Осетии?
4. Какие изменения произошли в жизни древних людей в эпоху мезолита?
5. Какие изменения произошли в жизни древних людей в эпоху неолита? Почему 

они называются неолитической революцией?
6. Чем производящее хозяйство отличается от присваивающего?
7. Что изменилось в жизни людей с переходом к производящему хозяйству?

§ 2. Бронзовый век на территории Южной осетии

Энеолит Южной осетии. В 4-м тысячелетии до н. э. появились первые 
металлические изделия. Люди научились добывать и плавить медь. Осво-
ение металлургии привело к завершению эпохи камня во всемирной исто-
рии. Но медь недостаточно тверда для того, чтобы заменить камень.  Поэтому 

Поселение эпохи энеолита у с. Тбет

§ 2. Бронзовый век на территории Южной Осетии
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 камень оставался главным материалом для орудий труда. Переходный пе-
риод между каменным и бронзовым веками называют энеолитом (медно- 
каменным веком).

В Южной Осетии известно несколько поселений эпохи энеолита в окрест-
ностях Цхинвала. Крупнейшие из них – нижние слои поселений на холмах 
Нацаргора и Кулбакеби. Остатки древней жизни залегают в земле в опреде-
ленной последовательности – чем ниже, тем древнее. В археологии они на-
зываются культурным слоем. Чем дольше люди жили на каком-то месте, тем 
толще культурный слой.

При раскопках археологи находят отдельные медные вещи (гвозди, серь-
ги) среди каменных орудий, украшений и глиняной посуды. Неподалеку от 
Цхинвала были случайно найдены и отдельные предметы этого времени, в 
том числе медный топорик, медный наконечник копья.

В эпоху энеолита получило распространение колесо, началась история ко-
лесного транспорта.

Люди жили небольшими поселками поблизости от воды. Поселения рас-
полагались группами в речных долинах. Жили в них оседлые земледельцы 
и скотоводы. В земледелии стали применять искусственное орошение. 

Достижения бронзового века. С изобретением бронзы начинается брон-
зовый век, охвативший 3-е и 2-е тысячелетия до н. э. Бронзой называется 
сплав меди с сурьмой, мышьяком, оловом или другими цветными металла-
ми. Бронза намного тверже и прочнее меди, из нее стали делать орудия тру-
да, оружие, украшения.

Металлургия сыграла выдающуюся роль в развитии человеческого обще-
ства. Заметно ускорилось развитие хозяйства, металлические орудия увели-
чили производительность труда.

Литье бронзы

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии
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Кавказ стал одним из мировых центров бронзовой металлургии. Этому 
способствовало его выгодное географическое расположение на стыке Европы 
и Азии, наличие горнорудных богатств и высокий уровень производящего 
хозяйства. Установились тесные связи местных племен с населением Ближ-
него Востока и Юго-Восточной Европы – особенно степной зоны, примыкаю-
щей к Кавказу с севера.

В бронзовом веке вместе с успехами в хозяйстве началось расслоение об-
щества. Это стало возможным, когда отдельная семья превратилась в обособ-
ленную общественную и хозяйственную ячейку. В равноправных коллекти-
вах рода и племени выдвинулись руководители – жрецы и военные вожди.

В эпоху бронзы на территории Южной Осетии сменяли друг друга яркие 
и самобытные культуры.

Культурой – в отличие от природы – называют все, что создано или обра-
ботано людьми. Найденные при раскопках вещи и сооружения, оставленные 
древним населением определенной территории, именуют археологической 
культурой. В это понятие входят и те духовные явления, которые удается 
установить по материальным остаткам. Когда неизвестно имя народа, соз-
давшего археологическую культуру, ей дают условное имя по месту первых 
находок или по яркой отличительной черте. Например, куро-аракская и ко-
банская культуры получили географические имена. А древнеямная и ката-
комбная культуры названы так по характерным для них типам погребаль-
ных сооружений.

Бронзовый век делится на три периода – ран-
ний, средний и поздний.

Эпоха ранней бронзы. Ранний бронзовый 
век ярче всего представлен в Южной Осетии ку-
ро-аракской культурой. Оседлые куро-аракские 
племена освоили огромное пространство, вклю-
чавшее территории в Передней Азии и на Кав-
казе. Передняя Азия – юго-западная часть Ази-
атского континента, один из древнейших оча-
гов производящего хозяйства и государственного 
развития. Куро-араксцы были прекрасными ско-
товодами и земледельцами. Для вспашки поль-
зовались примитивной сохой, в которую впряга-
ли волов. Сеяли пшеницу и ячмень. Зерно мо-
лоли на каменных зернотерках. Освоение аль-
пийских пастбищ позволило им заселить горные 
районы.

Куро-араксцы были хорошими металлурга-
ми – добывали медную руду, плавили бронзу и 
делали из нее орудия труда, оружие и украше-
ния. Значительных успехов достигли они в гон-
чарстве и ткачестве. Ткани из шерсти и льна име-
ли простое плетение. Разнообразные по форме 

Булавка. 
Куро-аракская культура

Сосуд. 
Куро-аракская культура

§ 2. Бронзовый век на территории Южной Осетии
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 сосуды иногда были украшены рельефным орнаментом. Поселки куро-арак-
сцев располагались на природных возвышенностях. Дома они строили из 
камня или сырцового кирпича. Для передвижения использовали деревян-
ные повозки.

Поселения этой культуры выявлены в окрестностях Цхинвала. Они рас-
положены на холмах или высоких склонах – это Згудрисгверда, Нацаргора, 
Кулбакеби, Кулыхум и другие. Предметы эпохи ранней бронзы обнаружены 
также у селений Гуфта, Дзагина, Нул, Терегуан, Гартискар, Ожора, Корнис.

В Ленингорском районе у селения Коринта найдены вещи, характерные 
для древнеямной культуры. Эту культуру можно узнать по остродонным со-
судам и булавкам, похожим на молоточки. Ее создали племена, жившие на 
Северном Кавказе и в степях Восточной Европы. По-видимому, небольшая 
группа древнеямников продвинулась и на территорию Южной Осетии.

Эпоха средней бронзы. Сначала бронзу получали, сплавляя медь с сурь-
мой и мышьяком. Потом научились примешивать к меди олово. Изделия из 
бронзы стали прочнее и разнообразнее.

К концу 3-го тысячелетия до н. э. были найдены удобные способы литья. 
Мастера теперь не ковали бронзовые предметы, а отливали их в заранее изго-
товленных формах. Успехи металлургии облегчили труд земледельцев и ре-
месленников. Расширились торговые и культурные связи с соседними племе-
нами и дальними странами. Началась эпоха средней бронзы, длившаяся до 
середины 2-го тысячелетия до н. э.

Памятники этого периода известны в Цхинвале и cелениях Нул, Квасатал, 
Нацаргора, Аунеу, Прис, Цунар (Хетагурово), Принеу, Мугут, Тли и Бузала.

Во всех районах Южной Осетии обнаружены остатки древних плавиль-
ных печей, огнеупорных тиглей, слитков, шлаков. В местных металлурги-
ческих центрах происходила выплавка и обработка металла, производство 
орудий труда, оружия и украшений.

На территории Южной Осетии в эпоху средней бронзы прослеживают-
ся элементы катакомбной культуры – например, характерный орнамент и 

Нагрудные украшения. 
Северокавказская культура

Сосуд. 
Древнеямная культура

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии
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формы оружия. Ее создатели сменили в степях древ-
неямное население. Скотоводческие племена ката-
комбной культуры вели подвижный образ жизни. Они 
передвигались на деревянных повозках с массивными 
цельными колесами. Возможно, на Центральном Кав-
казе их привлекали высокогорные пастбища.

Эпоха поздней бронзы. К концу бронзового века 
на территории Южной Осетии существовало высоко-
развитое металлургическое производство. На это ука-
зывают многочисленные находки шлаков, слитков и 
остатков плавильных печей. Металлурги использова-
ли местные руды и владели передовыми технология-
ми своего времени. Хорошо прослеживаются их связи 
с соседними регионами Кавказа и отдаленными обла-
стями Передней Азии.

К концу 2-го тысячелетия до н. э. был освоен новый 
металл – железо. Его появление стало переворотом в производстве орудий 
труда и оружия. К эпохе поздней бронзы и раннего железа относится поселе-
ние Царциаты къæдзæх у селения Стырфаз. Памятники этого же времени из-
вестны в Знаурском районе и в черте города Цхинвал.

Территория Южной Осетии оказалась удобным местом культурных кон-
тактов, обмена ремесленным опытом и художественными достижениями. 
Яркой иллюстрацией сотрудничества между создателями кобано-тлийской и 
колхидской культур могут служить вещи, найденные в Цхинвале и Цоне. Сре-
ди этих бронзовых вещей – топоры, серпы, браслеты, кольца, обрывки цепи.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги археолога Баграта виссарионовича техова «Централь-

ный Кавказ в XVI–X вв. до н. э.» (М.: наука, 1977)
В период поздней бронзы племена Центрального Кавказа находились в 

тесном контакте со многими странами Передней Азии и Европы, однако их 
культура была вполне самобытной. Эти племена имели высокоразвитое и 
достаточно мощное металлургическое производство, на основе которого по-
явился избыток ремесленных продуктов, и это способствовало росту систе-
матического обмена. Заинтересованной в обмене в первую очередь оказыва-
ется выдвинувшаяся к этому времени родоплеменная знать, использующая 
обмен для своего обогащения.

Во второй половине II тысячелетия до н. э. бронзовая металлургия Цен-
трального Кавказа была настолько развита, что ее продукция проникала не 
только в соседние, но и в весьма отдаленные области. Географическое поло-
жение Центрального Кавказа способствовало распространению продукции 
его металлургических и металлообрабатывающих мастерских в эпоху брон-
зы в двух направлениях: на север – в степи Подонья и Поволжья и дальше, и 
на юг – в Малую Азию, Месопотамию и Иран. В свою очередь, предметы ме-
таллообработки этих стран проникали на Кавказ.

Сосуд с орнаментом. 
Катакомбная 

культура

§ 2. Бронзовый век на территории Южной Осетии
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Вопросы и задания:
1. Как повлияло на жизнь человека использование металлов? Какой металл люди 

освоили первым?
2. Какую эпоху называют энеолитом? В чем ее отличие от каменного века?
3. Какие памятники эпохи энеолита известны в Южной Осетии?
4. Что археологи называют культурным слоем?
5. Чем был вызван переход от меди к бронзе? Как получали бронзу?
6. На какие периоды делится бронзовый век?
7. Что называют археологической культурой? Какие археологические культуры 

бронзового века известны на территории Южной Осетии?
8. Что означают понятия «племя», «род», «семья»? Какое место занимали эти под-

разделения на разных этапах истории первобытного общества?

§ 3. Кобано-тлийская культура

открытие неизвестной культуры. В 1869 г. у селения Кобан в Север-
ной Осетии были найдены бронзовые предметы удивительной красоты. Ору-
жие и украшения из древних погребений, размытых весенним паводком, по-
знакомили науку с неизвестной прежде археологической культурой. Ее соз-
датели жили в эпоху поздней бронзы и раннего железа. По месту первых на-
ходок эту культуру назвали кобанской. Через несколько лет погребения той 
же культуры были открыты у селения Тли в Южной Осетии. Тлийский мо-
гильник оказался уникальным по сохранности. Археологи называют его эта-
лонным, потому что найденные там предметы представляют все этапы раз-
вития древнего народа и его культуры.

С тех пор изучены десятки поселений и могильников, обнаружены тыся-
чи вещей из бронзы, железа, камня, глины, кости. Кобанская культура при-
знана выдающимся явлением европейской цивилизации, одной из мировых 
художественных вершин своей эпохи.

Различают три варианта кобанской культуры – центральный (он зани-
мал всю нынешнюю территорию Осетии), западный и восточный. Именно 
территория Северной и Южной Осетии была местом зарождения и формиро-
вания всемирно известной культуры. Отсюда она, как считают ученые, рас-
пространилась позже на запад и восток.

Поэтому выделяют коренную кобано-тлийскую культуру – набор вершин-
ных достижений конца бронзового и начала железного века. Она заложи-
ла основу для последующего культурно-исторического развития населения 
Центрального Кавказа.

Этапы истории. Кобано-тлийские племена занимали горные ущелья и 
предгорные долины Центрального Кавказа по обеим сторонам от Главного 
хребта. Их история делится на четыре этапа.

XIV–XII вв. до н. э. – ранний период, когда на основе достижений бронзо-
вого века Кавказа, Юго-Восточной Европы и Передней Азии выросла новая 
самобытная культура.

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии
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Время с XII по X в. до н. э. – период 
расцвета, когда культура приобрела свои 
классические формы.

Период с IX по VII в. до н. э. – переход 
от бронзового к железному веку и нача-
ло активного общения со скифами.

В поздний период с VI по IV в. до н. э. – 
тесное сотрудничество и смешение коба-
но-тлийцев со скифами.

Кобано-тлийцы находились в посто-
янном общении с кавказскими соседя-
ми, племенами Крыма, Северного При-
черноморья, Перед ней Азии. Особенно 
важны их связи с другими высокораз-
витыми центрами бронзовой металлур-
гии – Луристанским (Западный Иран) и 
Карпато-Дунайским (Австрия, Богемия, 
Бавария).

общественный строй и военное 
дело. В начале 1-го тысячелетия до н. э. 
на смену родовой общине пришла территориальная (соседская). На низком 
уровне производящего хозяйства был возможен только коллективный труд 
всего рода с уравнительным распределением продуктов. А совершенные ору-
дия труда, развитое земледелие и скотоводство позволили малой семье вла-
деть скотом и землей, вести собственное хозяйство. Род перестал быть хозяй-
ственной организацией, сородичи превратились в соседей. Основой благо-
состояния семьи стали не кровнородственные, а соседские общинные связи. 
Соседская, или территориальная, община осталась верховным собственни-
ком земли. А орудия труда, скот и урожай теперь принадлежали семье. Об-
щинники-соседи сохраняли родственные связи, но теперь каждый вел соб-
ственное хозяйство.

С переходом от родовой к соседской общине зародилось имущественное 
расслоение, власть вождей сделалась наследственной. Во главе племен 
встала военная знать – прослойка профессиональных воинов во главе с во-
ждями.

Кобано-тлийцы были пешими и конными воинами. На поясах из Тлий-
ского могильника изображены боевые колесницы. Хорошо сохранились 

Мужской и женский костюм 
тлийцев. Реконструкция

Рисунок, выгравированный на бронзовом поясе

§ 3. Кобано-тлийская культура
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 детали уздечек, бляшки, подвески и даже колокольчики из упряжи верхо-
вых лошадей.

На высокий уровень военного дела указывает большое количество и вы-
сокое качество оружия. Сохранились кинжалы, мечи, боевые топоры, луки 
и стрелы, копья и дротики, булавы и молоты. Защитным снаряжением слу-
жили широкие пояса из листовой бронзы, многовитковые боевые браслеты, 
бронзовые шлемы, кожаные панцири с бронзовыми пластинами. 

Поселения и хозяйство. Поселения располагались на холмах или высо-
ких берегах рек, на отрогах гор у выхода из ущелий или в горных долинах. 
Иногда они были защищены валом и рвом, но чаще обходились без укрепле-
ний. Кварталы состояли из жилых домов, хозяйственных построек, ремес-
ленных мастерских и святилищ. Узкие улицы мостили булыжником. Дома 
строили из камня или возводили на каменном основании турлучные стены 
(плетеный каркас, обмазанный глиной). Двускатные крыши опирались на 
деревянные столбы. Полы посыпали глиной или клали из плоских камен-

ных плит. Для приготовления пищи и обогрева служили ка-
менные очаги. Местом семейной молитвы был жертвенник – 
огороженная камнями глинобитная площадка меньше ква-
дратного метра.

Главной отраслью хозяйства было скотоводство. Жители 
гор предпочитали разводить овец. Сложилась отгонно-паст-
бищная система, она и сегодня характерна для Централь-
ного Кавказа. Летом скот пасли на горных пастбищах, зи-
мой перегоняли в более теплые предгорные долины. На рав-
нине преобладал крупный рогатый скот, держали еще сви-
ней и домашнюю птицу. Буйволов и волов использовали для 
упряжки. Лошади принадлежали к двум породам: верховых 
скакунов и тяжеловозов.

Пашенным земледелием занимались и на равнине, и в го-
рах. Пахали деревянной сохой. Сеяли ячмень, пшеницу, про-
со, рожь, гречиху. Собирая урожай, пользовались бронзовы-
ми, а в поздний период – железными серпами. Молотили ши-
рокими досками со вбитыми в них каменными стержнями. 
Зерно ссыпали в ямы-хранилища. Муку приготовляли на ка-
менных зернотерках.

Хорошим подспорьем в хозяйстве были сбор диких плодов, 
охота и рыболовство. Охотились на благородного оленя, ко-
сулю, медведя, кабана, дикую козу, волка, лисицу, куницу, 
выдру, на лесных и полевых птиц. Сцены охоты (нередко – 
с участием собак) были популярным сюжетом изобразитель-
ного искусства. Для рыбной ловли использовали бронзовые 
крючки, каменные грузила, запруды и сети. Ловили сома и 
красную рыбу, севрюгу, сазана, форель.

Металлургия. Кобано-тлийская бронза отличалась высо-
ким качеством, она содержала достаточно олова. Этот металл, 

Бронзовая 
поясная пряжка 
с инкрустацией 

железом, 
изображающей 

двух оленей
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который сплавляли с медью, добывался в верховьях Квирилы, Джоджоры и 
Большой Лиахвы. Бронзовые слитки, массивные кольца, кинжалы заменя-
ли деньги, которых тогда еще не было.

На поселениях найдены мастерские с плавильными печами, тиглями и 
ковшиками для жидкого металла, литейными формами и бронзовыми заго-
товками изделий. Мастера владели секретами литья в формах или по воско-
вой модели, выбивания украшений из бронзового листа по матрице, ковки, 
чеканки и резьбы. До наших дней дошло множество бронзовых вещей. Ору-
дия труда: мотыги, топоры, серпы, иглы. Оружие: боевые топоры, наконеч-
ники копий, кинжалы, булавы. Украшения и аксессуары: пояса и пряжки, 
булавки, браслеты, ножные кольца, бусы, подвески. Из листовой бронзы ко-
вали посуду – большие и малые вазы, миски, кружки, чаши, котлы, черпаки.

Железо поначалу использовали для инкрустации по бронзе. В поздний 
период большинство металлических предметов стали делать из железа.

Амулеты, посохи и кинжалы с литыми изображениями, фигурки людей 
и зверей, видимо, имели религиозный смысл. Особенно часты скульптурки 
барана или бараньей головы. Бляхи с крыльями-секирами и головой бара-
на встречаются и в древнеиранском искусстве. У иранских народов образ 
барана связан с понятием «Фарна» – божественной благодати, благополучия 
и мира.

Другие ремесленные занятия. Кобано-тлийские ремесленники достиг-
ли успехов в гончарном и ткацком деле, в обработке кости и камня. Ткани из 
шерсти и льна имели грубое плетение, их ткали на станке. Одежду из ткани, 
кожи и войлока шили бронзовыми или костяными иглами.

Гончары лепили посуду на вращающейся подставке или гончарном кру-
ге. Сохранились сосуды разного размера и назначения: горшки, кувшины, 
большие корчаги, миски, кружки. Их лощеную поверхность часто украшает 
орнамент.

Бронзовые топоры

§ 3. Кобано-тлийская культура
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Камнерезы обслуживали мастеров по металлу, делая для них тигли, пес-
ты и литейные формы. Из камня изготовляли зернотерки, рыболовные гру-
зила, детали молотильных досок.

Мастера-косторезы владели приемами смягчения кости и рога, резания и 
строгания, шлифовки и полировки, сверления и художественной резьбы. Из 
кости и рога делали инструменты для ткачества, обработки кожи и керами-
ки, гребенки для расчесывания шерсти, иглы, украшения.

Искусство. Кобано-тлийская бронза поражает совершенством форм. Поч-
ти каждая вещь является произведением искусства. Покрытые узором и ри-
сунками топоры, кинжалы со скульптурными рукоятями, пряжки и пояса, 
женские и мужские украшения хранятся в лучших музеях мира.

Излюбленный орнамент – геометрический: чаше всего это меандр (лома-
ная линия с завитками) и свастика (крест с загнутыми концами). Изображе-
ние наносили способами гравировки или инкрустации. Кроме фантастиче-
ских зверей, на рисунках встречаются лошади, олени, собаки, птицы, рыбы 
и змеи. Литые фигурки изображают птиц, баранов, быков, лошадей, собак. 
Возможно, сцены с людьми и животными на бронзовых поясах посвящены 
нерасшифрованным сюжетам мифологии или эпоса.

Женский костюм включал множество ювелирных изделий. Головной убор 
украшали венчиком или булавкой, височными подвесками, нашивными 
бляшками, бусами, бисером и привесками разной формы. На шее носили об-
ручи-гривны, ожерелья из сердоликовых бус, на руках и ногах – браслеты. 
Одежду скрепляли застежками-фибулами. Мужчины тоже носили украше-
ния: бронзовые пояса, бляшки, височные кольца, браслеты.

Традиции кобано-тлийского искусства были продолжены в скифскую эпо-
ху. Они вошли в сокровищницу средневековой аланской культуры и до сих 
пор развиваются в осетинском изобразительном искусстве.

Бронзовый 
наконечник 

копья
Бронзовый 

кинжал

Бронзовое навершие 
рукояти кинжала 

в виде двух всадников

Бронзовая пряжка в виде 
двух хищников

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги исследователя кобано-тлийской культуры Баграта вис-

сарионовича техова «тайны древних погребений» (владикавказ, 
2002)

Кобано-тлийское искусство XII–IV вв. до н. э., созданное безымянными та-
лантливыми художниками, оставило нам множество произведений, свиде-
тельствующих о его расцвете на территории Центрального Кавказа.

Плавка руды производилась в печах с применением угля и дутья (сыро-
дутный способ). Большое значение приобрела техника литья с утратой фор-
мы из воска и глины. Отлитые изделия подправлялись и дополнительно об-
рабатывались. Появилась впервые техника инкрустации – украшение ве-
щей вставками из камня, кости, дерева, а иногда из железа, которое явля-
лось тогда большой редкостью и только начинало входить в употребление.

Оценивая яркую и оригинальную материальную культуру кобано-тлий-
ских племен в целом, можно сказать, что по своему уровню она не уступала 
прославленной гальштатской культуре Центральной Европы, существовав-
шей одновременно с кобано-тлийской.

Вопросы и задания:
1. Открытие каких археологических памятников отражено в названии кобано-тлий-

ской культуры?
2. Покажите на карте территорию, которую занимали кобано-тлийские племена.
3. Назовите основные этапы в развитии кобано-тлийской культуры.
4. Какие изменения в устройстве общества произошли в кобанскую эпоху? В чём 

различие между родовой и соседской общиной?
5. Какие отрасли хозяйства и ремесленные специальности были известны древ-

ним кобанцам и тлийцам?
6. С населением каких территорий кобано-тлийцы поддерживали хозяйственные 

и культурные связи?
7. Дайте характеристику достижениям кобано-тлийцев в искусстве.
8. Дайте характеристику достижениям кобано-тлийцев в военном деле.

Бронзовая подвеска в виде 
головы барана

Бронзовая подвеска в виде 
двухголового коня

Бронзовая 
булавка-фибула

§ 3. Кобано-тлийская культура
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§ 4. Родство и соседство предков 
современных народов

Древнее население Кавказа. Язык кобано-тлийцев пока неизвестен. 
Существует предположение, что они были индоевропейским народом. Древ-
нейшее присутствие индоевропейцев (прежде всего – индоиранцев) на Кав-
казе хорошо прослеживается по географическим названиям. Имена круп-
нейших горных вершин и рек, как и само слово «Кавказ», объясняются из ин-
доевропейских языков. В бронзовом веке из предкавказских степей продви-
гались на Центральный Кавказ индоевропейцы – создатели древнеямной и 
катакомбной культур.

Тогда же, в бронзовом веке, на Кавказ пришли предки народов, говоря-
щих на языках кавказской и картвельской языковых семей. Многоязычие 
Кавказа, многоцветье его культур складывалось тысячелетиями. Все наро-
ды Кавказа принадлежат к четырем языковым семьям: индоевропейской, 
кавказской, картвельской и алтайской.

Аланы-осетины – единственные индоевропейцы на Центральном Кавказе. 
Отдельную ветвь индоевропейцев составляют армяне, жители Закавказья.

Условное «географическое» название кавказской семьи указывает на то, 
что все народы, говорящие на кавказских языках, живут на Кавказе. Они 
делятся на две группы – абхазо-адыгскую и нахско-дагестанскую. В древно-
сти их предки пришли несколькими волнами с юга – из Передней Азии. От-
туда же продвинулись в Закавказье картвельские народы (грузины, сваны, 
мегрелы).

Алтайская семья представлена на Кавказе группой тюркских языков. На 
них говорят азербайджанцы, балкарцы и карачаевцы, кумыки, ногайцы. 
Тюрки появились на Кавказе в эпоху Великого переселения народов – на ру-
беже древности и средневековья.

Общая история тысячами нитей связывает между собой народы Кавказа. 
Обмен хозяйственными и культурными достижениями, взаимное обогаще-
ние языков сближало разные по происхождению народы.

Индоевропейская общность. Название индоевропейцев – тоже услов-
ное «географическое». Языки, которые произошли от их первоначального об-
щего языка-основы, распространены от Западной Европы до Индии. В глу-
бокой древности родственные племена могли разойтись на далекие расстоя-
ния. Им приходилось осваивать новые территории, подчинять соседей или 
отступать под натиском врагов. Они жили собственной жизнью, самостоя-
тельно развивали язык, общались и смешивались с представителями иных 
культур. Прежние соплеменники давали начало новым народам – хотя и 
родственным, но все-таки разным. Так появились большие семьи древних 
и современных народов, говорящих на языках общего корня. Семьи делятся 
на группы, в которых объединены близкородственные языки.

К иранской группе индоевропейской семьи принадлежат современные  
аланы-осетины, персы, таджики, афганцы-пуштуны, курды, белуджи и 
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 другие народы. Кроме иранцев, отдельные группы внутри индоевропейской 
семьи составляют германцы (немцы, англичане, шведы и другие), славяне 
(русские, чехи, сербы и другие), кельты (ирландцы, шотландцы, валлийцы), 
романцы (французы, испанцы, румыны и другие), балты (литовцы и латы-
ши), индийцы, греки, армяне, албанцы.

Индоевропейская общность распалась в начале 3-го тысячелетия до н. э. 
Из нее выделилась арийская (или индоиранская) общность.

Древние арии, или индоиранцы. «Арии» – это самоназвание племен, 
которые жили в степях к северу от Кавказа, Черного и Каспийского морей. 
Они продолжали именовать себя «ариями» и после того, как разошлись по 
разным землям. В науке ариев часто называют индоиранцами, потому что 
они разделились на две ветви – индийскую и иранскую. Такое искусствен-
ное название подчеркивает, что не существовало никакой арийской расы. 
В прошлом идеологи расизма пытались распространить название ариев на 
германцев и других индоевропейцев. Антинародное употребление этого име-
ни получило резкое осуждение в науке и политике. Передвигаясь на новые 
территории, индоевропейцы, а затем и арии включали в свой состав мест-
ные племена, осваивали достижения других народов. Поэтому еще в глубо-
кой древности появились различия в языке, культуре, хозяйстве и внешнем 
облике разных индоиранских народов.

Арии были скотоводами и земледельцами. Пастушеские занятия вынуж-
дали их искать удобные пастбища. Применение конных колесниц обеспечи-
ло успехи в освоении новых территорий. Боевые колесницы изображены на 
воинских поясах из Тлийского могильника.

§ 4. Родство и соседство предков современных народов

Краткая схема родства индоевропейских языков
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У индоиранцев сформировалось представ-
ление о трех социальных функциях – религи-
озной, военной и производительной. Харак-
терная черта их общественной жизни – разде-
ление на три сословия: жрецов, военную знать 
и свободных скотоводов-земледельцев.

В начале 2-го тысячелетия до н. э. арийская 
общность распалась на две ветви. Ариев, посе-
лившихся в Индии, принято называть индо-
ариями. Другая арийская ветвь, получившая 
название иранцев, распространилась на вос-
ток до Средней Азии и на юг до Иранского на-
горья.

Ранняя история и культура иранских племен. Древнее самоназва-
ние всех иранских народов – «ариана». От этого общего имени происхо-
дит как название государства Иран, так и название народа алан и страны 
Алании.

Определение «иранские» используется для обозначения всей группы род-
ственных языков и народов. Имя древнего государства Иран было выбра-
но для удобства научной классификации. Следует понимать, что условное 
определение «иранский» – это признак родства, а не указание на место про-
исхождения. Предки алан-осетин, как и большинство других известных в 
истории «иранских» народов, никогда не жили на территории Ирана.

В конце 2-го тысячелетия до н. э. иранские племена разделились на 
две группы. В плодородных долинах Иранского нагорья и оазисах Сред-
ней Азии иранские племена освоили опыт прежнего населения и стали 
оседлыми земледельцами и скотоводами. А в северных степях произошел 
переход от пастушества к кочевому скотоводству. Кочевники отличались 
от оседлых иранцев прежде всего по образу жизни. Их язык и культу-
ра были очень близки, и даже общественное устройство долго оставалось 
одинаковым.

Иранцы исповедовали религию, выросшую из поклонения силам и явлени-
ям природы. Существовали культы божеств Неба и Солнца, Земли и Водной 
стихии. Особо чтили Огонь – он считался очищающим посредником между 
миром людей и божественной Истиной, которую иранцы называли «Арта». 
Арта – это мировой порядок, воплощение добра и нравственных законов. Ре-
лигиозное понятие  «Фарна» олицетворяло божественную силу, приносящую 
мир, изобилие, удачу, счастье, добрую судьбу и славу.

Иранские жрецы посвящали богам жертвенных животных. Молитвы не 
заучивали, а складывали при богослужении по определенным правилам.

Древняя религия и мифология ариев-иранцев продолжают жить в алан-
ской культуре. Истина-Арта сохраняется в понятии ард – «клятва». От об-
щеиранского слова «язата», означающего «божество», происходит аланское 
зæд – «ангел». Фарн по-прежнему, как и тысячи лет назад, занимает в духов-
ной жизни народа выдающееся место.

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии
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Иранские страны и народы древности. В древности были широко из-
вестны иранские страны Средней Азии – Согдиана, Хорезм, Бактрия, Мар-
гиана, Парфия, Арейа.

Мидия и Персия – древнейшие страны Иранского нагорья. В VII в. до н. э. 
мидяне первыми из иранцев создали государство и подчинили Персию. В се-
редине VI в. до н. э. персидский царь Кир из рода Ахеменидов восстал про-
тив Мидии и покорил ее. Наследники Кира подчинили своей власти огром-
ную территорию от Средней Азии до Египта. В состав государства Ахемени-
дов вошли все земледельческие иранские области и даже часть среднеазиат-
ских кочевников.

Иранские кочевники, которые расселились по всему поясу евразийских 
степей от Дуная до Алтая, получили общее название «скифы». Они сыгра-
ли значительную роль в жизни многих стран, участвовали в происхожде-
нии разных народов. Однако только аланам-осетинам выпала историческая 
судьба сохранять языковую и культурную традицию скифского мира.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги языковеда-ираниста Иосифа Михайловича оранского 

«введение в иранскую филологию» (М.: наука, 1988)
Общий источник, от которого ведут в конечном счете свое происхожде-

ние все иранские языки, условно называется общеиранским языком-основой 
или иранским праязыком. Этот общеиранский язык-основа, существование 
которого относится к глубочайшей древности, явился материальной основой 
исторической общности иранских языков. В процессе дифференциации это-
го общеиранского языка-основы образовались родственные друг другу иран-
ские языки. Таким образом, все родственные друг другу иранские языки, 
древние и современные, письменные и бесписьменные, значительные или 
незначительные по количеству говорящего на них населения, являются, 

§ 4. Родство и соседство предков современных народов

Карта государства Ахеменидов
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по существу, диалектами общеиранского языка-основы, превратившимися в 
ходе длительного исторического развития в самостоятельные языки.

Материальная общность между иранскими языками объясняется тем, что 
в основе всех этих языков лежит общий исходный материал – грамматиче-
ский строй и словарный состав общеиранского языка-основы.

Различия между иранскими языками объясняются тем, что в каждом 
данном языке этот изначально общий исходный материал развивался не-
одинаково, различными темпами, в соответствии с конкретными законами 
развития каждого данного языка, в соответствии с конкретно-исторически-
ми условиями жизни народа-носителя данного языка. На протяжении дли-
тельного исторического развития иранских языков дифференциация между 
ними зашла в ряде случаев настолько далеко, что носители отдельных иран-
ских языков не могут уже в настоящее время понимать друг друга.

Вопросы и задания:
1. Какие языковые семьи с давних времен представлены на Кавказе?
2. Назовите народы индоевропейской семьи и укажите области их современного 

расселения.
3. Кто такие древние арии? Где они расселялись, какое вели хозяйство?
4. В чем главные особенности общественного устройства, мифологии и религии 

иран ских народов древности?
5. Укажите территории, занятые в древности предками иранских народов.
6. Составьте перечень известных вам древних и современных иранских народов.

Глава I. Древнейшее население Южной Осетии
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Глава II

Южная оСетИя в ДРевноСтИ

§ 5. Скифский мир

выход скифов на арену мировой истории. Скифский мир сложился в 
1-м тысячелетии до н. э. Через всю Европу и Азию тянется широкий пояс сте-
пей. На западе он начинается у северного берега Черного моря и на востоке 
доходит до Алтайских гор. Скифские племена освоили огромную территорию, 
потому что сумели соединить кочевое хозяйство и железную металлургию.

Большинство скифов были кочевниками-скотоводами. Они сами изобре-
ли кочевничество, чтобы использовать бескрайние степи. Скифы пасли овец 
и крупный рогатый скот, но главным богатством считали табуны лошадей. 
Кочевники перегоняли свои стада по установленным пастбищным маршру-
там. Летом откочевывали к северу, зимой возвращались в южные долины 
или защищенные от ветров предгорья.

Скифы были прекрасными металлургами. Они получали железо из руды, 
превращали его в сталь, умели ковать и закаливать оружие. Соседние народы 

§ 5. Скифский мир

Карта Европейской Скифии по описанию Геродота (V в. до н.э.)
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учились всему этому у скифских ремесленников. Нартовские сказания в фор-
ме художественных образов передают обстановку той эпохи. Железо окружено 
ореолом волшебной силы. Небесный кузнец Курдалагон помогает богатырям 
и героям. Нарт Батрадз, идеал мужчины и воина, рождается железным и про-
ходит закалку как сталь.

Скифы создали особую цивилизацию со своим типом хозяйства и обще-
ственного устройства, собственным взглядом на мир и неповторимой куль-
турой. Лучшее описание скифов оставил великий древнегреческий историк 
Геродот.

военные достижения скифов. Скифы прославились как непобедимые 
воины. Их отвага и умение воевать вызывали зависть врагов. Оружие ски-
фов – лук и стрелы, железный меч-акинак и копье для метания. Типичный 
скифский воин – конный лучник. Колчан с луком и стрелами он привеши-
вал к поясу с левой стороны. На правом боку висел короткий меч-акинак – 
его использовали в пешем бою. Если пришлось сойти с коня, скифский воин 
действовал мечом, копьем и секирой, а от ударов противника прикрывался 
легким щитом. Скифские отряды были неуловимы. Каждый воин имел не-
сколько лошадей и в походе менял уставшего коня на скаку.

Скифская конница считалась лучшей в мире. Скифы атаковали против-
ника лавой, то есть без строя. Осыпав врагов стрелами, они притворно отсту-
пали и внезапно вновь шли в атаку с метанием стрел. Скифские кони поч-
ти не нуждались в поводьях. Боевого скакуна приучали подчиняться движе-
ниям ног наездника, иначе всадник не смог бы стрелять из лука на скаку. 
Бронзовые наконечники стрел отливали в походных условиях. В состав кон-
ных отрядов включали мастеров-литейщиков, которые возили с собой пере-
носные литейные формы и запас металла.

Обычно скифский отряд приближался к противнику на расстояние по-
лета стрелы, а потом вдруг разворачивался и мчался мимо. Обернувшись 
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Реконструкция Е. Края
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назад, скифский воин успевал выпустить несколько стрел. При этом сами 
скифы оставались недосягаемыми. Их луки отличались дальнобойностью, а 
стрелы с бронзовыми наконечниками били точно в цель.

народы скифского мира. Название «скифы» издавна используется как 
общее имя всех иранских кочевников. У этого названия есть и узкое значе-
ние. Так часто называют только европейских скифов – жителей равнин Кав-
каза и Причерноморья. Это позволяет отличать их от киммерийцев, савро-
матов, исседонов, саков, массагетов и других близкородственных племен.

Разойдясь по далеким территориям, разные скифские племена объединя-
лись с местным населением. Со временем они выработали свои особенности 
материальной и духовной культуры. Однако общность языка и происхожде-
ния, хозяйственных занятий и обычаев по-прежнему объединяла все части 
скифского мира.

Киммерийцев европейские скифы вытеснили из Северного Причерномо-
рья, а с савроматами делили степи Предкавказья. Савроматам принадлежа-
ли земли до северного побережья Каспийского моря. По легенде, они прои-
зошли от браков скифских юношей с амазонками. Так в древности объясня-
ли высокое положение савроматских женщин.

Восточнее савроматов, на территории современного Казахстана, жили ис-
седоны. Их называли справедливыми – считалось, что они не знают вражды 
и обиды.

Далее на восток – в степях Средней Азии располагались земли саков и 
массагетов. В 530 г. до н. э. основатель Ахеменидской державы Кир пошел 
войной на массагетов, которыми правила царица Томирис. В жестокой битве 
персидская армия была разгромлена и великий Кир погиб.

образ жизни и материальная культура. Образ жизни скифов соответ-
ствовал их занятиям. На долговременных стоянках кочевники жили в вой-
лочных юртах, а для перевозки семей и имущества использовали кибитки. 
Некоторые оседлые племена занимались земледелием, сеяли пшеницу, про-
со, ячмень, чечевицу, лук и чеснок.

Скифы носили длинные волосы и бо-
роду. Их одежда была приспособлена 
для верховой езды. Они первыми ста-
ли шить штаны, чтобы удобнее было си-
деть на коне. Под короткую куртку на-
девали рубаху, а на ноги – кожаные са-
поги на мягкой подошве. Рубаху и курт-
ку стягивал кожаный пояс с крючками 
для подвешивания оружия. Головным 
убором служила остроконечная шапка- 
башлык, закрывавшая уши, затылок и 
шею. Женщины одевались в длинные 
подпоясанные сорочки, поверх которых 
носили длиннополый халат, а на но-
гах – кожаные башмаки.

§ 5. Скифский мир

Скифская повозка. 
Реконструкция Е. Края
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Самые яркие черты материальной культуры скифов получили название 
«скифской триады». Три ее части – оружие, конская сбруя и звериный стиль 
скифского искусства. Скифская триада позволяет археологам определить, что 
раскопанный ими курган или древнее поселение принадлежали скифам.

В зверином стиле изображали зверей и птиц для украшения оружия, кон-
ской сбруи и одежды. Чаще других встречаются олень, лось, барс, волк, орел. 
Скифские мастера стремились передать главные свойства животного. Для 
этого они смело уменьшали, увеличивали или перекручивали части его те-
ла. Сохранились произведения звериного стиля из золота, серебра, бронзы, 
дерева, кости, кожи и войлока.

общественные идеалы и обычаи. Ски-
фы следовали общему арийскому стандарту 
идеального общества. По легенде о происхож-
дении скифов, их предком был богочеловек 
Таргитай. Трое его сыновей – Липоксай, Ко-
лаксай и Арпоксай воплощали три социаль-
ные функции: религиозную, военную и про-
изводительную. Соответственно и все скифы 
делились на три «рода», а их страна – на три 
царства. Это деление сохранилось в Нартов-
ском эпосе (три рода, жившие в трех частях 
Города нартов) и в общественной жизни осе-
тин до XIX в.

Сюжеты скифских сказаний изображены 
на драгоценных сосудах и войлочных коврах. 
Нартовский эпос через тысячелетия пронес 
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образы героев скифского времени. И осетин-
ские сказители воспевали их под аккомпане-
мент двенадцатиструнной скифской арфы. 

Скифы подчеркивали свое равнодушие к 
богатству, превыше всего они ценили честь и 
мужество. Скифский философ Анахарсис, ро-
дившийся в царской семье, был признан од-
ним из семи величайших мудрецов древне-
го мира. Он говорил «Мне одеянием служит 
скифский плащ, обувью – кожа моих ног, ло-
жем – вся земля». 

Скифскому царю Атею приписывали та-
кие слова: «Скифы ценятся не по богатству, 
а по душевной доблести и телесной вынос-
ливости». Воинская доблесть проверялась в 
походах и войнах. Главной заповедью скиф-
ского воина была верность друзьям. Друж-
бу скифы скрепляли обрядом побратимства. 
Этот обычай сохранился у осетин до настоя-
щего времени. Друг-побратим называется æрдхорд («принесший клятву»). 
Ни в древности, ни позже таких друзей не могло быть много.

До нашего времени дошел и скифский обычай подносить на пиру почет-
ную чашу-нуазæн тому, кто своими делами заслужил уважение народа.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги исследователя древней истории и культуры жоржа Дю-

мезиля «Скифы и нарты» (М.: наука, 1990)
Для Геродота «скифы» в самом прямом смысле слова – это группа тесно 

связанных между собой народов, говорящих на одном языке и всегда жив-
ших в краях, которые простираются за речной и морской границей, идущей 
от низовий Дуная до Азовского моря и далее. Геродот делает, например, раз-
личие между скифами и савроматами – их восточными соседями и часто 
врагами, о которых он говорит лишь, что они происходят от скифов и амазо-
нок, а потому по языку и обычаям почти не отличаются от своих отцов, толь-
ко несколько грубее.

Прежде всего эта масса северных иранцев была, вероятно, довольно одно-
родна и сознавала свое единство. При рассмотрении же материальной куль-
туры исследователей всегда поражало единство «искусства степей». В силу 
этой однородности никакие политические и даже географические перемены, 
покуда они совершались в пределах «североиранской» общности, не приво-
дили к размыванию цивилизации, чего можно было бы опасаться.

Кроме того, уже два века известно, что скифы исчезли не бесследно, их 
последними потомками являются через алан кавказцы-осетины.

Оба диалекта осетинского языка – иронский и несколько более архаич-
ный дигорский – произошли от скифского точно так же, как итальянский и 

§ 5. Скифский мир
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испанский произошли от латинского. И поистине чудо, что несмотря ни на 
какие превратности судьбы, язык удержался в течение стольких столетий. 
Осетины преуспели вдвойне: они сберегли до наших дней не только язык 
как форму, несущую культурное содержание, но и само это содержание, в ко-
тором отразилось состояние скифской цивилизации на последних ступенях 
ее развития. А главное – живы бесценные, полные архаики эпические ска-
зания, и, хотя в них проникли некоторые более или менее универсальные 
фольклорные темы, героические образы эпоса по-прежнему свежи и само-
бытны. Более того, эту устную словесность в той или иной степени восприня-
ли соседние народы, исказив в ней как раз то, что было специфически осе-
тинским, скифским.

Вопросы и задания:
1. Что означает понятие «скифский мир»? Назовите известные вам древние наро-

ды скифского мира.
2. Какие достижения позволили скифам занять огромную территорию и сыграть 

значительную роль в истории Европы и Азии?
3. Какое значение имело освоение нового металла – железа?
4. В чем заключаются особенности кочевого скотоводческого хозяйства?
5. Расскажите о военном искусстве скифов.
6. Какова роль скифского мира в развитии связей между народами древности? По-

чему кочевники заинтересованы в торговле и культурном обмене с оседлым на-
селением?

7. Что входит в понятие «скифская триада»? Покажите на примерах связь матери-
альной культуры скифов с их бытом и хозяйственными занятиями.

8. Расскажите о зверином стиле скифского искусства, пользуясь иллюстрациями в 
учебнике и другими доступными изображениями.

§ 6. Скифы и Кавказ

Центральный Кавказ – часть скифского мира. Предкавказские сте-
пи – родина европейских скифов. В VIII в. до н. э. в степях Северного Кавка-
за сложился сильный союз скифских племен. В VII в. до н. э. скифы освои-
ли Центральный Кавказ и Закавказье. Это произошло в период знаменитых 
скифских походов через Кавказ в богатые страны Передней Азии. Скифы 
сумели использовать лучшие достижения кавказских и азиатских народов. 
В сотрудничестве с ними сложились самобытные черты скифской культуры, 
в том числе звериный стиль.

Археологи выяснили, что с момента своего возникновения классическая 
скифская культура была одинаково представлена по обеим сторонам Кавказ-
ского хребта. Хорошо прослеживается единство кавказских и скифских тех-
нологий в железной металлургии. Тесное сотрудничество кобано-тлийцев со 
скифами связало кавказские племена с огромным миром евразийских степей.

Кавказ стал для скифов важнейшим форпостом и надежным тылом в южных 
походах. Присутствие скифов удостоверено археологическими  материалами  
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из селений Тли, Стырфаз, Аргвиц, Чех и 
других мест. Пути скифов по территории 
нынешней Южной Осетии пролегали через 
перевалы Рук, Дзомаг, Зикара, Бахвандаг, 
Кадласан и другие.

В древнем мире Кавказ считался частью 
Скифии. В V в. до н. э. древнегреческий дра-
матург Эсхил написал трагедию «Прико-
ванный Прометей». Ее действие происходит 
«в Скифии у Кавказской горы». В I в. до н. э. 
древнегреческий историк Диодор Сицилий-
ский писал о скифах: «Еще в древности под 
управлением воинственного царя они при-
обрели себе страну в горах до Кавказа».

Скифы и кобано-тлийцы. Скифы первоначально жили на равнине, а 
кобано-тлийцы – в горах и предгорьях. Пользуясь перевальными дорогами, 
скифы очень скоро освоили оба склона Кавказского хребта. Об этом надеж-
но свидетельствуют данные археологии. К северу от реки Куры и к западу от 
Арагвы сложилась территория постоянного скифского присутствия. Именно 
здесь в эпоху поздней бронзы жили кобано-тлийцы. Они удивительно легко 
и скоро объединились со скифами. Мирное освоение скифами центра Кав-
каза и его превращение в очаг непрерывной скифо-аланской традиции не-
которые ученые считают показателем индоиранского происхождения коба-
но-тлийцев.

Сначала небольшие группы скифских воинов оставались жить в горах. Они 
женились на местных женщинах. Скифские гарнизоны контролировали пере-
вальные дороги, по которым проходили конные отряды степняков. Скифам 
был выгоден союз с умелыми ремесленниками и хозяевами горных дорог. Ко-
бано-тлийцы не только помогали скифам на перевалах, но и участвовали в их 
войнах. Опытные металлурги выполняли в походе ремесленные работы, кото-
рые нельзя было возложить на военную элиту. Ведь арийская идеология тре-
бовала разделения труда между различными слоями общества.

Военные дороги скифов проходили через 
Рукский, Дзомагский, Зикарский, Бахфан-
дагский, Кадласанский и другие перевалы 
Центрального Кавказа. Бронзовые и желез-
ные предметы вооружения, части конской 
сбруи, образцы звериного стиля скифов най-
дены в Тли, Стырфазе, Чехе, Аргвице

Военное и политическое сотрудничес-
тво стало основой культурного сближения. 
Среди тлийских находок есть даже «портре-
ты» скифов. Сохранились глиняные фи-
гурки бородатых скифов в типичных остро-
конечных шапках. Скифский всадник и пе-
ший воин изображены на бронзовом поясе.  

Золотая нашивная бляшка 
в виде двух стреляющих 

лучников

Скифский всадник. Гравированный 
рисунок на бронзовом поясе
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К V в. до н. э. скифских элементов в культуре Центрального Кавказа стало 
так много, что археологи называют ее «скифоидной». Века совместной жизни 
вели к этнической общности. Центральный Кавказ стал неотъемлемой ча-
стью огромного скифского мира.

Походы в Переднюю азию. Скифские правители начали завоеватель-
ные походы в южные страны, чтобы укрепить свою власть. Война стала для 
скифской знати источником богатства и способом создания государственно-
го управления. Ишпакай, который первым повел скифов в Переднюю Азию, 
запомнился там как скифский вождь. Следующим правителем скифов был 

Партатуа, которого восточные вла-
дыки признали равным себе царем. 
В восточной части Закавказья скифы 
создали первое «Скифское царство» – 
базу для своих набегов. Они наво-
дили ужас дальнобойными стрела-
ми и стремительными рейдами кон-
ных отрядов. Скифы собирали дань с 
подвластного населения своего «цар-
ства», заключали союзы или воевали 
с Ассирией, Мидией, Урарту и други-
ми странами.

Самое сильное впечатление в се-
редине VII в. до н. э. произвел гран-
диозный поход сына Партатуа – ца-
ря Мадия. Тогда скифы дошли до Си-
рии и Палестины. Геродот написал 
об этом так: «Скифы  господствовали 
в Азии двадцать восемь лет и все 
опустошили своим буйством и изли-
шествами».

По-видимому, скифские отряды сменяли друг друга, Одни возвращались 
в Европейскую Скифию, другие уходили в Переднюю Азию. Эта особенность 
скифского образа жизни отразилась в Нартовском эпосе. Герои-нарты совер-
шают годичные, трехлетние и семилетние походы, а вернувшись домой, при-
нимаются готовить новые военные предприятия.

Переднеазиатские походы дали мощный толчок развитию скифского об-
щества. В далеких походах выросло богатство и укрепилось первенство воен-
ной знати. Скифские цари превратились из военных вождей в могуществен-
ных правителей. Их власть передавалась по наследству. Дань с побежден-
ных стран позволила содержать армию. Необходимость подчинить завоеван-
ное население заставила строить систему управления. Группы скифского 
населения и традиции скифской культуры стали неотъемлемой частью жиз-
ни Закавказья. Однако само набеговое «Скифское царство» исчезло в первой 
четверти VI в. до н. э. Теперь богатство и мощь скифской знати позволяли за-
няться созданием государства на родине.

Глава II. Южная Осетия в древности
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Скифское государство. В VI в. до н. э., после походов в Переднюю Азию, 
сложилось Скифское государство. Его центром стали степи Северного При-
черноморья. Об этом до сих пор напоминают имена рек, впадающих в Чер-
ное море. Названия «Дон», «Днепр», «Днестр», «Дунай» и других рек содер-
жат корень «дон». В языке скифов это слово означало «река», «вода». Так и се-
годня называются реки на осетинском языке.

Скифское государство имело монархическое устройство. Правившие Ски-
фией цари возводили свой род к божественнму прародителю Таргитаю и его 
младшему сыну Колаксаю. Страна делилась на три части во главе с тремя 
царями. Один из трех царей был верховным правителем, главнокомандую-
щим и высшим судьей. Три царства, подвластные верховному царю, состав-
ляли единое скифское государство.

Территория каждого из трех царств делилась на округа. Округом пра-
вил князь, обладавший военной и судебной властью. Знатные скифы слу-
жили в царской гвардии и княжеских дру-
жинах. Каждый скиф был воином и входил 
в ополчение своего округа. Один раз в году 
князь устраивал общественный пир. Там от-
личившимся воинам подносили кубок поче-
та – высшую награду.

Господствующее положение в обществе за-
нимала скифская аристократия, обладавшая 
значительным богатством. В состав скиф-
ской знати входили представители царского 
рода, главы округов, члены царских и кня-
жеских дружин.

Большинство скифов принадлежали к со-
словию рядовых свободных кочевников. Ски-
фы жили малыми семьями – родители с деть-
ми. Собственность семьи состояла из скота, 
кибиток и прочего движимого имущества. 
Семья входила в родственную группу. Род-
ственники помогали друг другу по хозяйству 
и в военных конфликтах. Среди рядовых ски-
фов были бедные и богатые. Некоторые вла-
дели большими стадами и многими повозка-
ми. Бедняком считался хозяин одной повозки 
и пары быков. Таких в шутку называли «вось-
миногими». Осетины сохранили их древнее 
определение в пословице «мæгуыр лæг уæр-
донджын» («бедняк – владелец повозки»).

Обедневшие кочевники, не имея своего 
скота, были вынуждены вести оседлое земле-
дельческое хозяйство или пасти чужие ста-
да. Попав в зависимость, скиф терял право 

Золотой шлем

Золотой гребень 
с изображением битвы
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на участие в общественной жизни и военных походах. На завоеванное зем-
ледельческое население цари накладывали дань. Военнопленных обраща-
ли в рабов.

Скифы создали развитые формы хозяйственной жизни, сложную обще-
ственную систему и государственную власть. Совершенно естественно, что 
кобано-тлийское население должно было постепенно ассимилироваться в 
скифской среде.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из обобщающего труда «Степи европейской части СССР в скифо- 

сарматское время» (М.: наука, 1989)
Свои походы в страны Передней Азии скифы совершали через Кавказ. В 

те времена северные равнинные районы Предкавказья были как бы плац-
дармом, откуда военные отряды кочевников отправлялись далее на юг. 
Именно здесь археологи обнаружили курганы середины VII–VI в. до н. э. с 
предполагаемыми погребениями скифских вождей и конных дружинников.

Довольно длительное пребывание скифских военных отрядов в странах 
Передней Азии оказало сильное влияние на скифское общество и культуру. 
Скифские вожди научились ценить роскошь и стремились подражать вос-
точным владыкам. Скифская материальная культура обогатилась передне-
восточными элементами, а искусство впитало в себя многие передневосточ-
ные сюжеты и приемы их передачи.

Геродот довольно красочно и, как кажется, правильно описывает харак-
тер скифской гегемонии в Передней Азии: «Скифы владычествовали над 
Азией в течение 28 лет и все опустошали своим буйством и излишествами. 
Они взимали с каждого дань, но, кроме дани, совершали набеги и грабили, 
что было у каждого народа».

Господству скифов в Передней Азии положил конец мидийский царь Ки-
аксар. Как пишет Геродот, он заманил скифских предводителей на пир и 
там, напоив, перебил. «Таким образом, – заключает Геродот, – мидяне спас-
ли свое царство и овладели теми землями, которыми владели и прежде». 
Считается, что после вероломного истребления скифов Киаксаром основная 
их часть ушла в Северное Причерноморье.

Вопросы и задания:
1. Выделите важнейшие политические и военные события в ранней истории скифов.
2. Какое историческое значение имели походы скифов через Кавказ?
3. Объясните, почему походы в Переднюю Азию ускорили образование скифского 

государства?
4. Каковы были причины и последствия союза скифов с племенами кобано-тлий-

ской культуры?
5. Назовите осетинские перевалы, которые скифские отряды могли использовать 

во время своих военных походов.
6. Назовите памятники скифской культуры на территории Южной Осетии.
7. Каким был общественный строй Скифии? Какие группы населения и формы за-

висимости существовали в скифском обществе?

Глава II. Южная Осетия в древности
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§ 7. Политическая история Скифии

Царская власть. Основателями царской династии скифы называли бо-
жественного прародителя Таргитая и его младшего сына Колаксая. В троич-
ной арийской схеме Колаксай олицетворял воинскую функцию. По легенде, 
двое старших братьев передали младшему власть, потому что только он вы-
держал испытания. У Колаксая тоже было три сына, и он разделил для них 
Скифию на три царства. Так скифы обосновывали политическое устройство 
Скифии и господство военной аристократии.

Полулегендарному царю Арианту приписывали введение налога и первый 
подсчет населения. С конца VII до конца VI в. до н. э. правили Спаргапиф, 
Лик, Гнур, Савлий, Иданфирс. В V в. до н. э. царствовали Ариапиф, Скил 

и Октамасад. В IV в. до н. э. великим царем 
скифов был Атей. Со II в. до н. э., когда терри-
тория Скифии сократилась под нажимом сар-
матов, известны цари Скилур, Палак, Аргот 
и Ходарз.

Скифский царь был и военным предво-
дителем, и светским владыкой, и религиоз-
ным главой народа. Он выступал предстоя-
телем (исполнял роль «старшего») в молени-
ях от имени народа и государства. Восходя 
на престол, скифский царь через особый об-
ряд вступал в священный брак с верховной 
богиней Табити, чтобы получить власть из ее 
рук. Табити воплощала весь миропорядок и 
считалась покровительницей огня и домаш-
него очага. Почитание очага и надочажной 
цепи – важная часть осетинского религиоз-
ного сознания. И само имя богини объясня-
ется из осетинского языка: оно связано с гла-
голом «тавын» – «согревать».

Скифо-персидская война. Одновременно со Скифским царством в VI в. 
до н. э возникла могущественная держава персидских царей из династии 
Ахеменидов. Скифы были ее северными соседями и постоянной угрозой для 
ее владений в Закавказье. В 512 г. до н. э. персидский царь Дарий I пошел 
войной на Скифию. Он объяснял свое вторжение местью за скифские походы 
в Переднюю Азию.

Верховным царем скифов был Иданфирс, младшими царями – Скопасис и 
Таксакис. Персидская армия считалась самой сильной в мире. Скифы отсту-
пали, заманивая врага в глубь страны и громя его стремительными набегами. 
Они засыпали колодцы и источники, истребили растительность, а скот и ки-
битки с семьями отправили далеко на север. Через две тысячи лет скифской 
«тактикой выжженной земли» воспользовалась Россия в войне с Наполеоном.

Царь Скилур. Худ. В. Харебов

§ 7. Политическая история Скифии
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По рассказу Геродота, Дарий требовал решающего сражения. Иданфирс 
отвечал, что у скифов нет городов, которые враг может разорить. И только 
если персы разрушат могилы их предков, скифы будут сражаться. В подарок 
Дарию скифы послали птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Советник Дария 
разгадал значение полученных даров: «Если только вы, персы, не улетите в 
небо, обратившись в птиц, не укроетесь в земле, став мышами, или не пры-
гнете в болото, обратившись в лягушек, вы не вернетесь назад, пораженные 
этими стрелами».

После этого скифы выстроились в боевой порядок и приготовились к сра-
жению. Но тут внутрь скифского строя забежал заяц, и каждый, кто его ви-
дел, бросался за ним в погоню. Дарий удивился шуму и крикам у неприяте-
ля. Когда ему объяснили, что скифы гоняются за зайцем, он сказал: «Эти му-
жи относятся к нам с большим презрением». Не задерживаясь более ни дня, 
Дарий ушел из Скифии. Он бесславно проиграл начатую им войну. А скифы 
закрепили за собой славу непобедимого народа.

Держава атея. Наивысшего расцвета Скифское царство достигло в IV в. 
до н. э. при царе Атее. Увеличилась численность оседлого населения. Скиф-
ская знать получала большой доход от торговли с Грецией и ее колония-
ми на Черном море. Возникли крупные укрепленные поселения – центры  

Глава II. Южная Осетия в древности
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ремесла и торговли. Царь Атей чека-
нил собственную монету и контроли-
ровал международную торговлю. Его 
внешняя политика была наступатель-
ной. Город Византий (будущий Кон-
стантинополь) получил от Атея угро-
жающее письмо: «Не вредите моим до-
ходам, чтобы мои кобылицы не пили 
вашей воды».

Продвигаясь в Западное Причер-
номорье, Атей столкнулся с царем Македонии Филиппом II (отцом велико-
го Александра). В 339 г. до н. э. состоялось решающее сражение. Скифы по-
терпели поражение. Царь Атей, которому было тогда 90 лет, погиб в битве.

Скифское царство существовало еще полтора века, но не сумело вернуть 
прежнего могущества. В III в. до н. э. начинается ослабление Скифского цар-
ства под натиском его восточных соседей и родственников – сарматов.

Сарматское завоевание. С IV в. до н. э. в степях восточнее Волги скла-
дывались новые племенные объединения. В мощные кочевые союзы вошли 
родственники европейских скифов – племена савроматов, исседонов, саков, 
массагетов. Новые объединения получили общее имя сарматов, хотя каж-
дый союз имел и собственное название. Они отставали от соседних скифов 
в общественном развитии, у них еще не было государства. И военная знать 
стремилась укрепить свою власть за-
хватом богатых стран. Когда-то скиф-
ские цари сделали это в походах за 
Кавказ. Теперь же воинственные род-
ственники обратили свое оружие про-
тив самой Скифии.

Совершая постоянные набеги, сар-
маты шаг за шагом теснили скифов. 
Сарматские племена переселялись в 
Северное Причерноморье и на Север-
ный Кавказ. Ко II в. до н. э. сопротив-
ление скифов было сломлено, и сар-
маты установили в Скифии свое го-
сподство.

Отныне Скифия называлась Сар-
матией. Смешение скифов с сармата-
ми было облегчено близостью языка 
и культуры. Аланы-осетины – един-
ственные наследники скифов и сар-
матов, сохранившие свой язык до 
нашего времени. Современная нау-
ка научилась различать языки ев-
ропейских скифов и завоевавших их  

Монета царя Атея

Скифский царь и его военачальник. 
Реконструкция Е. Края

§ 7. Политическая история Скифии
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родственников-сарматов. Аланский (осетинский) язык является прямым 
продолжением сарматского диалекта победителей.

Скифские цари отступили в Крым. Теперь их власть ограничивалась 
нижним течением Днепра и крымскими степями. Скифское царство в Кры-
му превратилось в земледельческую страну. Столицей был Неаполь Скиф-
ский, его городище расположено по соседству с современным Симферополем. 
Главной статьей государственного дохода была хлебная торговля. Во II в. до 
н. э., при царях Скилуре и Палаке, Скифское царство имело еще достаточ-
но сил, чтобы бороться с пиратством и торговыми соперниками – греческими 
колониями.

Кавказская «Скифия». В центре Кавказа существовала своя малая «Ски-
фия». Конечно, и здесь население попало в данническую зависимость от сар-
матов. Под их контроль перешли перевальные дороги. Местные племена вли-
лись в сарматские союзы, под их влияни-
ем кавказские сарматы первыми начали 
переходить к оседлости.

Скифо-кобанским старожилам приш-
лось потесниться. Новые хозяева отодви-
нули их в высокогорье. Видимо, понача-
лу суровые скалы интересовали степных 
кочевников меньше, чем предгорно-рав-
нинный простор. А для прежних жите-
лей привычные горы служили защитой.

Скифы называли себя «скуда», а свою 
страну «Скудара». В современном осе-
тинском языке это имя звучит как Къуы-
дар. На осетинском севере так называют 
всю высокогорную и закавказскую Осе-
тию. В этом наименовании отразился сарматский взгляд на территорию, ко-
торую занимали скифские старожилы. Понятно, что после двухтысячелетне-
го смешения и многих миграций бессмысленно искать «скифов» и «сарматов» 
в составе единого осетинского народа. Речь идет о древнем областном де-
лении, сохранившем название Къуыдар в значении «Скифской земли». При 
этом в имени «Кудар», обозначающем только Центральную и Южную Осе-
тию, выражен «северный взгляд» сарматских пришельцев.

Такое именование никак не связано ни с Кударским ущельем, ни с осо-
бенностями речи. И ущелье, и кударский говор осетинского языка получили 
свои названия намного позже.

А в состав области «Кудар» включаются земли всех центральных и южных 
обществ средневековья. И в понятие «кударцы», с точки зрения северянина, 
входит население, говорящее на всех известных говорах иронского диалек-
та. Например, тырсыгомцы и гудцы по речевым особенностям неотличимы 
от северян. А речь туальцев и ксанцев отличается от кударского говора. К то-
му же территория Туалгома входит в состав Северной Осетии. Все эти дета-
ли и отличия не имеют значения, потому что осетинская «Скифия» – образ 

Глава II. Южная Осетия в древности

Золотая бляшка IV в. до н. э. 
Древний вариант герба Алании
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 древней территории. Дожив до третьего тысячелетия, он воплощает нашу 
живую связь со скифо-сарматской эпохой.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из обобщающего труда «Степи европейской части СССР в ски-

фо-сарматское время» (М.: наука, 1989)
К концу VI в. до н. э. относится самая героическая страница в истории 

скифов. Персидский царь Дарий Гистасп с огромным войском (по Геродо-
ту, войско Дария состояло из 700 тыс. человек, по Ктесию – из 800 тыс.) по-
шел войной на скифов. Подробный рассказ об этой войне содержится в чет-
вертой книге «Истории» Геродота. Сражаться в открытом бою с хорошо орга-
низованной армией Дария скифы не решились. Избрав тактику партизан-
ской войны, избегая решительного сражения, они заманили Дария в глубь 
своей страны. С большим трудом персам удалось выбраться из Скифии, где 
Дарию пришлось оставить свой обоз и ослабевших воинов. С тех пор в антич-
ном мире за скифами утвердилась слава непобедимых.

Война с персами способствовала сплочению скифских племен, росту на-
ционального самосознания и, возможно, более четкому определению границ 
Скифского царства. По всей видимости, именно после войны с Дарием окон-
чательно сложилась та картина расселения скифских племен, которую за-
стал Геродот, будучи в Ольвии около середины V в. до н. э. и получив сведе-
ния от скифских и греческих информаторов.

Кударгом, с. Надарваз

§ 7. Политическая история Скифии
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Вопросы и задания:
1. Каким был политический строй Скифии? Кому принадлежала государственная 

власть?
2. Назовите имена скифских царей, расскажите о них.
3. Существует ли связь между военным искусством скифов и их поведением во 

время войны с персами?
4. Проследите этапы развития скифской государственности со времени переднеа-

зиатских походов до эпохи Атея.
5. Используя текст 5-го, 6-го и 7-го параграфов, сравните обычаи скифов и совре-

менных осетин. Как вы думаете, почему народ сохраняет некоторые традиции 
на протяжении тысячелетий?

6. Используя текст 5-го, 6-го и 7-го параграфов, назовите древние народы, дости-
жения которых скифы использовали в развитии своей культуры.

7. В чем причины сарматского наступления на европейскую Скифию?
8. Почему скифское население легко включалось в сарматские племенные союзы?
9. Что название «Кудар» может рассказать нам о судьбе скифо-кобанского населе-

ния Центрального Кавказа в сарматскую эпоху?

§ 8. Сарматское общество и военная организация

население Сарматии. Сарматы, вышедшие из восточных областей скиф-
ского мира, сохраняли общие черты его культуры. Поначалу они были типич-
ными кочевниками, разводили овец и лошадей, почти не держали крупного 
рогатого скота. И только после завоевания Скифии стали осваивать земледе-
лие. Сарматская знать считала престижным кочевой образ жизни. А хозяй-
ство рядовых сарматов зависело от природных условий. Поэ-
тому на Кавказе часть кочевников вскоре перешла к оседло-
му скотоводству и земледелию.

После завоевания Скифии сарматы стали одним из самых 
могущественных народов древнего мира. Сарматией назы-
вали всю Восточную Европу вместе с Кавказом. Сарматы де-
лились на союзы племен. Крупнейшими из них были языги, 
роксоланы, сираки, аорсы.

Западные сарматские союзы занимали степи Северного 
Причерноморья. Между Доном и Днепром кочевали роксо-
ланы, а между Днепром и Дунаем жили языги. Западные 
сарматы были беспокойными соседями Римской империи. 
Они выступали то союзниками, то противниками римлян. 
Римский поэт Овидий описал сарматских всадников, «силь-
ных конем и далеко разящей стрелой». Его поразили их «не 
причесанные ничьей рукой волосы» и меховые шубы, он ви-
дел их семьи в скрипучих повозках, переезжающие по ду-
найскому льду на римский берег.

Земли восточных сарматов простирались от Кавказ-
ских гор до степей между Азовским и Каспийским морями. 

Глава II. Южная Осетия в древности

Сарматские 
парадные мечи. 
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серебро



41

 Древнегреческий географ Страбона писал в I в. до н. э., что аорсы и сира-
ки «частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются земледелием». 
Самыми многочисленными были аорсы, их владения доходили до Южного 
Урала. По землям аорсов шли торговые пути, по которым в Европу везли то-
вары из стран Востока. Одна из дорог, называемая Сарматской, проходила 
по долинам Терека и Арагвы.

Во главе сарматских союзов стояли цари. Власть наследовалась внутри цар-
ского рода, но не всегда переходила от отца к сыну. Сираки первыми из сар-
матов создали свое государство, подчинив оседлое население Северо-Западно-
го Кавказа. Древний автор сообщает, что «сираки дают царский венец самому 
рослому или, по словам некоторых, имеющему самую длинную голову».

Сарматские племена Кавказа. Сарматское завоевание сменило полити-
ческую власть, но только укрепило устои скифского мира на Кавказе. Воен-
ное сотрудничество, культурный и хозяйственный обмен, переход кочевников 
к оседлой жизни приводили к смешению сарматов с местным населением. По-
степенно победители-сарматы осваивали предгорья и горные долины. Впро-
чем, самое древнее упоминание сарматов на Кавказе относится к V в. до н. э. 
В трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» упоминается «племя сарматов, 
любимцев Ареса, живущее в граде высоком, в воротах Кавказа».

Карта Сарматии по сведениям Клавдия Птоломея. II в. н. э.

§ 8. Сарматское общество и военная организация
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Древнегреческий географ Птолемей ввел понятия Европейской и Азиат-
ской Сарматии. Их разделяла река Дон, которую в древности считали грани-
цей между Европой и Азией. А на юге границу Азиатской Сарматии Птоле-
мей провел по южным отрогам Главного Кавказского хребта.

Страбон знал на Кавказе семьдесят народностей: «Бóльшая часть их при-
надлежит к сарматскому племени, и все они называются кавказцами». Он 
же рассказывает о том, что большинство жителей Иберии имели скифо-сар-
матское происхождение. Иберия – это древнее государство на территории 
нынешних Восточной Грузии и Южной Осетии. В его создании активно уча-
ствовали закавказские скифо-сарматы. Они жили в ущельях и предгорьях 
южного склона Центрального Кавказа. Эту горную часть Иберии, по расска-
зу Страбона, «занимает воинственное большинство, в образе жизни и по обы-
чаям сходное со скифами и сарматами, с которыми они находятся и в сосед-
стве, и в родстве; впрочем, они занимаются и земледелием и в случае ка-
кой-нибудь тревоги собирают много тысяч воинов как из своей среды, так 
и из числа тех народов». Остальные жители Иберии населяли равнину – 
«они более занимаются земледелием и склонны к мирной жизни, снаряжа-
ясь по-армянски и по-мидийски».

Древнеримский историк Плиний, живший в 
I в. новой эры, знал в Кавказских горах саврома-
тов и «сарматский народ» эпагерритов. Плиний 
упоминает также сарматское племя талов. Так 
записано название одного из древних подразде-
лений осетинского народа – туалов. Этим име-
нем и позже, в средние века и новое время, обо-
значали часть населения Южной Осетии.

И по грузинским летописям, в горах Централь-
ного Кавказа, равно на южном и северном скло-
нах, жили скифо-сарматы. Предки грузин назы-
вали их «кавкасиани», что в переводе означает 
«кавказцы».

Археологические раскопки на территории ны-
нешней Южной Осетии свидетельствуют о том, 
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что сарматы расселялись во всех трех природно-климатических зонах: гор-
ной, предгорной, равнинной. Предметы сарматского времени обнаружены 
во всех районах республики, в том числе у селений Садзегур, Канцелта, 
Цадбын, Арчнет, Ход, Горат, Монастер, Урсдзуар, Рук, Едыс, Стырфаз. 

Сложившееся еще в V в. до н. э. культурное единство кобано-тлийцев со 
скифами к началу новой эры превращалось в этническую общность. На то, 
что процесс слияния завершался именно в сарматскую эпоху, ясно указы-
вает название Къуыдар в значении «Скифской земли». В представлении 
сарматов вся территория Южной и  высокогорной Центральной Осетии бы-
ла «Скифией».

военная организация сарматов. В эпоху завоевания Скифии сарматы 
представляли собой народ-войско. Все свободные члены общества были вои-
нами. В военных мероприятиях участвовали не только боеспособные мужчи-
ны, но и женщины. Такое народное ополчение было легковооруженной кон-
ницей старого скифского образца. Конные лучники первыми бросались в бой, 
осыпая противника стрелами. А следом в сражение вступала главная удар-
ная сила – тяжеловооруженная аристократическая конница. Ее передовым 
вооружением и тактикой ближнего боя был обеспечен успех сарматского заво-
евания. Такую конницу, действовавшую в сомкнутом строю, историки называ-
ют катафрактариями – по греческому названию всаднического доспеха.

Сарматские рыцари носили защитные панцири из металлических или 
костяных пластин. Своих рослых породистых коней они тоже облачали в 
оборонительные доспехи. Голову всадника защищал конический шлем. 

Сарматская кавалерия. Современный рисунок

§ 8. Сарматское общество и военная организация
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Лицо закрывала прикрепленная к шлему метал-
лическая маска. Сарматские копья достигали в 
длину четырех метров. Держа копье обеими ру-
ками, всадник наносил колющий удар. Бег коня 
увеличивал силу удара. И поверженного против-
ника оставалось добить длинным мечом.

Меч сарматы носили на левом боку. А на пра-
вом боку висел короткий кинжал, похожий на 
скифский акинак. Мечи и кинжалы сарматы но-
сили в ножнах красного цвета. Вооружение рыца-
ря дополняли аркан и лук со стрелами.

Именно дружины знатных рыцарей-катафрак-
тариев создавали военное превосходство сарма-
тов. Они действовали правильным строем. Целью 
их наступления были прорыв и рассечение не-
приятельских рядов. Для этого применяли кли-
нообразное боевое построение.

Римский историк Корнелий Тацит писал: «Ког-
да они появляются конными отрядами, вряд ли 
какой строй может им сопротивляться». Тяжелые 
панцири сарматов были непроницаемы для стрел 
и камней. Совладать с закованным в броню всад-
ником удавалось с большим трудом. Его нужно 
было отбить от отряда и свалить на землю. Чтобы 
избежать этой опасности, сарматы действовали в 
тесно сомкнутом строю.

Конные рыцари были спаяны воинским братством и преданностью своим 
командирам и царской власти. Они были профессиональными воинами, по 
рождению принадлежали к военной знати и не занимались хозяйственным 
трудом. Начиная с детского возраста, будущий воин проходил несколько сту-
пеней обучения и преодолевал сложные испытания. Подготовка сарматско-
го воина включала не только овладение воинскими искусствами, но и духов-
ное очищение

В осетинском языке и нартовских сказаниях запечатлелись яркие черты 
и атрибуты сарматской тяжелой кавалерии. Сохранились исконные имена 
древнего оружия: кард (меч), уарт (щит), арц (копье), фат (стрела), æрдын 
(лук). Общее название згъæр обозначает доспехи, латы, панцирь, кольчу-
гу, броню. Мастер-бронник именуется згъæргуырд. Налокотник – згъæрцонг, 
шлем – згъæрхуд, пластинка панциря – цæппæр.

Чудесные доспехи героев-нартов одушевлены в сказаниях. Непробивае-
мый Цереков панцирь (Церечы згъæр) при крике «Тох!» («Бой!») сам выскаки-
вает к герою. Нарту Сыбалцу солнце дарит панцирь, который воротом поет, 
нагрудной частью подпевает, рукавами отбивает такт, полами пляшет.

Облаченный в доспехи воин называется згъæрджын. Возможно, древний 
вариант этого слова и был обозначением рыцаря-катафрактария.

Глава II. Южная Осетия в древности
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги историка кочевых обществ анатолия Михайловича Ха-

занова «очерки военного дела сарматов» (СПб., 2008)
Сарматская эпоха открывает новый этап в развитии военного дела у раз-

личных племен и народов евразийских степей и юга Восточной Европы. 
Сарматское вооружение и военное искусство, развивавшиеся в тесной свя-
зи с достижениями окружающих народов, находились на очень высоком для 
своего времени уровне и оказали сильное влияние на соседей – поздних ски-
фов, боспорцев, различные народы Северного Кавказа и Закавказья, на ко-
чевые племена евразийских степей и племена оседлых культур лесостепной 
и лесной полосы. Этого влияния не избежали даже два наиболее сильных в 
военном отношении государства того времени – Рим и Иран. И в раннесред-
невековый период многие народы и племена Восточной Европы продолжа-
ют сохранять и развивать, разумеется в видоизмененном виде, сарматские 
традиции в вооружении и военном искусстве.

В битве с катафрактариями римский тяжелый пехотинец, доселе непобе-
димый, лишался большинства своих преимуществ. Тяжелая конница оказа-
лась единственным родом войск, способным противостоять легиону, и при-
том не эпизодически, а постоянно. Если легион был высшим достижением 
античной военной мысли в отношении пехоты, то катафрактарии – в отно-
шении кавалерии.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о хозяйстве и общественном строе сарматов.
2. Укажите территории, занятые крупнейшими сарматскими союзами.
3. Что нам известно о сарматском населении Кавказа?
4. Какие памятники сарматского периода известны в Южной Осетии?
5. Проследите историю скифо-сарматского населения Кавказа, начиная со скиф-

ских походов в Переднюю Азию.
6. Сравните вооружение и способы ведения боя в скифскую и сарматскую эпохи.
7. Расскажите о сарматской тяжелой коннице, ее вооружении и тактике.
8. Какие черты и атрибуты сарматской кавалерии запечатлелись в осетинском 

языке и нартовских сказаниях?

§ 9. аланы в I–IV вв.

аланское политическое объединение. Аланы – общее название род-
ственных племен. В I в. новой эры все чаще звучало название народа «ала-
ны». Аланы действовали на Кавказе, в степях между Доном и Волгой, на 
берегах Азовского и Каспийского морей. Современники знали, что аланы – 
это новый союз родственных племен. Одни называли их бывшими скифами, 
другие – массагетами. Третьи объясняли, что аланы – это сарматский на-
род. И все были правы, потому что скифо-сарматские племена, вступившие 
в новый союз, раньше выступали под разными именами. После объединения 

§ 9. Аланы в I–IV вв.
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 победило общее название – «аланы». Так все родственные племена скифско-
го мира называли своих общих предков.

Никто не придумывал для народа новое имя, более того – в этом имени 
не было ничего нового. Наоборот, «аланы» – самое старое из всех названий, 
которые носили скифо-сарматы. Так на их диалектах звучало общее само-
название ариев (всех индоиранских народов) – «ариана». В аланском язы-
ке звук «р» в определенной позиции переходит в «л». Например, из «æрмдар» 
получается «æлдар», из «ариана» получается «алан» и т. д. Возвращение к 
исконному общему имени выглядит вполне естественным в условиях поли-
тического объединения.

Общность языка и происхождения, близость хозяйственного и обществен-
ного быта послужили культурной основой объединения. Но его главная при-
чина – в экономической и политической необходимости. Племенное разде-
ление противоречило интересам всех слоев общества. Самый большой доход 
приносил аланам контроль над международной торговлей. Караванные до-
роги, соединявшие страны Центральной и Передней Азии с Восточной Евро-
пой, проходили по аланским землям. Не племенное соперничество, а широ-
кие территориальные связи обеспечивали безопасность и надежный доста-
ток. Объединив военные силы, удобнее поддерживать порядок и отводить 
внешнюю угрозу. 

Глава II. Южная Осетия в древности

Зилгинское городище
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Хозяйство и поселения. В первые ве-
ка новой эры только в северных степях сох-
ранялось кочевое хозяйство. Древнерим-
ский историк Аммиан Марцеллин описал 
алан-кочевников так: «У них нет заботы о 
хлебопашестве, питаются они мясом и мо-
локом, живут в кибитках и перевозят их 
по бескрайним степям».

Кавказские аланы жили оседло, за-
нимались земледелием и скотоводством. 
Земледелие было плужным, сеяли просо, 
ячмень, пшеницу. Разводили лошадей, 
крупный и мелкий рогатый скот. В горах 
скотоводство было отгонным. Летом ота-
ры овец паслись на горных лугах, зимой 
их перегоняли на равнину.

На караванных путях росли город-
ские поселения. Они становились цен-
трами власти, ремесла и торговли для 
окружающего сельского населения. Ар-
хеологам известны десятки аланских городищ начала но-
вой эры. В их числе Зилгинское в Северной Осетии. Оно 
раскинулось на семи холмах и занимает площадь в пол-
тора квадратных километра. На высоком холме распола-
галась крепость с княжеским замком и кварталами зна-
ти. Она была защищена глинобитной стеной с каменным 
«панцирем», семиметровым рвом и земляным валом. Гон-
чары, металлурги, ткачи, ювелиры занимались своим ре-
меслом. Большинство горожан работали на земле – сея-
ли хлеб, пасли скот. Караваны из дальних стран останав-
ливались на ночлег и наутро держали путь к следующе-
му городу.

Древнегрузинские источники упоминают Двалетскую (Туальскую) доро-
гу, которая шла через Цхинвал по ущельям Большой Лиахвы и Ардона. По 
археологическим материалам видны широкие международные связи жите-
лей нынешней Южной Осетии. Из стран Европы и Азии к ним поступали не 
только товары, но и деньги. Цхинвал, основанный в III в. царем иберов Ас-
пагуром, стал пунктом торгового обмена между населением гор и закавказ-
ской равнины.

общественный строй и военная организация. В начале новой эры 
зарождалась аланская государственность. Власть находилась в руках царя, 
сложилась система управления с функцими контроля и принуждения. Вы-
росли многолюдные города со сложной планировкой и оборонительными со-
оружениями. Объединить материальные и трудовые ресурсы для их созда-
ния было невозможно без государственного управления.

Золотая цепь с застежкой 
в виде бараньих голов

Золотые серьги

Золотые браслеты

§ 9. Аланы в I–IV вв.
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В армянских и грузинских хрониках упомянуты аланские цари Базук, 
Амбазук, Гигианос. Царям Алании служила военная знать. Ее богатство под-
тверждают находки археологов. На территории Северного Кавказа и Южной 
Осетии обнаружены драгоценные украшения, дорогое оружие. Основную мас-
су населения составляли свободные крестьяне-общинники и горожане. Посте-
пенно формировалось и зависимое население – чаще всего из пленников, ко-
торых наделяли землей.

В отличие от своих предков, аланы уже не были народом-войском. Отря-
ды конных лучников играли вспомогательную роль. Рядовые жители занима-
лись хозяйством, а знать сосредоточила в своих руках военное дело и управ-
ление. Знатные воины-профессионалы составляли костяк аланского войска. 
Аммиан Марцеллин писал: «Как мирный образ жизни приятен людям спо-
койным и тихим, так им доставляют удовольствие опасности и войны. У них 
считается счастливым тот, кто испускает дух в сражении».

Закованные в доспехи рыцари-катафрактарии действовали клинообраз-
ным строем. Излюбленный аланский прием – лобовая атака по центру, до-
полненная обходом и атакой с флангов. Комплект вооружения включал пла-
стинчатый или чешуйчатый доспех, конический шлем, длинное копье, тяже-
лый меч для рубящего удара, круглый или овальный щит.

У аланских отрядов были знамена в виде драконов. Цвет военных знамен 
помогал различать подразделения и командовать ими в сражении. На древ-
ке крепилась металлическая голова дракона. На скаку его шелковое тулови-
ще надувалось, а особое устройство издавало устрашающий свист.

Глава II. Южная Осетия в древности

Катафрактарии. Современный рисунок
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внешняя политика и международные связи. Аланская военная ак-
тивность заставила многие страны укреплять свои рубежи. Алания выступа-
ла противником мировых держав, боровшихся за Кавказ, – Парфии (Ирана) 
и Римской империи. В Закавказье союзником Алании часто выступала Ибе-
рия. В 35 г. аланы вмешались в иберо-парфянскую войну на стороне Ибе-
рии. В 72 г., договорившись с иберами, аланы через их территорию соверши-
ли победоносный поход в Армению и Мидию. В 135 г. аланы в союзе с ибе-
рами нанесли урон Албании, Мидии и Армении, совершили набеги на рим-
скую провинцию Каппадокию. В конце II в. аланы воевали с Иберией, а в IV 
и V вв. вновь помогали ей в борьбе против Ирана. В Иберии были традици-
онно сильны скифо-сарматские традиции. Знатные иберы носили сармато- 
аланские имена – Фарнаваз, Саурмаг, Аспарук, Ксефарнуг, Шарагас, Зевах, 
Радамист и т. д. Связи с древней Иберией стали впоследствии основой со-
трудничества алан с ее наследницей – средневековой Грузией.

Военный авторитет алан был так 
высок, что их методы ведения вой-
ны служили предметом специально-
го изучения. Римский полководец и 
видный историк II в. Флавий Арриан 
описал военное искусство своих про-
тивников. Его труд называется «Дис-
позиция против алан». В нем разра-
ботаны методы отражения натиска 
аланской конницы. 

В III–IV вв. аланы неоднократно 
вторгались в дунайские и азиатские 
провинции Рима. Посредником меж-
ду Аланией и Римом было Боспорское 
царство в Северном Причерноморье. 
Часть его населения имела сарма-
то-аланское происхождение. Боспор-
ские цари состояли в родстве с выс-
шей аланской знатью, а на государ-
ственной службе был штат переводчиков с аланского языка.

аланы в великом переселении народов. В конце IV в. началось Вели-
кое переселение народов. Под натиском азиатских кочевников-гуннов ала-
ны оставили северные степи. Часть аланских дружин отправилась с гунна-
ми в западный поход. На Дунае они соединились с родственными языгами и 
роксоланами и стали действовать самостоятельно. Около двух веков продол-
жалась история их войн и союзов с германцами и римлянами. 

В V в. аланы создали два королевства на землях нынешней Франции и еще 
одно в союзе с германцами-вандалами в Северной Африке. Аланские коро-
ли Гоар, Сангибан, Аддак остаются героями европейской истории. Только во 
Франции и Италии известно три сотни городов и селений с аланскими назва-
ниями. Английское имя Алан и французское Ален – наследие той же эпохи.

§ 9. Аланы в I–IV вв.

Сражающиеся аланы. 
Изображение на колонне Траяна



50

Аланы познакомили Запад с рыцарской конницей. Еще важнее были ры-
царские обычаи и идеалы. Аланскую основу находят в легендах о благород-
ном короле Артуре и его рыцарях. Даже имя «Арт-хур» – это эпический титул 
аланских правителей. Европейские ученые сравнивают Артура с нартом Ба-
традзом, идеальным героем аланских сказаний.

Великое переселение народов завершило тысячелетнюю историю скиф-
ского мира. Из глубин Азии в степи пришли тюркские кочевники. Отдель-
ные группы алан продолжали жить в Крыму, на Днепре и на Дону, в Сред-
ней Азии. Теперь эти аланские «острова» оказались оторваны от «матери-
ка» – кавказской Алании.

Кавказ навсегда остался единственной аланской родиной. Средневеко-
вые авторы подчеркивали кавказское происхождение европейских алан и 
называли Центральный Кавказ «Аланской горой».

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги историка европейского средневековья Бернарда Бахра-

ха «аланы на Западе» (М.: ард, 1993)
Римские власти, заинтересованные в поддержании военного могущества 

аланов, поселяли их на основе системы госпиталитета [то есть в качестве 
«гостей»]. Согласно этой системе, между пришельцами и землевладельцами 
данного района заключалось соглашение о разделе земли и проживавших 

Глава II. Южная Осетия в древности

Собор святого Алана в г. Лавор (Франция)
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на ней экономически зависимых рабов и колонов, а также дохода. Таким об-
разом, аланы получали возможность интегрироваться в структуру римского 
общества на самых высоких его уровнях.

Римские землевладельцы в Орлеане воспротивились этой системе и бы-
ли согнаны аланами со своих земель силой оружия. В местах наибольшего 
своего влияния аланы захватывали земли и становились частью земельной 
аристократии.

Если говорить о том наследии, которое оставили аланы в Западной Евро-
пе, несмотря на то, что сами были ассимилированы, то в первую очередь сле-
дует отметить их влияние на развитие военного искусства и облика аристо-
кратии. Некоторый след был оставлен аланами также в художественном ре-
месле, религии и литературе.

Вопросы и задания:
1. Какие причины привели к объединению скифских и сарматских племен в алан-

ский союз?
2. Объясните происхождение названия «аланы».
3. Что такое «аланы» – новый народ или новое название для прежнего населения?
4. Расскажите о социальном строе и военной организации алан.
5. Расскажите о раннеаланских городах на примере Зилгинского городища.
6. Каковы были взаимоотношения алан с соседними странами?
7. Какова была судьба алан в Западной Европе?
8. Какие государства создали аланы в эпоху Великого переселения народов?
9. Какое влияние оказали аланы на культуру других народов Европы?

§ 9. Аланы в I–IV вв.



52

Глава III

СРеДневеКовая аланИя в V–XIV вв.

§ 10. алания в V–IX вв.

территория, население и областное деление. После гуннского на-
шествия основной территорией расселения алан были центральные райо-
ны Кавказа. К тому времени у алан не осталось никаких следов кочевания. 
К оседлому образу жизни перешли и потомки кочевников, оставивших вол-
го-донские степи. Земли, занятые аланами, растянулись от бассейна реки 
Кубань на западе до восточных районов современной Чечни. На юге гра-
ница проходила по южным склонам Центрального Кавказа, на севере – по 
Ставропольской возвышенности и среднему течению Терека.

В «Армянской географии» VII в. Терек назван рекой Аландон, а страна 
Алания по старой традиции именуется Сарматией. Этот труд содержит са-
мое полное описание Кавказа. Высокогорную область, включающую ущелья 
на южном и северном склонах Кавказа, занимали дуалы – туальцы. Юж-
нее располагались овсуры (овсы – старинная форма грузинского названия 
алан). К западу от дуалов и овсуров лежали земли кудетов, то есть область 
Кудар – «аланская Скифия». А в земле цанаров находятся Аланские воро-
та. Так в древности и средневековье называли Дарьяльский проход (по-пер-
сидски «Дари-алан»). По средневековым грузинским данным, реки Ингури и 
Риони вытекали из Алании.

Хозяйство и торговля. В V–IX вв. успешно развивалась экономика Ала-
нии. Основным занятием населения в предгорно-равнинной полосе было 
земледелие, а в горах – скотоводство. Чем выше в горы, тем меньше возмож-
ностей для земледелия. На высокогорных лу-
гах пасли овец и коз. На равнине аланские 
скотоводы разводили лошадей, крупный и 
мелкий рогатый скот, свиней, ослов. Держа-
ли домашнюю птицу – кур, уток, гусей. Ала-
ны славились как искусные наездники и вла-
дельцы табунов породистых коней.

На аланских поселениях археологи обна-
ружили множество зерновых ям. Этот факт 
позволяет считать, что аланы собирали боль-
шие урожаи зерна, часть которого шла на об-
мен и продажу. Выращивали просо, ячмень, 
пшеницу, овес и другие злаки. 

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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Больших успехов достигли аланы в ремеслен-
ном производстве. Искусные мастера изготовля-
ли оружие, орудия труда, предметы домашнего 
быта, конское снаряжение, ювелирные украше-
ния, гончарные изделия. В VIII–IX вв. высокого 
уровня достигла профессиональная специализа-
ция ремесленников – кузнецов и оружейников, 
гончаров, мастеров по обработке дерева, камня, 
кожи, шерсти.

Традиции металлообработки в Алании восхо-
дили к кобанской культуре эпохи бронзы и ран-
него железа. Железо выплавляли из местной 
руды. Об этом свидетельствуют шлаки, обнару-
женные археологами на аланских поселениях 
Южной Осетии – в Едысе, Чехе и других местах.

Необходимые предметы быта аланы произво-
дили в собственных хозяйствах. Во внутренней 
торговле преобладали меновые операции. В то 
же время Алания поддерживала широкие внеш-
неторговые связи. Развитию международной торговли способствовало и то, 
что через Аланию шли важные торговые пути. Аланские перевальные дороги 
связывали Восточную Европу с Закавказьем и Передней Азией.

В VI в. с началом ирано-византийских войн через территорию Алании 
стала проходить трасса Великого шелкового пути. Караваны пошли в об-
ход Ирана, огибая Каспийское море не с юга, а с севера. Этот знаменитый 

Трехручный керамический 
кувшин

Трассы Великого шелкового пути

§ 10. Алания в V–IX вв.
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торговый путь связывал Китай и Среднюю Азию с Византией и Западной 
Европой. Из Алании торговые дороги шли в Абхазию и Грузию, а далее – в 
Византию, оттуда в европейские страны. По Шелковому пути в Аланию вез-
ли шелковые ткани, модную одежду, стеклянную и серебряную посуду, жен-
ские украшения и другие предметы роскоши. Богатые аланские купцы вели 
торговлю со многими странами. Из Алании везли хлеб, мед, воск, меха, ко-
жи, полотняные ткани, оружие и доспехи.

общественный строй. Развитие хозяйства и торговые связи с другими 
странами приводили к распаду общинных связей в аланском обществе. К 
VII в. можно отнести начало складывания феодальных отношений – превра-
щения свободных общинников в зависимых крестьян. Немалый доход при-
носила знати и международная торговля. Торговые караваны облагались 
таможенной пошлиной. Купцы платили за пользование мостами, за переход 
через перевалы, за услуги проводников и носильщиков.

Сохранились остатки княжеских поселений с замками-цитаделями. Кня-
зьям-алдарам, имевшим конные дружины, подчинялось рядовое население. 
Отношения господства и подчинения быстрее складывались в равнинно-пред-
горной зоне, медленнее – в горах. Это объясняется богатством равнинного хо-
зяйства с пашенным земледелием и ремеслом. В горах преобладали патри-
архальные общинные порядки. Возможно, после Великого переселения наро-
дов Алания некоторое время делилась на несколько «царств». Не позже VIII в. 
страна была объединена в единое феодальное государство. Ее цари опирались 
на областных правителей – князей-алдаров.

Царь Саросий принимает послов. Худ. А. Джанаев

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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внешняя политика и войны. Аланы активно участвовали в политиче-
ских событиях, которые происходили на Северном Кавказе и в Закавказье. 
В V в. аланы вместе с гуннами неоднократно вторгались в соседние страны 
Закавказья. Там шли столкновения между Ираном и Византией, правители 
которых стремились подчинить себе Иберию, Армению и Албанию. И иран-
цы, и византийцы старались привлечь алан на свою сторону. В VI–VII вв. 
аланы участвовали в ирано- византийских войнах то на стороне Ирана, то в 
союзе с Византией. Византию обычно поддерживали западные аланы, жив-
шие в Приэльбрусье. Восточные аланы располагались ближе к владениям 
Ирана в Восточной Грузии, поэтому они чаще сотрудничали с Ираном. На-
пример, в 541 и 550 гг. аланы выступили на стороне Ирана против Визан-
тии. А в 549 г. аланы обещали византийцам за определенную плату изгнать 
персов из Лазики (Западной Грузии). Письменные источники VI в. несколь-
ко раз упоминают аланского царя Саросия, который поддерживал друже-
ственные отношения с Византией. В начале VIII в. царь алан Итаз заклю-
чил союз с императором Византии Юстинианом II.

В середине VII в. во внешнем окружении Алании произошли значитель-
ные изменения. В Закавказье на смену Ирану и Византии пришел новый 
завоеватель – Арабский халифат. В соседстве с аланами, на землях нижнего 
Поволжья и северо-восточной части Кавказа, сложился Хазарский каганат. 
Это сильное государство создали хазары – кочевой тюркский народ.

Воины Хазарского каганата. 
Реконструкция А. Макбрайда

Аланский лучник IX в. 
Реконструкция О. Федорова

§ 10. Алания в V–IX вв.
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Во второй половине VII в. между хазарами и арабами начались конфлик-
ты. Военные столкновения усилились в начале VIII в.: хазары нападали на 
владения арабов в Закавказье, арабы отвечали вторжениями на Северный 
Кавказ. Аланы были соседями и союзниками хазар, поэтому никак не могли 
остаться в стороне от этих войн. Во время своих походов на Северный Кавказ 
арабы неоднократно нападали на алан. В 723 г. арабы вторглись в Хазарию, 
пройдя через Дарьяльский проход и другие земли Алании. В следующем го-
ду Алания вновь подверглась нашествию арабов. В 735 и 737 гг. в Аланию 
вторгся Мерван, арабский наместник Закавказья.

Арабо-хазарские войны имели тяжелые последствия для Алании. Они со-
провождались опустошением ее территории, уничтожением или пленением 
жителей, разрушением хозяйства и внешних связей. Большие группы насе-
ления уходили в безопасные места. Например, в VIII в. масса алан пересели-
лась с Северного Кавказа в районы рек Дона и Донца.

В 853 г. арабский полководец Буга дважды попытался прорваться на Се-
верный Кавказ по Дарьяльской дороге. Аланы, жившие в Арагвском и Да-
рьяльском ушельях, оказали ему упорное сопротивление и не позволили 
пройти. Тогда он подверг жестокому разгрому южных алан. По сообщениям 
того времени, на войну против Буги аланы-двалы (туальцы) выступали в со-
юзе с абхазским царем.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги археолога, исследователя аланской истории и культу-

ры веры Борисовны Ковалевской «Кавказ и аланы. века и народы» 
(М.: наука, 1984)

Одежда алан была яркой и узорчатой. Достаточно сказать, что полностью 
сохранившийся кафтан из Мощевой Балки сшит из шелковой ткани, кото-
рую в Иране использовали только для одежды шаха. Поэтому материалы 
этого рода свидетельствуют о характере и ориентации торговли.

На основании данных об импорте бус и шелков как, с одной стороны, из 
Индии, Китая и Средней Азии, так, с другой стороны, из Сирии четко рису-
ется кавказский отрезок Великого шелкового пути. По нему через Северный 
Кавказ, в частности через перевалы, ведущие к верховьям Кубани, шли, за-
частую оседая в руках владетелей перевалов в виде пошлины, даров, пла-
ты за проводников и коней, византийские монеты, шелка (византийские, си-
рийские, египетские, сасанидские, согдийские и китайские), стеклянные со-
суды (Египет, Финикия), мозаичные бусы (Александрия), некоторые типы 
стеклянных и каменных бус (Индия), китайские картины на шелке, модные 
одежды (не только ткани, но фасоны, характер узорной каймы и обшивки). 
Другим путем, через перевалы, находящиеся под контролем Ирана, попа-
дали в Центральное Предкавказье сасанидские геммы (основная их часть 
происходит из Северной Осетии), сердоликовые бусы (часть с росписью), се-
ребряная посуда и монеты, стеклянные перстни грузинского производства и 
посуда, отдельные глиняные сосуды из Закавказья.

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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Вопросы и задания:
1. Как изменилась территория расселения алан после Великого переселения на-

родов?
2. Названия каких территориальных подразделений Алании дожили до нашего 

времени?
3. Что вы знаете о хозяйстве, ремесле и торговле алан в V–IX вв.?
4. Расскажите об общественном строе Алании в VII–IX вв.
5. Выделите основные направления внешней политики Алании. Чем объясняется 

значительная роль Алании в международных отношениях?
6. Объясните значение международной торговли для развития Алании. Как архео-

логические находки отражают систему торговых связей средневековой Алании?
7. Расскажите об алано-византийских и алано-иранских взаимоотношениях.
8. Каково место Алании в арабо-хазарских войнах?

§ 11. аланское государство в X–XII вв.

Экономика и города. По уровню хозяйственного развития и благососто-
яния Алания входила в число передовых стран Кавказа и Европы. Тесные 
политические и экономические отношения связывали Аланию с Византией, 
Русью, Хазарией, Грузией.

В IX–X вв. Алания вступила в период свое-
го политического и экономического расцвета. 
Ведущими отраслями хозяйства по-прежне-
му были земледелие, скотоводство и ремесло. 
На равнинах Алании в X–XII вв. применялась 
залежно-переложная система земледелия, а 
в предгорьях и горах – подсечная и террас-
ная. На равнине аланы обрабатывали зем-
лю тяжелым плугом, а в горах – деревянной 
сохой с железным лемехом. Применяли про-
стые органические удобрения. Возделывали 
ячмень, просо, пшеницу, овес, овощи. Занима-
лись садоводством и виноградарством. Разво-
дили крупный и мелкий рогатый скот, свиней. 
Вспомогательную роль в хозяйстве играли 
охота и рыбная ловля. В густых лесах Алании 
охотились на оленя, кабана, медведя, косулю 
и другую дичь. В реках ловили осетра, севрю-
гу, лосося, сома, сазана.

Важное место в жизни страны занимало коневодство. Аланы славились 
как искусные наездники. Далеко за пределами Кавказа были известны алан-
ские породы верховых лошадей. Породистые скакуны были необходимы для 
знаменитой аланской конницы.

Благодаря ремеслу и международной торговле быстро росли города. В них 
сложились ремесленные школы гончарного и ювелирного дела, ткачества, 

Герб Аланского царства
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обработки камня, дерева, кожи. Аланские мастера передавали свои знания 
из поколения в поколение. Металлурги использовали местные запасы же-
лезной, медной и серебросвинцовой руды. Кузнецы ковали железные орудия 
труда, стальное оружие, детали конского снаряжения. Оружейники достиг-
ли совершенства в выделке стали.

Подъем экономики, развитие ремесла и торговли способствовали росту го-
родского населения. Вокруг княжеских замков появились обширные посады, 
которые постепенно превращались в центры политической, хозяйственной 
и культурной жизни. Города Алании обычно располагались на предгорной 
равнине. Они объединяли страну в единую систему хозяйственных отноше-
ний, обмена и сотрудничества.

Память о крупнейших аланских городах хранят городища Верхний Джулат 
(Магас-Дедяков), Нижний Джулат, Нижний Архыз, Рим-гора, Алхан-кала.

Социальный и государственный строй. Рост экономики ускорил раз-
витие феодальных отношений. Общество разделилось на феодалов и зави-
симое от них население. Аланские города были центрами областей. Обычно 
город делился на три части. Замок принадлежал царю или правителю об-
ласти. В крепости вокруг замка жила знать. Неукрепленные кварталы за-
нимали рядовые горожане. Власть сосредоточилась в руках князей-алдаров, 
они опирались на знатных дружинников и зависимых людей. Отдельными 
сословиями были священники, крупные торговцы, ремесленники.

Основную массу населения составляли крестьяне и простые горожане. 
Предполагается, что существовали налоги, трудовая и воинская повинность. 
Были у алан и домашние рабы, но их труд не играл особой роли в хозяйстве.

В X–XII вв. Аланское государство было одним из сильнейших не только 
на Кавказе, но и во всей Юго-Восточной Европе. Влияние Алании опреде-
лялось ее военной силой, выгодным географическим положением и хозяй-
ственными ресурсами. 

Местность у современного с. Эльхотово с городищем Верхний Джулат. 
Здесь располагалась средневековая столица Алании – город Магас

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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Аланская держава была монархией. Во главе государства стоял царь – 
верховный правитель. В грузинской хронике сохранилось название алан-
ской царской династии – Æхсæртæггатæ. Это название того нартовского 
рода, к которому принадлежали самые великие герои-богатыри. Именно к 
ним, скорее всего, аланские цари возводили свое происхождение.

По словам Масуди, известного арабского географа середины X в., алан-
ский царь «могуществен, мужествен, очень силен, ведет твердую политику 
среди царей». Постоянное войско царя насчитывало 30 тысяч всадников.

Известны имена лишь некоторых аланских царей. В середине X в. правил 
царь Давид, а царицей была Мария. В середине XI в. правил Дургулел (в 
крещении – Гавриил), во второй половине XI в. жил царевич Константин. В 
начале XII в. царствовал Росмик (в крещении – Андрей), в середине XII в. – 
Худдан. Наивысшего развития Аланское государство достигло в XI в. при ца-
ре Дургулеле, которого называли Великим.

Царю подчинялись князья, через них царь осуществлял власть над всей 
Аланией. Знатнейшие князья сопровождали царя в военных походах и в 
дружеских визитах в соседние страны.

В первой четверти X в. государственной религией Алании стало христи-
анство. Аланские цари сделали такой выбор, понимая важность политиче-
ских и культурных связей с Византией – центром православного христиан-
ства. Христианство с его канонами и строгой иерархией укрепляло государ-
ственный порядок и сословную систему. Вместе с христианством распростра-
нялись важные знания, книги, достижения искусства.

Царь Алании Дургулел. 
Худ. В. Каджаев
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внешняя политика. С начала X в. 
значение Алании на международной 
арене постоянно росло. Этому способ-
ствовало сближение Алании с Визан-
тией, ослабление Хазарского каганата, 
конец арабского господства в Закав-
казье. Высокий военно-политический 
потенциал Алании был результатом 
ее социально-экономического разви-
тия. Международное влияние выс-
шей аланской аристократии показыва-
ют ее родственные связи с правителя-
ми и знатью Византии, Грузии, Руси, 
Хазарии и других стран. На аланках 
были женаты, например, братья и сы-
новья Юрия Долгорукого, предки мо-
сковской династии Рюриковичей.

Византия поддерживала дружбу с 
Аланией, чтобы укрепить свое влия-
ние на Кавказе. Византийцы исполь-
зовали военную силу алан в борьбе 
против своих врагов.

В 944–945 гг. аланы и русы совер-
шили поход на территорию нынеш-
него Азербайджана и захватили бо-
гатый город Бердаа. Совместные по-
ходы продолжались и в дальнейшем. 
Связи Алании с Русью стали особен-
но тесными после образования рус-
ского Тмутараканского княжества на 
Таманском полуострове и в Восточном 
Крыму. Там жило смешанное русско- 
аланское население.

Неустойчивыми были в X в. отно-
шения между Аланией и Хазарским 
каганатом. Порой они выступали со-
вместно против общего врага, но не-
редко и воевали друг с другом. Дру-
жественными были взаимоотноше-
ния алан с царством Сарир в Даге-
стане.

В X–XII вв. аланы имели тесные 
связи с соседней Грузией и неодно-
кратно приходили ей на помощь в 
борьбе с иноземными завоевателями. Царь Алании Росмик. Худ. В. Каджаев

Шоанинский храм (Уастырджийы-дзуар) 
у с. Лаба. Худ. В. Цаллагов

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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В 1062 г. 40-тысячное аланское войско во главе с царем Дургулелом Вели-
ким участвовало в войне грузинского царя Баграта IV против эмира Фадла-
на, правителя соседнего государства Арран (в Азербайджане).

В середине XI в. у северных границ Алании появились половцы. Первона-
чально алано-половецкие отношения были напряженными, но со временем 
контакты стали мирными и даже дружественными. В начале XII в. по прось-
бе грузинского царя Давида Строителя аланы пропустили через свои земли 
в Грузию сорок тысяч половецких семей.

Династические браки укрепляли политические и культурные связи Ала-
нии с другими странами. Борена, сестра аланского царя Дургулела, была же-
ной его союзника – грузинского царя Баграта IV. Матерью Баграта IV тоже 
была аланка по имени Альда. Мария, дочь Баграта IV и Борены, стала им-
ператрицей Византии. В начале XII в. царь Давид Строитель выдал одну из 
своих дочерей замуж в Аланию. Бурдухан, дочь аланского царя Худдана, ста-
ла женой грузинского царя Георгия III. Благотворным для Грузии оказался 
брак их дочери – царицы Тамары с аланским царевичем Сосланом-Давидом 
в конце XII в.

Читаем, думаем, обсуждаем
Посвящение царю Грузии Давиду-Сослану из поэмы шота Руста-

вели «витязь в барсовой шкуре»

Божеству грузин – Давиду, что грядет путем светила,
Чья с Восхода до Заката на земле известна сила,
Кто для преданных – опора, для изменников – могила,
Написал я эту повесть, чтоб досуг его делила.

Мне ли петь дела Давида, возглашая славу слав?
Я служил ему стихами, эту повесть отыскав.
В ней прославлены владыки многочисленных держав,
Их чудесные деянья и величественный нрав.
                                  (перевод Н. А. Заболоцкого)

Из хроники начала XIII в. «жизнь царицы цариц тамары» 
В 1183 году волею божьей взошла на царский престол Тамара, дочь ца-

ря царей Георгия, сына Деметра, сына великого Давида Строителя, рожден-
ная от жены Георгия, дочери осетинского [аланского] царя Бурдухан, кото-
рая превосходила добродетелью всех других женщин во всем, не говоря уже 
о том, что она была матерью Тамары; не видела тогда страна грузин другой 
подобной невестки, достойной того, чтобы ее чтили и восхваляли потомки из 
поколения в поколение.

Был при царском дворе сын осетинского [аланского] царя, воспитанный 
царицей Русудан, юноша прекрасной наружности, как и подобает царскому 
сыну, прекрасный и в других отношениях – хорошо воспитанный, храбрый 
и мощный всадник, не имеющий себе равных в рыцарском единоборстве и 

§ 11. Аланское государство в X–XII вв.
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стрельбе из лука, мощный телосложением и наделенный всеми добродете-
лями. Возымели все желание соединить его с Тамарой и доверили это дело 
Богу. Тамара тоже подчинилась их желанию, ибо знала юношу. Медлить не 
стали, собрались в Дидубе и соединили брачными узами Давида с Тамарой.

Оттуда они вступили в Тбилиси, воссели на трон счастливые два светоча, 
два солнца, два просветителя. Возрадовался весь народ, от мала до велика, 
и знамения счастливой жизни уже тогда стали видны над ними; были побе-
доносные походы в верхние и нижние страны и нигде не было видно ника-
кого противника.

Вопросы и задания:
1. Перечислите отрасли сельского хозяйства и ремесленные специальности, из-

вестные в средневековой Алании.
2. Какие факты говорят о богатстве и силе Алании?
3. Проследите развитие крупных поселений у скифов, сарматов, алан. Выделите 

традиционные черты и отметьте происходившие изменения.
4. Расскажите о социальном и государственном строе средневековой Алании.
5. Что такое феодальные отношения? Назовите основные сословия аланского об-

щества.
6. Кто такие алдары? Сравните власть алдара с царской властью.
7. Когда и почему аланы приняли христианство в качестве государственной религии?
8. Расскажите о взаимоотношениях Алании с Византией, Русью, Грузией, другими 

странами и народами.
9. Почему в средние века придавалось большое значение династическим бракам?
10. Чем объяснить тесные родственнные связи аланских и грузинских царей?

§ 12. алания в XIII–XIV вв. Борьба с чужеземными 
захватчиками

Феодальная раздробленность. К концу XII в. Алания вступила в пе-
риод раздробленности. Возросла мощь алдаров, они не желали делиться до-
ходами и подчиняться царской власти. Разд-
робленность – это политическая форма разви-
тых феодальных отношений. Хозяйство Ала-
нии достигло высокого уровня. Утвердились 
право собственности аристократии на землю и 
зависимость от нее сельского населения. По-
винности крестьян и таможенные сборы при-
носили знати больше дохода, чем служба госу-
дарству. Страна постепенно распалась на от-
дельные феодальные владения, ее раздирали 
междоусобицы.

Венгерский монах Юлиан, побывавший в 
Алании в 1236 г., писал: «Сколько местечек, 
столько и князей, из которых никто не считает Аланский всадник

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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себя подчиненным другому. Здесь постоянная война князя с князем, местеч-
ка с местечком». Период феодальной раздробленности совпал с наступлени-
ем грозных завоевателей. Ослабление центральной власти пагубно отрази-
лось на судьбе Алании.

Первое вторжение монголов. Сражение 1222  г. В первой половине 
XIII в. народы Средней Азии, Кавказа и Восточной Европы испытали наше-
ствие монголо-татарских завоевателей. Государство монголов (их часто на-
зывали татарами) сложилось в Центральной Азии в начале XIII в. Верхов-
ный правитель Чингисхан объединил монгольские кочевые племена и при-
ступил к завоевательным походам.

В 1222 г. 30-тысячное монгольское войско прошло огнем и мечом по Ира-
ну и Закавказью. Оттуда через Дербентский проход монголы двинулись на 
Северный Кавказ, где столкнулись с аланами. Перед лицом грозного врага 
аланы призвали на помощь живших по соседству половцев. В первом сраже-
нии монголо-татары не смогли одолеть объединенные алано-половецкие си-
лы. Тогда они склонили половцев к измене. Ослабив такой хитростью против-
ника, монголы нанесли поражение аланам, а потом разгромили и половцев. 
В следующем 1223 г. они разбили дружины русских князей на реке Калке и 
вскоре вернулись в Среднюю Азию. Цель их похода была достигнута – монго-
лы получили представление о странах, которые они собирались завоевать.

Монгольское завоевание. Свой поход на запад монголы начали в 1236 г. 
Его возглавил Бату, внук умершего Чингисхана. До Руси и Северо-Западно-
го Кавказа монголы добрались в 1237 г., а летом 1238 г. вторглись в  Аланию.  

Аланы готовятся продолжать битву после измены половцев. Худ. П. Хасиев

§ 12. Алания в XIII–XIV вв. Борьба с чужеземными захватчиками
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Раздробленная страна не смогла объе-
динить свои силы перед лицом страш-
ного врага. Тем не менее завоеватели 
встретили в Алании упорное сопро-
тивление. Монголы осадили аланскую 
столицу Магас (у нынешнего селения 
Эльхотово). Защитники города сража-
лись мужественно. Только после оса-
ды, которая длилась полтора месяца, 
в январе 1239 г. завоеватели захвати-
ли и сожгли Магас.

Завоевав Аланию, монголы сохра-
нили власть в руках тех аланских фео-
далов, которые подчинились завоева-
телям. Они собирали дань с подвласт-
ного населения, набирали отряды для 
службы в монгольской армии. Многие 
из этих алан участвовали в военных 
походах монголов.

Борьба с монгольскими завоевателями. Монголо-татарам не сразу 
удалось установить свою власть. Используя горную местность и укрепления 
на равнине, аланы много лет отстаивали свою независимость. Вильгельм 
Рубрук, побывавший тогда на Кавказе, писал, что «аланы в этих горах все 
еще не покорены». По сведениям Плано Карпини, другого путешественника 
XIII в., монголо-татары в течение 12 лет осаждали одну гору в аланской зем-
ле. При этом защитники так храбро сражались, что «погибло много татар, 
притом вельмож».

Горная Алания сумела отстоять свою свободу. А рав-
нинные аланские земли попали под власть монголо- 
татарского государства, известного как Золотая Орда.

Ханы Золотой Орды неоднократно совершали по-
ходы против непокорных алан. В 1277–1278 гг. хан 
Менгу-Тимур предпринял крупный поход в Восточ-
ную Аланию. Монголо-татары грабили население, 
сжигали деревни. Во время этого похода был взят 
штурмом, разграблен и сожжен аланский город Де-
дяков. В русских летописях он описан как большой 
и очень богатый город. Есть научные основания счи-
тать, что так русские называли аланскую столицу 
Магас, находившуюся близ современного селения 
Элъхотово в Северной Осетии. Это был важный по-
литический, торговый и культурный центр Алании, 
там было несколько христианских храмов. После 
этого похода Золотой Орде удалось надолго закре-
питься на равнинах Алании.

Нарт Айсана в бою. Худ. А. Джанаев

Каменные изваяния 
аланских воинов
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аланские переселения. Большие группы алан, не желавшие покорить-
ся монголо-татарам, переселялись в другие страны. Известно, например, что 
16 тысяч аланских семей переселились в Византию. Другие группы алан 
осели на землях нынешних Румынии и Молдавии. Десять тысяч алан вме-
сте с половцами ушли в Венгрию. Провинция, где они поселились, располо-
жена недалеко от Будапешта и называется Ясшаг, что в переводе с венгер-
ского языка означает «Алания». Венгерские аланы-ясы несколько веков со-
храняли свой язык и культуру.

Часть аланского народа издревле жила на 
южной стороне Кавказских гор. Они поддер-
живали тесные отношения с южными сосе-
дями. Страны Закавказья входили в состав 
другого монгольского государства, враждеб-
ного Золотой Орде. Его создал Хулагу, внук 
Чингисхана и завоеватель Ирана и Закавка-
зья. Там находили убежище аланские груп-
пы, преследуемые Золотой Ордой. 

Некоторые аланские алдары со своими 
дружинами в середине XIII в. ушли с мон-
гольским войском в Китай. Около ста лет 
аланы помогали монголам сохранять власть 
над Китаем. По словам итальянского свя-
щенника Мариньоли, в 1330-е гг. в Китае 
было 30 тысяч аланских воинов.

нашествие тимура. В 1370-е гг. в Сред-
ней Азии возвысился влиятельный эмир Ти-
мур. Он мечтал воссоздать империю Чингисхана, которая к тому времени 
распалась на враждующие между собой части. Тимур покорил Среднюю 
Азию, Иран и Закавказье. В 1395 г. он прошел на Северный Кавказ через 
Дербентский проход. На территории Алании произошло крупное сражение 
между войсками Тимура и Тохтамыша, хана Золотой Орды.

Одержав победу над монголо-татарами, Тимур принялся разрушать алан-
ские города и крепости. Осенью 1395 г. он вторгся и в горные районы Ала-
нии. Местное население оказывало ожесточенное сопротивление. Напри-
мер, в Приэльбрусье борьбу против завоевателей возглавляли аланские кня-
зья Буриберди, Буракан, Кулу, Таус и другие, владевшие горными крепо-
стями. Особой неприступностью отличалась крепость Тауса. Как писал один 
из современников, она находилась на такой высоте, что «пущенная стрела не 
долетала до нее».

В 1400 г. войска Тимура вновь вторглись в Аланию. Теперь они вступили 
в южные ущелья Арагвы, Ксандона, Лиахвы. В грузинской хронике говорит-
ся, что завоеватели «разрушили все храмы, монастыри и церкви и разброса-
ли трупы мертвецов, подобно снопам сена». Не сумев пройти на север по Да-
рьяльскому проходу, Тимур послал часть своих войск кружным путем через 
Дербент.

Венгерские ясы
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Походы Тимура привела к массовому уничтожению населения, подрыву 
основ хозяйства, разрушению городов, крушению государственности. Остав-
шиеся в живых аланы искали убежище в горах. Опустевшие земли равнин-
ной Алании в начале XV в. были заняты кабардинскими князьями. В гор-
ных районах Приэльбрусья аланы вместе с тюрками-половцами приняли 
участие в формировании современных народов – балкарцев и карачаевцев.

Лишь незначительная часть алан выжила в горах Центрального Кавка-
за, на его северных и южных склонах. Здесь они стали ядром современного 
аланского народа, который с XVIII в. называют также осетинами.

Читаем, думаем, обсуждаем
Положение алании в 1250-е гг. глазами Гильома де Рубрука, по-

сланного французским королем в Монгольскую империю
Аланы на этих горах все еще не покорены, так что из каждого десятка лю-

дей Сартаха [сын Бату, монгольский правитель] двоим надлежало карау-
лить горные ущелья, чтобы эти Аланы не выходили из гор для похищения 
их стад на равнине, которая простирается между владениями Сартаха, Ала-
нами и Железными Воротами [Дербент], отстоящими оттуда на два дневных 
перехода.

Татарам, жившим у подошвы гор Аланов, надлежало дать нам 20 чело-
век, чтобы проводить нас за Железные Ворота. И я обрадовался этому, так 
как надеялся увидеть их вооруженными, ибо я никогда не мог увидать их 
оружия, хотя сильно интересовался этим. И когда мы добрались до опасного 
перехода, то из 20 у двоих оказались латы. Я спросил, откуда они к ним по-
пали. Они сказали, что приобрели латы от вышеупомянутых Аланов, кото-
рые умеют хорошо изготовлять их и являются отличными кузнецами.

Вопросы и задания:
1. Проследите развитие военного дела у скифов, сарматов, алан в древности и 

средневековье.
2. Проследите историю взаимоотношений алан с иноземными завоевателями от 

Великого переселения народов до монголо-татарского нашествия.
3. Каковы причины, основные черты и последствия феодальной раздробленности 

в Алании?
4. Почему Алания не сумела отразить наступления монголо-татарских завоева-

телей?
5. Расскажите о первом вторжении монголов в Аланию. Каковы были его цели?
6. Какими последствиями обернулся для Алании монгольский поход 1238–1239 гг.?
7. Расскажите о положении Алании после монгольского завоевания.
8. Назовите основные формы борьбы алан против завоевателей.
9. Почему походы Тимура оказались особенно губительны для Алании?

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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§ 13. Горная алания XIII–XIV вв. и ее отношения с соседями

Между двумя монгольскими империями. Независимая горная Ала-
ния оказалась между Золотой Ордой и государством Хулагидов, правите-
лей Ирана и Закавказья. Две монгольские империи столкнулись в борьбе за 
кавказские территории. В 1263 г. армия Хулагу вторглась на Северный Кав-
каз. Аланский царь выступил на стороне Хулагу. Видимо, он пытался ис-
пользовать эту войну для восстановления суверенитета Алании. Однако рас-
четы аланских патриотов не оправдались. В решающем сражении Хулагу и 
его союзники потерпели жестокое поражение. Аланский царь погиб, а цари-
ца Лимачав с двумя малолетними сыновьями и знатной свитой нашла убе-
жище на территории Грузии.

Грузинские земли входили в империю Хулагу. Имя погибшего царя до нас 
не дошло, его спасенных сыновей звали Пареджан и Багатар. Князей и дво-
рян, приехавших вместе с царской семьей, поселили в Тбилиси, Дманиси, 
Жинвали и Гори. Они несли военную службу, не теряя надежду на освобожде-
ние своей родины. Судя по местам расположения аланской эмиграции, ее ис-
пользовали для контроля над ключевыми 
дорогами. Выросшие царевичи Пареджан 
и Багатар оставались союзниками Хулаги-
дов, врагами Золотой Орды.

В конце XIII – начале XIV в. правителем 
горной Алании был Багатар. Судя по фак-
там его биографии, он посвятил жизнь вос-
становлению государства. Багатар оказал-
ся талантливым полководцем и полити-
ком. Он умело использовал междоусобную 
борьбу в подчиненных Хулагидам грузин-
ских землях. В 1292 г. Багатар захватил 
крепость Гори с прилегающей областью. 
Взамен потерянной северокавказской рав-
нины он присоединил к горной Алании 
плодородную долину реки Куры. Это был 
единственный способ возместить ограни-
ченные ресурсы горных ущелий. В 1306 г. 
Багатар погиб, не успев завершить строи-
тельство новой Алании.

алано-грузинские отношения. Тесным отношениям между Аланией 
и соседней Грузией способствовала родственная связь между правящими 
семьями. Царь Грузии Сослан Давид, женатый на знаменитой царице Тама-
ре, был по рождению аланским царевичем. Он послужил прообразом глав-
ного героя поэмы Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Поэма и посвящена 
ему – «божеству грузин», выдающемуся правителю и полководцу. Барс, как 
символ воинской доблести и царской власти, был геральдическим  атрибутом 
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 аланской династии. В 1213 г. царем Грузии стал Георгий Лаша, сын Сос-
лана и Тамары, после Георгия правила его сестра Русудан. Начавшаяся с 
этой семьи линия грузинской династии Багратиони хорошо осознавала свои 
аланские корни.

Нет сомнения, грузинский царь Давид (сын Георгия Лаши) благосклонно 
принимал аланских переселенцев не только по приказу Хулагу. И царевичи 
Пареджан и Багатар активно участвовали в политической жизни Кавказа, 
имея высокий статус членов аланского правящего дома. 

Багатар заключил союз с Ксанским эриставом (правителем восточных тер-
риторий нынешней Южной Осетии). Эта княжеская семья тоже была ветвью 
аланской царской династии. Завоевав Горийскую область, Багатар изгонял 
из завоеванных владений грузинских князей и расселял своих аланских вас-
салов. Лишь в 1326 г., через 20 лет после смерти Багатара, грузинскому ца-
рю Георгию V удалось отвоевать у алан Гори – и то после трехлетней осады.

Грузинские хроники повествуют только о событиях на территории Грузии. 
Аланское отношение к деятельности Багатара отразилось в преданиях. На-
род считал Багатара, боровшегося за возрождение Аланской державы, вели-
чайшим героем своей истории.

Эмиграция аланской знати. В условиях феодальной раздробленности 
и вражеских нашествий XIII–XIV  вв. судьбы аланских алдаров складыва-
лись по-разному. Часть их покорилась ханам Золотой Орды, в этом случае за 
ними сохраняли их владения и подвластных.

Чтобы сделать быструю военную карьеру, можно было отправиться на 
службу монгольским императорам Китая. Монголы, сами превосходные во-

ины, высоко ценили военное искус-
ство и доблесть алан. Тысяча алан-
ских всадников составляла личную 
гвардию великого хана. Во второй по-
ловине XIII в. империя монголов рас-
палась на несколько государствен-
ных образований. В их числе были и 
Золотая Орда, и государство Хулаги-
дов. Великие ханы под именем дина-
стии Юань продолжали править род-
ной Монголией и завоеванным Ки-
таем. Опорой юаньских императоров 
была 30-тысячная аланская гвардия. 
Это были аланы, приведенные своими 
князьями на монгольскую службу.

Те знатные аланы, кто участвовал 
в борьбе против завоевателей и не же-
лал им подчиняться,  искали покрови-
тельства чужих монархов. Чаще все-
го аланские князья и дворяне пере-
езжали в соседние грузинские земли.  Тирский монастырь, с. Монастер
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Там, на территории сильной Хулагидской империи, они были защищены от 
гнева ханов Золотой Орды.

Грузинские правители охотно поддерживали выживших аланских алда-
ров, принимали их на службу, даже наделяли имениями с грузинскими кре-
стьянами. Конечо, они делали это с определенной целью. Используя алан-
скую знать, правители грузинских земель стремились проникнуть в сосед-
ние аланские области. Влияние на горную Аланию было ценным политиче-
ским ресурсом. Там искали союзников, набирали наемные военные отряды. 
В аланских горах прятались от сильных и жестоких врагов. И, конечно, пра-
вители Грузии надеялись со временем приобрести власть над Аланией.

Средневековые границы не были четкими. В контактной зоне обычно про-
живало смешанное население. Именно в таких приграничных областях фор-
мировались княжеские династии, которые происходили от аланских эми-
грантов. Как правило, они претендовали на власть над осетинскими и гру-
зинскими крестьянами. Для того, чтобы закрепить свое положение, алдары 
становились вассалами грузинских царей, получали от них земли и титулы.

Войдя в состав грузинского господствующего класса, аланские алдары со 
временем принимали язык и культуру новой родины. Самой ранней из кня-
жеских династий аланского происхождения были Ксанские эриставы. Их ро-
доначальники Ростом и Бибила были членами аланского царского дома. По-
терпев поражение в междоусобной борьбе, они вместе со своими дружинни-
ками удалились на закавказскую окраину Алании. Сначала поселились в 
области Урстуалта нынешней Южной Осетии, а оттуда перебрались в Ксан-
ское ущелье. Там их феодальные права подтвердили грузинские цари. В 
XIII в. эта княжеская семья уже имела высший титул грузинской аристокра-
тии – эристави («глава народа»). Ксанские эриставы играли заметную роль 
в политической жизни Грузии и стремились расширять свои владения. Они 
часто совершали вторжения в туальское высокогорье Алании, пытаясь под-
чинить горцев своей власти.

Феодальный замок в с. Дзагина Аланская ярмарка. Худ. Т. Айларов

§ 13. Горная Алания XIII–XIV вв. и ее отношения с соседями



70

Достижения Ксанских эриставов позже повторили представители другой 
знатной аланской семьи. Из селения Уанат они перебрались в Арагвское 
ущелье, там постепенно усилились и получили титул Арагвских эриставов.

Аланского происхождения были и князья Церетели, владевшие селами в 
Сачхерском ущелье. Предки их после походов Тимура переселились в Име-
рети, где царь Соломон I пожаловал им земли и княжеский титул.

С событиями конца XIV в. связаны первые упоминания княжеской семьи 
Мачабели, имевшей владения в селении Ачабет. Их предков часто связы-
вают со знатнейшим абхазским родом Ачба. Однако существует и версия их 
осетинского происхождения, которая вполне соответствует политике грузин-
ских царей. В пограничной зоне со смешанным населением они старались 
поддерживать аланских князей, чтобы через них распространять свое влия-
ние на внутренние горные области Южной Осетии.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из грузинской Столетней летописи (жамтаагмцерели) XIV в.
В царствование Давида Улу перешли в Картли преследуемые ханом Бер-

ке осетины [аланы], в их числе – женщина удивительной красоты, по име-
ни Лимачав, вместе со своими малолетними детьми, первенцем Пареджа-
ном и младшим Бакатаром из рода Аахсарпакиани [Ахсартагиани], и мно-
гими другими князьями. Они пришли через Дербентские ворота и прибыли 
к царю Давиду. Он принял их с большим почетом и направил к хану Хулагу. 
Хулагу с уважением принял их, пожаловал им харадж [право взимать позе-
мельный налог], зачислил их в число своих соратников и участников похо-
дов. В таком качестве он отправил их обратно к царю, который некоторых из 
них поселил в Калаке, некоторых в Дманиси, а остальных в Жинвали.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о положении независимой горной Алании в XIII–XIV вв.
2. При каких обстоятельствах состоялось переселение части аланской знати в Ки-

тай и Грузию?
3. Какое положение знатные аланы заняли при дворе монгольских императоров 

Китая?
4. Расскажите о связях Алании и Грузии в XIII– XIV вв.
5. Какие княжеские роды Грузии имели аланское происхождение?
6. По какому принципу были выбраны места для временного расселения знатных 

аланских эмигрантов в Грузии?
7. Назовите династическую принадлежность и личные имена царевичей, возглав-

лявших аланскую эмиграцию.
8. Объясните политические и военные действия Багатара. Почему народ считал 

его великим героем?
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§ 14. Культура средневековой алании

Истоки аланской культуры. Аланы – наследники и продолжатели ин-
доевропейской, арийской, иранской традиции на Кавказе. Однако черты со-
зданной аланами культуры не сводятся к общим корням индоевропейских 
или даже иранских народов. В чем же состоит формула происхождения 
аланской культуры? Как прямые потомки скифо-кобанцев и сарматов, ала-
ны соединили наследие скифского мира с достижениями кавказских куль-
тур бронзового века. Материальная и духовная культура алан, их хозяй-
ственная жизнь и культурные традиции – это унаследованное от предков 
богатство, которое развивалось и приумножалось в условиях средневековья.

События эпохи Великого переселения народов окончательно разруши-
ли скифский мир. Группы скифского, сарматского и аланского населения 
в разное время участвовали в формировании многих народов и государств. 
И только кавказская Алания сумела сохранить и продолжить родную языко-
вую, историко-культурную и социально-политическую традицию в изменив-
шихся условиях средневековья.

Материальная культура. Территория аланских поселений была плот-
но застроена. Жилые и хозяйственные постройки чаще возводили из камня. 
На равнине строили также турлучные дома (с плетеным каркасом, обмазан-
ным глиной). Каждый хозяин обносил свою усадьбу высокой оградой. Город-
ские кварталы разделялись кривыми узкими улицами и небольшими пло-
щадями. Такая планировка типична для средневековья и встречается в раз-
ных странах.

Аланские мастера владели передовыми технологиями своего времени. 
В гончарных мастерских производили посуду и объемные сосуды для хране-
ния продуктов. Кузнецы ковали предметы хозяйственной утвари и орудия 
труда: надочажные цепи, лемехи для плуга, мотыги, серпы, косы. Широкое 
применение имели в быту вещи из кожи и дерева. Ювелиры пользовались 

Усадьба горожанина. Реконструкция В. Кузнецова
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приемами литья, чеканки, ковки, золочения. Из драгоценных металлов, ме-
ди и бронзы делали женские украшения, амулеты, детали наборных поясов, 
оружия, конского снаряжения.

Облик жителей средневековой Алании сохранял черты скифской эпохи. 
Однако их одежда уже напоминала костюм более позднего времени. Мужчи-
ны носили длиннополые кафтаны – это прообраз черкески. Штаны заправ-
ляли в мягкие сапоги, затянутые у щиколотки тонким ремешком. Головные 
уборы были похожи на островерхие шлемы. Кафтан подпоясывали набор-
ным поясом с подвесными ремешками. Женское платье украшали металли-
ческими бляшками, пластинками, бубенчиками и золотым шитьем. Богатые 
люди шили одежду из дорогих тканей, украшали ее каймой и вставками из 
узорчатого шелка. Бедняки носили костюм из домотканого полотна.

Духовная культура. Традиционные верования алан была продолжени-
ем скифо-сарматской религиозной традиции. Аланы, как и все индоиранцы, 
почитали солнце, огонь, домашний очаг. Эти культы сохранялись и во вре-
мена государственного христианства. «Алан, что солнце чтит», – такую ха-
рактерную черту заметил армянский поэт, живший в XI в.

Важное место в духовной культуре и общественной жизни народа занима-
ли такие древние понятия, как Фарн (божья благодать), Ард (публично при-
несенная клятва), Æгъдау (традиция, обычай).

С развитием общества на смену семибожному пантеону пришел единый 
Бог-творец (на аланском языке Хуыцау). Аланы почитали небожителей –   
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покровителей разных сфер жизнедеятельности. Под влиянием христиан-
ства некоторые из них получили христианские имена, но сохранили древние 
 скифо-аланские черты.

Уастырджи – покровитель мужчин, воинов и путников. Мадмайрæм по-
кровительствует женщинам и малолетним детям. Уацилла – повелитель 
грома и молнии, хозяин злаков и покровитель земледелия. Фæлвæра – хо-
зяин домашнего скота и покровитель животноводства. Тутыр – владыка 
волков.

Домашний очаг оберегает Сафа, детские болезни в ведении Аларды, охо-
той ведает Фсати, а кузнечным делом – Курдалæгон.

Христианство в алании. Первое знакомство алан с христианской рели-
гией произошло вскоре после ее зарождения. Считается, что первыми пропо-
ведниками учения Христа среди алан были его ученики – святые апостолы 
Андрей Первозванный и Симон Кананит.

Когда в начале IV в. аланская царевна Сатиник стала женой армянского 
царя, с ней прибыла в Армению знатная свита во главе с Баракадрой. Эти 
аланы приняли христианство и впоследствии были перебиты прибывшими 
из Алании царскими посланцами. Их казнили за верность христианству и 
отказ вернуться к прежним верованиям. Видимо, тогда в Алании еще не бы-
ло достаточной почвы для новой религии.

Раннее христианство, конечно, не могло затронуть широкие народные 
массы. Его позиции укреплялись вместе с ростом феодальных отношений. 
Распространению новой религии способствовали тесные связи с христиан-
скими странами – Византией, Абхазией, Арменией, Грузией.

В первой четверти X в. состоялось государственное крещение Алании. 
Тогда же была создана Аланская епархия. С середины X в. ее возглавлял 
митрополит (самый высокий сан после главы православной церкви – Кон-

стантинопольского патриарха). Крещение, сделавшее Аланию 
православной державой, означало политический и культур-
ный союз с Византией.

Попытки проповедовать христианство среди алан предпри-
нимала и грузинская церковь. Сохранились сведения о том, 
что в VI в. в селении Никоз был открыт храм Святого Ражде-
на для алан, которые жили по соседству. В старинном тексте 
говорится «для овсов, сюда приходящих» – так алан называли 
по-грузински.

Знакомство с христианством произошло, когда аланы твер-
до стояли на позициях единобожия. Поэтому, принимая хри-
стианскую веру, они не отказывались от своих традиционных 
верований. Традиционные обряды и празднества стали приу-
рочивать к совпадающим датам государственного христиан-
ского календаря. Христианская религия и ее символы пользо-
вались в Алании большим уважением.

В числе святых мучеников христианской церкви известно 
несколько десятков алан. Самый известный из них Николай 

Золотая 
бусина

Стеклянный 
стакан

§ 14. Культура средневековой Алании
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Туальский, происходивший из селения Цай в верховьях Боль-
шой Лиахвы. В начале XIV в. он был казнен в Сирии за несги-
баемую веру в Христа.

Зодчество. С принятием христианства началось строи-
тельство храмов. В Алании церкви строили вблизи или в ме-
стах расположения дохристианских святилищ. Так было лег-
че проповедовать новую религию.

В разных ущельях горной Алании сохранились храмы X–
XIV вв. Уже в конце X в. появились аланские зодчие, которые 
использовали строительные традиции своего народа.

В X в. воздвигнуты три Зеленчукских, Шоанинский и Сен-
тинский храмы в западной Алании (на нынешней территории 
Карачаево-Черкесии). К XI в. относят строительство Зругско-
го, Тлийского (в Мамисоне) и Нарского храмов. Христианский 
храм в селении Икорта построен в XII в., ранние сооружения 
Тирского монастыря – в XIII в.

Средневековые церкви и христианские символы (кресты) 
известны на территории всех районов Южной Осетии.

Письменность. Утверждение христианства вызвало по-
требность в письме и образовании. Не позже X в. на основе 
греческого алфавита была создана аланская письменность. 
Аланы неоднократно упомянуты в числе «письменных» наро-
дов средневековья. Например, в церковной биографии создате-
ля славянского алфавита Кирилла аланы названы среди наро-
дов, «имеющих письменность и славящих Бога на своем родном 
языке».

Самый ранний из из-
вестных памятников алан-
ской письменности – над-
гробная плита XI в., най-
денная в ущелье реки Большой Зеленчук.

Недавно обнаружена византийская 
богослужебная книга, принадлежавшая 
аланскому священнику. Она была напи-
сана по-гречески в конце XIII или в XIV в. 
На полях рукописной книги ее хозяин- 
алан сделал заметки на родном языке. 
Сохранившиеся средневековые аланские 
тексты подтверждают существование ус-
тоявшейся письменной традиции.

Читаем, думаем, обсуждаем
выдающийся художник и знаток народной культуры Махарбек 

Сафарович туганов так описал старинный аланский танец «нæртон 
симд»:  

Под этим названием танцевался под Новый год вокруг зажженных ко-
стров двухэтажный танец, в котором участвовали только мужчины, главным 

Образец аланского письма 
на полях греческой 

богослужебной книги

Зеленчукская 
надпись

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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образом в возрасте с тридцати до сорокапятилетнего возраста, которые отли-
чались силой и ловкостью.

Построение симда:
а) нижний ряд брался вплотную друг с другом за пояса, образуя собой как 

бы сплошную круговую стену, скрепленную переплетенными руками. Ряд 
этот двигался вправо медленно, а затем налево, так же медленно. В шеренгу 
входило до 200 и более человек. Участвовала вся округа.

б) верхний ряд взбирался на плечи ногами по выдвинутым вперед пра-
вым коленам нижнего ряда. Став на плечи нижних ногами, верхние, дер-
жась за пояса друг друга, образовывали такую же стену с переплетенны-
ми у поясов друг друга руками. Держались левой рукой за пояс соседа, пра-
вой верхний танцор держал пояс соседа с другой стороны, как показано на 
рисунке. Таким образом,  верхний ряд был менее стеснен в движениях, чем 
нижний.

Верхний ряд, стоя на плечах нижних, мог делать любое движение, но 
нижние должны были выносить до смены всю тяготу.

Танец этот имел название и «Нартовский» и «Æддæгуæлæ кафт» (танец 
один поверх другого). Когда верхний ряд уже стоял полностью на плечах 
нижних, запевалась песня, и живая стена в два этажа начинала медлен-
но двигаться, причем верхние, обращаясь к нижним, припев завершали 
словами: «Поклонитесь нам» (Бакувут). На что нижние отвечали верхним: 
«Дæлæмæ æрхауат» (Чтобы вы полетели вниз!).

Старики рассказывали, что предки осетин «подлинные нарты» для того, 
чтобы на плечи нижних навалить больше тяжести, поднимали себе вверх на 
плечи бычков и молодых жеребят. Сменяясь, нижний ряд танцующих пла-
тил тем же в свою очередь, когда попадал на плечи танцоров верхнего ряда. 

Посреди огромного живого круга на кострах в огромных котлах варились 
мясо и пиво для угощения танцующих.

Вопросы и задания:
1. Каковы истоки средневековой аланской культуры?
2. Приведите примеры высокой культуры Аланского государства, используя тек-

сты 10-го и следующих параграфов.
3. Как развивается духовная культура народа? Влияют ли на нее изменения в об-

щественной жизни?
4. В чем исторический и культурный смысл государственного крещения Алании?
5. Подумайте и объясните, какое значение для распространения христианства 

имели образы аланских святых.
6. Какие сооружения называют храмом? Какие средневековые аланские храмы со-

хранилсь до нашего времени?
7. Какими фактами можно доказать пользу письменности? Каково значение пись-

менности для развития культуры народа?
8. Какие общие черты можно отметить в культуре Алании и других средневековых 

государств, историю которых вы изучали (например, Руси, Франции, Англии)?

§ 14. Культура средневековой Алании
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§ 15. нартовский эпос

Происхождение и структура эпоса. Эпосом называется героическое 
повествование о прошлом. Народный эпос состоит из сказаний, в которых 
представлен мир героев-богатырей. Осетинский эпос о героях-нартах содер-
жит убедительную картину жизни народа в далеком прошлом. Сказания о 
нартах отразили огромный период в жизни народа – от глубокой древности 
до средневековья.

Эпические сказания – бесценный источник сведений об общественных 
отношениях, быте и мировоззрении людей далекого прошлого. Нартовские 
сказания есть и у других кавказских народов – адыгов, абхазов, балкарцев 
и карачаевцев, но первоначально они появились у предков осетин – скифов, 
сарматов, алан. Поэтому в эпосе сохранились сюжеты и образы, общие для 
всех индоиранцев. Они встречаются в сказаниях и священных книгах Древ-
ней Индии и Ирана.

Нарты – это поэтический псевдоним самих создателей эпоса. Нартовский 
эпос – одна из вершин народной культуры скифо-сарматской древности и 
аланского средневековья.

Народ бережно хранил в своей памяти сказания о важных событиях, о 
любимых героях. Отдельные сказания, связанные общими героями или сю-
жетами, складывались в единое целое. Певцы-сказители исполняли нартов-
ские сказания нараспев под аккомпанемент арфы (дыууадæстæнон фæн-
дыр) или скрипки (хъисын фæндыр).

Поскольку нартовский эпос начал складываться в древности, в нем со-
хранились мифологические образы. Мифами называют  сверхъестественные 
объяснения устройства мира, явлений природы и общественной жизни. 

Пир нартов. Худ. М. Туганов

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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Большая часть сказаний посвящена военным походам и богатырским под-
вигам.

Нартовские сказания делятся на группы (их называют «циклы»), посвя-
щенные отдельным героям: происхождение нартов (Уархаг и его сыновья); 
Урузмаг и Шатана; Сослан (Созырко); Батрадз; Аца маз; Сырдон; другие 
циклы.

Самые типичные нартовские сюжеты: борьба с великанами, походы за до-
бычей, приключения на охоте, борьба между фамилиями, отношения героев 
с небожителями.

нартовские герои. Герои-нарты наделены лучшими качествами челове-
ка: отвагой, благородством, мудростью, любовью к родине.

Родоначальник нартовских героев – Уархаг. У него было два сына – Ахсар 
и Ахсартаг. От Ахсартага и его жены Дзерассы, дочери владыки подводного 
царства Донбеттыра, произошел нартовский род Ахсартаггата. К этому могу-
щественному роду принадлежат гланые нартовские герои – Урузмаг, Шата-
на, Хамыц, Сослан, Батрадз.

Урузмаг – старейший из нартов, мудрый предводитель и советчик, хра-
брый и опытный воин, возглавляющий нартов в походах-балцах.

Великая управительница, мудрая ведунья и хозяйка, мать народа – Ша-
тана, жена Урузмага. Ее мудрость и предусмотрительность не раз выручали 
нартов из беды, спасали от голодной смерти. Урузмаг и Шатана – приемные 
родители самых прославленных героев – Сослана и Батрадза.

Сослан родился из камня. Он неуязвим, потому что младенцем закален в 
волчьем молоке. В числе его подвигов – победы над великанами и путеше-
ствие в Страну мертвых. Сослан не только силен и отважен, он умен и осто-
рожен. Если противник сильнее, Сослан побеждает его хитростью.

§ 15. Нартовский эпос

Нарты на охоте. Иллюстрация к сказанию 
«Кому досталась черная лисица». Худ. М. Туганов

Шатана. 
Худ. М. Туганов
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Гордость нартов – непобедимый богатырь Батрадз, наделенный огромной 
силой и рыцарским благородством. Его неуязвимое стальное тело закалил 
небесный кузнец Курдалагон. Собрание старейшин признало Батрадза луч-
шим среди нартов. Его образ – народный идеал мужчины и воина.

Хитрец, проказник, мастер подвохов, но и незаменимый помощник нар-
тов – изобретательный Сырдон. Все грехи прощены ему в награду за изобре-
тение двенадцатиструнной арфы.

К младшему поколению нартов принадлежит Ацамаз – доблестный воин 
и певец-чародей, играющий на волшебной свирели.

В числе любимых народом образов – Хамыц, Тотраз, Айсана, Саууай, 
Агунда, Ацырухс и другие герои эпоса.

Нарт Ацамаз. 
Худ. А. Хохов

Нарт Батраз. 
Худ. А. Джанаев

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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общество нартов. Страна нартов – это раздольные степи, высокие горы 
и морские берега. Так в эпосе отразились характерные ландшафты скифско-
го мира, древней и средневековой Алании.

Общество нартов построено по принципу трех социальных функций. Нар-
ты делятся на три рода: Алæгатæ – хранители религиозной традиции, Æх-
сæртæггатæ – доблестные воины, Борæтæ отличаются многочисленностью 
и богатством.

Город нартов состоит из трех 
кварталов, в которых проживают 
три нартовских рода. Обществен-
ные дела разрешаются на Ныха-
се (народном совете, парламен-
те), состоящем из трех фракций. 
В сказаниях упоминается и по-
мещение, в котором заседает Ны-
хас – оно называется ныхасдон.

Нартовские сказания прониза-
ны идеологией превосходства во-
инского сословия. В оценке сво-
их героев эпос исходит из строгих 
правил рыцарской этики. Глав-
ные качества мужчины-воина –  

храбрость в сражении, воздержанность в пище и уважение к женщине. На-
беги и походы – любимое занятие нартов. И возглавляют их всегда вожди-ге-
рои из рода Æхсæртæггатæ. Вернувшись на родину с добычей, они устра-
ивают грандиозные пиры с играми, песнями и танцами. А затем вновь от-
правляются в далекий поход.

Все это целиком соответствует устройству и духовным ориентирам скиф-
ского, сарматского и раннеаланского общества.

Сказания показывают нартов в постоянном движении, борьбе, поиске. 
Разнообразны картины нартовской жизни – поход, сражение, соревнование, 
охота, заседание Ныхаса, праздничное застолье, обращение к Богу, общение 
с небожителями.

Черты истории и древней культуры. Нартовский эпос в яркой художе-
ственной форме отразил реальную жизнь предков алан-осетин. Поэтому ска-
зания являются ценным источником для изучения истории и древней куль-
туры.

Археологические исследования подтверждают предположение, что посе-
ление нартов (Нарты хъæу) – это город. Аланские города начала новой эры 
имеют такое же устройство с укрепленной центральной частью, ступенча-
тым разделением на отдельные, в том числе ремесленные, кварталы. Ска-
зания упоминают хозяйственные занятия алан: скотоводство, земледелие, 
 ремесло. Это обычные занятия жителей древнего города. Особенно часто упо-
минаются коневодство и овцеводство, а из ремесел – кузнечное дело. Нартам 
хорошо знакомы металлы: золото, серебро, медь, железо и сталь.

Симд нартов. Худ. А. Джанаев

§ 15. Нартовский эпос
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В эпосе отразились отношения средневековых алан с разными народа-
ми – например, с тюркскими кочевниками аварами, печенегами, половца-
ми. Правитель Боспорского царства выведен под именем Кæфтысæр-хуæн-
дон æлдар. В сказаниях упоминаются Черное море, река Уруп и другие гео-
графические названия.

Особенности бытовой жизни и обычаи скифов, сарматов, алан извест-
ны нам из описаний древних авторов. Почти все они присутствуют в нар-
товских сказаниях. Чудесная чаша Уацамонгæ поднимается к устам нар-
тов, совершивших подвиги. Скифы преподносили своим героям почетную 
чашу – это было высшим признанием. Девичье войско, приходящее на по-
мощь нартам – это воспоминание о сарматских женщинах-воительницах. 
Даже восемнадцать рогов эпического оленя присутствуют на золотых скиф-
ских бляхах.

Имена нартовских героев напоминают о реальных исторических лицах. 
В видных персонажах эпоса – Шатане, Сослане и Батрадзе – ученые находят 
некоторые черты выдающихся деятелей аланской истории. Аланская царев-
на Сатиник, ставшая женой царя Армении, описана армянскими историка-
ми. Царевич Сослан-Давид стал царем Грузии, женившись на царице Тама-
ре. В образе Батрадза есть черты предводителя алан Багатара.

Нартовское общество погибло, возгордившись своими победами и осме-
лившись соперничать с самим Богом. Гибель нартов – эпический образ по-

литической катастрофы, постиг-
шей Аланскую державу.

Даже в самые трудные време-
на, после тяжелых поражений, 
народ бережно хранил сказа-
ния о своих героях. Их главный 
смысл – не поведать о том, что 
было, а показать то, как долж-
но быть. Нарты никому не усту-
пают своей земли и всегда одер-
живают победу. Древние сказа-
ния продолжают учить нас, как 
нужно любить свою родину, как 
отстаивать честь и свободу.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги жоржа Дюмезиля «осетинский эпос и мифология» 

(М.: наука, 1976)
Осетины – последний осколок обширной группы племен, которых Геро-

дот и другие историки и географы древности обобщенно называли скифа-
ми и сарматами и которые в водовороте великих нашествий, под различ-
ными именами, в частности алан и роксолан, прошли по всей Европе. От-
сюда понятен растущий интерес к осетинам, проявляемый с конца XIX в. 
лингвистами, историками, социологами, фольклористами и всеми, кто с 

Гибель нартов. Худ. М. Туганов

Глава III. Средневековая Алания в V–XIV вв.
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какой-либо точки зрения изучает все индоевропейское. Самую прославлен-
ную часть осетинских преданий по праву составляют сказания о Нартах.

Именно у осетин и, конечно, отчасти уже у их далеких предков сформиро-
валось ядро нартовского эпоса и наметились его главные герои. Знаю, что, 
вынося это суждение, я огорчу своих черкесских и абхазских друзей, но исти-
на дороже дружбы: в основе своей нартовский эпос – осетинский.

Что такое Нарты – на их исконной родине, то есть у осетин, и у их самых 
последовательных восприемников? Легендарные герои, бойцы, жившие в 
глубокой древности.

Из сказания «Собрание нартов, или кто из нартов самый лучший»
Именитые нарты сидели на собрании своем в резных своих креслах. Со-

вет держали они о судьбе нартовского народа.
И один из старейших нартов сказал:
– Нарты только до тех пор были настоящими нартами, пока небо не смело 

греметь над их головой, когда умели они умирать за свой народ, когда каж-
дый умел сдерживать свои страсти. Нарты тогда были настоящими нартами, 
когда из уст нартовского человека выходила одна лишь правда. Наш народ 
только тогда может называться по-настоящему народом, когда гордо держит 
он голову и ни перед кем ее не клонит.

И взял тут слово второй старейшина:
– Соседние народы только до тех пор завидовали нартам, слава о нартах 

только до тех пор разносилась по всему миру, пока воздержаны они были в 
еде и знали меру в питье ронга, не предавались обжорству и разгулу, как 
предаются сейчас, и от чрезмерного пьянства не теряли стыда, не теряли от-
вагу и разум.

– Только до той поры народ наш может называться нартовским народом, 
пока младшие будут уважать старшего и оказывать ему почет, пока все мы 
будем прислушиваться к словам друг друга и пока никто из нартов не будет 
из-за женщины терять свое достоинство и свою совесть, – так сказал третий 
старейшина.

Вопросы и задания:
1. В какой этнокультурной среде зародился нартовский эпос?
2. Назовите основные циклы нартовских сказаний.
3. Дайте характеристику главным героям нартовского эпоса.
4. Какие подвиги совершают герои-нарты?
5. В чем ценность нартовского эпоса как исторического источника?
6. Какие реальные черты истории и культуры скифов, сарматов, алан отразились 

в эпосе о нартах?
7. Каков нравственный идеал, утверждаемый в нартовских сказаниях?

§ 15. Нартовский эпос
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Глава IV

Южная оСетИя в XV – ПеРвой ПоловИне XVIII в.

§ 16. территория, население и хозяйство горной алании

Последствия чужеземных нашествий. Монголо-татарские нашествия 
и походы Тимура (Тамерлана) разрушили большое и богатое Аланское госу-
дарство. Густонаселенные аланские равнины превратились в необитаемые 
пространства. Итальянский путешественник Иосафат Барбаро, побывавший 
на Кавказе в XV в., писал об аланах: «Они христиане и были изгнаны и разо-
рены татарами». Грузинский историк XVIII в. описывал последствия враже-
ских нашествий: «разорились и опустошились города и строения их, и цар-
ство овсов превратилось в княжество, и овсы стали убегать внутрь Кавказа».

Только малая часть аланского народа выжила, и то лишь в горах Цен-
трального Кавказа. Потеряв Предкавказскую равнину, аланы сохранили за 
собой ущелья на северных и южных склонах Кавказского хребта. От царской 
власти и прежних феодальных владений не осталось и следа. Были оборва-
ны широкие международные связи Алании. С XV в. аланский народ начал 
заново строить свою судьбу.

Суровыми географическими условиями определялись особенности хозяй-
ства и общественной жизни. В горах мало удобной земли, к ней бережно от-
носились, хорошо обрабатывали. На альпийских лугах пасли скот. Горные 
хребты делят Аланию на десятки больших и малых ущелий. Этим объясня-
ется дробность населения. Территориальные объединения складывались в 
пределах отдельных долин. С глубокой древности сообщение между соседни-
ми ущельями шло через перевалы. Перевальные дороги составляли единую 
сеть путей сообщения.

территория и население. Закавказская часть горной Алании располо-
жена в верхнем течении Лиахвы, Ксандона, Арагвы, Джоджоры, Квирилы и 
других притоков Куры и Риона. Северокавказская территория – в бассейне 
Терека и его притоков Ирафа (Уруха), Ардона, Фиагдона, Гизельдона.

Постепенно изменился набор названий, которыми пользовались в родных 
горах и в других странах. Все меньше вспоминали о государстве Алания. В 
XV–XVI вв. Аланию по привычке еще помещали на европейских картах. А 
потом перестали, ведь такого государства уже не было. Вышли из употреб-
ления, забылись имена «асы» и «ясы», которыми называли алан в странах 
Азии и Восточной Европы. Только кавказские соседи, не прерывавшие обще-
ния с аланами, продолжали пользоваться прежними названиями. Так сох-
ранились древние грузинские названия: алан – «оси», а Алания – «Осети».

Глава IV. Южная Осетия в XV – первой половине XVIII в.
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И у самих алан теперь, когда не стало центральной власти, на первый 
план вышли областные названия. К этому времени исторические предания 
относят выделение трех больших ветвей единого народа: Ир, Дигор и Туал. 
Например, жители верховьев рек Ардон и Лиахва до сих пор по традиции 
называются туал (в единственном числе – туаллаг). В грузинских записях 
эта часть осетинского народа именуется «двалы», Их территория простирает-
ся от Касарской теснины на севере до местности Ачабет на юге.

В XVI–XVII вв. в горах сложились отдельные общества (комбæстæ). Ка-
ждое из них занимало определенную территорию – отдельное большое уще-
лье или несколько соседних ущелий, связанных друг с другом.

Обществами, расположенными в северной части горной Алании-Осетии, 
были Тагаурское, Куртатинское, Алагирское и Дигорское. В самой высоко-
горной зоне, между северным и южным склонами Кавказа, выросли Туаль-
ское, Урстуальское, Тырсыгомское общества. В южной части Осетии сложи-
лись Дзауское, Ксанское, Кударское, Гудское (Арагвское) общества.

Большие общества формировались постепенно, обычно они состояли из 
нескольких территориальных объединений. Например, в составе Дзауского 
общества были Цалагом, Чеселтгом, Джерыком, Ортеугом и другие общины.

Каждое общество чем-то отличалось от соседей. Разными были размеры 
территории, географические условия, возможности хозяйствования. Посте-
пенно складывались особенности речи, различия в обычаях и традициях. До 
сих пор существует поговорка «Комæй коммæ æндæр æгъдæуттæ ис», что в 
переводе означает «В каждом обществе – свои правила». Впрочем, различия 
касались только внешних деталей. Местные особенности не мешали народу 
осознавать и сохранять свое единство, сложившееся в государственную эпо-
ху. И кавказские соседи воспринимали горную Аланию как единую страну.

Хозяйственные занятия. С XV в. основу хозяйственной жизни состав-
ляли ограниченные земельные ресурсы горной зоны. Лучшую часть горных 
угодий составляли альпийские луга, и скотоводство стало основным заняти-
ем горцев. Разводили овец, коз, коров, лошадей. На зиму заготавливали для 

скота сено и солому. Пастбища 
и сенокосы находились в общем 
пользовании сельской общины. 
На зиму отары овец старались 
перегнать на равнинные пастби-
ща. Например, скот из восточных 
районов Южной Осетии за опре-
деленную плату принимали в 
Картли и Кахети.

Земледелие было важной от-
раслью хозяйства. Народ береж-
но хранил свой богатый земле-
дельческий опыт, древние назва-
ния злаков и орудий труда. А вот 
участков земли, пригодных для Стадо в горах. Худ. А. Джанаев

§ 16. Территория, население и хозяйство горной Алании
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земледелия, в горах было мало. Обработка их 
требовала огромных усилий, суровый климат де-
лал земледелие рискованным занятием. Для об-
работки земли пользовались деревянной сохой с 
железным лемехом. В соху впрягали пару волов. 
После посева землю приглаживали плетеной бо-
роной-волокушей. В начале XVIII в. грузинский 
историк Вахушти Багратиони наблюдал жизнь 
горной Осетии. По его словам, там мало плодо-
родной земли, и кроме пшеницы, осеннего сорта ячменя и овса, другие зла-
ки не родятся. Посевы были незначительны из-за малоземелья и скалистой 
местности. Урожай зависел от погодных условий. Град или заморозки часто 
уничтожали посевы.

Обычно хозяйство горца было небольшим. Лишь некоторые хозяева раз-
водили домашнюю птицу. Немногие занимались пчеловодством. Хорошим 
подспорьем служили охота и рыбная ловля. Значительное место занимали 
ремесла. Тот же Вахушти Баграти-
они отмечал, что осетины «знают ис-
кусство выделывания кожи, тканье 
сукон, валяние их, приготовление хо-
роших бурок, знают ковать, слесарное 
дело, выделывают деревянные вещи, 
строят дома, шитье их женщин отли-
чается чистотой и добротою». Богат-
ство лесов и природного камня спо-
собствовало успехам в деревообра-
ботке и строительном деле. В некото-
рых семьях и фамилиях ремесленную 

Хозяйственные инструменты

Соха с железным лемехом

Токарный станок

Седло

Глава IV. Южная Осетия в XV – первой половине XVIII в.
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 профессию передавали по наследству. Например, Медоевы считались хоро-
шими кузнецами.

В условиях натурального хозяйства почти все, в чем они нуждались, жи-
тели горных обществ делали сами. Горная Алания-Осетия развивалась как 
единый хозяйственный организм. В те времена не было разделения на Юг 
и Север. Связи между жителями северных и южных обществ были намного 
ближе и теснее, чем с равнинно-предгорными соседями. Хозяйственный об-
мен в горах был постоянной формой сотрудничества.

Существовала меновая торговля и с соседями, прежде всего с Грузией и 
Кабардой. Зимой многие горные районы Южной Осетии (например, Кудар-
гом, Рукгом, Урстуалта) бывали по несколько месяцев оторваны от внешнего 
мира. Их жители должны были загодя обеспечить себя всем необходимым. 
Для обмена они доставляли в торговые центры ближайшей равнины (Цхин-
вал, Ахалгур, Они) продукты своего хозяйства. Привозили сыр, молоко, мас-
ло, шерсть, сукно, деревянные изделия.

В горах ощущался постоянный недостаток зерна, его приходилось достав-
лять с равнины – с юга или с севера. В осетинском языке сохранилось слово 
«хорхæссæг» (буквально: «несущий зерно»). Так называли тех, кто брал на се-
бя трудную и важную миссию – доставить в горы зерно.

Читаем, думаем, обсуждаем
осетинские селения, описанные в XVIII в. пленным имеретин-

ским князем Давидом Эристави-Рачинским
Возвращаясь в Имеретию, на границе достиг грузинского села Авневи. 

В ту ночь напали на нас осетины, было их пятьдесят человек. Там я попал в 
плен, и увели меня, три дня вели по горам в свою деревню Хуце, там держа-
ли десять дней. В деревне той живет шестьдесят дымов, свободные они; се-
лятся на Эльбрусе [так автор называет Кавказский хребет] между горами. 
Там спускается исток реки Лиахвы; место то скалистое и поросшее лесом, а 
плодовых деревьев нет, растут лишь бук, тис, ель и самшит. Урожай пшени-
цы снимают малый, а ячменя родится много; из ячменя варят пиво, квас и 

Кузница. Худ. М. Туганов Ткацкий станок. Худ. М. Туганов

§ 16. Территория, население и хозяйство горной Алании
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водку. Разводят овец, коз, коров, быков, лошадей, свиней, кур и ослов. Сви-
ней они едят и считают себя христианами; соблюдают великий пост – мяса 
не едят; крещение им неведомо, да и священников у них нет, и не крестятся; 
после смерти старшего брата младший женится на его жене. Бывает у них 
по две и по три жены. Одежда их, женская или мужская, – шерсть и кожа, 
а также из ситца; обувь – плетеные лапти, их набивают травой овсяницей и 
так надевают, и зимою и летом носят их как женщины, так и мужчины.

Из этой деревни повели меня в другую деревню – Рока – на продажу. Ходь-
бы туда два дня, а дорога узкая, каменистая, с подъемами и спусками, порос-
шая деревьями. Кое-где на дороге встречаются мелкие ручьи и родники.

В Рока проживают сто дымов. Они также селятся на скалистых склонах; 
у каждой семьи своя башня. Здесь протекает небольшая речка, на которой 
у них мельницы. Много у них родников. Кроме ячменя ничего они не выра-
щивают; бук, ель, береза – вот их деревья; разводят коров, быков, овец, коз, 
лошадей, ослов, кур. Они тоже придерживаются одной веры и молельня у 
них одна, обычай один и одежда.

Вопросы и задания:
1. Как на судьбе аланского народа и государства сказались нашествия монголо-та-

тар и Тимура?
2. Какую территорию аланы-осетины сохранили в XV–XVIII вв.? Сравните ее с 

территорией средневековой Алании.
3. Какие изменения произошли в жизни людей после отступления в горы?
4. Если вам приходилось бывать в горах, подготовьте рассказ о природных услови-

ях горной зоны.
5. Расскажите об основных хозяйственных занятиях южных осетин в XV–XVIII вв. 

Как хозяйство горцев зависело от природных условий?
6. Почему ведущей отраслью хозяйства в горах было скотоводство?
7. Сравните уровень развития ремесла и торговли в средневековой Алании и гор-

ной Алании-Осетии XV – начала XVIII в.
8. Перечислите горные общества Алании-Осетии и запомните их названия.

§ 17. Устройство горных обществ Южной осетии

Принципы гражданского сообщества. В горах не было центральных 
органов власти и государственных порядков. Основой устройства самоуправ-
ляемых горных обществ была гражданская община. Ее аланское название – 
бæстæ. Свободный человек был самостоятельным домохозяином и равно-
правным членом демократического сообщества. Вместе с соседями он входил 
в сыхбæстæ – коллектив жителей родного квартала. Наравне с односельча-
нами он был членом сельской общины хъæубæстæ. Самый крупный граж-
данский коллектив той эпохи – горное общество комбæстæ. Обычно в него 
входило несколько гражданских общин – бæстæ.

Обоснованием народного единства служило предание об общем праро-
дителе и трех его сыновьях. Выжившие в горах аланы сохранили древнюю 
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 традицию общественного устройства. Отличие от скифов и нартов только в 
именах прародителя и его сыновей. С XV в. общего предка называли Ос-Ба-
гатаром – в честь великого царя, который боролся за возрождение Аланской 
державы. Три его сына – Кусагон, Царазон (или Агуз) и Сидамон.

Население обычно делилось на три колена, каждому из которых принад-
лежала своя часть территории. Словом «колено» принято обозначать алан-
ское понятие стыр мыггаг. Так называли тех, кого объединяло не кровное, 
а «общественное» родство – по одной из трех социальных функций. Пред-
ставление о духовной, военной и производительной функциях – характер-
ная черта общественной жизни всех индоиранских народов. В представле-
нии народа колено Кусагона (Къусæгонтæ) хранило религиозные и право-
вые традиции. Колено Царазона (Цæразонтæ) и Агуза (Æгъуызатæ) было 
связано с военной функцией. Колено Сидамона (Сидæмонтæ) связывали с 
изобилием и богатым хозяйством.

Очень важно не путать идеологию народного единства с системой род-
ства. Рассказы о происхождении от легендарных прародителей наши пред-
ки считали основой единства и равноправия. Люди из одного колена не счи-
тали друг друга родственниками, если их не связывало фамильное родство. 
Подлинные родственные отношения существовали внутри фамилии (мыг-
гаг) или между фамилиями, которые имели общих предков и составляли 
братство (æрвадæлтæ).

Система самоуправления. Алания-Осетия эпохи горных обществ – это 
конфедерация самоуправляющихся областей единой страны. Сохраняя свою 

Обряд побратимства. Худ. А. Джанаев
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независимость, общества объединя-
лись для войны или важных перего-
воров.

Все общества были самостоятель-
ны и независимы друг от друга. Орга-
нами демократического управления 
были Ныхас (Совет) и Тæрхон (Суд). 
Их беспрекословная власть опира-
лась на правила, которые предписы-
вал народный обычай – æгъдау.

Ныхас, как народное собрание, был 
высшим органом управления. В зави-
симости от обстоятельств собирался 
Ныхас всего общества или отдельных 
селений. Сельский Ныхас занимался текущими делами общины. Здесь опре-
деляли порядок пользования пастбищами, лесом, сенокосными угодьями и т. д. 
Решения Ныхаса считались обязательными для всех членов общины. Ныхас 
целого общества решал вопросы особой важности: объявлял войну или заклю-
чал мир, утверждал союз с соседями.

Собрания Ныхаса обычно проводились в определенном месте, поэтому на-
род называл Ныхасом не только само собрание, но и место, где оно проводилось.  

Народный суд. Худ. М. Туганов

Сельский Ныхас. Худ. Г. Котаев
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До сих пор сохраняются названия местностей, связанных с проведением на-
родных собраний. В Ныхасе могли участвовать все взрослые мужчины, но 
преимущественное право голоса при принятии решения отдавалось стар-
шим – главам семей.

В особых случаях Ныхас мог спросить мнение мудрой женщины, уважае-
мой в обществе (так нарты на Ныхасе обращались за советом к Шатане).

Ныхас формировал общественное мнение, одобрял или порицал поступки 
членов общины. Главным правилом была полная гласность. Открытое об-
суждение исключало интриги и сплетни.

Ныхас служил информационным центром. Туда стекались все новости и 
приезжали гонцы. Бывалые гости и земляки, побывавшие в путешествиях, 
рассказывали на Ныхасе о виденном и слышанном в чужих краях.

Важным институтом регулирования общественной жизни был Тæрхон – 
народный суд. Правила формирования посреднического суда и проведения 
судебных заседаний диктовал обычай. Судьями выбирали уважаемых лю-
дей, известных своей честностью, справедливостью, знающих нормы обычно-
го права. В каждом обществе имелись свои знатоки юридических тонкостей. 
Таких людей приглашали и в другие общества.

Южные общества. Урстуальское общество (Урстуалтæ) занимало уще-
лья и высокогорные долины в верхнем течении Большой Лиахвы. Это един-
ственное «внутреннее» общество горной Алании, не имевшее границ с сосед-
ними народами. Соседями урстуальцев были: на севере – туальцы, на севе-
ро-востоке – тырсыгомцы, на востоке – гудцы, на юго-востоке – ксанцы, на 
юго-западе – дзауцы. В числе урстуальских селений – Сба, Згубир, Челиат, 
Брытат, Едыс, Ерман, Ходз, Кабузта.

Кударское общество (Къуыдаргом) расположилось в ущелье реки Джоджо-
ра и Козской долине в верховьях реки Кведрулы. Оно сохранило в своем 
имени древнее самоназвание скифов. На северо-востоке соседями кударцев 
были туальцы, на юге и юго-востоке – дзауцы, на западе и северо-западе – 
грузины-рачинцы. Продолжительная зима с обильным снегом прерывала 
общение кударцев с остальными обществами горной Алании на целых пол-
года. В Кударском обществе было три десятка селений, в их числе Арасенда, 
Гулианта, Кобет, Стырмасыг, Лесор, Коз, Кадысар.

Гудское общество (Хъудыком) приютилось у истоков Арагвы, под самым 
Крестовым перевалом. Соседями гудцев на севере были тырсыгомцы, на за-
паде – урстуальцы, на юге – ксанцы. На востоке Гудское общество граничило 
с грузинскими землями. Селения гудцев были немногочисленны, главные 
из них – Гуд, Ганис, Ерет, Фаллагкау, Дзуарикау.

Дзауское общество (Дзаугом) широко раскинулось в ущельях и доли-
нах среднего течения Большой Лиахвы, а также по рекам Квирила, Про-
не, Паца. На севере дзауцы граничили с кударцами, туальцами и урсту-
альцами, на востоке – с ксанцами, на западе и юге – с грузинами. К боль-
шому Дзаускому обществу принадлежали многие десятки селений, в том 
числе Гуфта, Залда, Стырфаз, Ортеу, Джер, Гудис, Уанел, Тли, Сохта, Че-
селт, Цон.

§ 17. Устройство горных обществ Южной Осетии
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Ксанское общество (Чысангом) занимало горные ущелья и предгорные 
долины Ксандона, Лехуры, Меджуды и Малой Лиахвы. На севере соседя-
ми ксанцев были гудцы и урстуальцы, на западе – дзауцы, на юге и восто-
ке – грузины. В Ксанском обществе было более сотни селений, в их числе 
Дзимыр, Баджин, Цурта, Алеу, Тбет, Закор, Ардис, Гром, Арджинараг, Гнух, 
Зонкар.

Жители южных обществ Алании-Осетии с гордостью хранили память о 
легендарных предках. К колену Къусæгонтæ принадлежали Айларовы, Би-
тиевы, Гассиевы, Джикаевы, Джиоевы, Дзугаевы, Демеевы, Келехсаевы, Ко-
коевы, Кулаевы, Магкоевы, Остаевы, Тигиевы, Хубуловы, Цабиевы и другие 
фамилии.

Древнее колено, связанное с воинской функцией, в Кударском обществе 
называли Цæразонтæ – к нему относили Джусоевых, Дзигоевых, Жажие-
вых, Качмазовых. В других обществах Юга воинское колено представляли 
Æгъуызатæ – например, Абаевы, Габараевы, Гаглоевы, Ванеевы, Джатие-
вы, Дзерановы, Дзиццоевы, Козоновы, Кортиевы, Котаевы, Плиевы, Савло-
ховы, Санакоевы, Томаевы, Ханикаевы и другие фамилии.

Среди многочисленных фамилий колена Сидæмонтæ – Алборовы, Багае-
вы, Бетеевы, Бязровы, Габуаевы, Джелиевы, Дзагоевы, Дзукаевы, Козаевы, 
Лалиевы, Парастаевы, Тедеевы, Цхурбаевы и другие фамилии.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из статьи Коста Хетагурова «Зиу (Письмо к землякам)»
Добрые, дорогие земляки!
Обращаюсь к вам, чтобы восстановить в вашей памяти славные традиции 

наших дедов. Вспомните, как они внимательно относились к своим бедным, 
больным, потерявшим способность к труду, пострадавшим от стихийных раз-
рушительных сил – ливней, градобитий, наводнений, снеговых и земляных 
завалов, засух, пожаров и т. д. Вспомните наш лучший традиционный обы-
чай – зиу, как каждый осетин от всей души откликался на нужду другого, не 
принимая во внимание ни родства, ни своих личных интересов. Молодежь 
отправлялась на луга и, в несколько часов покончив покос лишенной рабо-
чей силы бедной семьи, с песнями возвращалась в аулы. Молодые женщины 
в свою очередь снимали хлеб с небольшой нивы нуждающейся семьи. При 
стихийных бедствиях каждый, не лишенный способности ходить осетин при 
малейшей тревоге спешил на место происшествия и по мере сил и возмож-
ности помогал пострадавшим чем и как кто мог: личным трудом, хлебом, се-
ном, соломой, дровами, строительным материалом и пр.

некоторые нормы обычного права о судопроизводстве
Суд (по-осетински – тæрхон) по адату происходит следующим образом:
– Обиженный и обидчик, если решают свой спор по адату, собирают своих 

родственников и садятся под открытым небом каждый со своими родствен-
никами на таком расстоянии друг от друга, чтобы разговор между родствен-
никами не был слышен противной стороне.
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– Для передачи предложения обидчика обиженному и ответов сего по-
следнего первому выбираются общие между ними посредники (по-осетин-
ски – минæвар-лæгтæ) из посторонних почетных людей, от 1 до 5 человек, 
смотря по важности дела.

– Когда посредством переговоров, проведенных через посредников, оба 
противника согласятся: обидчик для получения мира заплатит обиженно-
му, что суд определит, а обиженный – примет от обидчика плату за обиду, 
то приступают к выбору судей (по-осетински – тæрхон-лæгтæ), число коих 
также должно быть определено предварительными переговорами, и бывает 
различно, смотря по важности дела, но всегда так, что сторона обиженного 
имеет одним судьею больше, чем сторона обидчика, и, следовательно, сторо-
на обиженного имеет всегда перевес на суде.

– Когда таким образом определена пеня [штраф], то судьи, не объявляя 
количества пени, объявляют только, что она ими уже определена, и требуют, 
чтобы обе противные партии представили поручителя (по-осетински – фи-
дар) обидчика в том, что он действительно будет платить то, что уже опреде-
лено судом, а обиженный в том, что он будет доволен определенною пенею 
и больше ничего требовать не будет, коль скоро получит от обидчика то, что 
судом определено, хотя сам еще не знает, сколько именно ему присудили по-
лучать.

– Если обидчик беден, то случается, что плата эта продолжается несколь-
ко десятков лет и переходит от отца к сыну и от брата к брату.

Вопросы и задания:
1. Почему основой для выживания народа в XV в. стал общинный строй?
2. Что объединяет гражданскую и соседскую общины и в чем различие этих объе-

динений?
3. Сравните горные общества Алании-Осетии с устройством нартовского, ски-

фо-сарматского, средневекового аланского общества.
4. Каковы были функции Ныхаса, можно ли его назвать многоступенчатой систе-

мой выборных органов самоуправления?
5. Каково общественное значение обычая трудовой подмоги (зиу)?
6. Какие еще традиции общинной жизни вам известны?
7. Расскажите о правилах посреднического суда.
8. Перечислите горные общества Южной Осетии и покажите их на карте.
9. В каких обществах жили ваши предки, откуда происходят ваши фамилии?

§ 18. Феодальные отношения в Южной осетии

Социальное расслоение в горных общинах. Сама природа раздели-
ла земельные угодья горной Алании на четыре главных вида – пашни, сено-
косы, пастбища и леса. Обработка пашни и заготовка сена в горах требуют 
огромного труда. Поэтому пахотные и сенокосные участки были распределе-
ны между отдельными семьями. Пастбища и леса обычно находились в об-
щем пользовании.

§ 18. Феодальные отношения в Южной Осетии
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Пашни и сенокосы, разделенные между родственниками, обязательно вхо-
дили в фонд фамильных земель. Члены фамилии имели преимущественное 
право выкупить или арендовать землю у сородича. Если у семьи не было по-
томства, ее пашню и сенокос делили однофамильцы. Только участком, кото-
рый приобретен у посторонних лиц, хозяин распоряжался без всяких ограни-
чений.

Коллективные формы земельной собственности служили гарантией хо-
зяйственной безопасности для каждой семьи. Фамилия – это тоже общин-
ный коллектив. Семья имела свои пахотные земли, скот, постройки, а вот 
пастбищные, сенокосные, лесные угодья и водные ресурсы считались общин-
ной собственностью. Взаимопомощь внутри общины препятствовала резко-
му имущественному расслоению.

Однако общинный строй не был барьером для неравенства. Оно рожда-
лось в естественной смене поколений. Если даже соседи или сородичи име-
ли равные земельные угодья, их потомки не могли сохранить это равенство. 
Многое зависело от сплоченности, предприимчивости, воинской доблести 
наследников. Имели значение и родственные связи, и число друзей-союзни-
ков в родной и соседних общинах.

Выделились сильные семьи, которые закрепили свое первенство приобре-
тением зависимых людей, успешными набегами, покупкой чужой земли. Из 
таких семей выросли фамилии, которые брали под свое покровительство бо-
лее слабые, малочисленные родственные группы. Первоначально эти отно-
шения оформлялись как родственные (кæнгæ æрвадæлтæ). Община привя-
зывала своих членов коллективной собственностью на землю, отношениями 
родства и взаимопомощи. Побеждали принципы гражданского общества, хо-
тя уже выделились фамилии, которые народ называл сильными (лæгджын) 
и благородными по происхождению (уæздан мыггаг).

Наряду со свободным общинным на-
селением известны категории временно 
зависимых людей – кусæг, искæйон, æх-
хуырст. Обычно кусæг и æххуырст про-
исходили из тех же общинников или лю-
дей, пришедших со стороны в поисках ра-
боты. Их зависимость завершалась по ис-
течении установленного срока или после 
выполнения определенных работ. В кате-
горию же искæйон попадали посторонние 
люди, потерявшие связь со своей родней. 
Это могли быть и пленники, привезенные 
из набега, и беглецы, покинувшие родину 
по причине кровной мести.

Как правило, искæйон был собственностью приютившей его семьи и вы-
полнял работы по хозяйству. Он мог создать семью и даже получить личную 
свободу в случае смерти хозяина или раздела большого семейства, которо-
му принадлежал. Обычай предусматривал разные варианты освобождения. 

Башенное укрепление Рамоновых 
в с. Брытат. Рисунок Р. Дзаттиаты
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Если искæйон решил обособиться от семьи, которой он принадлежал, то ему 
выделялись топор и веревка. Если же при разделе его признавали членом 
семьи, то выделяли ему братскую долю, в том числе пахотной земли.

Со временем господство и подчинение перестало прятаться в формы об-
щинных и родственных связей. Тем более что в предгорно-равнинной зоне 
сохранились владения средневековой аланской знати.

Развитие феодальных порядков. Сложность социальной истории юж-
ных обществ – в переплетении нескольких волн развития феодализма. В 
XVI–XVII вв. в горных общинах выделилась новая элита. На это указыва-
ет, например, активное строительство башен, продолжавшееся до второй по-
ловины XVIII в. Они имели не только оборонительное значение. Наличие 
башни (мæсыг) подчеркивало высокий социальный статус ее хозяев. Только 
всеми признанное знатное и богатое семейство могло построить престижную 
башню. Сам акт такого строительства закреплял достигнутое положение в 
обществе. Вокруг башни формировался целый квартал, который занима-
ли потомки построившей ее семьи. Они становились известной родственной 
группой – ветвью (фыды-фырт) своей фамилии или даже отдельной фами-
лией.

Чтобы вырваться из общинных оков, новая элита стремилась основывать 
собственные селения. Явный признак расширения жизненного простран-
ства – большое количество боевых башен в предгорной зоне (например, в се-
лениях Мсхлеб, Бузала, Корнис). Здесь лидеры горной феодализации стал-
кивались с политическим влиянием соседних грузинских владений.

В предгорной полосе земля плодороднее, есть условия для садоводства и 
виноградарства. Трудолюбивый хозяин не только прокормит семью, но и об-
меняет излишки на нужные ему товары. Понятно, почему малоземелье вы-
талкивало горцев на равнину. Многих не останавливала даже перспектива 
оказаться в зависимости от феодалов-алдаров, которые владели равнинной 
землей. В памяти народа закрепилась поговорка «хæхтæ – дзуарджын, бы-
дыр – æлдарджын» («горы – со святыми покровителями, равнина – с князь-
ями»).

Придя в равнинное село, чтобы получить землю для поселения и обработ-
ки, горец поневоле вступал в зависимость от алдара. Большинство крестьян 
и на равнине сохраняли личную свободу и всегда могли поменять место жи-
тельства. Крестьянин, который вступал с князем только в экономические от-
ношения, назывался «хизан». Он выполнял повинности в форме оброка (хъа-
лон) и барщины (бегара).

Чтобы создать себе опору среди подчиненного населения, алдары освобо-
ждали некоторые крестьянские семьи от повинностей. Такие крестьяне на-
зывались «тарханы». Обычно они выступали сборщиками податей, доверен-
ными лицами алдаров.

Крупнейшими алдарскими династиями были Ксанские эриставы, Арагв-
ские эриставы и князья Мачабели.

Предки Ксанских эриставов были младшей ветвью аланского царского 
рода. Полученный от грузинских царей титул «эристави» («глава народа»)  

§ 18. Феодальные отношения в Южной Осетии
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со временем превратился в фамилию. По-осетински их называли «ерыстау-
тæ». С помощью грузинских царей ксанские алдары-эриставы устанавлива-
ли феодальные порядки в долинах рек Ксандон, Меджуда, Лехура, Малая 
Лиахва.

В XVI веке в Арагвском ущелье закрепились представители знатной 
аланской семьи из рода Сидамонта. Раньше они жили в селении Уанат, а 
приняв звание эриставов, тоже стремились обложить крестьян повинностя-
ми. Народ называл этих князей «Арагуыйы ерыстау æлдæрттæ», их злоде-
яния описаны в произведениях Сека Гадиева.

Грузинские правители опирались на дво-
рян осетинского происхождения, чтобы через 
них закрепиться в Южной Осетии. Это проис-
ходило по всему периметру соприкосновения 
грузинских владений с осетинскими террито-
риями. Имеретинские князья Церетели, имев-
шие осетинских предков, со временем заявили 
претензии на некоторые села в западной ча-
сти Южной Осетии. Осетинского происхожде-
ния были князья Херхеулидзе, имевшие зем-
ли в нынешнем Знаурском районе.

В XVI–XVII вв. усилился княжеский род 
Мачабели, поначалу имевший лоскутные вла-
дения только в селах Ачабет и Хеит в доли-
не Лиахвы. Их владения никогда не были ни 
единой, ни самостоятельной территориаль-
но-административной единицей. Со временем 
Мачабели увеличили свои владения путем 
покупки и захвата чужих земель. Чтобы про-
никнуть в Осетию, царская власть потакала 
претензиям Мачабели на присвоение горных 

Замок Ксанских эриставов, пос. Ленингор

Повстанец. Худ. М. Туганов

Глава IV. Южная Осетия в XV – первой половине XVIII в.
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 территорий. Пограничные захваты оформлялись как царские пожалования 
за усердную службу.

Последний пример превращения осетинской семьи Цопыккатæ в грузин-
ских дворян Казбеги, правителей пограничного района Хеви, относится к 
XVIII в.

Читаем, думаем, обсуждаем
Крестьянские повинности, описанные после присоединения к 

России
1. Каждое семейство обязано давать помещику ежегодно по 3 барана, це-

ною каждый 1 рубль серебром.
2. С каждого крестьянского участка земли, составляющего от 15-ти до 20-

ти дневных паханий, взыскивается ежегодно в пользу помещика по одной 
корове, ценою в 5 рублей, или вместо нее 5 баранов.

3. Через год обязаны давать подарок, состоящий от каждого крестьянско-
го участка земли в одном быке, ценою 10 рублей серебром.

4. Кроме вышеописанной подати, селения обязаны давать помещикам 
ежегодно:

а) в сырную неделю с каждого дыма два фунта масла или одну литру сы-
ру, ценою 40 копеек;

б) в Великий пост – пиво или, вместо него, другим продуктом на 1 рубль 
серебром;

в) с каждого дыма – по 2 коды ячменя;
г) один день в году делать распашку помещичьей земли при селении все-

ми имеющимися в нем плугами, засеять хлеб, сжать его и, если нужно будет, 
доставить в дом помещика;

д) заготовлять при селениях по одной копне сена в 5 пудов и, смотря по 
надобности, доставлять его к помещику;

е) для построения помещику дома доставлять лес.

Вопросы и задания:
1. Насколько общинные связи могли служить препятствием для развития феода-

лизма?
2. Какие категории зависимого населения появились в общинной жизни?
3. Объясните причины выделения «сильных фамилий».
4. Почему алдары южных обществ Алании-Осетии были заинтересованы в союзе с 

правителями грузинских владений?
5. Какими путями крестьяне попадали в зависимость от знати?
6. Из чего складывались повинности крестьян, живших на землях знати? Разде-

лите их на отработочные и продуктовые.
7. Найдите в произведениях Сека Гадиева примеры зависимости горцев от князей.

§ 18. Феодальные отношения в Южной Осетии
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§ 19. Политические отношения с грузинскими владениями

военное сотрудничество. Южный сосед Алании – Грузия на рубеже 
XV–XVI вв. распалась на три царства и несколько княжеств. Все они нахо-
дились в зависимости от Персии (Ирана) или Османской империи (Турции). 
Кударское общество граничило с Рачей, горной областью Имеретинского 
царства, зависимого от Турции. Дзауское, Ксанское и Гудское общества со-
седствовали с Картли. Картлийское и Кахетинское царства были вассальны-
ми владениями Ирана. Непосредственными соседями горной Алании были 
разные областные ветви грузинского народа: на юго-востоке – мохевцы, хев-
суры и пшавы, на юге – карталинцы, на юго-западе – рачинцы.

Персидские и турецкие завоеватели часто вторгались в Грузию. В борьбе 
против них грузинские правители нередко опирались на помощь аланских 
обществ. Они искали у соседей надежный тыл – военные ресурсы и убежища 
на случай отступления. Осетинские воинские формирования участвовали в 
важнейших сражениях грузинской истории.

Чтобы укрепить свою власть в Грузии, ее иранские завоеватели пытались 
покорить и горную Аланию-Осетию. Так поступил, например, знаменитый 
шах Аббас I. Грузинский историк XVII в. рассказывает, как в 1614 г., вой-
дя в Грузию, шах «послал оттуда войска и разорил Осетию». Шахское войско 
прошло через Кударское и Мамисонское ущелья и вернулось от Зарамага, 
встретив отчаянное сопротивление осетин. По преданию, против агрессора 
выступили объединенные силы нескольких горных обществ.

Иногда помощь осетин становилась жизненной необходимостью для гру-
зинских правителей. Во второй половине XVII в. шах Сулейман I преследовал 
царя Картли Георгия XI и его брата Арчила, царя Имерети. Арчил скрывал-
ся в осетинском высокогорье, где писал свои поэти-
ческие произведения. А Георгий XI, чтобы получить 
поддержку и убежище в Осетии, женил единственно-
го сына на дочери знатного осетина и одаривал почи-
таемые храмы колоколами и церковной утварью.

Военные силы осетин использовались не только 
в борьбе с турецкими и иранскими завоевателями 
Грузии, но и в междоусобных распрях грузинских 
феодалов. Например, Ксанские эриставы соперни-
чали с царями Картли по богатству и военной силе. 
Они то опирались на осетин в спорах с царской вла-
стью, то обращались к царю за поддержкой против 
непокорных осетин.

Чтобы завоевать расположение осетин, грузин-
ские правители не скупились на подарки, почетные 
пенсии, торговые льготы. За военные заслуги знат-
ные осетины получали дворянские грамоты и зе-
мельные владения – в том числе в Цхинвале.

Колокол из храма 
Дзивгисы-дзуар с 
посвятительной 

надписью Георгия XI

Глава IV. Южная Осетия в XV – первой половине XVIII в.
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Политическое и военное давление. В то же время правители и круп-
ные феодалы Грузии не прекращали попыток подчинить южные осетинские 
общества. Для этого цари Картли назначали туда своих представителей, да-
вали княжеским семьям права на осетинские села и целые ущелья. Такие 
назначенцы пытались силой оружия насаждать грузинскую власть. В пер-
вой четверти XVII в. часть Южной Осетии попала под управление известно-
го моурава Георгия Саакадзе. Осетины оказали жесткое сопротивление его 
вторжению.

В середине XVII в. картлийский царь Вахтанг V решил заставить осетин 
платить дань. В грузинской хронике говорится, что он «направился с вой-
ском в Цхинвал для вступления в Осетию». 

По словам хроники, в 1711 г. поход на Осетию совершил царь Вахтанг VI. 
Он будто бы «сокрушил 80 башен, сжег и полонил непокорных, прошел За-
рамаг, Згилское ущелье, прибыл в Кударо, а оттуда возвратился в Картли 
победителем». Скорее всего, это преувеличенное описание. Вахтанг VI хоро-
шо знал Осетию, где в юности вместе со своим дядей Арчилом годами укры-
вался в горах. Он опирался на помощь осетин, отстаивая свое право на карт-
лийский престол. Осетины занимали высокие должности при его дворе. В 
1723 г. Вахтангу пришлось бежать в Россию через Осетию, и осетины отнес-
лись к этому благосклонно. Так что поход 1711 г. мог быть политической «де-
монстрацией силы», рассчитанной на внутренних и внешних врагов. Как бы 
ни было, это только подчеркивает, что Осетия – типичное направление для 
грузинского военного давления.

Развалины замка Саакадзе, с. Павлиани

§ 19. Политические отношения с грузинскими владениями
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В 1731 г. кахетинский царь Кон-
стантин II при поддержке турок и карт-
лийцев напал на Ксанское и Дзауское 
общества: «многих пленили, сожгли 
села, башни и укрепления». В 1741 г. 
князья Картли вместе с иранским 
 наместником напали на Ксанское об-
щество: «без числа взяли в плен, пере-
били; разрушили крепости». Впрочем, 
на обратном пути в узком ущелье осе-
тины истребили завоевателей.

Союзниками грузинских феодалов 
выступали не только иранцы и тур-
ки. Участвуя в междоусобной борьбе, 
цари и князья привлекали лезгин-
ские (лекские) отряды из Дагестана. 
Их грабительские набеги стали та-
ким частым явлением, что в грузин-
ском языке закрепилось слово «леки-
аноба», означавшее «время засилья 
леков». Ксанские и Арагвские эриста-
вы иногда враждовали между собой, а 
временами выступали и против цар-
ской власти. В эти столкновения то-
же были вовлечены дагестанцы. Лез-
гины часто проникали в Дзауское и 

Ксанское общества, доходили до верховьев Арагвы. Народная память запе-
чатлела их нападения на селения Залда, Свер, Чех, Ачабет.

набеги осетин как ответ на экспансию. Характерной чертой обще-
ственной и политической жизни горных обществ XVI – начала XVIII в. были 
военные набеги на равнинные села Грузии. Вооруженные отряды осетин со-
вершали набеги на княжеские владения. Целью таких набегов был захват 
добычи – различного имущества, скота, пленников. Объектом набегов ста-
новились не только районы Картли, прилегающие к Алании-Осетии. Алан-
ские отряды доходили до Имерети и Кахети. Участие молодежи в этих похо-
дах считалось в горных обществах показателем удали и доблести. А для гру-
зинских феодальных владений набеги создавали нешуточную опасность. Их 
даже называли словом «особа», что в переводе с грузинского языка означает 
«аланское засилье». Нет сомнения, что набеги служили ответом на попытки 
грузинской знати подчинить осетинские общества.

В народных преданиях сохранена память о событиях и героях той эпо-
хи. Самый знаменитый поход состоялся в XVII в. и стал реакцией на втор-
жение грузинских войск. Княжеские дружины разорили села на юго-запад-
ной границе горной Алании-Осетии. В ответ фамилии воинского колена 
Æгъуызатæ собрали свое войско и организовали большой поход на владения 

Сторожевой отряд у входа в ущелье. 
Худ. М. Туганов

Глава IV. Южная Осетия в XV – первой половине XVIII в.
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 имеретинских князей. Сбор был назначен в Руке, туда съехалась военная 
элита многих аланских обществ. Поход возглавил непобедимый воин Амран 
Дзанагов. Получив почетное приглашение, он преодолел несколько перева-
лов на пути из родной тагаурской Джимары. Перед выступлением предводи-
тель совершил древний обряд во имя победы: обрек себя на гибель во имя по-
бедного возвращения остальных. Амран со славой погиб в сражении, а вой-
ско вернулось с богатой добычей. В преданиях описаны «чудесный меч из 
небесной стали» и красавица-княжна, которая стала прародительницей из-
вестной фамилии. Героического Амрана с почестями похоронили в Руке, ря-
дом возвели храм. Место это и сегодня считается святым.

Читаем, думаем, обсуждаем
Письмо Ираклия II о приглашении осетин для отражения нападе-

ния лезгин. 1785 г.
Отправили осетина Караджа и написали в Осетию письма, чтобы они сме-

ло вышли и остановились недели две в Тамарашени и его окрестностях; в 
случае, если лезгинские войска захотят прийти туда, пусть подымут стрель-
бу и не допустят; и у нас стоят караульные. Если их войско двинется из 
Ахалкалаки и направится в Карталинию, мы отсюда с русскими и нашими  

Хисты дзуар, Рук. Место памяти Амрана Дзанагова

§ 19. Политические отношения с грузинскими владениями
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войсками выступим немедленно и поможем. Если подойдут к Цхинвальско-
му ущелью, мы последуем за ними, а если подойдут к Гори или куда-нибудь 
выше него, осетин вызовем к себе, и они будут воевать, мы пожалуем их, а 
если подойдут к местам ниже Гори, осетин туда не пригласим воевать, это 
не нужно. С этим Караджа пошлите людей и проводите для вывода войск из 
Осетии.

Вопросы и задания:
1. В зависимости от каких восточных империй находились грузинские владения?
2. С какими грузинскими владениями соседствовали общества Южной Осетии?
3. Назовите факты политического и военного давления грузинских правителей на 

общества Южной Осетии в XVII–XVIII вв.?
4. Почему помощь осетин становилась жизненной необходимостью для грузин-

ских правителей?
5. Какое политическое и военное значение имели набеги осетин на княжеские 

владения?
6. Расскажите о подвиге Амрана Дзанагова.

§ 20. Культура горной алании-осетии

Повседневная жизнь. Горные поселения располагались в местах, удоб-
ных для обороны, вблизи водных источников. Чтобы не занимать хозяйствен-

ные угодья, обычно выбирали уступ 
или склон горы, защищенные от лавин 
и камнепадов. Если селение размеща-
лось на крутом склоне, крыши нижних 
домов служили дворами для жителей 
верхних кварталов.

Дома чаще строили из камня, в один 
или два этажа, с плоской крышей. В 
ущельях, богатых лесом, и в предгор-
ных долинах строили деревянные дома 
с двускатной или четырехскатной кры-
шей. Если дом был двухэтажным, ниж-
ний ярус использовали для содержания 
скота и других хозяйственных нужд.

Главными помещениями в доме бы-
ли хæдзар и уат. Хадзар – большая 
комната, которую очаг делил на муж-
скую и женскую половины. На очаге 
готовилась пища, первыми ее прини-
мали старшие мужчины и малые де-
ти. Часть приготовленной еды даже 
в самом бедном доме откладывали на Строительство башни. Худ. М. Туганов

Глава IV. Южная Осетия в XV – первой половине XVIII в.



101

 случай появления гостя. Неугасимый огонь в очаге считался залогом благо-
получия. Надочажная цепь почиталась как святыня.

Уат – это помещение с лучшей мебелью и убранством, предназначенное 
для гостей. Достойный прием гостя был делом чести. Неожиданное появле-
ние гостей расценивали как привилегию, дарованную Богом. Число имени-
тых гостей точнее любых слов определяло общественное положение и влия-
тельность хозяина.

Сторожевые башни служили для наблюдения за подступами к террито-
рии общины. Боевые башни имели до семи этажей и были приспособлены 
для длительной обороны. Более просторные и не столь высокие жилые баш-
ни при нападении врага становились крепостью, а в мирное время служили 
жильем.

Необходимым имуществом семьи были фынг (круглый столик на трех 
ножках), деревянные скамьи, кресла, кровати, деревянная и глиняная посу-
да, медные котел и гогон (высокий кувшин для воды).

Повседневной пищей были простые блюда из растительных 
и молочных, реже – из мясных продуктов. Иногда пили квас 
или брагу. Пиво, вино и водку-арак употребляли старшие муж-
чины во время исполнения различных обрядов.

Мужская одежда состояла из рубахи, штанов и кафтана. 
Обувь – тесные чувяки из мягкой кожи и суконные или кожаные 
ноговицы, облегавшие ноги до колен. Главные виды головно-
го убора – широкополая войлочная шляпа, барашковая шапка, 
шерстяной башлык. В плохую погоду надевали войлочную бурку 
или овчинную шубу. Женщины носили стянутые поясом распаш-
ные платья поверх длинной рубахи и штанов. Замужние дамы 
надевали под платье еще и кафтанчик. Зимой женская одежда 
дополнялась стеганой курткой или шубой из овчины.

нормы поведения. Каждая культура вырабатывает собственные духов-
ные и нравственные ориентиры. Особенности аланской истории способство-
вали сохранению рыцарских норм поведения.

Не богатство и знатность, а личные качества и общественные заслуги обе-
спечивали человеку народное признание. Народ был убежден в том, что му-
дрость, мужество и человеческое достоинство выше сословных привилегий, 
власти и богатства.

Столик-фынг Кресло Медные котлы Кувшин-гогон

Надочажная 
цепь

§ 20. Культура горной Алании-Осетии
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Хорошо известны почтение к старшему, высокое положение женщины, 
строгие законы гостеприимства и кровной мести, другие яркие черты стари-
ны. В условиях суровой природы и постоянной военной опасности только лю-
ди, ценившие честь выше жизни, могли сохранить независимость и культур-
ную самобытность своей родины. Они обходились без суеты, не демонстриро-
вали своих чувств, были скромны, вежливы и внимательны к окружающим. 
Считали пороками многословие, любопытство, фамильярность, неуважение 
к чужому мнению. К проявлениям мужества относили невозмутимое спокой-
ствие, выносливость и терпение в любых обстоятельствах, воздержанность в 
пище и питье.

Воспитывая детей, их ориентировали не на жизненный успех, а на лич-
ностный идеал. Быть благородным, независимым, храбрым, честным, силь-
ным и милосердным следовало не ради достижения какой-то цели, а про-
сто потому, что таким должен быть достойный человек. Главными методами 
воспитания были пример взрослых, привычка следовать общепринятому об-
разцу и ответственность за собственные поступки.

Подрастающее поколение проходило суровую школу хороших манер, по-
лучало военно-спортивную, риторическую и музыкально-хореографическую 
подготовку. В обучении посильным военным приемам не делали исключе-
ния и для девушек.

народное искусство. В горной Алании-Осетии были представлены раз-
ные виды художественной культуры: архитектура и прикладное изобрази-
тельное искусство, музыка и хореография, народная поэзия и театрализо-
ванные представления.

Архитектуру отличает безошибочный подбор природных строительных ма-
териалов и полная гармония с ландшафтом. В горах жилища, хозяйственные 
и оборонительные сооружения составляли единые комплексы-ансамбли.

Танец «Нартовский симд». Худ. М. Туганов

Глава IV. Южная Осетия в XV – первой половине XVIII в.
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Изобразительное искусство продолжало традиции кобано-скифской древ-
ности и аланского средневековья.  Мастера хорошо владели резьбой по дере-
ву, камню и кости, художественной обработкой металлических изделий (ору-
жия, утвари, ювелирных украшений). В женском рукоделии использовали 
вышивку, золотое шитье, тканье с узорами, плетение, аппликацию. Чаще 
изображали геометрический или растительный орнамент, солнечные знаки, 
древо жизни с птицами, скульптурные головки животных.

Общественные и семейные праздники проводились с музыкой, пением и 
танцами. Умение петь и танцевать считалось обязательным для воспитанно-
го человека. Обрядовые, трудовые, исторические, героические, лирические, 
шуточные и сатирические песни украшали повседневную жизнь народа.

Для сопровождения песен, сказаний, праздничных хороводов и танцев су-
ществовало более десятка музыкальных инструментов – духовых, струнных, 
ударных. Особой любовью народа пользовались двенадцатиструнная арфа 
(дыууадæстæнон фæндыр), скрипка (хъисын фæндыр) и свирель (уадындз).

Аланская хореография отличалась строгостью и богатством выразитель-
ных средств. Известно около двух десятков старинных танцев. Среди них – 
массовые (симд, цоппай, чепена) и парные (хонгæ-кафт, зилгæ-кафт), муж-
ские и женские, исполнявшиеся под музыку или пение самих танцующих. 
Назначенный обществом распорядитель определял последовательность ме-
лодий, назначал пары, следил за порядком. По правилам этикета сперва 
выходила танцевать девушка, она же первой заканчивала танец. Для ка-
валера считалось позором завершить танец 
прежде, чем это сделает дама.

На праздниках устраивали театрализо-
ванные представления с  драматическими 
сюжетами и диалогами актеров-ряженых со 
зрителями. Все роли исполняли юноши в 
объемных масках, в вывороченных наизнан-
ку шубах, с деревянным оружием. В куколь-
ных представлениях управляемые нитями 
куклы-марионетки забавно плясали и разы-
грывали шуточные сценки.

К праздничным дням были приуроче-
ны музыкальные и танцевальные конкур-
сы, спортивные игры и состязания. Венцом 
празднества было соревнование сказителей, 
они состязались в напевности и поэтической 
выразительности Нартовских сказаний.

Устная история. Многочисленные пре-
дания, песни и сказания повествовали о про-
исхождении горных обществ и расселении 
фамилий, о важнейших событиях в жизни 
народа и выдающихся примерах мудрости, 
мужества и благородства.

Арфа

Кисын-фандыр

§ 20. Культура горной Алании-Осетии
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Сохранение и передача историче-
ской информации происходила в фор-
ме устных рассказов, которые назы-
вают преданиями. Самым значитель-
ным событиям посвящали песни и 
сказания. Песня была высшей награ-
дой, она делала героя знаменитым на 
всю страну. Точно так же и осуждение 
в песне несмываемым пятном ложи-
лось на того, кто проявил малодушие 
или совершил низкий поступок.

Предание вырастало из рассказов 
местных жителей – участников и оче-
видцев события. Песня тоже рожда-
лась там, где жили и действовали ее 
герои. Однако исторические сюжеты, 
даже далекие друг от друга по месту 
и времени действия, никому не каза-
лись разрозненными. Историческое 
сознание народа оставалось единым. 
В его основе лежала идея происхож-
дения от легендарного первопредка и трех его сыновей. Родословные преда-
ния семей, фамилий, отдельных общин преподносились как разные ответ-
вления общего генеалогического древа.

История во все времена выполняет важнейшую функцию коллективной 
памяти. Сознанием исторического единства объясняется скорость, с которой 
весть о важном событии или новая песня облетали всю страну. Общими бы-
ли идеи, передаваемые из поколения в поколение вместе с преданиями о му-
дрецах-пророках, которых называли нарицательным именем «Сем». Они пу-
тешествовали по родной стране, проповедуя мир между людьми, бережное 
отношение к природе, сочувствие к обездоленным, веру в справедливость.

Читаем, думаем, обсуждаем
описание гастрономической культуры осетин из статьи этногра-

фа Саввы васильевича Кокиева «Записки о быте осетин» (вышла в 
Москве в 1885 г.)

Все, что касается приготовления и приема пищи, обставлено у осетин 
чрезвычайной обрядностью и даже таинственностью. Женщина, приготов-
ляющая пищу, обязана предварительно вымыть чисто руки, будь это в де-
сятый раз, засучить рукава и т. д., иначе ее приготовления никто не станет 
есть. Осетин никогда не приступит к пище, пока не воздаст должной благо-
дарности Богу, своим святым и помощникам. Из них он никого не должен 
оскорбить, а сказать каждому несколько горячих благодарственных слов. 
Таким образом, перед пищей и после нее совершается как бы целое богослу-
жение с большою торжественностью и со строгим подразделением всех этих 

Сказитель. Худ. М. Туганов
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божественных сил по иерархическим степеням. Между стариками часто по-
падаются опытные и искусные молитвословы, которых молодежь всегда слу-
шает с величайшим благоговением, с обнаженными головами, повторяя за 
каждой их фразой слово «Аммен» (аминь), и приготовляясь в будущем к та-
кой же роли.

Несмотря на такое уважение к пище, осетин относительно ее отличается 
необыкновенной умеренностью, воздержанием и выносливостью. Неумерен-
ность и обжорство считается большим пороком. Малейший намек на страда-
ния голода считается высшим бесстыдством, бессовестностью, почему осетин 
действительно стоически может переносить голод, не заявляя никому никог-
да об этом. Хорошо, что обычай отнесся к этому вопросу так разумно, обязав 
хозяина, со своей стороны, никогда не спрашивать гостей «хотят ли есть» (это 
признак величайшей скупости, недостойной человека), а подать все, чем бо-
гат, и просить настойчиво гостей покушать.

Подобное, по-видимому, странное явление объясняется не недостатком 
и дороговизною пищи, а результатом суровой системы воспитания, внуша-
ющей осетину полнейшее пренебрежение ко всем телесным потребностям. 
Никакая физическая боль и страдание не должны вызвать у него ни одно-
го стона или жалобы; в противном случае он носит позорное прозвище «ба-
ба». Действительно, он героически переносит всякие физические страдания, 
умирает героем и с песнями на устах.

Вопросы и задания:
1. Как культура связана с бытом и хозяйственными занятиями народа?
2. Расскажите о повседневной жизни осетина-горца.
3. Существование каких традиций и обычаев можно проследить с глубокой древ-

ности, используя предыдущие разделы учебника?
4. Выделите главные принципы, определявшие поведение осетина.
5. Прочитайте отрывок из статьи Саввы Кокиева. Какие черты традиционного от-

ношения к пище сохранились у осетин до нашего времени?
6. Какие виды искусства существовали в горной Алании-Осетии?
7. Расспросите старших и запишите предания из истории своей семьи, фамилии, 

селения.
8. Подготовьте сообщение о традиционной культуре осетин, прочитав этнографи-

ческий очерк Коста Хетагурова «Особа».

§ 20. Культура горной Алании-Осетии
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Глава V

ПРИСоеДИненИе аланИИ-оСетИИ К РоССИИ

§ 21. алания-осетия перед историческим выбором

Контакты алан-осетин с Россией в XVII–XVIII вв. В средние века су-
ществовали тесные и разнообразные отношения между аланами и русскими 
княжествами. Развивалось культурное и военное сотрудничество. Заключа-
лись династические браки.

После походов Тимура и разрушения Аланской державы связи русских с 
аланами были надолго прерваны. Постепенно забылось и название «ясы», 
под которым знали алан на Руси.

Новые связи русских с Кавказом стали устанавливаться уже после образо-
вания Русского централизованного государства в XVI в. Царь Иван Грозный 
придвинул границы своего государства к Кавказу. При его дворе служили 
дворяне кабардинского происхождения. Сам он вторым браком был женат 

Дарьяльская дорога, с. Ларс. Башня Дударовых. Гравюра XIX в.

Глава V. Присоединение Алании-Осетии к России
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на кабардинской княжне Марии Темрюковне. При преемниках Ивана Гроз-
ного связи России с народами Кавказа постоянно расширялись. Например, в 
XVII в. за помощью к России обращались правители Картли и Кахети, наро-
ды которых страдали от персидского и турецкого ига.

Путь из Москвы в восточно-грузинские земли проходил по Дарьяльской 
дороге, вдоль которой жили осетины. В 1604–1605 гг. этим путем проехали 
русские послы М. Татищев и А. Иванов. Они ехали в Кахетинское и Карт-
лийское царства с важной миссией – найти в грузинской царской фамилии 
жениха для дочери царя Бориса Годунова и невесту для его сына. В своем 
отчете послы описали проезд через «Сонские земли» – поселения алан-осе-
тин по Дарьяльской дороге. По-осетински жителей этой части Осетии назы-
вали сæна. Так же называлась и территория их расселения – Сæна. И гору 
Казбек осетины называют Сæнайы хох.

Послы записали и общее имя народа – «осинцы». Они слышали это назва-
ние от грузин, в языке которых аланы издревле именовались «оси», а Ала-
ния – «Осети». Аланы-осетины упомянуты и в отчетах русских послов, кото-
рые проезжали в западно-грузинские земли – Рачу и Имеретию.

Эти контакты были эпизодическими и не имели политических послед-
ствий. Их значение состоит в возобновлении старого знакомства. В горных 
обществах из первых рук узнавали о большой северной стране. И в столице 
России постепенно накапливалась информация о народе, живущем в самом 
центре Кавказа.

Положение страны и поиск путей в будущее. Триста лет – с XV по 
XVII век – народ преодолевал последствия крушения государственности и 
массовой гибели населения. А уже к середине XVIII в. горная Алания-Осе-
тия превратилась в густонаселенную страну. В 1742 г. грузинские священ-
ники сообщили российскому правительству, что в горных обществах живет 

Сонские земли, с. Коб. Около храма Кобы-Уастырджи
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больше двухсот тысяч человек. По сохранив-
шимся неполным данным, в XVIII в. в южной 
части Алании-Осетии насчитывалось более 
6 000 дворов, из них 1 200 – в селах Арагвского 
ущелья, 2 000 – в селах Ксанского ущелья.

Все земли, пригодные для  хозяйственного 
использования, были давно освоены.  Теснота 
и разобщенность приводили к раздорам. От-
сутствие единого центра управления мешало 
успешной борьбе с внешними врагами. Возмож-
ности развития общества в суровых горных уще-
льях были исчерпаны. Теперь будущее страны 
зависело от расширения жизненного простран-
ства и возвращения государственного устрой-
ства. Из поколения в поколение передавалась 
память о сильной царской власти. В ясную по-
году из гор была видна просторная и плодород-
ная равнина.

Внешняя угроза с юга и севера была посто-
янной частью жизни Алании-Осетии. Продол-
жалось противоборство Турции и Ирана за го-
сподство в Закавказье. Через своих грузинских 
вассалов эти восточные империи стремились 
установить контроль над аланскими горами. 
Правители соседних грузинских владений совершали военные вторжения, 
пытаясь установить свою власть в горных обществах. Главный удар прихо-
дился, конечно, на общества Юга, иногда агрессорам удавалось прорвать-
ся и в высокогорную зону. На общества Севера наступали князья Кабарды, 
имевшие тесные связи с Крымским ханством. В свою очередь, крымский хан 
был вассалом турецкого султана.

В XVIII в. в борьбу за Кавказ вступила молодая северная империя – Рос-
сия. Она стремилась закрепиться в обширном Черноморско-Каспийском ре-
гионе. Утверждение на Кавказе оказалось для России жизненной необхо-
димостью. Без кавказских территорий строительство империи, начатое Пе-
тром I, оставалось незавершенным.

В середине XVIII в. Алания-Осетия стояла перед важнейшим историче-
ским выбором. Начинался новый период аланской истории. Народу пред-
стояло вернуться в государственное состояние, восстановить широкие хозяй-
ственные и культурные связи.

В Алании-Осетии оказалось достаточно образованных, опытных, муже-
ственных и мудрых людей, которые сумели возглавить народ в поиске путей 
в будущее. Были поставлены ясные цели: вернуться на равнину, преодолеть 
раздробленность, создать общую систему обороны. Для всего этого необходи-
мо государство. Однако восстановить в горах Аланскую державу невозмож-
но. Она, как и все кавказские государства, опиралась на богатое равнинное 

Осетин XVIII в. 
Худ. К. Беггров
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хозяйство. Горная экономика не дает возможности содержать армию и чи-
новников. Значит, единственно верное решение – выбрать уже существую-
щее сильное и надежное государство.

Народ выбрал Россию – сначала как стратегического союзника, затем в 
качестве своего национального государства. Аланский интерес к России ока-
зался взаимным. В Петербурге хорошо понимали стратегическое значение 
небольшой горной страны, расположенной в самом центре Кавказа, на глав-
ных перевальных путях. Интерес России проявился во внимательном изуче-
нии географического и политического положения Алании-Осетии. Тогда же 
появились слова «Осетия» и «осетины».

Исторический выбор – союз с Россией. Историческому союзу Алании- 
Осетии с Россией не было политической, хозяйственной, культурной аль-
тернативы. Территория небольшой горной страны делилась на три зоны 
внешнего влияния – северную (кабардинскую), юго-восточную (карталин-
скую) и юго-западную (имеретинскую). Ориентация на Иран или Турцию 
означала бы раздел родины между несколькими хозяевами. Остановить 
наступление, за которым стояли иранцы и турки, могла только Россия – их 
главный соперник.

Только Россия готовилась признать аланский суверенитет и строить отно-
шения на основе взаимных обязательств. Иран и Турцию представляли алч-
ные вассалы, которые веками пытались навязать горным обществам подчи-
ненный статус. С конца XVII в. группы обедневших горцев переселялись под 
власть грузинских и кабардинских князей. Попав в зависимость, эмигранты 
через некоторое время теряли родной язык и культуру. О безопасности и го-
ворить нечего, их новые хозяева и себя не в силах были защитить от жесто-
ких властителей Ирана, Турции и Крыма. Печальная судьба переселенцев 
послужила всем остальным поучительным уроком.

Джеры дзуар. 
Худ. А. Битиев
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И хозяйственные функции прежней Аланской державы тоже подходили 
только России. Она успешно расширяла свои позиции на Северном Кавка-
зе и была способна вернуть плодородные земли равнины потомкам прежних 
хозяев. Свободная торговля на территории Россия помогла бы горцам выр-
ваться из зависимости от закавказских рынков.

Культурной основой сближения с Россией служило религиозное взаимо-
понимание. Традиции государственного православия не были забыты в Ала-
нии-Осетии, поэтому Россию воспринимали как единоверную страну. Напро-
тив, опыт общения с грузинскими владениями оказался отрицательным. Их 
правители чаще всего были мусульманами, как требовали их чужеземные 
господа. Грузинская церковь благословляла наступление на горные обще-
ства, а ее священники выступали проводниками культурного и социального 
подавления.

Читаем, думаем, обсуждаем
осетия второй половины XVIII в. глазами русского разведчика 

леонтия штедера
Оссы, или по-русски осетины, граничат на востоке с ингушами и Тереком, 

на юге – с грузинами и имеретинцами, на западе – с рекой Лескен и Боль-
шой Кабардой, на севере – с Малой Кабардой. Протяжение с востока на за-
пад равно 75 верстам, ширина с севера на юг в северных горах равна 55, а в 
южных – 30 верстам.

Когда несколько человек находятся вместе, то они стреляют друг за дру-
гом, а не все вместе, и выжидают, когда другой снова зарядит свое оружие. 
Они располагаются при обороне в нескольких шагах друг от друга, а при от-
ступлении первым всегда стреляет передний, который затем отбегает в са-
мый конец для перезарядки ружья. Они стремятся в этих случаях достиг-
нуть крутых мест, чтобы стоять друг над другом. Они умеют так выгодно 
пользоваться гористой местностью, что 10 человек могут защищаться про-
тив 100. Их война и набеги представляют из себя скорее нечаянные нападе-
ния, чем правильные наступления. Сначала они горячи, но вскоре остыва-
ют. При обороне они стойки и при наличии защищенного места упорны; ес-
ли же они окружены, то дерутся, как отчаянные.

Минералы, которыми богата Осетия, дают большие надежды на эту мест-
ность, и я могу указать богатые свинцовые и серебряные руды. Земледелие, 
скотоводство и народонаселение увеличивалось бы прямо на глазах, если 
бы русские законы препятствовали раздорам, свирепствующим среди этого 
народа. Долины могли бы приносить все продукты, которыми богата Швей-
цария, если бы только они подвергались правильной обработке. Зима здесь 
сносная, как и в соседних низменных местах, где в течение всей зимы могут 
пастись стада.

Климат умеренный и здоровый немало способствует плодовитости людей, 
скота, земли. Эти горцы – народ здоровый, сильный, проворный и кропотли-
вый – могли бы быть вдвойне более многолюдными и хорошими подданны-
ми, если бы они имели законное государственное устройство.

Глава V. Присоединение Алании-Осетии к России
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Вопросы и задания:
1. Расскажите о контактах русских и осетин в XVII в. Почему они могли иметь 

только информационное значение?
2. Что означает слово «сæна» в рассказе Сека Гадиева «Саударæг ус»? Прочтите 

рассказ и объясните значение слова.
3. Расскажите о положении Алании-Осетии в первой половине XVIII в.
4. Каких целей Алания-Осетия не могла добиться без государства?
5. Какие империи пытались установить контроль над Кавказом в XVIII в.?
6. Почему аланы-осетины решили присоединиться к России? По каким критериям 

только Россия подходила им в качестве национального государства?
7. Из чего видно, что русский офицер Л. Штедер относился к осетинам с симпати-

ей, а к их стране – с большим интересом?

§ 22. восстановление постоянных алано-русских отношений

Употребление названий «осетия» и «осетины». В средневековом ми-
ре аланы были известны под несколькими именами. Самым распространен-
ным было название «аланы». Реже употребляли второе имя алан – «асы». 
При этом в разных языках имя «асы» звучало по-разному. В странах Востока 
алан называли «асы», на Руси и в Венгрии – «ясы», а в Закавказье – «осы».

Слова «Осетия» и «осетины» – российское изобретение XVIII в. Тогда ни-
кто уже не помнил о ясах. И русские чиновники воспользовались грузин-
ским вариантом названия Алании – «Осети». Дело в том, что переводчики 
для сношений с Кавказом набирались из грузин-эмигрантов, которые на-
шли убежище в России. Понятно, что они могли предложить только назва-
ния из своего родного языка.

По правилам русского языка имя народа производится от названия стра-
ны: Франция – французы, Китай – китайцы. Поэтому попытки использовать 
названия «осы», «осинцы» и другие не прижились. В середине XVIII в. уста-
новилась традиция страну называть Осетией, а ее жителей – осетинами. Из 
русских описаний Кавказа эти новые названия алан и Алании попали в дру-
гие европейские языки.

В родном языке аланы-осетины бережно сохраняют свое древнее самона-
звание. Оно используется в двух формах: «алан» и «аллон». А в обиходной ре-
чи осетин обычно представляется как «ирон» или «дигорон». Это уточняющие 
областные названия жителей Аланского царства. Как известно, оно дели-
лось на восточную (Ир) и западную (Дигор) половины. Областные названия 
широко распространились после распада государства.

Изучение политического положения и ресурсов алании-осетии. 
В 1742 и 1743 гг. правительство России запросило самых надежных экспер-
тов из грузинских священников, кабардинских и кумыкских князей. Свя-
щенники объяснили, что «издревле оный осетинский народ бывал право-
славный христианский», в горах сохранились каменные церкви с иконами 
и книгами. Давно не имея священников, люди ходят в церковь и исполняют 
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 некоторые обряды, держат посты. Даже 
некрещеные исповедуют единобожие и 
не приемлют язычества.

Князья подтвердили, что осетины «и 
ныне содержат посты по христианскому 
обыкновению, есть у них церкви камен-
ные, которые ныне состоят пусты». От-
метили хорошее вооружение горцев: ру-
жья, сабли и кинжалы. Сообщили, что 
осетины сами делают порох, добывают 
свинец и железо в своих горах. Указа-
ли перевальные дороги, по которым за 
пять дней можно было добраться из Ка-
барды в Грузию.

И священники, и князья твердо зая-
вили о независимости Осетии.

В 1744 г. Коллегия иностранных дел 
подготовила доклад «о состоянии и ме-
стоположении осетинского народа». Пра-
вительство уже имело сведения, что осетины хотят вступить в союз с Россией,  
но не имеют «главного предводителя», который мог бы действовать от их 
имени. Убедившись в полной независимости и оценив стратегическое значе-
ние Осетии, императрица Елизавета Петровна позволила послать туда ду-
ховную миссию. План действий был утвержден в высших органах государ-
ственной власти – Сенате и Синоде. Так аланский выбор совпал со стратеги-
ческой программой кавказской политики Российской империи.

осетинская духовная комиссия. По Белградскому договору 1739 г., 
заключенному после неудачной войны с турками, Кабарда была объявлена 
нейтральной территорией. Кабарда занимала равнину между российскими 
владениями и горным Кавказом. Поэтому Россия не могла открыто действо-
вать на Кавказе. Посылая в Осетию духовную комиссию, российские власти 
были очень осторожны. В состав комиссии были включены только священ-
ники-грузины из числа эмигрантов. Такое прикрытие позволяло отрицать 
связь ее деятельности с Россией.

Осетинская духовная комиссия прибыла в Осетию в 1745 г. Она надолго 
стала постоянным каналом общения между Осетией и Россией. Занимаясь 
миссионерской работой, священники старались знакомиться с жизнью наро-
да, изучали его язык и культуру. Их главной задачей было не крещение же-
лающих, а налаживание политических связей и подготовка поездки осетин-
ского посольства в Россию.

Конечно, ни для кого не было секретом, откуда и для чего прибыла в Осе-
тию духовная комиссия. По следам священников колесили агенты, направ-
ленные правителями грузинских владений. Грузинские провокаторы писа-
ли доносы и устраивали публичные скандалы. Им удалось завербовать не-
которых членов комиссии и осетинских дворян.

Императрица 
Елизавета Петровна
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Один из членов комиссии передал информацию о ее деятельности царю 
Картли Теймуразу II и его сыну, царю Кахети Ираклию II. Понятно, что секрет-
ные российские цели противоречили интересам грузинской знати. Ираклий, 
будущий объединитель Восточной Грузии (Картли-Кахетинского царства), 
прекрасно понимал политические последствия осетино-российского союза.

Грузинские правители беспокоились не зря. Приезд духовной комиссии из 
России произвел сильное впечатление на общества Южной Осетии. Они истол-
ковали его как сигнал к действию и в 1746 г. подняли восстание против грузин-
ского засилья. В ответ Ираклий II объединил военные силы Картли и Кахети, 
призвал на помощь лезгинское войско и жестоко расправился с непокорными 
осетинами. Однако разрушить их надежду на Россию было уже невозможно.

Важнейшим результатом усилий Осетинской духовной комиссии стала до-
говоренность о русско-осетинских переговорах. Указ Сената о приглашении 
осетинских представителей в столицу России был издан 7 сентября 1747 г.

Полномочия и состав посольства. Подготовка посольства происходила 
путем общенародного волеизъявления. Процедуры обсуждения и голосования 
прошли в каждом отдельном обществе. Поэтому на формирование посольства 
ушло почти два года.

Состав посольства, имевшего полномочия действовать от имени всей страны, 
соответствовал древним принципам аланской политической культуры. Трое из-
бранных послов были представителями трех колен потомков Ос-Багатара.

Фактический глава посольства Зураб Магкаев принадлежал к одной из 
знатнейших фамилий колена Цæразонтæ. Он был выдающимся диплома-
том, известным всему Кавказу, имел большой опыт международных связей 
и высокий авторитет на родине. Зураб Магкаев был главным идеологом и 
центральной фигурой всего проекта восстановления аланской государствен-
ности путем присоединения к России. Его негласное старшинство подкре-
плялось и происхождением. Магкаевы входили в узкую группу фамилий,  

Здание 12 коллегий, здесь в XVIII в. располагались Синод и Сенат
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чье происхождение народ возводил к царскому 
дому средневековой Алании.

Двое других послов тоже происходили из знат-
ных семей, пользовались народным доверием и 
большим влиянием. Эба (Елисей) Кесаев, имев-
ший славу главного полководца Алании-Осетии, 
принадлежал к колену Къусæгонтæ. Батырмир-
за (Георгий) Цопанов происходил из колена Си-
дæмонтæ.

По дипломатическому протоколу послов сопро-
вождали помощники-служители. С точки зрения 
аланского этикета, они исполняли почетную обя-
занность «младших» – были рыцарями сопрово-
ждения. Выбор помощников полностью соответ-
ствовал древней традиции. Не уступая послам в 
знатности, все трое происходили из воинского ко-
лена, имевшего две ветви – Цæразонтæ и Æгъуы-
затæ. Помощником Зураба Магкаева выступал 
его сын Канамат. Елисея Кесаева сопровождал 
Дживи Абаев, а Батырмирзу Цопанова – Сергей 
Томаев, оба из колена Æгъуызатæ.

Двое из троих послов представляли южную половину Осетии – простран-
ство влияния соседних грузинских владений. Конечно, Зарамагский замок 
Магкаевых и Закинский замок Кесаевых не случайно принадлежали к Ту-
альскому обществу. Именно здесь сложился центр объединительного движе-
ния горных обществ. Туальское общество, расположенное в центральном вы-
сокогорье горной Алании-Осетии, было лучше других защищено от нападе-
ния с юга и севера. Захватчики с трудом пробивались к нему через террито-
рию соседних обществ.

Посольство выехало из Зарамага в конце сентября 1749 г. Сохранившие-
ся документы постоянно напоминают, что они отправились в Россию «от оте-
чества своего», «с общего согласия» и представляли всю «Осетинскую землю» 
и «осетинский народ». Высокие полномочия и состав посольства ясно пока-
зывают твердость выбора, сделанного Аланией-Осетией в середине XVIII в.

Памятник Зурабу Магкаеву

Руины замка 
Зураба Магкаева 

в Зарамаге. 
Рисунок 1946 г.
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из донесения осетинской духовной комиссии Синоду. 12 июля 

1745 г.
Здешние главные люди в Россию ехать весьма желают и принести по-

клонение ея императорскому величеству и там крестится желают, ежели им 
указ будет или возмогут чем достичь.

А которая речка называется Ардани, она речка посреди Осетии течет, по 
ней же великие жилища лежат и народу множество есть Касра называет-
ся, между ими знатной фамилии есть один, которой по приказанию нашему 
встретил нас в горских черкасах и с ним был один сын, котораго в то ж время 
окрестил, и оному главному имя Зураб Элиханов [Магкаев].

У грузинского царя в доме воспитан и диалект грузинской хорошо знает, 
тако ж и божественное писание знает же и как в сих местах, так и во всей 
Осетии он знатной человек и знают ево и от самых горских черкасов по трак-
ту до внутри Осетии. Главные люди все ему родственники и свойственники 
и сей Элиханов и в России бывал и христианству весьма ревнитель, тако ж 
и услуге ея императорскаго величества ревностно желает, чтоб сие дело ис-
правилось и христианство б распространилось, и в пути нам он был препро-
водитель, и он был наш вожатой и переводчик он же есть, хотя б он при нас 
быть переводчиком и погнушался, однако ко христианству любовь имеет и 
того ради очень желание имеет дабы сие дело исполнилось.

Вопросы и задания:
1. Как в русском языке появились слова «Осетия» и «осетины»?
2. Для чего российское правительство изучало политический статус и ресурсы Осе-

тии?
3. Когда, как и для чего была сформирована Осетинская духовная комиссия?
4. Какие качества Зураба Магкаева выделены в его характеристике, которую ду-

ховная комиссия доложила Синоду?
5. Каковы были принципы формирования осетинского посольства для переговоров 

с Россией?
6. Сколько понадобилось времени, чтобы по всей Осетии прошла процедура на-

родного волеизъявления?
7. Расскажите о составе Осетинского посольства. Какие его особенности указывают 

на полномочия представлять всю страну, весь народ?

§ 23. от переговоров в Петербурге до оформления 
присоединения

Политическая программа посольства. В декабре 1749 г. послы добра-
лись до Москвы, а в феврале 1750 г. переехали в Петербург. Российская сто-
рона окружила их вниманием и заботой. Посольство разместили в просторном 
доме в центре Петербурга, недалеко от здания Сената. Обеспечили государ-
ственную охрану. Было сделано все, чтобы у послов осталось  благоприятное 

§ 23. От переговоров в Петербурге до оформления присоединения
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впечатление о России. Они посетили храмы и дворцы Петербурга, на сенат-
ском судне совершили прогулки по Неве. По просьбе послов им, с разреше-
ния Сената, показали Сестрорецкие оружейные заводы. Тем временем шла 
сложная дипломатическая работа.

Послы твердо заявили, что их народ желает принять российское поддан-
ство. Вместе с главной целью они поставили три стратегические задачи. Это 
были условия выживания Алании-Осетии: внешняя безопасность, возвра-
щение равнинных земель и свободная торговля в российских пределах. Та-
кой уровень определенности был неожиданным для высших органов импер-
ской власти. В июле 1750 г. послов пригласили на заседание Сената. Обсуж-
дая осетинские предложения, сенаторы убедились, что имеют дело с ответ-
ственными политиками, способными защитить интересы своей родины.

Сенат поручил Коллегии иностранных дел подготовить ответ на предло-
жения посольства. Первоначально на переговоры в Петербурге отводилось 
три месяца. Вскоре стало ясно, что этого времени будет недостаточно. По-
сольству пришлось задержаться в столице России на два года. Коллегия ино-
странных дел и канцелярия Сената детально изучали географическое по-
ложение, военный потенциал и политические возможности Алании-Осетии. 
Посольство обещало выставлять войско численностью «до 30 тысяч человек 
и более».

Показав на карте Кавказа расположение горных обществ, послы пере-
дали желание народа переселиться «ближе к России», на равнину. Наибо-
лее подходящей местностью они считали нижнее течение рек Ардон и Фиа-
гдон, впадающих в Терек. Российские власти видели препятствие в пунктах 

Отъезд посольства из Зарамага. Худ. А. Джанаев

Глава V. Присоединение Алании-Осетии к России
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 Белградского договора. Они предлагали осваивать земли севернее кабар-
динских владений. Зато вопрос о снятии торговых пошлин не вызвал дис-
куссии. Всем было понятно, что развитие торговли с Россией – единственный 
способ освободить горные общества от экономического диктата южных и се-
верных соседей.

Послы добивались скорейшего завершения переговоров, опасаясь, что 
огласка помешает достижению цели. Их тревожило и отсутствие связи с ро-
диной.

Противодействие миссии посольства. Опасения послов были не на-
прасными. О русско-осетинских переговорах в Петербурге стало известно ка-
хетинскому царю Ираклию II, который претендовал на влияние в Осетии. 
Его особое беспокойство вызвало то, что переговоры велись от имени всей 
Осетии, – в том числе ее южной части, постоянного объекта грузинской экс-
пансии.

В Петербурге появились агенты кахетинского царя, которые путем ин-
триг и клеветы пытались сорвать русско-осетинские переговоры. В Сенат 
были направлены доносы, обвинявшие послов в незнатном происхожде-
нии, а значит – в отсутствии полномочий представлять свою страну. Про-
вокаторы утверждали, что Осетия не является свободной страной, а ее по-
слы – крепостные крестьяне грузинских князей. Дело дошло до арестов и су-
дебного расследования, разоблачившего грузинских авантюристов. Закулис-
ная борьба и интриги завершились решениями Сената, который подтвердил 
полномочия послов и ложность всех доносов. Однако грузинское противодей-
ствие задержало ход переговоров. 

Со своей стороны, и кабардинские князья распространили слухи о том, 
что послов взяли в аманаты, и они никогда уже не вернутся на родину. Что-
бы развеять ложные слухи, российские власти организовали скорую достав-
ку посольских писем в Осетию.

Итоги переговоров. В декабре 1751 г. послов приняла императрица Ели-
завета Петровна. Она заверила послов в своей милости. Зураб Магкаев побла-
годарил за прием и выразил надежду на нерушимость союза между Осетией 
и Россией. Послам объявили о дорогих подарках, сделанных им от имени им-
ператрицы. Встреча на высшем уровне означала, что Россия считает Аланию- 
Осетию единой независимой страной.

Перед отъездом на родину в январе 1752 г. послы посетили собрание Се-
ната. Там были торжественно объявлены обязательства, принятые россий-
ской стороной.

Итогом переговоров стал тесный политический союз. Россия обещала осе-
тинам свое покровительство и защиту, помощь в возвращении на равнину. 
Осетинских торговцев освободили от таможенных пошлин, народных по-
сланцев решили принимать в России за счет казны. Горцев приглашали пе-
реселяться на российскую территорию. Правительство не скрывало интереса 
к перевальным дорогам.

Посольству не удалось получить ответ лишь по главному пункту перего-
воров. Немедленное присоединение Алании-Осетии к Российской империи 

§ 23. От переговоров в Петербурге до оформления присоединения
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было невозможно по Белградскому договору 1739 г. Поэтому российские вла-
сти решили «умолчать» об этом. Тем самым ответ откладывался до будущего 
изменения русско-турецких договоренностей по Кавказу.

Историческая миссия Зураба Магкаева и его коллег была выполнена. Со-
юз и покровительство России стали реальностью, укрепился статус Осетии 
как независимой страны. Посольство подготовило дипломатическую основу 
для включения Алании-Осетии в состав России.

Русско-осетинские отношения в третьей четверти XVIII в. В 1763 г. 
была заложена крепость Моздок. Осетины, желавшие там поселиться, полу-
чали земельные участки и денежную помощь. В Моздоке расположили Осе-
тинскую духовную комиссию, открыли школу для осетинских детей. Русские 
геологи и разведчики внимательно изучали природные ресурсы и переваль-
ные дороги Алании-Осетии. 

В 1768 г. началась русско-турецкая война. По осетинским дорогам в За-
кавказье прошел четырехтысячный отряд русских войск. Население встреча-
ло русских как союзников-избавителей, им помогали строить мосты и доро-
ги, идти по горным тропам и преодолевать перевалы. В Цхинвале и окрест-
ных селах набирали проводников и собирали провиант для русских отрядов. 
Осетинские добровольцы присоединялись к русским отрядам и принимали 
участие в боевых действиях.

Россия на практике убедилась в верности и стратегическом значении Осе-
тии. Не ожидая завершения войны, Россия в 1770 г. присоединила  Тагаурское 

Послы направляются на прием к императрице. Худ. А. Джанаев
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общество. По его территории проходила Дарьяльская дорога – важнейший 
из перевальных путей Центрального Кавказа.

Царь Ираклий II, который в 1762 г. объединил Картли и Кахети, высту-
пил против Турции совместно с русскими войсками. Одновременно он ис-
кал способы отстоять свои интересы в Осетии. Стало известно о его планах 
проложить дорогу через Куртатинское общество. Об этом он вел переговоры 
с куртатинцами и князьями Малой Кабарды. Очевидна цель такого проек-
та – сохранить зоны влияния на Аланию-Осетию с севера и юга. Удобная до-
рога нужна была и для вывоза из Куртатинского общества стратегического 
сырья  – серебросвинцовой руды. Ее тайно добывали и доставляли Ираклию 
нанятые им агенты.

Правовое оформление присоединения. Война закончилась победой 
России. В 1774 г. с Турцией был заключен Кючук-Кайнарджийский мир-
ный договор. Новый договор снял препят-
ствия для присоединения Осетии к России. 
Россия получила свободу действий на Цен-
тральном Кавказе.

В Моздок срочно приехал астраханский 
губернатор Петр Кречетников. Он от имени 
правительства ведал сношениями с Кавка-
зом. Ему было поручено провести перегово-
ры с осетинскими представителями. Их при-
гласили в Моздок, где 27 октября 1774 г. 
был подписан документ о присоединении 
Алании-Осетии к Российской империи. 

Правовой формой этого документа избра-
ли «Прошение осетинских старшин», в ко-
тором была подтверждена договоренность о 
российском подданстве. Договора в этом слу-
чае быть не могло, поскольку договорами 
оформляли только межгосударственные со-
глашения. В нескольких пунктах Прошения 
оговаривались вопросы безопасности, торго-
вых льгот, добычи полезных ископаемых и 
другие.

П. Кречетников доложил Екатерине II, 
что слава о ней прошла по всему Кавказу и 
привлечет к России многие народы. Импера-
трица объявила о покровительстве кавказ-
ским народам: «чтобы они в торге, промыслах 
и прочих позволенных упражнениях имели 
свободу, и чтобы военные и гражданские на-
чальники не стесняли их в том ни под каким 
видом, но паче всяким благодеянием и помо-
щью их подкрепляли».

Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор

Астраханский губернатор 
Петр Кречетников

§ 23. От переговоров в Петербурге до оформления присоединения
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Читаем, думаем, обсуждаем
обращение осетин к императрице елизавете о продлении режи-

ма беспошлинной торговли. 1758 г.
В прошлом 1749 году отправили из Осетии многих от нас, от осетинских 

народов, с общего согласия ко всепресветлейшему вашего императорскаго 
величества двору в Санкт-Петербург троя старшин для некоторых наших 
дел, и продолжали они тамо по 1752 год. А в том году в обратном их возвра-
щении в Осетию при собрании в правительствующем Сенате того ж году ген-
варя 7 дня награждены были они немалою милостию, также и впредь в знак 
высочайшей вашего императорскаго величества к нам милосердия им объяв-
лено, что когда из наших народов для всякого своего купечества приезжать 
будут в Кизляр, оных от обыкновенных пошлин уволить. Высочайшую учи-
ненную к нашим народам милость во всей нашей стороне прославим, в ко-
торой надежде пред сим объявленной народ наш по случае из Осетии в Киз-
ляр приезд имели и что у кого какие мелочи имелись при продаже оных 
пошлин не брали.

А ныне известно нам, нижайшим, вновь учрежденная здесь при Кизля-
ре пограничная таможня намерена с наших людей, чего бы ими из Осетии 
привезено ни было, пошлины брать, чего для мы, нижайшие троя старши-
ны, с согласия протчих тамошних наших народов из Осетии приехали сюда 
в Кизляр для подлинного о том проведать понеже как и выше объявлено мы 
от обыкновенных пошлин уволены и не уповаем, чтобы по указу вашего им-
ператорскаго величества правительствующий Сенат вышеозначенную учи-
ненную нам высочайшую милость так вскоре отменил. Потому что от взятой 
с привозимых бедными нашими людьми временно скудных вещей в казну 
никакой прибыли быть не может, а мы от той отмененной нам высочайшей 
милости будем пред неприятелями нашими преданы в посмешение.

Вопросы и задания:
1. Назовите основные пункты политической программы, заявленной Осетинским 

посольством в России.
2. Кто и почему противодействовал русско-осетинским переговорам?
3. Каковы были итоги деятельности Осетинского посольства в Петербурге?
4. Какие факты указывают на высокий дипломатический ранг Осетинского по-

сольства и государственное значение проведенных с ним переговоров?
5. Объясните, почему осетины придавали столь важное значение беспошлинной 

торговле с Россией?
6. Почему от переговоров в Петербурге до правового оформления присоединения 

Осетии к России прошло четверть века? Что служило препятствием для присое-
динения в середине XVIII в.?

7. Как отношение осетинского народа к России проявилось во время русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг.?

8. Какие события позволили России включить Осетию в состав империи?

Глава V. Присоединение Алании-Осетии к России
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Глава VI

Южная оСетИя в XIX – наЧале XX в.

§ 24. включение Южной осетии в жизнь империи

Укрепление позиций России на Кавказе. Присоединение к России 
определило ориентиры дальнейшего развития Осетии. После 1774 г. начал-
ся длительный период включения Осетии в систему государственного управ-
ления. Это оказалось непростым делом. Мешало отсутствие у империи кав-
казского опыта, незнание местных условий и культуры, труднодоступность 
осетинских ущелий. Укреплению российской власти на Кавказе мешала и 
сложная международная обстановка. Турция и Иран по-прежнему претен-
довали на владение Закавказьем и контроль над Северным Кавказом.

Государственная активность в Юж-
ной и Центральной Осетии прямо за-
висела от политических позиций Рос-
сии в Закавказье. В 1783 г. по просьбе 
картли-кахетинского царя Ираклия II 
был заключен Георгиевский трактат, 
по которому его царство перешло под 
покровительство России. Иранцы про-
должали считать Восточную Грузию 
частью своих владений. В 1795 г. шах 
Ага-Магомед-хан разорил страну, вы-
резал массу людей. Екатерина II на-
правила в Грузию десятитысячный от-
ряд. На помощь Грузии пришли и гор-
цы Арагвского ущелья, пытавшиеся 
не допустить врага в Тбилиси. В исто-
рию Грузии вошел «подвиг 300 араг-
винцев», большинство их были осети-
ны. Военную помощь Грузии оказали 
и нарцы из Туальского общества.

После смерти Ираклия II развернулась борьба за царский престол, ко-
торую иранцы и турки использовали для укрепления своего влияния. Что-
бы избавить Грузию от внешних притязаний, император Александр I издал 
манифест о присоединении Восточной Грузии к России. Обязанности гру-
зинских царей перешли к российским монархам. В Тбилиси расположилась 
ставка российского наместника. Грузинские царевичи Александр, Вахтанг, 
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Юлон, Парнаоз были недовольны отменой престолонаследия. Они возгла-
вили сопротивление российской власти, опираясь на поддержку Турции и 
Ирана.

События в соседней Грузии влияли на положение южных осетинских об-
ществ. Присоединение грузинских земель к России возродило княжеские 
претензии на южные осетинские пределы. А грузинские царевичи искали в 
Осетии союзников против России, обещая помощь против князей.

Сопротивление наступлению грузинских князей. Присоединившись 
к России, грузинские князья принялись доказывать свои права на повинно-
сти осетинских крестьян и земельные владения в Осетии. Речь шла не толь-
ко о зависимых крестьянах помещичьих имений. Князья требовали исполне-
ния повинностей от всех свободных горцев. А население горно-предгорной ча-
сти Южной Осетии никогда не признавало притязаний грузинских феодалов.

Избавившись от внешней грузино-персидской и грузино-турецкой опасно-
сти, осетины вновь столкнулись с экспансией грузинского феодализма. Только 
теперь это происходило внутри Российской империи. Дело в том, что россий-
ские власти признали феодальные права грузинской знати и приравняли ее к 
российскому дворянству. Включив в состав России грузинскую монархию, им-
ператор принял на себя обязательства ее государя. Российское правительство 
рассчитывало таким способом привязать к себе грузинскую элиту.

Союз российской власти с грузинскими князьями стал серьезным препят-
ствием в управлении обществами Южной и Центральной Осетии. Противо-
стояние осетин с грузинскими помещиками на долгие годы стало здесь глав-
ной заботой российской власти.

Самые глубокие причины для сопротивления существовали в Ксанском 
и Дзауском обществах. Князья Эристави-Ксанские и Мачабели претендова-
ли прежде всего на земли и повинности ксанцев и дзауцев. Они осаждали 

Прибытие русских 
войск в Тифлис 
в 1801 г. 
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 начальство жалобами на осетин, которые ока-
зывают их требованиям вооруженный отпор.

Грузинские царевичи, наоборот, заверяли 
осетин в своей поддержке. Понятно, что царе-
вичам была совершенно безразлична судьба 
осетин. Они надеялись использовать их про-
тив России. Ведь еще Ираклий II в 1770-е гг. 
отнял у князей их имения. Так он пытался со-
хранить влияние на осетин вопреки присоеди-
нению Осетии к России. Обмануть осетин не 
получилось, и князьям Мачабели вернули их 
права на имения в Осетии, а князьям Эриста-
ви не успели вернуть. В 1802 г. они обрати-
лись с ходатайством о возвращении отнятых 
имений к России. Положительное решение ут-
вердил своим указом Александр I. Однако осе-
тины не давали его осуществить.

Осетинское сопротивление чужим князьям, 
конечно, не противоречило смыслу присоеди-
нения Алании-Осетии к России. Первые же во-

енные экспедиции подтвердили верность южных осетин Российскому государ-
ству, их надежду на справедливость власти.

В феврале 1802 г. подполковник Федор Симанович с большим отрядом со-
вершил поход по всем обществам Южной Осетии. Он был сторонником мир-
ных методов, старался договориться с осетинским населением. Для этого в 
поход взяли общественного деятеля и литератора Иуане Ялгузидзе (Гæбæра-
ты), который пользовался авторитетом у осетин. Экспедиция Симановича 
имела успех – всюду народ указывал на ложность княжеских притязаний и 
присягал на верность России.

военно-политические движения первой четверти XIX в. К сожале-
нию, позиция российской власти определялась политическим интересом. В 
первой трети XIX в. Россия дважды воевала с Ираном (в 1804–1813 и 1826–
1828 гг.) и дважды – с Турцией (в 1806–1812 и 1828–1829 гг.). Военные по-
беды позволили объединить в составе империи все Закавказье. Чтобы укре-
пить свои позиции на обширных новых территориях, России была необходи-
ма лояльность грузинской аристократии. Признание княжеских притязаний 
в Южной Осетии – это цена союза российской администрации с грузинскими 
помещиками.

Положение усугублялось тем, что грузины, признанные российскими 
дворянами, получили доступ к управлению осетинами в роли российских 
чиновников и офицеров. Самым популярным лозунгом осетинских волне-
ний XIX в. оставалась просьба заменить грузинских дворян русскими офи-
церами.

Неудивительно, что осетинам пришлось с оружием в руках отстаивать 
свою правоту. В 1804 г. южные общества присоединились к повстанческому 

Осетин начала XIX в. 
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движению вдоль строившейся Военно-Грузинской дороги. Волнения, в кото-
рых участвовали также горцы-грузины и тагаурские осетины, были подавле-
ны. А для примерного наказания выбрали Дзауское общество. Главнокоман-
дующий на Кавказе генерал Павел Цицианов (грузин, выросший в России) 
с гордостью написал в отчете: «С вой-
ском ходил в Осетию для наказания 
жителей ее, истребил многие селе-
ния в страх другим, сломал все баш-
ни, перебил всех осмелившихся про-
тивиться мне».

В 1807–1812 гг. то и дело вспыхи-
вали волнения в южных обществах. 
Попытки грузинских царевичей ру-
ководить осетинами через свою аген-
туру раз за разом проваливались. Ло-
зунги отторжения Кавказа от России 
не находили поддержки в осетин-
ских обществах. Так, ксанские осетины, выступившие против князей Эри-
стави в 1807 г., объясняли начальству, что ничего не имеют против России. 
Они требовали лишь защиты от притеснений и прибегли к оружию только 
после того, как против них были брошены войска.

В 1816 г. главнокомандующим стал генерал Алексей Ермолов, герой Оте-
чественной войны 1812 г. Он добивался подчинения всего Кавказа. В Юж-
ной Осетии Ермолов выступил защитником грузинских феодалов и сторон-
ником закрепощения осетин. В 1817 г. при его содействии князьям Эристави 
вернули осетинские имения. В ответ на возмущение осетин против них был 
послан воинский отряд во главе с генералом Георгием Эристави. Правда, на 
этот раз осетинам повезло. В районе селения Гнух отряд попал в снежную 
бурю и, потеряв 130 человек, вернулся обратно в Гори.

И в 1820-е гг. дзауцы и ксанцы сражались против карательных отрядов, 
которые жгли селения, захватывали скот и зерно, уводили пленных. По-
творство грузинской элите превратило социальный конфликт в военно-по-
литическое противостояние. Продвижение войск с участием грузинских дво-
рян вызывало отпор и в Центральной Осетии. В 1823 г. в горы вошел отряд, 
выяснявший возможность проведения дороги через Мамисонский перевал. 
Осетины остановили его у селения Тиб и вынудили отступить в Гори.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из донесения управляющего осетинской духовной комиссией ар-

хиепископа Досифея экзарху Грузии о крещении осетин. 1815 г.
Народ сей по воспринятии святого крещения начал жить смирнее преж-

него, но по донесению мне архимандрита Иллариона, в кавказских горах до-
ныне слово божие проповедующего, некоторые осетинцы, приехав в Карта-
линию, похитили тайным образом у окрещенных четырнадцать быков и ко-
ров, о чем узнав, он, архимандрит, съездил туда вместе с новокрещенными 
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и, отобрав от них похищенное, возвратил по принадлежности тем, у кого что 
взято было; сверх всего, новокрещенные осетинцы, отыскав в дальнейших 
местах двух солдат, представили их архимандриту, которых и отослал он к 
горийскому окружному начальнику, а проданный черкесами один человек, 
коего там же новокрещенные отыскали, остается у него, но из какой он гу-
бернии и повета сведения мне еще не доставлены.

Впрочем, ваше высокопреосвященство, из сего заключить изволите, вос-
принявший святое крещение осетинский народ, в горах Кавказских обитаю-
щий, крайне начал приверженным быть к государю императору и постав-
ленному от него начальству со стороны.

Вследствие чего долгом себе поставляя ваше высокопреосвященство о 
сем уведомить, всепокорнейшее прошу учинить всем окружным начальни-
кам, земским полициям и прочим местам предписания, дабы при случае 
каких-либо жалоб от новокрещенных осетинцев, заносимых в рассуждении 
спора о земле и прочем, чинимо им было в скорости законное удовлетворе-
ние, не делая им, яко добровольно святое крещение воспринявшим, ни ма-
лейшего запрещения жить в тех местах, где они пожелают.

Вопросы и задания:
1. Как развитие русско-грузинских отношений повлияло на положение южных 

осетинских обществ?
2. Почему с присоединением к России грузинские князья начали наступление на 

Южную Осетию?
3. Какова была главная цель повстанческого движения в южных обществах Осетии?
4. Как грузинские царевичи хотели использовать недовольство осетин княжески-

ми притязаниями?
5. Почему российские власти шли на уступки грузинской знати?
6. Объясните аргументы, которые архиепископ Досифей приводил в доказатель-

ство верности южных осетин России.
7. В чем состояла цель архиепископа Досифея, чего он хотел добиться от россий-

ского начальства?

§ 25. Система государственного управления в Южной осетии

Первые шаги по формированию органов власти. В первые десяти-
летия XIX в. методы управления на Кавказе были очень простыми: взятие 
аманатов, военное наказание за непослушание, привлечение населения на 
строительство дорог и мостов.

Аманаты – это заложники, которых брали от местных обществ в залог их 
верности. Аманаты южных обществ содержались в крепости Гори. Когда в 
1830 г. у южных осетин взяли 137 новых заложников, их пришлось разде-
лить на три группы. Тех, кто не поместился в крепости, передали на поруки 
или поселили под охраной в чужих селениях.

Присоединение Восточной Грузии обострило отношения России с Ираном и 
Турцией. Первым делом Россия приступила к созданию надежной сети  дорог 
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на Центральном Кавказе. От состояния путей сообщения зависело многое, 
в том числе передвижение войск, хозяйственное развитии, эффективность 
управления. В 1803 г. началось строительство Военно-Грузинской доро-
ги. Она шла от Екатеринограда (городок западнее Моздока) через теснину 
Арджинараг к Владикавказу, а оттуда через Дарьяльское ущелье в Закав-
казье. Вдоль дороги строили небольшие укрепления с военными постами. 
Дорожное строительство расширяло возможности сообщения с южными и 
центральными районами Осетии.

Первыми постоянными органами российской власти в Южной Осетии ста-
ли суды, созданные в селениях Дзау и Уанат. Разбирались местные тяжбы. 
Возглавлял суд русский офицер, а судей было четверо: по два человека из 
местных осетин и грузинских князей.

военно-политическая экспедиция 1830 г. По инициативе Ермолова 
был разработан план окончательного установления российского управления 
на Кавказе. Его осуществление пришлось отложить из-за войн с Ираном и 
Турцией. После победы новый главнокомандующий генерал Иван Паскевич 
принялся за исполнение плана военных экспедиций. Особое место отводи-
лось Осетии как плацдарму в центре Кавказа.

Надежное управление в Осетии считалось условием овладения Кавказом. 
Военные экспедиции имели политическую цель. В осетинских обществах 
не было ни восстания, ни беспорядков. Паскевич не желал поддерживать и 

Дарьяльское укрепление. Русская крепость построена у подножья 
скалы с руинами средневековой аланской крепости
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 наступление грузинских князей. Поэтому ис-
пользовали формальный  повод – наказание 
за набеги, в которых особенно преуспела об-
щина Чеселта. Летом 1830 г. в Осетию были 
направлены две военные экспедиции. С юга 
в горы вошли войска под началом генера-
ла Павла Ренненкампфа, а северный поход 
против Тагаурского общества возглавил ге-
нерал Иван Абхазов.

В южной экспедиции участвовали грена-
дерский батальон и две карабинерные роты 
(1067 штыков) с четырьмя орудиями, две сот-
ни казаков и грузинская милиция (860 чело-
век). Отряд выступил из Цхинвала 19 июня 
1830 г. По требованию Ренненкампфа в Дзау 
собрались депутаты всего общества, приняли 
присягу и дали аманатов. Чеселтцы, к кото-
рым был послан один из князей Мачабели, 
не подчинились.

Тогда 21 июня войска перешли хребет Раро и двумя колоннами вступили 
в Чеселтское ущелье, где было семь селений. Чеселтцы неделю сражались 
с регулярными войсками, но силы были не равны. Документы сохранили 
имена лидеров сопротивления: Бега Кочиев, Акка Кабисов. Самый величе-
ственный эпизод этого сражения – оборона башни Кочиевых в селении Кола. 
Тридцать осетин во главе с самим Бега отказались сдаваться целому вой-
ску. Отряд числом более 500 человек оса-
дил башню, но взять или разрушить ее 
не смог. Тогда башню обложили сухими 
дровами и подожгли. Почти все защит-
ники ее погибли. Из десяти человек, бро-
сившихся на солдатские штыки, выжил и 
был взят в плен только сам Бега Кочиев.

Вернувшись в Дзау для короткого от-
дыха, Ренненкампф 5 июля отправился 
в верховья Большой Лиахвы. Его войска 
прошли через Уанел, Рук, Ерман и через 
Кельский перевал вступили в Ксанское 
общество. Со стороны Военно-Грузинской 
дороги и Душета на подмогу Ренненкамп-
фу подошли другие отряды. Приведя на-
селение к присяге и взяв аманатов, он 
вернулся в Грузию. Захваченные в плен 
118 осетин подверглись жестоким наказа-
ниям, из них 23 человека были сосланы в 
Сибирь.

Военная экспедиция в горах. 
Рисунок XIX в.

Бега Кочиев. Худ. Г. Котаев
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Установление российской администрации. Итогом военных опера-
ций 1830 г. было установление в Осетии территориальной администрации в 
форме приставст ва, с судом и налоговой системой. Южная Осетия была раз-
делена на четыре приставства: Джавско-Кеселтское (Дзау, Чеселтæ), Кошк-
Рокское (Къусджытæ, Рукъ), Магландолетское (Урстуалтæ), Ксанско-Джа-
мурское (Чысан, Дзимыр). Во главе их были поставлены приставы из гру-
зинских дворян на русской службе. Кроме того, в селах была учреждена 
должность старшины с функциями словесного судьи, разбиравшего мелкие 
дела. Кударгом и села по рекам Проне, входившие в Имеретинскую область, 
остались за пределами этих приставств.

В приставство Горских народов вошли Тырсыгомское и Гудское обще-
ства. Северные общества управлялись тремя приставами. Алагирским и Ди-
горским обществами управляли отдельные приставы. Еще одно пристав-
ство объединило Равнинно-Тагаурский, Горно-Тагаурский и Куртатинский 
участки.

Южные осетины были подсудны Горийскому земскому суду. Приставы 
имели инструкцию: за маловажные проступки наказывать нарушителей по 
народным обычаям, а совершивших тяжкие преступления подвергать аре-
сту и суду. 

Грузинские князья были недовольны введением приставства. Оно стало 
преградой для попыток подчинить осетин частному феодальному праву. К 
тому же единая система управления подчеркивала тот непреложный факт, 
что Осетия – отдельная страна, присоединившаяся к России по собственно-
му разумению. 

Селение Бурмасыг, Тырсыгомское общество
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В 1838 г. для управления местными приставами Южной Осетии ввели 
должность главного пристава. Это нововведение, которое объясняли удоб-
ством управления, на самом деле послужило князьям орудием давления на 
осетин.

В начале 1840-х гг. были образованы два округа: Горский с центром в се-
лении Косет (на Военно-Грузинской дороге) и Осетинский с центром в селе-
нии Дзау.

территориально-административное разделение осетии. Общее ад-
министративное устройство Кавказа сложилось во второй трети XIX в. Осе-
тия была разделена между двумя частями системы управления Кавказом. 
В Закавказье управление было гражданским: там создали губернии. На Се-
верном Кавказе до окончания Кавказской войны сохраняли военную адми-
нистрацию.

К середине XIX в. Осетия делилась на четыре основные части. Централь-
ные и южные общества Осетии вошли в состав Тифлисской, а юго-западные 
окраины – в состав Кутаисской губернии. Большинство северных обществ 
подчинялись Владикавказскому округу, а Дигорское общество вместе с Ка-
бардой управлялось из Нальчика. Хорошо заметен отпечаток тех зон внеш-
него влияния, которые существовали до присоединения Осетии к России. 
Особенно странно выглядело разделение Туальского общества: его основную 
часть включили в Тифлисскую губернию, а Мамисонское ущелье отнесли к 
Кутаисской губернии.

Административно-территориальное деление совершенствовалось под на-
пором народных требований. В 1857 г. Дигория перешла во Владикавказ-
ский округ. В 1858–1859 гг. туда же перевели целиком Туальское общество.

С этого времени и до начала XX в. Осетия делилась между тремя центра-
ми управления: Тифлисской и Кутаисской губерниями и Терской областью. 
Осетинский округ входил в Горийский уезд Тифлисской губернии. Восточ-
ная часть Южной Осетии и осетинское население верховьев Арагвы отно-
сились к Душетскому уезду той же губернии. А западные окраины Южной 
Осетии попали в Рачинский и Шаропанский уезды Кутаисской губернии.

Читаем, думаем, обсуждаем
осетины первой половины XIX в. глазами немецкого ученого Кар-

ла Коха
Чем чаще я находился среди осетин и присматривался к этим интерес-

ным жителям Кавказа, тем больше я чувствовал себя как дома среди этого 
чужого мне народа, и меня тянуло к этим простодушным людям. Такие же 
сильные и красивые люди, как я часто видел в лесах Тюрингии, особенно в 
Шмидефельде или Руле, выходили дружелюбно мне навстречу и сердечно 
приветствовали меня. Таковы должны были быть в древности немцы, и мне 
часто казалось, что описания Тацита в «Germania», о которых я смутно пом-
нил, воплотились теперь в жизнь.

Как и жители гор Тюрингии, осетины крепки по сложению и коренасты. Их 
нельзя назвать совершенно худощавыми, но они все-таки скорее худощавы,  
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нежели полны. Лицо при большой правильности черт интересно, и если да-
же осетин не стремится к образованию, то все-таки в нем чувствуется живое 
понимание всего, что происходит. Светлые или каштановые волосы покры-
вают его скорее круглую, чем удлиненную голову и открывают небольшой, 
но не маленький лоб. В большинстве голубые и большие глаза имеют у жен-
щин какое-то мягкое, а у мужчин, напротив, какое-то спокойное выражение. 
Дикий взгляд, которым отличаются черкесы, как и все кавказские жители, 
отсутствует у осетин. Нос у них не так уж мал и совсем не похож на так на-
зываемый курносый, а по форме напоминает нос жителей Тюрингии и поч-
ти всей Германии. Рот не маленький, часто я находил, что он слишком боль-
шой. Руки осетинок чрезвычайно красивы, зато ноги намного отличаются от 
ног черкешенок и, по меньшей мере, среднего размера.

Таковы осетины из внутренних местностей страны, таковы и кешелты, 
кудары, дигорцы и другие. Их приятный вид усиливается еще приветливо-
стью, я бы сказал любезностью, с которой они встречают каждого чужеземца. 
Все их движения закругленные, и они ходят твердым шагом. Я видел в Кола 
16-летнюю девушку, гнавшую перед собой пару быков и одетую в лохмотья, 
и, несмотря на это, я был восхищен ее осанкой, походкой и всеми ее движе-
ниями больше, чем ее ослепительной красотой. Спокойно подняла она свои 
большие голубые глаза, когда я подходил, и смотрела на меня с таким выра-
жением, как будто бы увидела своего брата. Когда она по моим словам и вы-
ражению лица увидела вызванное ею восхищение, она повела себя так же, 
как наши красавицы в лесах Тюрингии, и стала кокетничать с невинно-сму-
щенным видом.

Осетин признает только одну добродетель – мужественную силу, и к ней 
направлены все его поступки. Она воодушевляет его во всем, что он делает. 
Чем совершеннее она у какого-нибудь человека, тем больше его уважают и 
почитают. Тому, кто обладает ею в большей степени, подчиняются осталь-
ные в случае нужды.

Вопросы и задания:
1. Объясните, почему государство не может обойтись без органов управления сво-

ей территорией и населением.
2. Какими были первоначальные формы российского управления?
3. Почему для окончательного установления российской администрации в 1830 г. 

понадобились военные экспедиции? Расскажите об экспедиции в Южную Осе-
тию.

4. Какая система управления была установлена в Южной Осетии в 1830 г.?
5. Дайте историческую оценку территориально-административному разделению 

Осетии?
6. Какое впечатление произвели осетины на немецкого ученого К. Коха?
7. Какие общие черты находил К. Кох у осетин и немцев? Как вы думаете, почему 

внешность и поведение осетин напоминали ему родину.

Глава VI. Южная Осетия в XIX – начале XX в.
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§ 26. Социальная борьба в Южной осетии 
первой половины XIX в.

Экономическое положение и миграционная активность горцев. 
Южная Осетия – типичная горная страна с тремя хозяйственно-климатиче-
скими зонами: горы, предгорья и равнина. Каждая из этих зон имела свои 
возможности для хозяйственных занятий населения. От хозяйственных ус-
ловий во многом зависели особенности общественного устройства. Так, в гор-
но-предгорной полосе господствовал общинный строй с коллективной соб-
ственностью на основу хозяйства – пастбищные угодья. Основными заняти-
ями горцев оставались скотоводство и земледелие. Их дополняли домашние 
ремесла, охота, пчеловодство. Меновая торговля происходила через Цхин-
вал, Ахалгур, Они. Выделившиеся знатные или сильные фамилии, как пра-
вило, обладали не столько властью, сколько социальным влиянием.

Горные долины не могли прокормить растущее население. Нехватка зем-
ли вынуждала многие семьи переселяться на равнину, где они попадали в 
зависимость от помещиков. Население равнинной зоны вынуждено было не-
сти крестьянские повинности – как продуктовые, так и отработочные. Кроме 
Мачабели и Эристави, известны помещичьи семьи Херхеулидзе, Джапари-
дзе, Палавандишвили и другие.

В борьбе за рабочие руки осетинских переселенцев участвовали и князья 
дальних грузинских владений. Еще в конце XVIII в. Ираклий II пригласил 
осетин в Кахетию, чтобы создать кордон против лезгинских набегов. В пер-
вой трети XIX в. продолжалось переселение на земли кахетинских князей. 

Кузнечные меха Водяная мельница
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Тогда же были освоены склоны Триалетского хребта и равнинных террито-
рий Картли. Большинство переселенцев происходили из Дзауского, Кудар-
ского и Ксанского обществ, меньшинство – из Урстуальского и Туальского.

Экспансия грузинского феодализма. Многочисленные исторические 
документы и материалы отразили все этапы борьбы осетин против насту-
пления грузинской знати. Получив от России признание своих дворянских 
прав, грузинские помещики принялись использовать могучую силу россий-
ского государства для подчинения осетин. Осетины никогда не признава-
ли себя зависимыми и пытались объяснить это начальству. Власть же, за-
щищая интересы помещиков, надеялась подчинить осетин грузинским кня-
зьям по примеру порядков, существовавших в русской деревне.

Многие представители княжеских семей находились на российской служ-
бе, сами занимали высокие должности. Под покровительством власти поме-
щики пытались силой взыскивать с осетин подати, не гнушались разбоем и 
насилием. Княжеские отряды грабили и убивали осетин по дороге на равни-
ну. У тех, кого удавалось взять в плен, силой выбивали подтверждение их за-
висимого положения. Нередки были случаи кражи и продажи живых людей.

Пользуясь военной поддержкой начальства, помещики хотели установить 
свое господство над жителями горной зоны Южной Осетии. Примером мо-
жет служить семейный союз князей Мачабели и главного пристава Южной 
Осетии капитана Васильева. На его дочери женился один из князей. И ка-
питан в 1839 г. добился отправки войск в горное селение Мзиу, чтобы заста-
вить осетин исполнять непомерные повинности. Там жили осетины Тотоевы, 
вступившие в бескомпромиссную борьбу с князьями. Произошли столкнове-
ния, был убит один из Мачабели, но и село было разграблено. В следующем 
году войска во главе с полковником Иваном Андрониковым (из грузинских 
князей) с такой жестокостью расправились 
с героическими мзиуцами Тотоевыми, что 
в народе осталось выражение «Тъотъоты 
митæ» (дела Тотоевых).

Состоявшаяся в 1840 г. экспедиция Ан-
дроникова прошла по ущельям не только 
Дзауского, но и соседних обществ. Везде 
искали укрывшихся непокорных дзауцев. 
Разоряли села и разрушали башни, брали 
добычу и пленных. Жестокость этого похо-
да вызвала недовольство императора. По 
поручению царя военный министр гене-
рал Александр Чернышев установил, что 
«в Осетии не было ни общего восстания, 
ни бунта, ни даже значительных беспо-
койств». Расследование показало, что не-
повиновение осетин вызвано притеснени-
ями, а примененные к ним наказания бы-
ли незаконны. Развалины башенной усадьбы в с. Ходз
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объективная оценка причины конфликтов. Честные русские чинов-
ники докладывали своему начальству, что в горах Урстуальского, Дзауского, 
Ксанского обществ, на которые претендуют князья Эристави, «нет никаких 
следов их управления». И в ущельях Большой Лиахвы, куда лезли князья 
Мачабели, русские находили только свободных осетин, «им никогда не пови-
новавшихся и не принадлежащих».

И среди главнокомандующих на Кавказе были такие, кто считал боль-
шой ошибкой защиту интересов грузинской аристократии в ущерб осетинам. 
Первым нужно вспомнить будущего героя Отечественной войны 1812 г. ге-
нерала Александра Тормасова. Он приехал на Кавказ в 1809 г., прекрас-
но понимал причины неповиновения осетин и считал ошибкой возвращение 
князьям их имений.

В 1827 г. главнокомандующим стал генерал Иван Паскевич, любимец им-
ператора Николая I. В отличие от своего предшественника Ермолова, Пас-
кевич отказался поддерживать наступление 
грузинских князей на Южную Осетию. Он пря-
мо объяснял истоки конфликта тем, что осети-
ны встретили русские войска «как своих изба-
вителей», но вскоре «увидели, что русские на-
чали отдавать их на произвол помещиков».  
О феодальных правах князей Эристави он пи-
сал царю правду: «осетинские деревни во вла-
дении их не находились». И в следующие го-
ды кавказское начальство признавало, что осе-
тины «сделались непокорными не российскому 
правительству, а произволу Мачабеловых».

Паскевич был уверен в том, что грузины не 
имели исторических прав и выдвинули свои 
притязания, желая использовать утверждение 
русской власти. После экспедиции 1830 г. он 
доложил в Петербург: «Внезапно явились по-
мещики, простирающие свои требования на крестьян, никогда их не знавших 
и решительно отказывающихся повиноваться им». По итогам военной опера-
ции главнокомандующий официально заявил, что люди, дерзнувшие воевать 
с могущественной империей, не могли находиться ни в чьей зависимости.

Честность оценок вовсе не означает, что генералы вышли из подчинения 
империи. Они продолжали исполнять приказы: карали за неповиновение и 
восстанавливали порядок военной силой. К тому же преемники Паскевича 
вновь встали на сторону князей.

восстание 1850 г. В 1845 г. для централизации военного и гражданско-
го управления было создано Кавказское наместничество. Назначенный на-
местником генерал Михаил Воронцов продолжил линию Ермолова и опи-
рался в Закавказье на грузинское дворянство. В конце 1840-х гг. власти 
помогали князьям Мачабели требовать исполнения повинностей. Сам на-
местник Воронцов приехал к осетинам с уговорами и предупреждениями. 

И. П. Паскевич. Худ. Д. Доу
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В ответ осетины объявили, что готовы нести государственные повинности, но 
князьям не подчинятся. Народное возмущение вылилось в восстание 1850 г.

Вооруженное выступление началось в Руке. Его возглавил офицер Маха-
мат Томаев, удостоенный наград за усердную службу России. Рукские Томае-
вы принадлежали к высшему сословию. За военную помощь Грузии они име-
ли дворянские грамоты от грузинских царей. После присоединения к России 

многие из них честно служили в русской ар-
мии. Когда новая власть и их попыталась при-
числить к крепостным крестьянам Мачабели, 
Томаевы встали во главе восставшего народа.

Повстанцы перекрыли входы в Рукскую до-
лину и приготовились к сопротивлению. Пода-
вление восстания возглавил князь Иван Ан-
дроников – он был уже генералом. В мае 1850 г. 
его военный отряд собрался в селении Дзау и 
начал движение вверх по ущелью. Второй от-
ряд войск выступил из селения Коб в тыл по-
встанцев. Вместе с пехотными частями в экспе-
диции участвовали грузинская милиция и дво-
рянское ополчение. По словам Андроникова, 
«почти все дворянство Горийского уезда было 
здесь не только посемейно, но даже по несколь-
ко братьев из одного дома».

В результате упорных боев многочисленно-
му войску удалось одолеть повстанцев. Мно-
гие села в верховьях Большой Лиахвы были 

разорены или сожжены. Жители подверглись репрессиям. Вожди повстан-
цев, в том числе Махамат Томаев, были сосланы в Сибирь.

Читаем, думаем, обсуждаем
отрывок из прошения Махамата, тасолтана, Ибака и Чобака то-

маевых о помиловании. 13 сентября 1850 г.
Осмеливаемся объяснить, что как праотцы наши, так и мы, состоя из 

дворянского происхождения, имели жительство в Осетии, Горийского уез-
да, Джавского участка, в селении Рук, и праотцы наши, как именовавшие-
ся дворянами и знавшие православие, первые изъявили согласие принять 
христианскую веру и потом предпринимали все свои меры к склонению и 
других жителей в Осетии к принятию христианства; после того положились 
на одного всегда покорными русскому правительству состоять во всем в по-
виновении; в недавнее же время известная фамилия Мачабеловых, проис-
ходившая так же из дворян, не знаем с какого поводу начала требовать от 
нас подати, но мы, как имеющие такое же происхождение, как и эта фами-
лия, отказались от платежа податей; через это фамилия Мачабелова заве-
ла с нашею фамилиею спор и ссору и требовала от нас безотступно плате-
жа податей; причем, мы и вся наша фамилия, считая себя весьма унижен-

Махамат Томаев. Худ. Г. Котаев
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ными  против их, объявили, что мы никогда не решимся платить им пода-
ти, да и не за что, и нет таких правил, а если угодно будет возложить на нас 
подать русским правительством, то мы во всякое время готовы на то, даже 
до последней капли крови, но только не фамилии Мачабеловых. Чрез не-
сколько же времени был направлен на нас отряд, и мы, полагая, что таковой 
отряд направлен на нас никем другим, а Мачабеловыми, приняли на себя 
смелость в защищение себя произвести выстрелы и тогда только узнали, что 
этот отряд русский, то в то же время бросили свое оружие, выдали начальни-
ку отряда детей своих в аманаты.

выписка из приговора военного суда над прапорщиком Махама-
том томаевым. 27 октября 1851 г.

Подсудимый Томаев на допросах в Тифлисском губернском правлении и 
комиссии военного суда, не отвергая виновности своей в возмущении, объяс-
нил, что он увлекся в это преступление по просьбе всех осетин защитить их; 
что до совершенного усмирения Осетии он находился в осетинских горах, по-
том перешел к немирным чеченцам и, возвратясь в сел. Рук, где проживал 
в лесу, просил для себя прощения чрез управляющего горскими народами 
Тифлисской губернии полковника Казбека, которому и предался.

Подсудимый Томаев, 60 лет от роду, имеет медаль, полученную им за ус-
мирение разбойника Кибила Казишвили. Чин прапорщика пожалован ему 
за взятие сел. Тиб и истребление разбойника Хурумашвили.

Комиссия военного суда приговорила: подсудимого прапорщика Маха-
мата Томаева, как главного виновника происшедших в 1850 году в Осетии 
бунта и беспорядков, и, сверх того, перешедшего к немирным чеченцам, и 
изъятого по состоянию своему от телесного наказания, лишив всех прав, со-
стоянию своему от телесного наказания, лишив всех прав состояния, чина 
прапорщика и медали, сослать на каторжную работу.

Тифлисский военный губернатор, принимая во внимание: а) что возму-
щение в Осетии, в самом начале его, было делом почти всеобщим, и пото-
му Томаеву невозможно было избегнуть от участия в оном при упорной на-
стойчивости осетин; б) преклонные лета Томаева; в) прежние его заслуги, за 
которые он был награжден медалью и чином и г) добровольную явку с рас-
каянием в преступлениях своих, полагает прапорщика Томаева, по лише-
нии всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ему прав и преиму-
ществ, сослать на житье в Томскую губернию.

Вопросы и задания:
1. Дайте общую оценку экономическому положению южных осетин в первой поло-

вине XIX в.
2. Дайте характеристику взаимоотношениям горцев-осетин с грузинскими князья-

ми и поддерживавшей их властью. Используйте в качестве примера борьбу 
мзиуских Тотоевых за свои права.

3. Какую оценку конфликту южных осетин с грузинскими князьями давали объек-
тивные российские чиновники и генералы?

§ 26. Социальная борьба в Южной Осетии первой половины XIX в.
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4. Расскажите о причинах и ходе рукского восстания 1850 г.
5. Как в прошении Томаевых объясняется их участие в восстании? Каким было их 

отношение к России?
6. За какие заслуги Махамат Томаев получил офицерский чин? Почему, скрыв-

шись в Чечне после восстания, он все-таки вернулся домой?
7. Как события рукского восстания и позиция его вождя помогают нам понять от-

ношение южных осетин к российскому государству? 

§ 27. Сельское население Южной осетии 
во второй половине XIX в.

Политические итоги народных выступлений. Потерпев военное по-
ражение, народное движение одержало важную политическую победу. Вос-
стание 1850 г. поставило точку в дискуссии о правах грузинских князей в 
Осетии. Даже сохраняя разные мнения, все стороны вынуждены были при-
знать: осетины не подчинятся. Все понимали социальный и экономический 
смысл осетинской позиции. Наверняка имело значение и то, что полвека 
противостояния и вооруженных столкновений не смогли поколебать россий-
ского выбора Осетии.

Наблюдая за развитием восстания, российская контрразведка доносила 
начальству, что осетины – миролюбивый и добронравный народ, считающий 
бесчестьем быть княжескими рабами: «они будут драться до последнего». 
Жандармы предлагали освободить 
осетин от всяких притязаний, а кня-
зьям предложить компенсацию.

Изменилась и позиция Сената, 
который в следующем 1851 г. отка-
зал князьям Мачабели «в домога-
тельстве о признании крепостного 
их права над осетинами». Импера-
тор Николай I поддержал такой под-
ход. Передавали его слова: «Горные 
осетины никогда не будут без упо-
требления военной силы исполнять 
повинности, и нельзя же допустить 
мысль, что каждые два или три года 
необходимо посылать туда отряды и 
экспедиции».

Наместнику Кавказа Воронцову 
пришлось успокаивать императора рассказами о том, что к бунтовавшим осе-
тинам применены «меры кротости и милосердия». Чтобы защитить интере-
сы князей, он уговорил Николая I платить им потомственную пенсию и при-
знать их собственность на землю. Осетины остались свободными, но должны 
были за пользование землей отдавать князьям десятую часть урожая.

Всадник-осетин. Худ. А. Джанаев

Глава VI. Южная Осетия в XIX – начале XX в.
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Социальное положение южных осетин. Российские власти не при-
знавали сословного деления и привилегий в югоосетинском обществе. В се-
редине XIX в. большинство жителей Южной Осетии были лично свободны и 
считались государственными крестьянами.

К этому же разряду были причислены после 1851 г. и жители сел, на вла-
дение которыми претендовали Мачабели. Сенат признал осетин свободны-
ми, но земли, на которых они жили, закрепил за князьями. Им полагалось 
отдавать десятую часть урожая. Осетины продолжали жить на земле своих 
отцов и не желали признавать такое решение. Их стычки с князьями были 
постоянным явлением.

Крупными землевладельцами оставались князья Эристави-Ксанские. 
В 1836 г. им вернули имения в Осетии, однако раздел земельной собственно-
сти состоялся только в 1850 г. До раздела каждый из князей требовал упла-
ты в свою пользу. А после раздела, уточнив границы своих владений, князья 
безуспешно пытались перейти в новое наступление. Еще несколько дворян-
ских семей имели мелкие владения в равнинной части Южной Осетии. Все 
права и обязанности вскоре определила крестьянская реформа.

Крестьянская реформа. Принципы отмены крепостного права в Рос-
сийской империи были объявлены царским манифестом 19 февраля 1861 г. 
В Тифлисской губернии освобождение зависимых крестьян началось в 1864 г., 
в Кутаисской губернии – в 1865 г. От крепостной зависимости получили осво-
бождение более трех тысяч семей, живших в основном в равнинной полосе.

Определяющей чертой реформы было сохранение помещичьего землевла-
дения. Крестьяне обязаны были выкупить свои земельные наделы. Поме-
щик выделял крестьянам полевую и усадебную землю, и они несли повинно-
сти до полного выкупа своих участков. Для облегчения выкупа государство 
давало крестьянам ссуды с рассрочкой на 49 лет.

Добровольное соглашение о размере повинностей, заключенное между 
помещиками и крестьянами, называлось уставной грамотой. Ежегодные по-
винности включали четверть урожая с пашен и виноградников, треть укоса 

Земледелие на равнине. Худ. М. Туганов Скотный двор. Худ. М. Туганов

§ 27. Сельское население Южной Осетии во второй половине XIX в.
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сена, 3 рубля за усадебную землю в полдесятины. К этому нужно добавить 
повинности за пользование пастбищем и лесом, 18 дней барщины, 5 дней 
разъездов по поручениям помещика.

Выделяя крестьянские наделы, помещик пользовался правом сохранить 
за собой не менее половины своего имения. Полученные крестьянами на-
делы оказались заметно (в среднем на 15–20 %) меньше тех, которыми они 
пользовались до реформы. Пока крестьяне оставались временно обязанны-
ми, помещик сохранял право управлять ими.

Реформа не коснулась тех, кто считался государственными крестьянами, 
то есть большей части югоосетинского населения. Не изменила реформа и 
положение хизанов – лично свободных арендаторов помещичьих земель. Хи-
зан мог в любое время расторгнуть договор аренды и переехать в другое ме-
сто. В этом случае его постройки безвозмездно переходили к землевладель-
цу. Особенно много хизанских хозяйств было на территории современного 
Знаурского района.

Переселение на равнину. Переселение осетин из горных долин на пло-
дородную равнину происходило постоянно на протяжении столетий. Малозе-
мелье и тяжелые условия жизни в горах подталкивали горцев к поиску луч-
ших условий жизни. Возвращение на равнину Северного Кавказа стало мас-
совым после присоединения Осетии к России. А закавказскую равнину гор-
цы осваивали со времен позднего средневековья. Иногда переезжали целыми 
селениями по приглашению грузинских царей. Чаще всего отдельные семьи 
принимали условия князя, чтобы получить землю, удобную для обработки.

Крестьянская реформа и развитие рыночных отношений породили новые 
миграционные волны. Теперь переселенческое движение было связано с це-
нами на землю, с возможностью выгодной аренды и доходных занятий.

Активнее шли внутренние передвижения населения. Многие жители гор-
ной зоны (иногда целыми фамилиями) переселялись в равнинно-предгор-
ную полосу в пределах Южной Осетии. В качестве примера можно приве-
сти Пухаевых, которые переселились из Тлигома, где остались их родствен-
ники-æрвадæлтæ Маргиевы, в Гудисское ущелье. А в середине XIX в. одна 
часть фамилии переехала в долину реки Проне, основав село Сихиат, а дру-
гая часть спустилась в долину Малой Лиахвы.

Во второй половине XIX – начале XX в. многие жители Южной Осетии пе-
реселились в Кахетию. Активно шел процесс освоения осетинами Боржом-
ского ущелья. Выходцы из горных обществ занимали там пустовавшие зем-
ли, выкорчевывали лесные массивы, превращая их в плодородные поля. 
Уезжали и в другие районы Восточной Грузии – чаще всего в те, что примы-
кают к Южной Осетии. Новые переселенцы пополняли осетинское населе-
ние, веками существовавшее на территории Грузии.

Формы социальной борьбы. Хозяйственные и социальные отноше-
ния, сложившиеся в пореформенный период, порождали новые формы со-
циального протеста. В изменившихся условиях помещики стремились сохра-
нить свои привилегии. А крестьяне требовали наделения землей, смягче-
ния  налогов и уменьшения повинностей. Государственная власть  перестала 
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 военной силой защищать интересы помещиков. 
Взаимоотношения между крестьянином и помещи-
ком должен был регулировать закон. Однако кор-
румпированные чиновники находили способы не-
законно помогать знати.

Протест народных масс выражался в разных 
формах: от подачи коллективных жалоб до поджо-
га усадеб и убийства самых ненавистных помещи-
ков и чиновников.

Случалось, что доведенные до крайности лю-
ди уходили в леса и горы, становились народными 
мстителями. В памяти народа сохранились имена 
Илико Пухаева, Тате Джиоева, Сандро Хубулова, 
Карума Хубаева и многих других, кто с оружием 
в руках отстаивал свои права, защищал крестьян 
от притеснений. Преследуемые властями и вынуж-
денные скрываться, они обычно пользовались под-
держкой и большой симпатией населения.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из справки о положении учеников Джавской школы. 1885 г.
Новое здание школы, выстроенное в прошлом году на отпущенные Об-

ществом восстановления православного христианства суммы, часть которых 
должны собрать с жителей, согласно составленного ими общественного при-
говора, в настоящее время оказывается уже недостаточным для помещения 
всех желающих обучаться в школе, но в дальнейшем расширение здания 
может быть произведено только на средства самих обывателей, так как по-
мощь, оказанная им Обществом, весьма значительна.

Большинство жителей Южной Осетии, как например: Джавского селе-
ния, очень бедны; хлебопашество у них по недостатку земли весьма незна-
чительно, скотоводство развито еще менее. Дети почти никогда не питают-
ся молоком, так как оно идет на изготовление сыра, которого хватает толь-
ко на праздники и для гостей. Садоводства сколько-нибудь порядочного нет. 
Такое плохое материальное состояние отражается на здоровье детей, вслед-
ствие плохого питания у населения развиваются болезни, редко встречаю-
щиеся у сельских обывателей. Для возвышения экономического положения 
жителей необходимо развитие садоводства, огородничества и пчеловодства, 
чему климатические условия благоприятствуют.

Для того, чтобы развитию в Южной Осетии разных отраслей хозяйства 
дать вполне серьезную постановку, полезно было бы просить кавказское Об-
щество сельского хозяйства поручить одному из своих членов посетить селе-
ния: Джаву, Корнис и Ванат для обследования местных условий. Затем уже, 
сообразуясь с заключением сельского общества, совет Общества восстановле-
ния православного христианства, по мере своих средств, мог бы прийти на 
помощь жителям.

Илико Пухаев

§ 27. Сельское население Южной Осетии во второй половине XIX в.
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Вопросы и задания:
1. К каким государственным решениям привели народные выступления в Южной 

Осетии?
2. Что убедило императора Николая I в необходимости избавить южных осетин от 

княжеских притязаний?
3. Расскажите о социальном положении населения Южной Осетии в середине XIX в.
4. Какие преобразования были проведены в Южной Осетии в ходе крестьянской 

реформы?
5. В каких направлениях развивалось переселенческое движение югоосетинских 

горцев?
6. Какие формы социальной борьбы южных осетин характерны для пореформен-

ного периода?
7. Прочитав справку о жизни учеников Дзауской школы, расскажите об экономи-

ческом положении жителей Южной Осетии в конце XIX в.

§ 28. Развитие городской среды и предпринимательства

Цхинвал и осетины. История Цхинвала со времени его основания в 
III в. новой эры тесно переплетена с историей осетинского народа. По со-
общению древнегрузинской хроники, основатель Цхинвала царь Аспагур в 
борьбе против персов обращался за военной помощью к аланам.

Старинная цхинвальская крепость имела стены метровой толщины с 
угловыми башнями. Российские войска освоили это укрепление в годы рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 гг. Там к ним присоединилось ополчение осе-
тинских добровольцев.

Население Цхинвала было смешанным: отдельными кварталами жили 
армяне, грузины и евреи. Первые осетинские семьи обосновались здесь в 
XVIII в. на земельных участках, полученных за военную службу. Затем ста-
ли переселяться мастеровые и торговые люди. В XIX в. постоянно росло чис-
ло осетин, осевших в Цхинвале. Его скорому освоению осетинами послужи-
ла и роль перевалочного пункта при поездках в другие города Закавказья.

Цхинвал был выгодно расположен на одном из главных путей, которые 
связывали горные общества с закавказской равниной. После присоединения 
к России он окончательно превратился в удобный центр хозяйственного со-
трудничества между горцами и равнинными жителями. Цхинвал стал свое-
образным «деловым двором» – посредником между горной Осетией и города-
ми Грузии. Не случайно осетины называют его «Чъреба» – «место сбора», «ме-
сто, где встречаются люди».

Небольшой уютный городок был известен своими садами, красильнями 
для шерсти и базаром, где можно было выгодно продать или обменять про-
дукты горного хозяйства. Трудолюбивые цхинвальцы отводили речной по-
ток в рукава, чтобы орошать поля и сады, вращать жернова мельниц, ловить 
рыбу.

Цхинвальский базар с мелочными лавками и ремесленными мастерскими 
ежедневно привлекал сельских покупателей и заказчиков. Высоко  ценилось 

Глава VI. Южная Осетия в XIX – начале XX в.



141

цхинвальское вино. На майские ярмарки горцы пригоняли скот для прода-
жи. Взамен увозили зерно, которого в горах всегда не хватало. В летний пол-
новодный период через Цхинвал сплавляли по Лиахве строевой лес.

В 1882 г. грузинская газета «Дроеба» писала: «Местечко Цхинвал являет-
ся городом евреев и осетин, а грузины и армяне составляют четвертую часть 
населения». Эта же газета в 1876 г., обсуждая значение Цхинвала для осе-
тин, утверждала, что в «настоящее время его можно считать столицей Осе-
тии». В конце XIX в. Коста Хетагуров называл Цхинвал одним из двух глав-
ных центров Осетии.

особенности и значение городской жизни. С присоединением к Рос-
сии началось возвращение Алании-Осетии в государственное состояние. 
Для этого требовались поселения но-
вого типа – пункты расположения ад-
министрации, войск, церковного на-
чальства, организованной торговли и 
ремесла. Такие центры управления, 
хозяйственной активности и обмена 
информацией становились на путь го-
родского развития. Цхинвал вместе с 
Моздоком и Владикавказом успешно 
осваивал многообразные функции го-
рода. Здесь собиралось население, ма-
ло связанное с сельским хозяйством. 
Формировалась свободная культурная 
среда.

Город – важный фактор социаль-
ного развития. Через город традици-
онное сельское общество взаимодей-
ствует с окружающим миром. Город-
ская среда включает людей разных  

План Цхинвальской крепости 1770 г. 
Рисунок А. Сланова Старый Цхинвал

Цхинвал, набережная. Худ. Б. Габараев

§ 28. Развитие городской среды и предпринимательства
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профессий, разного статуса и проис-
хождения. Соседство людей разных 
национальностей помогает осознать 
ценность и уникальность каждой 
культуры, расширяет кругозор го-
родских жителей. Обмен достиже-
ниями, со единение новых знаний с 
родной традицией делало горожан 
лидерами культурного развития. Не 
случайно цхинвальские осетины со-
ставили ядро югоосетинской интел-
лигенции.

Во второй половине XIX в. произошло вовлечение Осетии в общероссий-
ский и мировой рынок. Развитие товарно-денежных отношений укрепило зна-
чение Цхинвала как важнейшего ремесленно-торгового центра на юге Осе-
тии. В начале XX в. газета «Тифлисский листок» объясняла своим читателям: 
«Цхинвал является как бы посредником в торговле горной Осетии с Гори и 
Тифлисом. Три раза в неделю – большие базары, а в мае на ярмарку осети-
ны пригоняют для продажи табуны лошадей. Ежегодно через Цхинвал прово-
зится более 6 тысяч пудов осетинского сыра, до 10 тысяч пудов шерсти и более 
100 тысяч пудов фруктов».

Цхинвальские кузнецы, печники, столяры, сапожники и другие масте-
ра исполняли осетинские заказы. Чтобы поправить свой достаток, малозе-
мельные горцы нанимались обрабатывать окружавшие Цхинвал сады и 
виноградники.

Город объединял и изменял окружающий сельский мир, обеспечивал его 
новыми идеями, услугами и товарами. Даже правильная застройка с широ-
кими прямыми улицами повлияла на планировку и внешний вид равнин-
ных селений.

Промышленность и торговля. Препятствием для  промышленного 
развития было отсталое хозяйство помещиков-грузин с обязанностью кре-
стьян выплачивать ссуду за свои небольшие наделы. Не находя примене-
ния на юге, хозяйственная инициатива южных осетин находила приме-
нение на севере Осетии. Одни из них нанимались на работу, другие осно-
вывали свое дело. Во Владикавказе и Алагире известно несколько пред-
принимательских династий, вышедших из Урстуальского, Кударского и 
Дзауского обществ.

Первые промышленные предприятия были мелкими кустарно-ремес-
ленными. Они выпускали строительные материалы, сельскохозяйствен-
ный инвентарь и посуду, занимались мыловарением и обработкой кож. 
Наиболее значительными были кирпично-черепичные и лесопильные 
заводы.

В 1870-е г. высокое качество сосновых и еловых лесов Южной Осетии при-
влекло внимание лесопромышленников. Они закупали лесные участки и на-
нимали рабочих в окрестных селах. Только в районе Рук–Дзомаг–Кусджыта 

Старый Цхинвал. Худ. Г. Котаев
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ежегодно вырубали более 10 000 деревьев. Заготовив бревна, их сплавляли 
по рекам для продажи в Гори и Тифлисе. Особенно тяжелым и опасным был 
труд сплавщиков, работавших в потоке горной реки

Состав капиталистов был интернациональным: осетины, армяне, грузи-
ны. В Дзауском обществе в начале XX в. известно 15 лесопромышленников. 
Крупнейшая фирма «Лиахвское лесопромышленное товарищество» в допол-
нение к заготовке леса открыла лесопильный завод с 80 рабочими. Несколь-
ко лесопильных предприятий работали в Цхинвале. В начале XX в. в Цхин-
вале работали еще пять кирпично-черепичных заводов, а в окружающих его 
селениях – более 80 мельниц и несколько известковых заводов.

На предприятиях и в мастерских Цхинвала и Ахалгура, на заготовке и 
сплаве леса, на мельницах и известковых заводах трудилось больше тысячи 
наемных рабочих.

Заметным явлением хозяйственной жизни было кредитно-кооперативное 
движение. Возможность получить дешевый кредит – одно из ключевых усло-
вий экономического роста. В Южной Осетии действовали Горно-Осетинское, 
Дзауское, Кемултское и другие кооперативные кредитные товарищества.

Во второй половине XIX в. расширилось дорожное строительство. Была 
проведена дорога из Цхинвала в Рук, колесная дорога связала Ахалгур и 
Душет. Постепенно улучшались дороги в горной полосе. Южные осетины 
пользовались и Военно-Осетинской дорогой через Мамисонский перевал, ее 
строительство завершилось в 1879 г.

Для жителей юго-восточной Осетии торговую роль Цхинвала дополняло 
местечко Ахалгур. Здесь оптом покупали овечью шерсть, которую поставля-
ли в Иран на выделку ковров. Осетинское вино везли в Тифлис под маркой 
«кахетинского».

Осетины ездили и на рынки Душета, Они, Гори. В больших селах дей-
ствовали местные ярмарки. Туда выносили продукты сельского хозяйства, 
изделия ремесленников. Купцы привозили фабричные товары. Торговля 
шла в лавках и духанах. Поначалу торговцами выступали местные армяне 
и евреи, со временем их ряды пополнили осетины.

Участие в войнах. Жители Южной Осетии с 1830-х гг. служили в ир-
регулярных частях русской армии. Их формировали из местных жителей, 
которые сами обеспечивали себя оружием и лошадьми. Таковы были Кав-
казский Конно-Горский полк и отряды осетинской милиции (так называлось 
ополчение). Одними из первых получили офицерские чины, например, Ма-
хамат Томаев и Коко Гассиев.

Для участия в Крымской войне 1853–1856 гг. были набраны три конные 
сотни из осетин Дзауского, Нарского и Малолиахвского участков. Они уча-
ствовали в сражениях против турок на Закавказском театре военных дей-
ствий. Их храбрость была отмечена командованием в боях под Ахалцихом и 
при штурме Карса.

В русско-турецкой войне 1877–1878 гг. участвовало несколько югоосетин-
ских сотен, в том числе две сотни в составе Ахалцихского конно-иррегуляр-
ного полка, действовавшего в Закавказье.

§ 28. Развитие городской среды и предпринимательства
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из статьи Мурата Петровича Санакоева в «Хрестоматии по исто-

рии осетинского народа» (т. 2. Цхинвал, 2009)
В пореформенный период Цхинвал был значительным торгово-ремеслен-

ным пунктом, интернациональным по составу жителей. По данным 1900 г., 
в Цхинвальском участке проживало осетин – 34 478, грузин – 17 068, ар-
мян – 753, евреев 2 061, русских – 38 человек. По своему социальному поло-
жению это были временнообязанные крестьяне-собственники, купцы, пред-
приниматели, дворяне, представители духовенства.

Крестьяне занимались земледелием, виноградарством, садоводством и 
огородничеством. Они были хорошо обеспечены скотом. По тем же данным, в 
Цхинвальском участке было: коров и быков – 13 880, буйволов и буйволиц – 
6 500, лошадей – 2 480. Крестьянское хозяйство имело здесь торговый харак-
тер со всеми вытекающими из этого последствиями: расслоением крестьян-
ства, развитием товарно-денежных отношений.

В Цхинвале имелись предприятия кустарно-ремесленного характера, вы-
пускающие строительные материалы, сельскохозяйственный инвентарь, по-
суду, водку, а также занимавшихся мыловарением и обработкой кож. Наи-
более значительными были кирпично-черепичные и лесопильные заводы.

Осетинская торговая буржуазия начала формироваться в Цхинвале в 
конце XIX – начале XX в. Развитие капиталистических отношений настоя-
тельно требовало организации банковских и кредитных учреждений. В годы 
Столыпинской аграрной реформы в Цхинвале открываются сельскохозяй-
ственные школы, учреждения мелкого кредита, общества сельского хозяй-
ства. Закавказское отделение Крестьянского поземельного банка, кредит-
ные и сельскохозяйственные общества являлись проводниками новой поли-
тики царского правительства, стремившегося расколоть крестьянство и тем 
самым ослабить силу общекрестьянского натиска на помещиков, укрепить 
деревенскую буржуазию. В этот период земельная собственность помещиков 
постепенно переходит в руки формирующейся торговой буржуазии.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о роли Цхинвала в жизни Южной Осетии XIX – начала XX в.
2. Как формировалось многонациональное население Цхинвала?
3. Определите главные особенности городской жизни и ее положительное влияние 

на хозяйственную и культурную жизнь народа.
4. Какими причинами можно объяснить относительно быстрое развитие капита-

лизма в Осетии?
5. Какие отрасли сельского хозяйства Южной Осетии были вовлечены в торговый 

оборот и капиталистические отношения?
6. Какие промышленные предприятия появились в Южной Осетии в XIX в.? Как 

их специализация связана с природными ресурсами и запросами населения?
7. Расскажите о военной службе южных осетин в российской армии. Расспросите 

старших, кто из ваших предков и родственников участвовал в войнах России в 
XIX – начала XX в.

Глава VI. Южная Осетия в XIX – начале XX в.
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§ 29. Революционное движение в Южной осетии 
в начале XX в.

Социальная обстановка в начале XX в. На рубеже XIX–XX вв. соци-
альное напряжение в Южной Осетии непрерывно росло. Сохранялось поме-
щичье землевладение. Бывшие зависимые крестьяне, получив урезанные 
наделы, десятилетиями расплачивались за них. Страдавшие от малоземе-
лья горцы по-прежнему покидали родные места в поисках лучшей доли.

Рыночные отношения беспощадно разрушали традиционный уклад жиз-
ни и патриархальные нравы. Жизнь заставила и небогатого осетина прода-
вать продукты своего труда. Иначе ему было не на что купить товары, ко-
торые невозможно или невыгодно производить в своем хозяйстве. Ростов-
щические операции стали частью посреднической торговли. Весной торгов-
цы ссужали нуждающихся крестьян зерном или деньгами по грабительской 
ставке. А осенью по минимальной цене забирали у них шерсть, зерно, вино 
и другие продукты.

Чтобы представить общую обстановку в Южной Осетии начала XX в., нуж-
но к горному малоземелью добавить произвол представителей власти. А оби-
женным было некуда жаловаться. Суд чаще всего становился на сторону чи-
новников и помещиков.

Широко распространилось отходничество, позволявшее принести в се-
мью дополнительный доход. Сезонные работники отправлялись на уборку 
урожая в Северную Осетию или в соседнюю Грузию, зимой нанимались на 
расчистку горных дорог. Имея выносливую лошадь и исправную повозку, 

§ 29. Революционное движение в Южной Осетии в начале XX в.

Из прошлого Осетии. 
Худ. А. Джанаев
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можно было заработать грузовыми 
перевозками. Осетинские отходни-
ки трудились на нефтяных промыс-
лах Баку и Грозного, на предпри-
ятиях Тифлиса и других городов 
Кавказа. 

Распространение революци-
онных идей. В промышленных 
центрах осетинские отходники по-
лучали не только рабочие про-
фессии, но и пролетарскую закал-
ку. Некоторые вступали в рабочие 
кружки, осваивали политическую 
грамоту. На родину они привози-
ли идеи революционного преобра-
зования общества.

Видными пропагандистами ре-
волюционной идеологии были в на-
чале XX в. бакинские рабочие Габо 
Сиукаев (из с. Балта), Разден Коза-
ев (из с. Бекмар), тифлисские рабо-

чие Шакро Валиев (из с. Корнис), Илико Гассиев (из с. Бузала), Илико Гагло-
ев, Тома Джатиев и другие. Они привозили газеты и прокламации, разъясня-
ли их содержание сельчанам.

В начале XX в. в Цхинвале, Дзау, Уанате, Корнисе, Цунаре, Ахалгуре, Ле-
хурском и Кударском ущельях сложились социал-демократические кружки. 
В числе первых социал-демократов были Георгий Кулумбегов, Ладо Кецхо-
вели (сын грузинского священника, выросший в с. Тли), Самсон Санакоев, 
Зака Гассиев и другие.

Первые открытые выступления против мест-
ной власти и помещиков состоялись в 1902 г. 
Формы протеста были разные – от отказа вы-
полнять повинности до насильственных дей-
ствий. Ответом стали репрессии. Например, 
селение Сатикар подвергли экзекуции: там 
разместили воинский отряд, контролировав-
ший каждый шаг жителей. Сельчан обяза-
ли взять военных на свое полное содержание. 
Доведенные до отчаяния сатикарцы отправи-
ли ходатаев во Владикавказ к Коста Хетагуро-
ву. Великий поэт, как обычно, бросился испол-
нять народную просьбу и добился снятия экзе-
куции.

Первым организованным митингом в Юж-
ной Осетии считается празднование 1 мая 

Коста Хетагуров

За Родину. 
Худ. М. Шавлохов
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1903 г. Маевка, на которой присутствовало 60 
человек, прошла недалеко от селения Хеит. На 
митинге были произнесены революционные 
речи. После этого первомайские мероприятия 
проводились ежегодно.

Под влиянием революционных идей нача-
лись выступления наемных рабочих на лесо-
промышленных предприятиях. Весной 1904 г. 
забастовали лесорубы и сплавщики леса на 
Шихантурских лесных разработках. Рабочие 
требовали увеличения зарплаты и улучшения 
условий труда. Забастовка была хорошо орга-
низована, ею руководили социал-демократы. 
Промышленники вынуждены были пойти на 
уступки рабочим – увеличили им заработную 
плату.

В 1904–1905 гг. шла русско-японская война, 
осетины считали участие в ней патриотическим долгом. В Южной Осетии 
была проведена мобилизация в армию. Отправляясь на вой ну, триста но-
вобранцев прошли по Цхинвалу демонстрацией с красным знаменем и пе-
нием революционных песен.

Южная осетия в первой русской рево-
люции. Началом первой русской революции 
стало «кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. – 
расстрел мирной демонстрации рабочих Пе-
тербурга. Давно назревавшая революционная 
ситуация вылилась в драматические события 
1905–1907 гг.

Как и по всей России, в Осетии революцию 
встречали с надеждой на мирное разреше-
ние социальных конфликтов. Уже в феврале 
1905 г. в Цхинвале состоялся большой митинг 
с участием жителей окрестных селений. Участ-
ники митинга призывали бойкотировать пра-
вительственные учреждения, не признавать 
дворян и духовенство, не платить подати. Та-
кие же митинги с красными знаменами и ре-
волюционными песнями прошли в селениях 
Корнис и Дзау.

Образцом организованности был Цхинвал, где 9 марта многолюдное со-
брание избрало 16 депутатов (по 4 представителя от осетин, грузин, армян и 
евреев) для предъявления народных нужд.

Общественный подъем весны 1905 г. выразился в митингах с экономиче-
скими и политическими требованиями. Предлагалось внести изменения в 
систему управления, удалить с должностей неугодных народу чиновников. 

Антон Дриаев. Худ. Г. Котаев

§ 29. Революционное движение в Южной Осетии в начале XX в.

Горец. Худ. А. Джанаев
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Крестьяне начали изгонять дворян из их имений. Отбирали у помещиков 
оружие, уничтожали документы в сельских канцеляриях, сжигали портреты 
царя и клялись больше не признавать помещиков.

Летом революция достигла высшей фазы – начались вооруженные стол-
кновения. Управление на местах взяли в свои руки выборные комитеты. 
Народ создавал вооруженные дружины. Их называли «красными сотня-
ми» – в противовес «черной сотне», как называли монархистов, союзни-
ков царского правительства. Успешно действовали Цхинвальская, Корнис-
ская, Ксанская красные сотни. Их командирами стали Шакро Валиев, Васо 
Хубаев, Того Хачиров и другие пламенные борцы за народные права. В те-
чение нескольких месяцев эти боевые отряды наводили страх на чиновни-
ков и помещиков.

Особой активностью отличалась Ксанская дружина. Против нее осенью 
1905 г. были направлены армейские части. В бою с ними 1 октября герои-
чески погиб один из руководителей ксанцев Антон Дриаев, народный люби-
мец. О бесстрашном герое сложили песню. Имя его навсегда осталось в па-
мяти народа как символ борьбы за справедливость.

Осенью 1905 г. в Цхинвале двое гимназистов наладили печатание рево-
люционных листовок. Семнадцатилетний Рутен Гаглоев привез из Тифли-
са осетинский шрифт и наборное устройство. 
Его товарищ Василий Карсанов разместил под-
польную типографию на чердаке большого от-
цовского дома. Первая листовка вышла с при-
зывом к народу – «Цы фестут?» («Где же вы?»).

Надеясь остановить революцию, правитель-
ство пошло на политические уступки. Импе-
ратор Николай II подписал 17 октября 1905 г. 
Манифест о демократических свободах. Граж-
дане империи получили право создавать об-
щественные организации и политические пар-
тии. Государство провозгласило свободу слова, 
собраний, печатных изданий. На родных язы-
ках народов России разрешили преподавать в 
школе, издавать газеты и журналы.

В декабре 1905 г. по России прошла послед-
няя широкая волна народных выступлений. 
Вооруженные восстания происходили в Москве, 
Харькове, Ростове, Новороссийске, Красноярске и других городах. Югоосе-
тинские повстанцы захватили власть в Цхинвальском и Горно-Осетинском 
участках и отправили вооруженный отряд на помощь рабочим Тифлиса.

В 1906–1907 гг. волнения продолжались, однако вооруженные выступле-
ния были подавлены, многие революционеры погибли. События первой рус-
ской революции показали, что народ не станет мириться с угнетением и го-
тов бороться за свои права с оружием в руках.

Манифест о демократических 
свободах
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из сведений полиции о некоторых осетинах, задержанных в 1905 г. 

за участие в революционном движении.
Мате Иванович Валишвили, крестьянин сел. Зонкар, 55 лет, вероиспове-

дания православного, хлебопашец, женат, имеет четверых детей от 5 до 20 
лет, под судом и следствием не был, семья находится на попечении сына, су-
ществует на собственный труд и труд семьи, здоров, предварительно содер-
жался под стражей с 26 марта, обвиняется в том, что стоя во главе жителей 
сел. Белот и Саболок, собравшихся 18 марта на сходку в числе около 800 чело-
век у Вознесенской церкви, поднял красный флаг и стал кричать: «Да здрав-
ствует свобода!» Отсюда он повел толпу к сельскому управлению и посту по-
лицейской стражи, имея намерение разгромить то и другое, но стражники, 
угрожая оружием, заставили толпу отступить. Затем, составив письменное по-
становление об уничтожении сельского управления, об увольнении сельских 
должностных лиц, об избрании по 2 депутата от каждого селения, о том, чтобы 
не платить драмы священнику, галы помещику, налогов казне и т. п.,  Мате 
Валишвили совместно с Росебом и Мита понуждали подписаться на этом 
постановлении старшину и отобрали у него знак и печать. По указанию тех 
же толпа перебила стекла в сельском управлении, выломала двери и окна, 
сняла вывеску и бросила в р. Лиахву, дела и бумаги канцелярии частью под-
верглись уничтожению, частью же были забраны ими к себе на квартиру.

Лексо Биртович Габарашвили, крестьянин из сел. Кватетри, 30 лет, ве-
роисповедания православного, хлебопашец и торговец, женат, имеет двоих 
детей 5 и 7 лет, был осужден на 5 месяцев к тюремному заключению по об-
винению в организации аграрных беспорядков в 1903 г. в Бретском обще-
стве; семья находится на попечении брата Абесалома, существует торговлей 
и сельским хозяйством, здоров, предварительно содержался под стражей с 2 
апреля, обвиняется в пропаганде антиправительственной идеи и нападении 
на дом дворянина Татиева с целью отобрать оружие.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о социальной обстановке в Южной Осетии накануне первой русской 

революции.
2. Почему идеи революционного преобразования общества находили понимание в 

Южной Осетии?
3. Назовите имена первых революционных пропагандистов, членов подпольных 

кружков.
4. Какие требования выдвигали участники революционных событий в Южной 

Осетии? Разделите эти требования на экономические и политические.
5. Проследите основные этапы в развитии революции. Чем объясняется постепен-

ный переход от мирных требований к силовым методам борьбы?
6. По полицейским сведениям о задержанных осетинах определите массовые фор-

мы революционных действий в Южной Осетии.
7. По анкетным данным задержанных осетин определите их «социальный пор-

трет». Случайно ли семейные люди, живущие своим трудом, оказались вовлече-
ны в революционное движение?

§ 30. Образование и культурная работа в Южной Осетии XIX – начала XX в.
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§ 30. образование и культурная работа в Южной осетии 
XIX – начала XX в.

Укрепление позиций христианства. С первой четверти X в. православ-
ное христианство было государственной религией средневекового Аланского 
царства. После крушения Аланской державы на смену церковной организа-
ции пришла народная религиозность. Духовную устойчивость и выживание 
народа обеспечивали древние принципы религиозной жизни. При этом сохра-
нялись многие элементы христианства и уважительное отношение к церкви.

С присоединением к России началось восстановление позиций государ-
ственного христианства в Осетии. Первыми российскими миссионерами ста-
ли члены Осетинской духовной комиссии. Она состояла из грузин, которых 
в 1745 г. прислали из Петербурга. В 1771 г. священников-грузин заменили 
русскими, а в 1793 г. Комиссию закрыли.

Ее восстановили в 1814 г., передав в подчинение экзарха Грузии. Так на-
зывался русский епископ – глава православных приходов всего Кавказа. 
Осетинскому православию придавали стратегическое значение. Поэтому для 
руководства осетинскими приходами вновь создали Осетинскую духовную 
комиссию. Уже к 1825 г. она построила и восстановила 17 храмов.

В первые десятилетия XIX в. во многих приходах служили грузинские свя-
щенники. Их использовали для возрождения православия в Осетии, потому 
что русских миссионеров и священников-осетин не хватало. Скоро выясни-
лось: у грузинской церкви нет опыта богослужения на осетинском языке. Гру-
зинские священники не знали осетинского языка и народной культуры. Они 
привыкли работать на языковую и культурную ассимиляцию осетин, на под-
чинение народа соседним грузинским князьям.

Осетинский язык стали преподавать в Тифлисском духовном училище. 
В сентябре 1836 г. для подготовки осетин-священников открыли Владикав-
казское духовное училище.

Осетинская духовная комиссия твердо держалась православного прави-
ла переводить богослужебную литературу на родной язык своей паствы. 

Средневековый дзуар, 
с. Дзуарикау Гудского общества

Церковь Пресвятой Богородицы, 
с. Чеселт
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 Экзарх жестко следил за тем, чтобы все приходские священники выучили 
осетинский язык. Члены Комиссии сами занимались переводами и обучали 
желающих грамоте.

В середине XIX в. территория Осетии делилась на 56 приходов, в боль-
шинстве они входили в три благочиния – Джавское и Ортевское на юге, Вла-
дикавказское на севере. 

В 1860 г. Осетинская духовная комиссия была закрыта. Часть ее функ-
ций передали созданному тогда же «Обществу восстановления православно-
го христианства на Кавказе». Общество открывало храмы, строило школы, 
готовило священников и учителей. Всего в Осетии восстановили и построили 
83 храма: из них 45 церквей на Юге и 38 на Севере. Деятельность Общества 
прекратилась с установлением советской власти.

восстановление письменности. Средневековое аланское письмо ис-
пользовало греческий алфавит. Он связывал письменную культуру Ала-
нии с православной византийской цивилизацией. Возвращение Алании- 
Осетии к государственной жизни требовало восстановления письменности. 
Основой для новой азбуки стала кириллица. Славянский алфавит соответ-
ствовал политическому и культурному выбору в пользу России, который 
был сделан в XVIII в.

При поддержке моздокского епископа Гаия (из грузинских дворян Та-
кайшвили) священник-осетин Павел Кесаев (Генцауров) разработал систе-
му осетинского письма на основе цер-
ковнославянской графики. В 1798 г. в 
Московской синодальной типографии 
вышла первопечатная осетинская кни-
га – составленный Павлом Кесаевым 
краткий катехизис.

Параллельно делались попытки ис-
пользовать для осетинского письма 
грузинский алфавит. Его использова-
ли в середине XVIII в. грузинские свя-
щенники в Осетинской духовной ко-
миссии. Они переводили для осетин 
церковные тексты. Тем же путем по-
шел учитель осетинского языка в Тиф-
лисской семинарии Иван Ялгузидзе 
(Гæбæраты Иуане из селения Залда). 
Как многие осетины того времени, он использовал в качестве фамилии на-
звание древнего колена Æгъуызатæ, к которому принадлежал его род.

В 1821 г. Ялгузидзе издал в Тифлисе осетинский букварь на основе гру-
зинской азбуки. Вероятно, он хотел облегчить изучение осетинского языка 
для семинаристов-грузин, которым предстояло служить в осетинских при-
ходах. По его букварю начали учить детей и в приходских школах Осе-
тии. Для церкви Ялгузидзе перевел на осетинский язык и издал грузин-
ским шрифтом три богослужебные книги. Он был поэтом: сохранилась его 

Страницы первопечатной 
осетинской книги. 1798 г.
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 поэма  «Алгузиани», написанная на грузинском язы-
ке. В ней воспеваются подвиги Алгуза, легендарного 
предка автора.

Грузино-осетинский эксперимент с алфавитом про-
должался недолго и завершился неудачей. Как, впро-
чем, и попытки примирить осетин с грузинскими дво-
рянами.

Церковнославянское письмо не получило широко-
го распространения из-за сложности. В 1836 г. удоб-
ный гражданский алфавит на основе кириллицы 
разработал академик Андрей Шёгрен. Выдающий-
ся финский и российский лингвист опирался на вы-
бор образованных осетин. Они же помогли ему бы-
стро выучить осетинский язык. А. Шёгрен создал и 
научную грамматику осетинского языка, которая 
была издана в Петербурге в 1844 г. Он изучил все 
говоры языка – и южные, и северные. «По южно- 
осетинскому языку я уже собрал различные мате-
риалы, печатные и рукописные», – писал он прези-
денту Академии наук. Грузинские священники, зна-
комые с осетинским языком, тоже искренне привет-
ствовали алфавит А. Шёгрена.

В истории науки А. Шёгрену отведено почетное ме-
сто основоположника осетинского языкознания. Соз-
данный им алфавит послужил созданию националь-
ной литературы, развитию книгоиздания и прессы.

народное образование. Первая государствен-
ная осетинская школа была открыта Россией в 1766 г. 
в Моздоке. Отдельные священники учили грамоте 
осетинских детей в домашних условиях. В их числе, 
например, родичи Ивана Ялгузидзе – Иосиф (слу-
жил в Чеселта) и Бега (служил в Джриа).

Осетинская духовная комиссия в 1820-е гг. приступила к созданию сети 
приходских школ. Первые из них были открыты в селениях Сыхдта, Дзау, 
Бекмар, Джинат, Унал, Саниба. Число приходских школ в Южной Осетии 
постоянно росло. К 1860-м гг. их было уже десять, а в них – 167 учеников 
(в том числе 13 учениц Дзауской девичьей школы). Позже женские школы 
были открыты в Цхинвале, Ахалгори, Кусджыта, девочек обучали чтению, 
письму, рукоделию. Учителями в приходских школах были священники. 
Преподавание всех предметов начиналось на родном языке, а затем перехо-
дило на русский. «Чтение и письмо местного письменного языка» оставалось 
учебным предметом.

Пораженный тягой осетин к образованию, главнокомандующий на Кав-
казе генерал Евгений Головин в 1841 г. доложил об этом императору. Ни-
колай I предложил «устроить для осетинцев особые школы при ближайших 

Академик А. Шёгрен

Осетинская грамматика 
А. Шёгрена. 1844 г.
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линейных баталионах» и позволил «принимать детей их в школы военных 
воспитанников наравне с детьми бедных князей и дворян Грузии».

Учителя пользовались в Южной Осетии огромным уважением. Народ 
предпочитал не церковные, а светские школы – их называли министер-
скими. Первые министерские школы в 1840-е гг. были открыты в селениях 
Дзау, Кроз, Рук. Большие усилия приложил к этому народный учитель То-
ма Чочиев, уроженец селения Ортеу. Дело Тома Чочиева продолжал его сын 
Георгий.

К концу XIX в. многие юноши из Южной Осетии получали образование 
в духовных семинариях и светских учебных заведениях. Только из выпу-
ска Дзауской школы 1880 г. в разных городах обучалось 13 человек. Поя-
вились и женщины-учительницы. Несколько человек получили высшее об-
разование.

Церковноприходская школа, с. Уанат

«Ирон фæндыр», первое издание. 1899 г. Сека Гадиев
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Югоосетинские педагоги активно участвовали в общей педагогической 
работе осетинской интеллигенции. В 1888 г. был издан букварь Георгия Чо-
чиева. В 1907 г. увидел свет учебник «Родная речь» Бидзины Кочиева.

литература и печать. Золотой век осетинской литературы открыла ге-
ниальная поэзия Коста Хетагурова (1859–1906). Книга его стихов «Ирон 
фæндыр» («Осетинская лира») была издана в 1899 г. Социальная острота 
гражданской лирики Коста рождалась в том числе из впечатления, которое 
производила на великого поэта Южная Осетия. Югоосетинские сюжеты пи-
тали творчество основоположников осетинской прозы Сека Гадиева (1855–
1915) и Арсена Коцоева (1876–1944).

На волне демократизации, открытой Манифестом 17 октября 1905 г., поя-
вилась возможность развивать издательское дело и национальную прессу. В 
1906 г. были созданы Осетинское издательское общество «Ир» во Владикав-
казе и Осетинское издательское общество в Тифлисе. Пионером прессы ста-
ла «Ирон газет» («Осетинская газета»). Она впервые вышла 23 июля 1906 г. 
и через месяц была закрыта за оппозиционность. По несколько месяцев про-
держались газеты «Ног цард» («Новая жизнь», 1907) и «Хабар» («Известие», 
1909). Первый осетинский журнал «Зонд» («Знание») появился в 1907 г.

Читаем, думаем, обсуждаем
Рапорт уездного начальника о принятии осетинских детей в шко-

лу. 1841 г.
Осетинские дворяне: Ибак Томашвили, Махамат Томашвили и Парсадан 

Шавлохашвили представили ко мне трех сыновей своих: первый – Георгия, 

«Ирон газет» Обложка журнала «Зонд»
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12 лет, второй – Ивана, 9 лет и третий – Левана, 12 лет. Дворяне эти, желая 
обучать детей сих русской грамоте и не имея возможности по недостаточно-
му состоянию своему содержать их в Гори, просят моего ходатайства о поме-
щении их в школу Грузинского гренадерского полка на казенный кошт [го-
сударственный счет].

Основываясь на опубликованном в Осетии объявлении господина корпус-
ного командира и правилах, изложенных в оном о принятии детей осетин-
цев в школы на казенный кошт, я имею честь покорнейше просить ходатай-
ства вашего превосходительства о помещении вышепомянутых детей для 
воспитания на казенный кошт в школу, при Грузинском гренадерском пол-
ку учрежденную. Докладываю, что дворяне: Ибак Томашвили, Махамат То-
машвили и Парсадан Шавлохашвили пользуются отменным уважением в 
народе и по преданности своей к правительству заслуживают полное право 
на удовлетворение просьбы их.

Из представления экзарху Грузии о принятии осетинских детей в 
духовное училище. 1853 г.

Джавского округа, Малолиахвского участка, селения Маралети, отыски-
вающего дворянство осетина Беба Чараджон Цахилидзева сыновья, Фарса-
дан и Фома, по явке их в Тифлисское училище 1 декабря истекшего 1852 го-
да приняты в 1-й класс оного на полуцерковное содержание. Благопокор-
нейше просим Вас о зависящем распоряжении, чтобы из сумм Осетинской 
духовной комиссии отпущено было в ведение семинарского правления 30 
рублей серебром, причитающихся по плану на содержание в семинарской 
бурсе [училище] в первой половине текущего года означенных Цахилидзе-
вых, полагая на одного полукоштного воспитанника по 30 рублей в год и на 
содержание их в бурсе в декабре 1852 года пять рублей, всего тридцать пять 
рублей серебром.

Вопросы и задания:
1. Какое культурное и политическое значение государство придавало укреплению 

позиций православия в Осетии?
2. Каковы были успехи Осетинской духовной комиссии, восстановленной в 1814 г.?
3. Почему от священников требовали знания осетинского языка? Насколько свя-

щенники-грузины подходили для службы в Осетии?
4. Вспомните и расскажите об истории средневекового аланского письма, о значе-

нии письменности в жизни народа.
5. Когда и кем была восстановлена письменная традиция алан-осетин?
6. Какие предложения о графической основе осетинской письменности были сдела-

ны в первой половине XIX в.? Почему осетины выбрали славянскую кириллицу?  
7. В чем состоит выдающаяся культурно-историческая заслуга академика А. Шёг-

рена?
8. Как объяснить непреодолимое стремление осетин XIX в. к образованию?
9. Почему власти с таким вниманием относились к просьбам осетин о приеме их 

детей в учебные заведения?
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Глава VII

Южная оСетИя в ГоДы ПеРвой МИРовой войны 
И велИКой РоССИйСКой РеволЮЦИИ

§ 31. Южная осетия на пороге революционного кризиса

Годы Первой мировой войны. Первая мировая война началась в июле 
1914 г. Война выросла из столкновения двух военных блоков – Антанты 
(Россия, Франция, Великобритания) и Тройственного союза (Германия, Ав-
стро-Венгрия, Италия). Европейские державы боролись за новые террито-
рии и торговые пути, за влияние на страны Восточной Европы, Азии и Аф-
рики. Впервые в мировой истории война охватила 38 государств с населени-
ем более полутора миллиардов человек.

Участие в войне российское общество считало патриотическим долгом. 
Высокий патриотический дух выразился в митингах и демонстрациях с при-
зывом встать на защиту Отечества. Современники называли войну Второй 
Отечественной (первая была в 1812 г.) или даже Великой Отечественной 
 войной.

Не осталась в стороне и Осетия. С первых же дней войны осетинское об-
щество приняло позицию безоговорочного содействия государству. В отли-
чие от северокавказских соседей, осетин призывали в армию. Вдобавок к 

Осетинский конный дивизион
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 мобилизации в Осетии развернулось добровольческое движение. «Немного 
найдется таких уголков, где весть о настоящей мировой войне вызвала та-
кое единодушие, такой необычайный подъем духа, энергии, как в Осетии», – 
писала газета «Кавказское слово». С августа 1914 г. в Цхинвале проходи-
ли демонстрации уходивших на фронт жителей Южной Осетии. Народ тор-
жественно провожал земляков, призванных в армию. В городах и селениях 
создавались общественные комитеты помощи семьям фронтовиков.

В Кавказские стрелковые полки вступило несколько тысяч южных осе-
тин. «Этот крепкий скалистый народ прославился в боях на германском 
фронте», – с гордостью писал о них Гаппо Баев. В полках Терского казачьего 
войска ушли на фронт осетины-казаки. На западных границах России хра-
бро сражался Осетинский конный дивизион. В конце 1915 г. по настойчивым 
народным просьбам он был развернут в полк. В 1916 г. формировалась Осе-
тинская пешая бригада. Осетинские воины служили во всех родах войск, во 
множестве воинских частей российской армии.

На стороне Германии и Австро-Венгрии в войну вступила Турция. Поэ-
тому боевые действия шли не только на Западном и Юго-Западном фрон-
тах, но и на Кавказском фронте. Многие югоосетинские воины сражались 
на Кавказе. Для Кавказского театра военных действий Осетия выполняла и 
важную транспортную функцию. Осетины-аробщики осуществляли снабже-
ние войск, перевозя грузы по перевальным дорогам.

Во Владикавказе, Тифлисе, Гори и других городах Кавказа открылись 
школы прапорщиков. Там прошли четырехмесячную подготовку и ушли 

Осетины царского конвоя
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в действующую армию младшими офицерами Ираклий Битиев, Андрей 
Джиоев, Николай Дзасохов, Александр Дзудцев, Василий Короев, Леван Са-
накоев, Леонтий Цховребов, Алексей Чочиев и многие другие.

Осетинские воины показали себя героически. Командиры отмечали их 
дисциплину, боевую подготовку, умение обращаться с оружием. Многие за-
служили награды за храбрость, достигли офицерских чинов. Несколько че-
ловек вернулись с войны полными георгиевскими кавалерами, то есть име-
ли полный бант – четыре Георгиевских креста. Среди них офицеры Мате 
Санакоев, Исак Харебов, Доментий Хугаев и другие. Боевой опыт, который 
южные осетины получили в сражениях Первой мировой войны, скоро приго-
дился им в освободительной борьбе против грузинской агрессии.

Февральская революция 1917 г. Отношение к войне в российском об-
ществе изменилось уже в 1915–1916 гг. Экономика не справлялась с потреб-
ностями армии. Рост военных расходов, большие потери на фронте, окку-
пация 15 % территории России привели к падению авторитета власти. Обо-
стрились социальные противоречия. Признаки разложения коснулись и 
армии: участились издевательства над новобранцами, начались перебои в 
снабжении. Солдатские протесты подавляли силой. В Осетии вдвое сократи-
лись посевные площади и объем промышленной продукции, резко упал уро-
вень жизни народа.

В феврале 1917 г. в России произошла ре-
волюция. Император Николай II отрекся от 
престола. Россия была объявлена демокра-
тической республикой. Вместо старой цар-
ской администрации стали создаваться но-
вые органы власти. Началась подготовка к 
выборам в Учредительное собрание, которо-
му предстояло определить будущее устрой-
ство государства. До созыва Учредительного 
собрания власть передали Временному пра-
вительству. На местах его представляли ко-
миссары и гражданские исполнительные ко-
митеты. В марте 1917 г. был образован Осо-
бый Закавказский комитет, представлявший 
в крае Временное правительство. В апре-
ле исполнительные комитеты появились и в 
сельских районах Южной Осетии.

Параллельно в России создавалась систе-
ма революционных органов власти – Сове-
ты рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В марте 1917 г. в Тиф-
лисе был создан Осетинский революционный комитет. Он пытался высту-
пить организатором Советов на юге Осетии, однако власти не позволили 
это сделать. 

Демократические силы России проповедовали идею самоопределения на-
ций, то есть право народов бывшей империи самим определять свою  судьбу. 

Манифест об отречении 
императора Николая II
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Главный вопрос состоял в том, собираются ли они оставаться в составе рос-
сийского государства или нет. Народы России обсуждали свое будущее на 
национальных съездах. Большинство национальных движений высказа-
лись за создание демократической федеративной республики с широкой ав-
тономией для всех народов России. И национальные движения Закавказья 
на первых порах предполагали строить жизнь в составе Российского демо-
кратического государства.

Многие деятели революционной эпохи были членами российских поли-
тических партий. В Осетии тех лет действовали кадеты (конституционные 
демократы), эсеры (социалисты-революционеры) и расколовшиеся на два 
крыла социал-демократы: умеренные «меньшевики» и радикальные «боль-
шевики».

Программа национального движения. Как и повсюду в огромной стра-
не, в Осетии весть о падении самодержавия встретили с радостным вооду-
шевлением. Главной политической идеей осетинского национального дви-
жения было территориально-административное объединение и самоуправ-
ление Осетии. Первоначальной формой национального суверенитета осетин 
стали народные съезды. Делегатов избирали на сельских сходах открытым 
голосованием. Общие цели и политическую программу обсуждали съезды, 
созванные весной и летом 1917 г.

Первый съезд прошел раздельно на Севере и Юге. В этом сказалась инер-
ция административного разделения. Во Владикавказе съезд работал 6–8 
апреля 1917 г. Были избраны местные органы власти: комиссар округа и во-
семь членов окружного исполнительного комитета. Для охраны обществен-
ного порядка постановили организовать народную милицию.

Югоосетинский съезд работал в селении Дзау 5–9 июня 1917 г. Большин-
ство делегатов принадлежали к соперничавшим партиям – эсерам, кадетам, 
меньшевикам и большевикам. Политической зрелости на юге было больше – 
ведь осетинам, разделенным между несколькими уездами Тифлисской и Ку-
таисской губерний, никто не предлагал избирать власть. Они сделали это 
сами, создав Южно-Осетинский Национальный совет. Перед ним была по-
становлена ясная цель: самоопределение и объединение Осетии.

Второй съезд осетинского народа был общим для делегатов Севера и Юга. 
Он работал 15–21 июня 1917 г. во Владикавказе. Доклад о перспективах 
объединения родины сделал Николай Джиоев. Съезд одобрил формулу «тер-
риториально-национальной автономии» в составе Российского государства.

Важнейшим решением съезда было избрание Всеосетинского Объединен-
ного комитета. Этот координационный орган был необходим для того, что-
бы преодолеть территориальное разделение. Отныне съезды Севера и Юга 
имели постоянную связь. Представители Всеосетинского Объединенного ко-
митета участвовали во всех народных форумах. Они своей подписью под-
тверждали общенациональное значение принимаемых решений. На Севе-
ре собирались «съезды осетинского народа», которые время от времени пред-
ставляли всю Осетию. Народные собрания Южной Осетии назывались «съез-
дами делегатов» и нумеровались отдельно.

§ 31. Южная Осетия на пороге революционного кризиса
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Осетинские народные съезды, прошедшие весной и летом 1917 г., утвер-
дили три главных пункта национальной программы:

– Осетия должна быть едина в территориально-политическом смысле;
– Осетия остается в составе Российского государства вне зависимости от 

его будущего устройства;
– основой культурного развития народа станет осетинская школа.
Эти принципиальные решения остались неизменными на всех этапах 

развертывания революционных и военно-политических событий на Кавказе.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из воспоминаний участников революционного движения
Цицка Абаев: В 1917 году я работал в главных мастерских в Тифлисе. 

Там я был вовлечен в революционную работу против меньшевиков. Работу 
вел с Евгением Рамоновым, Сергеем Гаглоевым, Мате Санакоевым, Знау-
ром Айдаровым и другими. Меня преследовали меньшевики, и поэтому я 
бежал к себе на родину, в Юго-Осетию, в селение Сба.

Наши крестьяне очень радовались свержению царя. Многого ожидали от 
Февральской революции, но скоро разочаровались. Политика меньшевиков, 
тогда захвативших власть в Грузии, была направлена к тому, чтобы ограни-
чить права рабочих и крестьян. Они старались ассимилировать осетинских 
крестьян и держать их в темноте, существовавшие при царизме школы бы-
ли сокращены. Кроме того, князья и помещики остались на своих местах, не 
пострадав ни в каком отношении. Более того, они заняли ряд ответственных 
постов в правительстве меньшевиков. В результате этого югоосетинское кре-
стьянство стало на путь непримиримой борьбы против меньшевиков, а «на-
ши» кулаки и «знатные» слои, наоборот, были на стороне последних.

Тото Гаглоев: В период Февральской революции я находился в осетинской 
пехотной бригаде на станции Воздвиженской (на Северном Кавказе). Я был 
избран председателем ротного и членом бригадного комитетов. Осенью 1917 
года был командирован в город Цхинвал для связи с формировавшимся юго- 
осетинским национальным полком. Мне было предложено остаться в комсо-
ставе этого полка. Опасаясь политического влияния большевиков в Юго-Осе-
тии, меньшевики Грузии этому полку не дали возможности сформироваться.

Я был вынужден уехать к себе в деревню и заняться там среди крестьян 
большевистской агитацией. В конце 1917 года из Тифлиса к нам приехал 
Цуцук Гаглоев, с которым мы решили создать в Ванельском районе больше-
вистский комитет. Через некоторое время мы организовали из демобилизо-
ванных солдат-фронтовиков Ванельского и Рукского районов боевой парти-
занский отряд в 300 человек. Цуцук был политическим руководителем, а я 
командиром отряда.

Вопросы и задания:
1. Расскажите об отношении осетинского общества к патриотическому долгу и 

участии южных осетин в Первой мировой войне.
2. Как война сказалась на жизни народа? Приблизила ли она революцию?

Глава VII. Южная Осетия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции
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3. В чем состояла особенность положения Южной Осетии после Февральской рево-
люции? 

4. Какие цели в революционную эпоху ставило осетинское национальное движение?
5. Какие решения приняли съезды осетинского народа в 1917 г.?
6. В чем состояла политическая роль Всеосетинского Объединенного комитета? 

Можно ли было без него обойтись?
7. Прочитайте воспоминания осетин-участников революционных событий. Чем 

можно объяснить их готовность немедленно включиться в борьбу?

§ 32. начало национально-государственного строительства

октябрьская революция 1917 г. В октябре 1917 г. большевики воору-
женным путем свергли Временное правительство. Власть они передали Со-
ветам, в которых к тому времени уже имели большинство депутатских мест. 
Поэтому власть, которую установила Октябрьская революция, называлась 
советской. Вождем революции и председателем первого советского прави-
тельства России был Владимир Ульянов-Ленин. Чтобы завоевать поддерж-
ку широких масс, советская власть вывела Россию из войны, передала зем-
лю крестьянам, признала право наций на самоопределение.

В ноябре 1917 г. состоялись выборы в Учредительное собрание, уполномо-
ченное определить будущее России. Большевики набрали меньше четверти 
мест. Чтобы удержать власть, они в январе 1918 г. распустили Учредитель-
ное собрание, которое отказалось признавать Советы.

После Октябрьской революции 1917 г. и разгона Всероссийского Учреди-
тельного собрания южная и северная части Осетии оказались в разных по-
литических условиях. До этого все органы власти и национальные собрания 
Закавказья провозглашали единство с демократической Россией. Теперь же 
закавказские губернии двинулись по пути отделения от России. В ноябре 
1917 г. Первый национальный съезд Грузии осторожно заявил о желании 
иметь самоуправление. А уже в мае 1918 г. Грузия объявила о своей незави-
симости. Тифлисская и Кутаисская губернии целиком, вместе с осетински-
ми территориями, были объявлены независимой Грузинской республикой. 
Осетины, напротив, отстаивали территориальное единство родины в соста-
ве Российского государства. Принципы осетинского самоопределения были 
объявлены на целый год раньше – еще весной–летом 1917 г. Теперь они во-
шли в противоречие с проектом включения южных областей Алании-Осетии 
в независимое грузинское государство.

Отстаивая права осетинского народа, Южно-Осетинский Национальный 
совет должен был противостоять грузинским сепаратистам. К чести демо-
кратического совета, он последовательно использовал мирные – правовые и 
политические – методы.

Южно-осетинский национальный совет. Первый съезд делегатов 
Южной Осетии принял историческое решение, дал старт национально-го-
сударственному строительству. Созданный в июне 1917 г. Национальный 
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совет стал первым национальным органом вла-
сти. В него вошли более 30 человек. Состав сове-
та был многопартийным. Имея разные политиче-
ские взгляды, члены совета были объединены иде-
ей национального возрождения осетинского наро-
да. В совете работали видные деятели культуры и 
общественного движения: Александр Тибилов, Би-
дзина Кочиев, Пора, Николай и Васа Джиоевы, 
Александр Дзасохов, Георгий Гаглоев, Пауле Те-
деев и другие. Первым председателем Националь-
ного совета стал Рутен Гаглоев.

При Национальном совете работали специаль-
ные комиссии, которые съезд создал для рассмо-
трения неотложных вопросов. Комиссия по дорож-
ному вопросу готовила проект проведения и ис-

правления дорог. Комиссия по земельному вопросу разрабатывала проект 
национализации земельного фонда.

Южно-Осетинский Национальный совет принял на себя ответственность 
за осетин всего Закавказья. В своей деятельности совет исходил из обще-
национальной программной цели: единая Осетия в составе Российского го-
сударства. Подготовка к территориально-административному объединению 
родины определяла приоритетные направления деятельности.

Главные вопросы были вынесены на обсуждение 
Второго съезда делегатов Юго-Осетии. Он работал в 
Цхинвале 15–17 декабря 1917 г. Съезд постановил 
ввести систему местного самоуправления. В особый 
национальный уезд решили выделить осетинское 
население Рачинского, Горийского и Душетского 
уездов. Рутен Гаглоев в специальном докладе обо-
сновал неотложность строительства перевальной 
дороги Цхинвал – Зарамаг. Удобная дорога, соеди-
няющая северные и южные районы Осетии, была 
необходима для организации управления, разви-
тия хозяйства и культуры. Съезд постановил при-
ступить к строительству дороги как можно скорее. 
На собранные народом средства начались дорож-
ные работы у селения Хуце и у Дзомагского перева-
ла. Грузинские националисты возмущались. Их га-

зета «Кавказское слово» писала: «Осетины хотят делать дорогу на Север, осе-
тины открывают русским дорогу в Грузию, осетины хозяйничают у нас как 
черти в беспризорной церкви».

Политическое противостояние с Грузией. В феврале 1918 г. о выходе 
из состава России заявил Закавказский сейм, образованный из выборных де-
путатов и представителей политических партий. Это был ответ на Октябрь-
скую революцию и разгон Учредительного собрания. Тогда мало кто верил 

Александр Тибилов

Рутен Гаглоев
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в возможность отпадения Закавказья от России. 
Зато всеобщее возмущение вызвали другие реше-
ния сейма: закон о земле, сохранивший привиле-
гии грузинских помещиков, и приказ о разоруже-
нии населения. В марте 1918 г. осетинские и гру-
зинские крестьяне вместе выступили против поме-
щиков и защищающей их администрации.

До акта о независимости Грузии оставалось три 
месяца, но грузинская власть уже готовилась удер-
жать территории Осетии под своим контролем. По-
этому в Цхинвал направили военную экспедицию. 
Известный грузинский революционер Филипп Ма-
харадзе писал, что каратели «безжалостно расстре-
ливали пленных, разрушали и сжигали деревни, 
чем вызвали к себе ненависть всего осетинского на-
селения». 

Уходя от России, Грузия опиралась на поддержку немцев. Протестую-
щих осетин бомбили германские аэропланы. А в мае 1918 г. Германия не-
медленно признала независимость Грузии и ввела в нее свои войска. Един-
ство и  самоопределение Осетии превратилось в международную проблему. 
Южно-Осетинский Национальный совет не оставлял надежды миром дого-
вориться с соседями.

Вопрос о признании Грузии и ее властных пре-
тензиях обсуждался на Третьем (в конце мая), Чет-
вертом (в середине июня) и Пятом (в начале авгу-
ста) съездах делегатов Юго-Осетии. Под предлогом 
разоружения по сельским районам продолжали 
кружить каратели. В Цхинвал вслед за подразде-
лениями грузинской гвардии вошли немецкие вой-
ска. Четвертый съезд сделал попытку противопо-
ставить военному давлению ускоренное объедине-
ние Осетии. Однако на Севере летом 1918 г. было 
не до того, там начиналась гражданская война.

Национальный совет вел переговоры с прави-
тельством Грузии. Шла переписка, в Тифлис езди-
ли делегации с проектами самоопределения. Все 
было зря, осетинам не пообещали даже культур-

ной автономии. Единственный грузинский интерес – завершить разоруже-
ние и навсегда покончить с осетинским вопросом. Ничего у них не вышло. 
Командир грузинской гвардии, рыскавшей тогда по осетинским селам, на-
писал в воспоминаниях: «Досада берет, осетины упорно не сдают оружие. В 
деревнях остались женщины, дети, старики: вся вооруженная молодежь уш-
ла в леса и горы».

Политическая передышка. Осенью 1918 г. наступила передышка. Ка-
залось, осетинские позиции начинают укрепляться. Германия вывела свои 

Бидзина Кочиев

Пора Джиоев
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войска из Грузии. Победа в Первой мировой войне склонилась на сторону 
Антанты, и на смену немцам в Грузию входили англичане. Союзная Антан-
те армия А. Деникина наступала на Северном Кавказе.

Шестой съезд делегатов Юго-Осетии, созванный 4 декабря 1918 г., сфор-
мировал Национальный Совет как полноценное правительство. Постоянны-
ми рабочими подразделениями Совета стали отраслевые секции: по земель-
ным вопросам, по дорожным делам, культуры и просвещения, охраны обще-
ственного порядка и другие. Национальный Совет принялся осуществлять 
функции реальной власти, включая решение вопросов бюджета и оплаты 
труда, устройство судебных органов, налаживание коммуникаций.

С марта 1919 г. у Южной Осетии появился сильный союзник на Севере. В 
составе деникинской России осетины получили автономное самоуправление. 
Народный съезд избрал правителем полковника Бета Хабаева. Его окружа-
ли представители интеллигенции и боевые офицеры, стоявшие на твердой 
позиции единства Осетии. Стратегическим направлением их общей работы 
с Югом было строительство перевальной дороги. Даже оставшись незавер-
шенной, эта дорога спасла тысячи жизней в следующем 1920 г.

Меморандум народа Южной осетии. В начале 1919 г. Южно-Осетин-
ский Национальный Совет и Всеосетинский Объединенный Комитет обра-
тились к странам Антанты с Меморандумом народа Южной Осетии. Этот 
программный документ имеет выдающееся историческое значение. В нем 
международному сообществу предложен окончательный ответ на вопрос 
о самоопределении осетинского народа. Меморандум направлен от име-
ни Юго-Осетии, поскольку проблема осетинского единства была связана с 

Глава VII. Южная Осетия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции

Участники отражения грузинской агрессии



165

 международно-правовым определением статуса закавказских территорий, 
вышедших из состава России. Поэтому в преамбуле содержится историче-
ское объяснение положения Юго-Осетии и ее отношений с Грузией. В по-
литической части Меморандума идет речь о будущем всей Осетии. Поэтому 
в подаче Меморандума участвовал Всеосетинский Объединенный Комитет.

Текст Меморандума показывает зрелость осетинской политической мысли. 
Заявленная осетинами позиция бескомпромиссна. Осетия должна быть еди-
ной во всех случаях и при всех обстоятельствах – независимо от сложившейся 
международной ситуации и от вариантов политического устройства Кавказа. 
Осетия рассчитывает стать федеративной единицей в составе России.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из Меморандума народа Южной осетии государствам антанты. 

1919 г.
После великой революции в России, ввиду необоснованных притязаний 

новой Грузинской Республики, Южная Осетия на всех своих национальных 
съездах категорически подчеркивала в своих резолюциях, что она видит се-
бя объединенной только с Северной Осетией и ни с кем другим и что она не 
допускает мысли о том, что национальный организм Осетии может быть ра-
зорван надвое под давлением внешних сил вопреки воле народа. Осетины 
прекрасно сознают, что разделение Осетии на две части обрекает их на бы-
струю и неминуемую гибель.

Власть грузинской республики практически не распространялась и не 
распространяется в настоящее время на Южную Осетию. Она управляется 

Редакционная комиссия, подготовившая Меморандум народа Южной Осетии 
(слева направо): А. Сланов, Е. Джиоев, В. Санакоев, А. Джатиев, С. Гаглоев
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Национальным Советом и Объединенным Комитетом всей Осетии, избран-
ными на шестом съезде. Правда, со стороны Национального Совета Южной 
Осетии, в силу определенных обстоятельств, были предприняты некоторые 
попытки поддерживать отношения с правительством Грузии с целью удов-
летворения ряда справедливых требований осетинского народа – таких, как 
получение продовольственного займа на определенный срок или заявка на 
средства российского казначейства, оставшиеся в Грузии, для строительства 
шоссейной дороги Цхинвали – Зарамаг и т. д.

Однако правительство Грузии продемонстрировало также и в этом отно-
шении удивительный пример полного пренебрежения правами других на-
ций: ни одна из просьб, адресованных Национальным Советом Осетии, не 
удовлетворена до настоящего времени.

На протяжении всего времени правления в Южной Осетии Националь-
ного Совета, т. е. в течение двух последних лет, население живет в полном 
порядке и в идеальном спокойствии.

Несмотря на то, что финансовый механизм в Южной Осетии не мог быть 
приведен в порядок в течение этого короткого периода, Осетия находит, тем 
не менее, собственные средства для принятия целого ряда мер, необходимых 
для удовлетворения потребностей общественной жизни: так, она строит шос-
сейную дорогу для проезда через горы, что требует огромных расходов и т. д.

Подытоживая изложенное, пожелания осетинского народа выражаются 
конкретно в следующем:

1. Осетия должна быть единой и политически неделимой.
2. В случае, если российский вопрос на мирной конференции будет ре-

шен в пользу восстановления России на федеративных принципах, Осетия, 
ввиду наличия в ней интеллектуальных и экономических сил и вполне рас-
считывая на независимое существование в качестве федеративной едини-
цы, желает войти как таковая в российское государственное образование.

Вопросы и задания:
1. Почему Южная и Северная Осетия оказались в разных политических условиях 

после Октябрьской революции?
2. Расскажите о создании Южно-Осетинского Национального совета, его функци-

ях и политической роли.
3. Обратившись к предыдущему параграфу, назовите политические партии, кото-

рые действовали в Южной Осетии. На что указывает многопартийный состав 
Южно-Осетинского Национального совета?

4. Почему строительство перевальной дороги было одним из главных направле-
ний деятельности Национального совета?

5. Каким было отношение Грузии к строительству перевальной дороги в Осетии?
6. Какие факты указывают на невозможность избежать противостояния Южной 

Осетии и самопровозглашенной Грузинской республики?
7. Почему страны Запада поддерживали грузинских сепаратистов и их агрессив-

ную позицию в отношении Южной Осетии? 
8. Внимательно прочитайте приведенный текст Меморандума народа Южной 

Осетии и выделите его основные положения.
9. В чем состоит выдающееся политическое, историческое и культурное значение 

Меморандума?

Глава VII. Южная Осетия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции
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§ 33. Югоосетинское движение Сопротивления

Грузинская оккупация. Весной 1919 г., впервые после падения само-
державия, на Северный Кавказ пришла сильная русская армия. Англичане, 
ее союзники по Антанте, стояли в Закавказье. Южные осетины обратились 
за покровительством к странам Антанты, военное правительство северных 
осетин помогало им строить прямую дорогу на российский север. В Тифлисе 
нервничали и торопились показать свою твердость. Вся надежда была на то, 
что англичане пришли не для того, чтобы уступить Закавказье русским. А 
деникинская армия до окончания гражданской войны не станет лезть в за-
кавказские дела.

Грузии нужен был «демократический» повод для военного вторжения в 
Осетию. Такой повод, подходящий для объяснения европейским хозяевам, 
не пришлось долго искать. Южная Осетия отказалась войти в Горийское 
земство и не стала участвовать в выборах Учредительного собрания Грузии. 
Взамен на май 1919 г. были назначены осетинские выборы в Национальный 
Совет. Правящая партия меньшевиков и правительство Грузии постанови-
ли двинуть на осетин войска.

Грузинская армия вошла в Цхинвал 12 мая 1919 г. Первым делом был 
разгромлен Южно-Осетинский Национальный Совет. Его членов и всех ак-
тивных участников национального движения подвергли преследованию и 
репрессиям. Общественные мероприятия происходили только с разрешения 
грузинского штаба. Даже на музыкальных вечерах и заседаниях педагоги-
ческого совета Цхинвальской гимназии сидели представители оккупацион-
ных властей. В сельских районах развернулась операция по разоружению 
осетин, на деле означавшая бесчинства и грабежи.

Югоосетинские партизаны

§ 33. Югоосетинское движение Сопротивления
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Осетинским ответом была подпольная национально-освободительная борь-
ба, партизанские базы в горах, организация движения Сопротивления.

осетинские большевики – организаторы Сопротивления. Весной 
1917 г. большевики и меньшевики стали отдельными партиями. До этого вре-
мени они были разными ветвями Российской социал-демократической рабо-
чей партии (РСДРП). А на Кавказе большевики и меньшевики сохраняли 
даже общие местные организации. Они окончательно разошлись после Фев-
ральской революции. Меньшевики твердо стояли за мирное демократическое 
развитие России, они были категорически против Октябрьской революции.

Грузинская организация меньшевиков выделилась в отдельную нацио-
нальную партию и возглавила сепаратистское движение в Грузии. В Гру-
зинской республике, объявившей о своей независимости, меньшевики стали 
правящей партией. Их националистическая идеология оправдывала пода-
вление осетин и ликвидацию Южной Осетии.

Большевики в 1918 г. переименовали РСДРП(б) в Российскую комму-
нистическую партию – РКП(б). Впоследствии она еще дважды меняла на-
звания. С 1925 г. она называлась Всесоюзной коммунистической партией – 

ВКП(б), а с 1952 г. – Коммунистической парти-
ей Советского Союза.

В условиях грузинской оккупации орга-
низаторами национального Сопротивления 
выступили осетинские большевики. Они бы-
ли непримиримыми противниками меньше-
вистского правительства Грузии. У них был 
богатый опыт подпольной борьбы, сеть сель-
ских ячеек, партийная дисциплина. За ними 
числились победа Октябрьской революции и 
установление советской власти, которая да-
ла крестьянам землю, а народам – право на 
самоопределение. В глазах простых людей 
большевики были полномочными представи-
телями Советской России. В доверии к боль-
шевикам выразилось стремление народа к на-
ционально-государственному единству в со-
ставе России.

К тому же большевики выступали в Южной Осетии как общеосетинское 
политическое течение. Первая же большевистская организация, созданная 
в начале 1918 г., объединяла выходцев с Юга и Севера. Совсем не случай-
но ей дали имя народного героя – «Чермен». Исторический Чермен был се-
верянин, его именем уже называлась примкнувшая к большевикам северо-
осетинская революционная партия «Кермен». Чермен и Кермен – диалект-
ные формы одного имени. Югоосетинскую организацию «Чермен» возглав-
лял северянин Евгений Рамонов. И представителем Кавказского краевого 
комитета большевиков в Южной Осетии был Знаур Айдаров – тоже выхо-
дец с Севера.

Глава VII. Южная Осетия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции
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На подпольной конференции 12 июля 1919 г. 
был избран Юго-Осетинский окружной комитет 
большевиков: Александр Абаев, Сергей Гагло-
ев, Александр Джатиев, Арон Плиев, Владимир 
Санакоев. Окружком стал частью координаци-
онного штаба партизанского движения всей Осе-
тии – вместе с руководством северных большеви-
ков-керменистов, ушедших в горы от «белогвар-
дейского» правительства.

Большевики, отступившие в горы с Юга и Се-
вера, взяли на себя функцию национальных ли-
деров и объединителей Осетии. Вновь оказав-
шись в ситуации государственного самоопреде-
ления, Алания-Осетия повторила свой выбор, 
сделанный в XVIII в. – присоединение к России.

осеннее восстание 1919 г. Принадлежность к правящей партии Совет-
ской России поневоле делала осетинских большевиков заложниками боль-
шой политики. Партийное руководство использовало Южную Осетию в борь-
бе с грузинским сепаратизмом. Для этого осетин подталкивали к плохо под-
готовленным вооруженным выступлениям.

Юго-Осетинский окружной комитет подчинялся Кавказскому краевому 
комитету большевиков. Большинство его членов были грузинские револю-
ционеры, озабоченные проблемами своей родины и занятые борьбой с поли-
тическими противниками – меньшевиками. После провозглашения Грузи-
ей независимости крайком перебрался во Владикавказ. В Тифлисе остави-
ли конспиративный штаб для оперативных действий и связи с местными ко-
митетами.

Осенью 1919 г. Кавказский крайком принял авантюрное решение о вос-
стании в Грузии и Южной Осетии. Хотели поддержать наступление Крас-
ной Армии и отрезать деникинцам пути отхода в Закавказье. Тифлисский 
штаб был раскрыт английской контрразведкой, и восстание перенесли, но 
осетинам об этом не сообщили. Осетинские повстанцы выступили в назна-
ченное время (24–25 октября). Узнав о предательстве, они свернули боевые 
действия, но было поздно – в Грузии ждали только повода.

Столкнувшись с всенародным национально-освободительным Сопротив-
лением, правительство Грузии перешло к методам геноцида. Была постав-
лена цель «очистить» закавказскую часть Осетии от осетинского населения. 
В Осетии хорошо понимали политическое происхождение методов геноцида. 
Всегда четко разделяли грузинский народ и политическую элиту. Верили, 
что экстремизм и радикальный национализм не бывают выбором народа.

В декабре 1919 г. в Южную Осетию направили карательную экспедицию. 
Зная планы грузинских властей, тогда удалось избежать геноцида. Юго- 
Осетинский окружком принял решение не вступать в бой и спрятать ору-
жие. Руководителей Сопротивления, выдачи которых требовали оккупанты, 
переправили на Север.

Александр Джатиев

§ 33. Югоосетинское движение Сопротивления
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весенняя война 1920 г. Весной 1920 г. Красная Армия захватила Север-
ный Кавказ. Грузия поспешила направить в горы войска, чтобы закрыть веду-
щие на Север перевалы и отрезать Южную Осетию от России. Для  контроля 
над Рукским районом, прилегающим к перевалам, явился комиссар грузин-
ского правительства с «милицией». Ответом оккупантам стали народные 
волнения, непрошеных гостей арестовали.

Кавказский крайком создал Юго-Осетинский революционный комитет, 
который провозгласил советскую власть в горных обществах. Из отступив-
ших на Север повстанцев и южан-красноармейцев во Владикавказе форми-
ровалась Южно-Осетинская бригада.

Тем временем англичане покинули Грузию, и она 7 мая 1920 г. заключи-
ла мирный договор с Советской Россией. Законопослушные осетины остано-
вили восстание, заняв оборону в нейтральной зоне на перевалах – она бы-
ла установлена договором. Напротив, грузинские части перешли в наступле-
ние, пытаясь закрыть перевальные дороги. Мирный договор с Россией пра-
вительство Грузии использовало, чтобы покончить с Южной Осетией.

Россия потребовала отозвать грузинские войска из Южной Осетии. Совет-
ское правительство считало, что «Осетия должна иметь у себя ту власть, ко-
торую она хочет. Вмешательство Грузии в дела Осетии было бы ничем не 
оправдываемым вмешательством в чужие внутренние дела». Грузия отве-
тила, что «в пределах Грузии нет Южной Осетии, а находящиеся в Грузии 
осетинские селения расположены в Горийском уезде Тифлисской губернии». 
Осетины были готовы к переговорам, Россия предложила свое посредниче-
ство. Грузия отвергла мирные инициативы и 25 мая открыла новое насту-
пление. Теперь был дан приказ расстреливать семьи и сжигать дома актив-
ных участников Сопротивления.

Мате Санакоев с бойцами Южно-Осетинской бригады

Глава VII. Южная Осетия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции
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Бойцы Южно-Осетинской бригады несколькими колоннами перешли на 
Юг. Командовал ими Мате Санакоев – кадровый офицер и герой Первой 
мировой войны. Повстанческие отряды заняли Цхинвал 7 июня 1920 г. На 
следующий день народный митинг провозгласил советскую власть и заявил 
о присоединении Южной Осетии к Советской России. Тогда Грузия поспеш-
но заключила мир с Азербайджаном и перебросила в Осетию войска с азер-
байджанского фронта.

Генеральное наступление грузинской армии началось 12 июня. Его воз-
главляли командир «народной гвардии» Валико Джугели и армейский гене-
рал Александр Кониашвили.

Читаем, думаем, обсуждаем:
Письмо уполномоченного Южной осетии по дорожному вопросу 

в Совет при Правителе осетии. 8 августа 1919 г.
В виду наступления грузинских войск на территорию Южной Осетии в 

мае месяце сего года постройка Цхинвал-Зарамагской перевальной шоссей-
ной дороги приостановлена.

В интересах возобновления и скорейшего окончания работ считаю необ-
ходимым:

1. Перебросить взрывчатые материалы и все дорожные инструменты, на-
ходящиеся в данное время в распоряжении Южно-Осетинского Националь-
ного Совета, на северный склон перевала (сел. Заки, Нар, Зарамаг) во избе-
жание конфискации их Правительством Грузинской республики. Стоимость 
материалов по нынешнему курсу рубля определяется 10–15 млн. руб.

2. Ассигновать необходимую сумму денег на перевозку и устройство сара-
ев для хранения имущества.

3. Назначить дорожно-строительный комитет во главе с инженером путей 
сообщения, так как привлечение к постройке специалиста-путейца необхо-
димо не только для проведения перевальной шоссейной дороги, но и для по-
стоянного наблюдения и информации по вопросу о направлении кавказской 
перевальной железной дороги через Осетию.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о причинах и формальном поводе вторжения грузинской армии в 

Южную Осетию и оккупации Цхинвала в 1919 г.
2. Какой оценки заслуживает разгром грузинскими оккупантами многопартийно-

го демократического Национального Совета?
3. Почему организаторами национального Сопротивления выступили большеви-

ки? Чем они заслужили доверие народа?
4. Какие факты доказывают, что осетинские большевики были одновременно 

представителями Советской России и объединителями Осетии?
5. Почему осеннее восстание 1919 г. закончилось неудачей?
6. Расскажите о событиях весны 1920 г. в Южной Осетии. 
7. Прочтите письмо по дорожному вопросу и дайте оценку сотрудничеству Юж-

но-Осетинского Национального Совета с Советом при белогвардейском прави-
теле Северной Осетии.

§ 33. Югоосетинское движение Сопротивления
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§ 34. Геноцид осетин в 1920 г.

Предательство Кавказского крайкома. Грузинское вторжение в Юж-
ную Осетию и геноцид осетин в 1920 г. – часть международной борьбы за 
Кавказ. Действия партии большевиков были продиктованы стремлением 
вернуть Закавказье в состав российского государства.

Осетинским большевикам было хорошо известно соотношение сил Южной 
Осетии и Грузии. Они знали, что ресурсы для партизанской войны не под-
готовлены. Кавказский крайком вынуждал их подчиняться партийной дис-
циплине, обещая встречное восстание в Грузии, оружие и военную помощь 
с севера.

Солдаты Южно-Осетинской бригады бросились на защиту родины, само-
вольно оставляя службу. Официально направить их из России означало на-
рушить договор с Грузией. По приказу Г. Орджоникидзе, чрезвычайного ко-
миссара Юга России, у них отобрали 40 станковых пулеметов, оставив лишь 
простые винтовки. Грузинские части располагали пулеметами, артиллери-
ей и авиацией. Это не помешало бойцам бригады разгромить полк «народ-
ной гвардии», взяв в плен 500 человек. Их отправили во Владикавказ, а от-
туда по приказу Г. Орджоникидзе вернули в Грузию. И они вновь пришли в 
Южную Осетию в составе карателей.

Югоосетинские повстанцы. Худ. М. Туганов

Глава VII. Южная Осетия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции
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Первая неделя грузинского наступления, массовых убийств и пожаров 
прошла в ожидании обещанной Кавказским крайкомом помощи. Наконец 
руководители Сопротивления поняли, что Южной Осетией в очередной 
раз предательски пожертвовали. В телеграмме, отправленной в Москву 
18 июня, Юго-Осетинский окружком сообщал о том, что крайком вместо 
восстания запретил грузинским районам выступать в поддержку осетин. 
И о том, что засевшие во Владикавказе «краевики» препятствуют помощи 
с севера.

Геноцид: способы истребления и расправы. Действия, совершаемые 
с намерением уничтожить какую-либо национальную группу полностью 
или частично, называются геноцидом. В понятие геноцида входит не толь-
ко убийство и причинение телесных повреждений. Геноцидом является так-
же создание жизненных условий, рассчитанных на физическое и культурное 
уничтожение народа.

Государственные органы Грузии приняли решение уничтожить Южную 
Осетию, насильственно «очистив» ее от осетин. Воинская операция сопрово-
ждалась кампанией в грузинской прессе. Осетин изображали потомствен-
ными разбойниками, живущими за счет Грузии. Газеты призывали «не ща-
дить этих изменников, ядовитых змей с их детенышами, которые должны 
быть уничтожены». Южным осетинам цинично советовали самоопределять-
ся в Северной Осетии.

Самой эффективной и экономной была «тактика выжженной земли» – 
когда войска стремились истребить всех жителей от мала до велика и дотла 
сжигали дома. Так поступали в главных центрах национального движения 
и укрепленных горных селениях, служивших опорой Сопротивления.

Массовые казни нельзя было использовать на глазах соседей-грузин. Ведь 
между осетинскими и грузинскими крестьянами не было ни розни, ни этни-
ческих или религиозных противоречий. Поэтому в районах со смешанным 
населением применяли другой способ – «тактику устрашения»: показатель-
ную ликвиддацию руководителей и активных участников Сопротивления. 
Надеялись, что их родственники и односельчане обратятся в бегство. Широ-
кий резонанс имела казнь тринадцати захваченных в плен жителей Цхин-
вала. Эта расправа, совершенная 20 июня 1920 г., осталась в памяти народа 
как «расстрел 13-ти коммунаров». Однако осетины не разбежались, разоча-
ровав грузинское правительство.

Третий, самый затратный, способ – «этническая чистка». Мирное населе-
ние, которое не участвовало в Сопротивлении, депортировали. Имитируя 
«демократическую процедуру», переселенческая комиссия предлагала ехать 
в отдаленные районы Восточной Грузии. Впрочем, никто не скрывал глав-
ную цель – выдворить осетин на Северный Кавказ. На «освобожденные» ме-
ста немедленно перемещали грузинских крестьян.

Для расправы над теми, кто скрылся в горах и лесах, использовали чет-
вертый способ – «вероломное миролюбие». Правительство обратилось к осе-
тинам с призывом вернуться к мирному труду. Те, кто попытался вернуться, 
были расстреляны засадными отрядами или подверглись депортации.

§ 34. Геноцид осетин в 1920 г.
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Большевик Филипп Махарадзе писал: «Грузинские меньшевики постави-
ли себе целью совершенное уничтожение Юго-Осетии, и цель эту они почти 
достигли. Осетия была разрушена и сравнена с землей. Оставшиеся в живых 
превращены в лесных обитателей».

Беженцы. Грузинская армия последовательно «очищала» территорию 
Южной Осетии от осетинского населения. Осетинское ополчение обороняло 
каждое селение, прикрывая движение мирного населения на Север. Жен-
щины, дети и старики двигались к перевалам – все знали, что грузинская 
армия пришла их уничтожить.

Беженцев бросился встречать председатель ревкома Владикавказского 
округа (первый глава советской Северной Осетии) Саханджери Мамсуров. 
В его записке, посланной во Владикавказ 20 июня 1920 г., говорится: «Око-
ло двадцати тысяч беженцев осетин, семьи восставших против грузинского 
правительства, заполняют все ущелье; вид потрясающий, нужда крайняя, 
необходимо самым спешным образом выслать муку, крупу, соль, картофель, 
фасоль, мыло, кожи на лапти, что возможно; спешно нужно выслать двух 
врачей и фельдшеров и возможное количество медикаментов; бои продолжа-
ются, правительственные войска производят массовые расстрелы и гнусные 
насилия над беззащитными женщинами, грабят, все села сжигают дотла».

Грузинский министр внутренних дел, вернувшись в начале августа 1920 г. 
из горящей Южной Осетии, с удовлетворением дал интервью тбилисской 

Отступление югоосетинских повстанцев. Худ. А. Джанаев

Глава VII. Южная Осетия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции



175

 газете «Слово»: «Повстанцы Джавского ущелья покинули Грузию и перебра-
лись в Северную Осетию. Остатки их в спешном порядке продолжают эваку-
ацию. Освобожденные участки занимают переселенцы из Рачинского, Ду-
шетского и даже Озургетского уездов».

Осетинские газеты того времени, выходившие на Севере, полны драма-
тическими репортажами, описаниями действий грузинской военщины. «Не 
счесть всех злодеяний, которые совершили правители Грузии, напав на юж-
ных осетин, – писала владикавказская газета «Кермен». – Ничего не упусти-
ли из тех преступлений, что встречаются на земле. Все испробовали на не-
счастном осетинском народе, даже храмы и те разрушили, посжигали. Сожг-
ли Джерский храм Уастырджи, потому, мол, что помогает святой осетинам, 
если бы он и прежде не помогал им, мы бы их давно перебили, давно бы из-
гнали из страны».

А главная владикавказская газета «Коммунист» не поместила ни строчки 
об осетинской трагедии. Она выходила на русском языке как орган Терского 
областного ревкома, подчиненного Кавказскому крайкому. Председателем 
Терского ревкома был Виссарион Квирквелия, а крайком подчинялся чрез-
вычайному комиссару Григорию Орджоникидзе.

возвращение к жизни. Отступившие на Север повстанцы вернулись в 
Южную Осетию в марте 1921 г. Им пришлось с боями освобождать родину от 
грузинской оккупации. Под ударами повстанческой бригады из Южной Осе-
тии бежали остатки оккупационной администрации и приданные ей войско-
вые части. Весной 1921 г. и в Грузии победила советская власть, поддержан-
ная наступлением Красной Армии.

Беженцы. Худ. Г. Котаев

§ 34. Геноцид осетин в 1920 г.
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Точный учет жертв геноцида 1920 г. 
оказался затруднен. Беженцы были рас-
сеяны по разным населенным пунктам 
Северной Осетии. Значительная часть 
их никогда больше не вернулась на Юг. 
Многие поселились на специально вы-
деленных землях под Владикавказом 
или в самом городе. Учет погибших на-
чался только после возвращения в Юж-
ную Осетию повстанческих отрядов. А 
возвращение уцелевших жителей в сож-
женные селения затянулось. Заявле-
ния об истребленных семьях могли по-
дать родственники или соседи, но толь-
ко в случае, если сами остались живы. 
Неизвестно число умиравших от ран и 
увечий, полученных в 1920 г. В последу-
ющие годы их никто не считал. По неко-
торым видам насильственных действий 
официальные данные могли опираться 
только на личные заявления, но постра-
давшие их обычно не подавали. На ста-
тистику геноцида повлияло и включе-
ние Юго-Осетинской автономной обла-
сти в состав Грузинской ССР.

В официальных изданиях 1920–1930-х гг. названы близкие, но разные 
цифры. Вот данные, опубликованные руководством Южной Осетии в 1935 г.: 
«Убитых и погибших при отступлении было 4775 человек, избитых до смер-
ти – 499 чел., несколько человек было заживо сожжено. Количество изнаси-
лованных женщин не поддается учету».

Численность изгнанных, по разным подсчетам, доходила до 50 тысяч че-
ловек. Такая цифра, видимо, имеет в виду все согнанное с насиженных мест 
население. Беженцев-южан, учтенных на территории Северной Осетии, ока-
залось более 25 тысяч человек. Все осетинское население Южной Осетии (в 
пределах будущей Юго-Осетинской автономной области) в те годы составля-
ло 60 тысяч человек.

Читаем, думаем, обсуждаем:
Из Постановления переселенческой комиссии грузинского пра-

вительства об изгнании осетин. 17 июля 1920 г.
1. В первую очередь немедленно принять меры к полному очищению сел 

Мхслеби, Джава с окрестностями: Безанта, Кашитата, Жижойта, Габат-Рах, 
Земо-Тонтобет, Квемо Тонтобет, Корсеви, Шушита, Ниния, Бузала и других 
от осетин, для чего:

Полк Красной Армии под командованием 
Бадилы Гагиева переходит через 

Мамисонский перевал. Худ. Г. Котаев
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а) через полевой штаб сделать соответствующие распоряжения стоящим в 
названных районах войсковым частям;

б) спешно командировать 40 милиционеров с начальником милиции во 
главе для несения административной службы.

2. Считать все удостоверения, выданные осетинам до сего времени, по-
мимо распоряжения уполномоченного правительства о праве проживания в 
своих селах, временно аннулированными.

...6. В Мсхлебах и Джавах с окрестностями не должно быть оставлено ни 
одного осетина даже из имеющих от уполномоченного правительства соот-
ветствующее удостоверение на проживание в пределах республики Грузии, 
за исключением тех, которые получат на это особое от уполномоченного пра-
вительства решение.

7. Поручается представителям министерства земледелия Рцхиладзе и 
Хубутия представить в двухдневный срок проект, в каких местах желатель-
но расселить осетин, которые получат разрешение на право жительства в 
Грузии и какие местности должны быть, кроме Джавы с окрестностями и 
Мсхлеби, совершенно освобождены от них.

8. Переселенцам грузинам разрешается в тех районах, где они поселят-
ся, собрать скот, оставшийся в селах без хозяина и, зарегистрировав их, дер-
жать для правильного распределения через посредство переселенческой ко-
миссии между ними.

9. Утвердить представленный членом комиссии Хубутия проект передачи 
домов. К переселенцам переходят перечисленные дома с их дворовыми ме-
стами и садами.

Вопросы и задания:
1. Вспомните события истории первой половины XIX в. Не напоминают ли дей-

ствия Кавказского крайкома большевиков позицию царских властей, которые 
тоже жертвовали осетинами ради успеха в Грузии?

2. Что такое «геноцид»? Почему государственные органы Грузии приняли реше-
ние уничтожить Южную Осетию?

3. Какие четыре основных способа расправы над осетинами использовали агрес-
соры?

4. Расспросите старших, кто из ваших предков и родственников пережил события 
1920 г.

5. Прочитайте рассказ Арсена Коцоева «Саломи». Что нужно сделать, чтобы такая 
трагедия никогда больше не повторилась?

6. Прочтите постановление переселенческой комиссии и выделите пункты, кото-
рые свидетельствуют о продуманном плане замены осетинского населения гру-
зинами-переселенцами.

7. Подумайте, могут ли официальные данные о жертвах геноцида, опубликован-
ные в 1930-х гг., быть не вполне точными, и почему?

§ 34. Геноцид осетин в 1920 г.
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Глава VIII
 

Южная оСетИя в ПеРИоД ПеРеХоДа К СоЦИалИЗМУ

§ 35. Рождение югоосетинской автономии

Первые преобразования советской власти. В конце февраля – на-
чале марта 1921 г. в Южной Осетии была окончательно установлена совет-

ская власть. Ее начальными органами повсемест-
но становились «революционные комитеты» (рев-
комы). Юго-Осетинский окружной комитет партии 
большевиков 25 февраля 1921 г. постановил выде-
лить Южную Осетию в особую политическую еди-
ницу с центром в Цхинвале. Существовавший пре-
жде Юго-Осетинский революционный комитет был 
создан заново. В его состав вошли активные борцы 
за советскую власть Владимир Санакоев, Разден 
Козаев, Александр Джатиев, Сергей Гаглоев, Каз-
бек Бутаев, Арон Плиев и Николай Гадиев. В июле 
того же года был образован Совет народного хозяй-
ства (Совнархоз), ведавший вопросами экономиче-
ского развития. На местах создавались районные и 
сельские органы самоуправления.

Новая власть поставила задачу преодолеть раз-
рушительные последствия пережитой оккупации 
и геноцида. Первым делом провели национализа-
цию земли и промышленных предприятий. Весь 
земельный фонд распределили между сельскими 
жителями. Использовали уравнительный прин-
цип землепользования – семейный надел форми-
ровался по числу членов семьи. Получив землю, 
крестьяне создавали первые кооперативы – това-
рищества по совместной обработке земли. С особым 
вниманием ревком подходил к проблемам населе-
ния горной зоны. Боролись с бедностью и малозе-
мельем горских жителей, старались улучшить в го-
рах дорожное сообщение.

Опорой советской власти было не только кре-
стьянство, впервые получившее землю. Небольшое 
число промышленных предприятий не означало 

Владимир Санакоев

Казбек Бутаев
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отсутствия рабочего класса. Множество выходцев из Южной Осетии работа-
ли в промышленных центрах Кавказа и внутренних российских губерний. 
Осетинский пролетариат безоговорочно поддерживал новую власть. И на-
родная интеллигенция только с советским государством связывала планы 
национального возрождения.

Место осетии в процессе образования СССР. Октябрьская револю-
ция провозгласила право народов на самоопределение. Крушение Россий-
ской империи привело к появлению многих национальных и региональных 
формирований. В сложных конфликтах гражданской войны выжили немно-
гие. Большинство оказались недолговечными. На смену им пришли респу-
блики, в которых победила советская власть.

В декабре 1922 г. был подписан Союзный договор, провозглашавший со-
здание Союза Советских Социалистических Республик. К этому времени 
сложились их территории и национальный состав населения. Завершилась 
и острая дискуссия о принципе строительства многонационального государ-
ства. Знатоком национального вопроса в большевистском руководстве счи-
тался Иосиф Сталин-Джугашвили. В первом советском правительстве он 
возглавлял Народный комиссариат по делам национальностей, а весной 
1922 г. был избран генеральным секретарем партии большевиков. И. Ста-
лин предлагал все другие республики включить в состав России на правах 
автономий. В. Ленин настоял на объединении республик в равноправный 
союз. Однако и сталинская идея получила воплощение – в состав некоторых 
союзных республик были включены национальные автономии.

Национально-государственное самоопределение – одно из важнейших за-
воеваний революции в Осетии. Впервые после разрушения средневеково-
го Аланского царства народ получил возможность строить систему государ-
ственного самоуправления. Первые же съезды осетинского народа опреде-
лили главную цель: Осетия должна быть единой. Формы осетинской авто-
номии рождались в деятельности национальных съездов – параллельно на 
Юге и Севере. 

Юго-Осетинский ревком поставил вопрос о самоопределении осетинского 
народа сразу же после освобождения Южной Осетии от грузинской оккупа-
ции. В этой работе принимали участие и бывшие члены Национального Со-
вета. Естественно, осетины предполагали создать единую Осетинскую респу-
блику в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики. Однако такой подход противоречил планам руководства страны, в 
котором видное место занимали грузинские большевики во главе со Стали-
ным. Северную Осетию поспешно включили в Горскую республику в составе 
РСФСР. А Южную Осетию Москва желала видеть в составе советской Грузии.

В политической жизни действуют разные факторы. Нередко в тактиче-
ской борьбе власть жертвует интересами немногочисленного народа. Совет-
ское государство не согласилось с идеей территориально-административного 
объединения Осетии и не позволило создать единую осетинскую автономию. 
Иными словами, самоопределение осетинского народа получило половинча-
тое воплощение.

§ 35. Рождение югоосетинской автономии
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Юго-осетинская автономная область. Осенью 1921 г. был подготов-
лен проект создания Юго-Осетинской Советской Социалистической Респу-
блики. Осетины планировали включить в нее все территории исторической 
Алании-Осетии, которые прежде входили в Тифлисскую и Кутаисскую гу-
бернии. Руководство советской Грузии пыталось сократить автономию юж-
ных осетин до пределов Дзауского района. Тбилисские националисты отсту-
пили лишь под жестким давлением Москвы. Однако и осетинский проект не 
был осуществлен полностью. Вопреки волеизъявлению народа и праву на-
ций на самоопределение статус Южной Осетии был низведен до автоном-
ной области. В югоосетинскую автономию не вошли восточные территории 
горной Осетии. Это верховья рек Терека и Арагвы, земли двух восточных об-
ществ – Гудского и Тырсыгомского. Они были волевым решением переданы 
в состав Казбегского района Грузии.

Юго-Осетинская Автономная Область была образована 20 апреля 1922 г. 
Территория области первоначально делилась на четырнадцать администра-
тивных единиц, которые в 1940 г. были преобразованы в четыре крупных 
района: Джавский, Знаурский, Ленингорский, Сталинирский. Для управле-
ния областью учреждались народные комиссариаты внутренних дел, юсти-
ции, просвещения, здравоохранения, труда и социального обеспечения, зем-
леделия, продовольствия, финансов, а также Совет народного хозяйства и 
Рабоче-крестьянская инспекция.

Центром области был определен город Цхинвал, несмотря на сопротив-
ление руководства Грузии. В 1934 г. город получил название Сталинир – в 
честь руководителя Советского государства И. Сталина. Вторая часть нового 
имени – «ир», самоназвание народа, которое в высоком стиле используется и 
для обозначения родины.

Борьба за объединение осетии. В 1924 г. упразднили Горскую респу-
блику, общую для народов Северного Кавказа. 7 июля 1924 г. образовалась 
Северо-Осетинская Автономная Область в составе РСФСР. И осетины вновь 
поставили вопрос об объединении своей родины. Он логически вытекал из 
существования двух автономных областей.

Борьбу за объединение возглавил Симон Такоев – ответственный секре-
тарь Северо-Осетинского обкома ВКП(б). Во главе Юго-Осетинского обко-
ма стоял его единомышленник Александр Джатиев. Конечно, руководите-
ли осетинских автономий читали знаменитую работу И. Сталина «Марксизм 
и национальный вопрос». Она была опубликована еще в 1913 г. В ней автор 
спрашивал: «Как быть с осетинами, из коих закавказские осетины ассими-
лируются (но далеко еще не ассимилировались) грузинами, а предкавказ-
ские частью ассимилируются русскими, частью развиваются дальше, созда-
вая свою литературу?» На свой вопрос Сталин отвечал, что единственно вер-
ное решение – областная автономия, которая объединяет население и по-
зволяет развивать производительные силы. Осетинские коммунисты были 
уверены: настало время перейти от теории к практике.

Осетинская делегация, которую возглавлял С. Такоев, 23 мая 1925 г. встре-
тилась в Москве со Сталиным. И тот согласился объединить Север и Юг,  
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создав автономную республику в составе Грузии. 
Дальше начались интриги и противоречия, кото-
рые не позволили осуществить объединение. В Тби-
лиси, конечно, поддержали переход Северной Осе-
тии в состав Грузии. А руководство Северо-Кавказ-
ского края, к которому относилась Северная Осетия, 
поддерживало объединение Осетии только в соста-
ве РСФСР. Зато противником объединения осетин в 
составе России был Г. Орджоникидзе, теперь он воз-
главлял Закавказский крайком ВКП(б).

Обсуждение осетинского вопроса затягивалось. 
Тем временем примеру Осетии последовали дру-
гие регионы. Чечня и Дагестан собрались уйти из 
РСФСР и стать республиками в составе Закавказ-
ской Федерации (в нее входили Азербайджан, Ар-
мения, Грузия). О создании своих республик заго-

ворили терские и кубанские казаки. Отказали всем. И тогда Сталин насто-
ял на отказе осетинам, ссылаясь на «серьезные минусы», к которым может 
привести объединение Осетии.

Позднее органы государственной безопасности СССР обвиняли сторонни-
ков объединения Осетии в контрреволюционности и национализме. В 1928 г. 
ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) в докладе 
Центральному Комитету партии представило проект объединения как вред-
ную попытку руководства и интеллигенции Северной Осетии поддержать ос-
лабленную Южную Осетию.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из постановления общего трехтысячного собрания жителей 

Цхинвала 1 января 1922 г.
Приветствовать постановление Центральной Советской власти и ЦК КП 

Грузии о предоставлении Юго-Осетии прав автономной области с центром 
Цхинвали.

Мы, граждане Цхинвали, уверены, что подобные решения центра дают 
возможность трудовым элементам истерзанной Осетии восстановить свое 
разрушенное меньшевиками хозяйство. К тому же, объединяясь в одну об-
щую семью вокруг Цхинвали, мы, трудящиеся Цхинвали и Юго-Осетии, 
скорее изживем тот национальный антагонизм, который насадили здесь 
князья и меньшевики. Братская солидарность будет залогом укрепления 
Советской власти.

Да здравствует тесное единение трудящихся Грузии и Юго-Осетии!

о «движении за объединение Северной осетии, Южной и Моздок-
ской». Из доклада оГПУ в Центральный Комитет РКП(б). 1928 г.

В основе движения на объединение трех Осетий лежат следующие при-
чины: Северная Осетия малоземельна, участие на стороне контрреволюции 

Симон Такоев

§ 35. Рождение югоосетинской автономии
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не дало возможности обеспечить себя подобно соседям за счет казачества и 
единственным выходом из аграрной перенаселенности может быть присое-
динение к Северной Осетии Моздокского района Терского округа с 10-тысяч-
ным осетинским населением и где до революции Северная Осетия арендо-
вала 35 тыс. десятин земли. Южная Осетия, входящая в состав Закавказья, 
не имеет никаких видов на свое развитие, как по особенно острому малозе-
мелью, так и по недостатку культурных сил. Северная Осетия, напротив, 
с присоединением Моздока получит возможность удовлетворить земельный 
голод Юго-Осетии полностью, а также с переизбытком пополнить недостаю-
щие ей культурные силы.

Практически идея объединения выдвигалась на каждом съезде Советов 
и партийных конференциях после раздела Горской Республики (1924 г.) и 
ставилась не раз на разрешение высших партийных и правительственных 
органов. Однако она всякий раз откладывалась по мотивам преждевремен-
ности поднятия этого вопроса. Несмотря на это, со стороны осетинского ру-
ководства и всей национальной интеллигенции делалось и делается все 
возможное к подготовке реализации данного проекта. Так, с Юго-Осетией 
налажена культурно-хозяйственная связь (снабжение учительством, лите-
ратурой, работниками советского аппарата, переселение юго-осетин на се-
верные и казачьи земли и т. д.).

Вопросы и задания:
1. Назовите первые преобразования, проведенные советской властью в Южной 

Осетии. Объясните их социальный и политический смысл.
2. Насколько широкой была поддержка советской власти в Южной Осетии?
3. Какие препятствия встретило национально-государственное строительство в 

Южной Осетии?
4. В чем состоит историческое значение создания Юго-Осетинской Автономной Об-

ласти?
5. Чем можно объяснить неудачу проекта объединения Осетии в первые годы со-

ветской власти?
6. Внимательно прочитайте отрывок из доклада ОГПУ и найдите в нем под-

тверждения высокой культуры и сплоченности руководства и интеллигенции 
двух осетинских автономий.

§ 36. Индустриализация и коллективизация 
в Южной осетии

Условия и задачи социалистического строительства. Южную Осетию 
относили к числу отсталых национальных окраин царской России. Действи-
тельно, здесь не было передовой индустрии, шоссейных дорог, сети учрежде-
ний культуры и медицины. Были начальные сельские школы и трудолюби-
вый народ, веками защищавший свою родину. Когда у людей появилась на-
дежда на будущее, этого вполне хватило, чтобы начать строить новую жизнь.

Глава VIII. Южная Осетия в период перехода к социализму
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В годы «военного коммунизма» Южная Осетия оставалась вне Советской 
России. Освобождение от оккупации и создание автономной области совпа-
ли с переходом всей страны к нэпу («новой экономической политике» боль-
шевиков). В 1921 г. хлебную монополию и продразверстку заменили фикси-
рованным продовольственным налогом, а с 1924 г. – денежным сельхознало-
гом. Крестьянам разрешили продавать излишки зерна. Восстановили товар-
но-денежные отношения и частную торговлю.

Середина 1920-х гг. стала «золотым веком» для сельских жителей. В счи-
танные годы произошло возрождение осетинской деревни. Главным препят-
ствием хозяйственного роста оставалось малоземелье. Его планировали пре-
одолеть, развивая кооперативное движение, изменяя структуру хозяйства в 
пользу промышленного производства.

Для строительства социализма требовалось коренное переустройство об-
щества. Основные задачи, которые ставились перед Южной Осетии на пу-
ти к социализму, были общими для всей страны: индустриализация, кол-
лективизация сельского хозяйства, культурная революция. Индустриали-
зация – это создание современной промышленности и квалифицированного 
рабочего класса, строительство городов с заводами и фабриками. Коллекти-
визация – это объединение единоличных крестьянских хозяйств в большие 
коллективные хозяйства. Культурная революция – массовое просвещение 
народа и преобразование культурной жизни на основе идеалов равенства, 
справедливости, общественной собственности.

Промышленное развитие. Первые предприятия, восстановленные в 
Южной Осетии, удовлетворяли высокий спрос на лесопильную продукцию 
и строительные материалы. Первенцем  социалистической промышленности 

Подковка коня 
в Згубире. 

Худ. М. Шавлохов
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стал небольшой лесопильный завод, вновь заработавший в 1923 г. Были по-
строены новые предприятия: кирпичный завод – в Цхинвале, известковый – 
в Мсхлебе, черепичный – в Курта, лесопильные заводы – в селениях Чури-
схеу и Джалабет Дзауского района. В 1920-е гг. в Цхинвале вступили в строй 
гидроэлектростанция, лесокомбинат, фабрика гнутой мебели, выдала печат-
ную продукцию типография.

С 1928 г. развитие народного хозяйства в СССР велось на основе пятилет-
него планирования. Первая пятилетка охватила период с 1928 по 1932 год. 
В районном центре Дзау постро-
или завод по розливу минераль-
ной воды «Дзаусуар». В Ленин-
горе и селении Корнис Знаур-
ского района дали ток маломощ-
ные электростанции. Началась 
пробная добыча мрамора и таль-
ка в Знаурском районе. В окрест-
ностях селений Прис и Уанат 
Цхинвальского района присту-
пили к разработке месторожде-
ний строительного туфа.

По итогам первой пятилет-
ки автономная область рапорто-
вала об успехах. Объем промышленного производства увеличился в четыре 
раза, и 80% всей продукции выпустили новые предприятия.

В годы второй пятилетки (1933–1937 гг.) в Южной Осетии построили не-
сколько новых предприятий. В Знаурском районе на промышленную основу 
поставили добычу талька, выпуск мраморных плит и крошки. Первую про-
дукцию выдал Цхинвальский консервный завод. Переработкой продукции 
сельского хозяйства занимались тресты «Мясосырпром» и «Плодоовощторг».

В 1932 г. был создан Кустарно-промысловый союз, объединивший всех ку-
старей и ремесленников. В автономной области работали более 1200 куста-
рей. Обычно они объединялись в артели, самыми крупными из них были 
«Красный Октябрь», «Марсель», «Шрома». В те годы ремесленное производ-
ство играло важную роль в экономике. Предметы первой необходимости и 
повседневного спроса заказывали у кустарей. Лишь со временем их вытес-
нили массовое фабричное производство и централизованная торговля про-
мышленными товарами.

Третья пятилетка, начавшаяся в 1938 г., отмечена достижениями в сфе-
рах энергетики, транспорта и связи. Дала промышленный ток Кехвская 
ГЭС, продолжилось строительство маломощных районных и сельских элек-
тростанций. Активно велись дорожные работы в горах и на равнине. Общая 
протяженность проведенных дорог достигла 400 километров. Появилось ав-
тобусное сообщение между Цхинвалом и районными центрами. Началось 
строительство железнодорожной ветки Гори – Цхинвал. Впервые была уста-
новлена телефонная связь с большинством сельсоветов автономной области. 

Завод по розливу минеральной воды «Дзау-суар»
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В Цхинвале и сельских районах появились радиоузлы, было установлено 
устойчивое радиовещание.

Общий объем промышленной продукции в 1940 г. достиг 5,5 миллионов 
рублей. Это крупный успех – в 21 раз больше показателей 1928 года, с ко-
торого началась первая пятилетка. Трудовая активность рабочих получила 
воплощение в социалистическом соревновании, стахановском движении и 
ударничестве. Важным итогом довоенных пятилеток считалось появление 
многочисленного слоя людей, занятых в промышленности. Численность ра-
бочих и инженерно-технических работников достигла 3,5 тысяч человек.

Коллективизация сельского хозяйства. Коллективизация в Совет-
ском Союзе началась в 1928 г. В большинстве регионов страны ее первый 
этап был принудительным. Южная Осетия не стала исключением. В погоне 
за высокими показателями местное начальство старалось загнать всех кре-
стьян в колхозы (так сокращенно называли коллективные хозяйства). Осо-
бенно болезненно насилие проявилось в хо-
де «раскулачивания». Кулаками объявля-
ли зажиточных крестьян. У них отнимали 
собственность, целыми семьями ссылали в 
восточные области страны.

В 1930 г. Южная Осетия рапортовала об 
охвате коллективизацией 92% крестьян-
ских хозяйств. О принципе добровольности 
вспомнили только после статьи И. Сталина 
«Головокружение от успехов». Руко водство 
страны потребовало учитывать хозяйствен-
ные условия и социальную обстановку, что-
бы сделать колхоз привлекательным для 
единоличника. Насильственные методы бы-
ли осуждены как «перегибы». Отказ от при-
нуждения привел к сокращению числа кол-
хозников. Зато сам процесс коллективиза-
ции получил естественное продолжение.

Мелкие колхозы объединялись в круп-
ные хозяйства, способные осваивать новые технологии производства. Сель-
скохозяйственная техника, агрономическая наука, минеральные удобрения, 
строительство оросительных каналов и, как следствие, высокий урожай бы-
ли убедительнее политической агитации. Практическая демонстрация пре-
имуществ коллективного труда оказалась действеннее насилия. К концу 
1938 г. в Южной Осетии было 415 колхозов, в которые объединились 14 800 
крестьянских хозяйств – почти 90% от общего числа сельских дворов.

Преобразования в сельском хозяйстве Южной Осетии заметно увеличили 
его продуктивность. Так, с 1933 по 1937 г. вдвое выросла урожайность зерно-
вых культур. Только за один 1937 г. общее поголовье скота в колхозах обла-
сти увеличилось на 37,5%. Для сравнения – рост поголовья в единоличных 
хозяйствах составил всего 2,4 %.

Косари. Худ. Н. Кабисов
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Валовая продукция земледелия постоянно росла за счет механизации 
труда, увеличения посевных площадей, выбора высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур. К середине 1930-х гг. в два с половиной раза 
расширились площади, отведенные под сады и огороды. В 1935 г. на москов-
ской Выставке достижений народного хозяйства югоосетинские колхозники 
представили образцы редких сельскохозяйственных культур. В 1939 г. по-
явилась первая машинно-тракторная станция, в ее распоряжении было 13 
тракторов.

Особенностью Южной Осетии было неравномерное развитие колхозов в 
горах и на равнине. В горах – большое число малых селений, расположен-
ных вдали от друг от друга. Это мешало созданию крупных хозяйств. К тому 
же в горных животноводческих колхозах был обобществлен только продук-
тивный рогатый скот. А пахотные земли, рабочий скот и инвентарь находи-
лись в личном пользовании колхозников. Такое положение было продикто-
вано сложностью горного земледелия. И, конечно, горные колхозы не мог-
ли конкурировать с богатыми равнинными хозяйствами. Самым успешным 
считался животноводческий совхоз с двумя отделениями – в селении Ксуис 
и Цхинвале. В этом хозяйстве производили широкий ассортимент молочной 
продукции. Например, кроме «осетинского» сыра, делали еще «голландский» 
и «советский».

Читаем, думаем, обсуждаем
Из отчета Совета народного хозяйства Юго-осетии. 1923 г.
Совет народного хозяйства автономной области Юго-Осетии начал свою 

работу при самых неблагоприятных условиях. К моменту его организации 
(1921 г.) по всей области не было ни одного предприятия, как промышленно-
го, так и торгового, которое Совнархоз мог унаследовать. Не было даже под-
собного инвентаря, при помощи которого можно было бы создать какое-либо 
предприятие. Кроме того, объективные условия, сопровождавшие как орга-
низацию Совнархоза, так и его дальнейшее развитие, были весьма неблаго-
приятны.

Больших усилий и много времени потребовалось на организацию и 
устройство первого во всей области достаточно оборудованного (с техниче-
ской стороны) лесопильного завода. Несмотря на то что первоначальные 
суммы, вложенные в это дело, были весьма незначительны, к настоящему 
времени стоимость оборудования всего завода исчисляется до 10 миллиар-
дов червонных рублей.

Вторым предприятием Совнархоза является типография. Оборудование 
ее началось в марте сего года, когда ЦИКом Юго-Осетии была приобретена 
вполне оборудованная типографская машина системы «Асбург» № 8 со все-
ми необходимыми принадлежностями и запасными частями. Тогда же бы-
ли заказаны шрифты: 1) Новоосетинский, общим весом до 40 пудов, 2) Рус-
ский – весом до 10 пудов и 3) Грузинский – до 7 пудов, затем различный раз-
борный материал, весом до 17 пудов. Ныне типография вполне оборудова-
на и подготовлена для печатания газеты, разных периодических изданий, 
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учебников на всех трех языках. В ближайшем будущем начинается печата-
ние газеты «Хурзарин» и учебников на осетинском языке. Работа типогра-
фии за отчетный период состояла из печатания различных бланков и объяв-
лений для учреждений Юго-Осетии.

Третьим предприятием Совнархоза Юго-Осетии, пока еще недостаточно 
развитым, является кирпичный завод, который начал функционировать с 
лета настоящего года. Были выделаны и обожжены две партии кирпича, об-
щим количеством до 30 тысяч штук.

Заметка о Цинагарской коммуне в газете «Хурзарин». 13 декабря 
1929 г.

Мы, цинагарские коммунары, начали общую коммунальную работу по-
сле августа месяца. Объединенные в коммуну бедняки поняли, что комму-
ной легче и лучше жить. Нашим близким сельским беднякам очень нравит-
ся наша коммуна. Поэтому бедняки часто обращаются к нам, чтобы принять 
их в члены нашей коммуны.

Недовольны нашей коммуной только сельские богачи. Это видно из того, 
что они натравливают людей друг на друга, говоря при этом, что от коммуны 
нет пользы и она не нужна. Мы поняли, что богачи не хотят строить новую 
жизнь и решили твердо стоять против них.

С помощью наших руководителей наша коммуна достигла хороших успе-
хов в осенних посевных работах. Вспахали и посеяли 48 десятин, 34 деся-
тины приготовили под весенние посевы, 7 десятин вспахали и приготовили 
под фруктовые сады [десятина составляет 1,09 гектара, или 109 соток].

Только мы нуждаемся в помещениях, в инвентаре, одежде, постели. По-
лучили один вагон пшеницы и негде ее хранить. Поэтому колхозный центр 
Юго-Осетии должен помочь нам в строительстве помещения, в приобрете-
нии инвентаря, одежды, а также в остальном.

Вопросы и задания:
1. Какие задачи социалистического строительства были поставлены в Южной 

Осетии?
2. Проследите развитие промышленности Южной Осетии по трем первым пяти-

леткам.
3. Какое место в хозяйстве Южной Осетии занимало кустарно-ремесленное про-

изводство?
4. Расскажите о коллективизации сельского хозяйства в Южной Осетии. Какие 

«перегибы» были допущены при создании колхозов?
5. Чем объясняется неравномерное развитие колхозов в горах и на равнине?
6. По отчету Совнархоза за 1923 г. определите, какие приоритетные задачи стави-

ла Южная Осетия, если ее первыми предприятиями стали типография, лесо-
пильный и кирпичный заводы.

7. Какие выводы об успехах коллективизации можно сделать, прочитав информа-
цию 1929 г. о Цинагарской коммуне?
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§ 37. Культурная революция в Южной осетии

ликвидация неграмотности. В числе неоспоримых достижений совет-
ской власти – последовательное преодоление неграмотности. Борьба с не-
грамотностью была особенно актуальна для бывших национальных окра-
ин империи. В Южной Осетии эту задачу решали, согласовывая методы и 
цели культурной революции с конкретными условиями области. В Цхинва-
ле были созданы Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности и 
Юго-Осетинское отделение Всесоюзного общества «Долой неграмотность!».

Все население в возрасте от 13 
до 50 лет обязали учиться чте-
нию, письму и счету. Авангардом 
борьбы с неграмотностью высту-
пали ликбезы. Так сокращенно 
называли специально созданные 
школы по ликвидации безграмот-
ности. В 1924 г. открыли 48 таких 
школ, к 1930 г. их число увеличи-
лось до 454, а число учащихся вы-
росло с 1 420 до 11 000 человек.

Для каждой категории насе-
ления открывались специальные 
школы. Программа в них форми-
ровалась в зависимости от уровня 
подготовки учеников. Имевшие 
начальные знания ходили в шко-
лы для малограмотных. Нуждав-
шиеся в расширении кругозора 
посещали кружки политической 
грамоты. 

Решительная борьба с негра-
мотностью дала положительные 
результаты. Если в 1926 г. грамот-
ность населения Южной Осетии 
едва достигала 15%, то к 1930 г. 
этот показатель возрос до 90%. Огромную роль в борьбе с неграмотностью 
сыграли интеллигентные энтузиасты, а также партийные, профсоюзные и 
комсомольские активисты. К началу второй пятилетки задача освоения насе-
лением азбучной грамоты была практически решена.

Создание системы образования. Доступное образование открыло жиз-
ненные перспективы многим тысячам людей.

До революции в системе образования Южной Осетии числилось 28 цер-
ковноприходских и министерских школ. В годы грузинской оккупации число 
школ было сокращено до семи, учителей закрытых школ попросту разогнали.

Дедушкины чтения. Худ. В. Каджаев
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После установления советской власти школьную сеть в Южной Осетии 
пришлось создавать заново. Уже к концу 1921 г. были открыты 45 новых 
школ, а к 1926 г. их число возросло до 123. Важнейшее значение для успеха 
культурной революции имела национализация школы, которая позволила 
перевести обучение на родной язык.

В 1930 г. в СССР был принят закон о всеобщем обязательном начальном 
образовании. Осуществление всео буча позволило увеличить количество на-
чальных школ в Южной Осетии до 307, число учащихся в них составило 
16 303 человека. Тем самым за годы первой пятилетки автономная область 
добилась почти стопроцентного охвата детей школьным образованием.

Следующий рубеж был намечен в годы второй пятилетки. Советский Со-
юз взял курс на всеобщее семилетнее образование. Уже в 1937 г. в Южной 
Осетии насчитывалось 57 средних и неполных средних школ. Всего в школах 
автономной области получали образование свыше 25 тысяч учащихся.

Съезд учителей Южной Осетии. Цхинвал. 1922 г.

Первый выпуск студентов факультета естествознания. 1935 г.
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За годы второй пятилетки расходы государства на нужды школ Южной 
Осетии увеличились в восемь раз. Каждую школу обеспечили учебно-мето-
дической литературой, наглядными пособиями и необходимым инвентарем. 
Для подготовки учителей в Цхинвале был открыт педагогический техникум. 
Лучших выпускников школ направляли для получения специальности учи-
теля в высшие учебные заведения СССР.

В 1932 г. в Цхинвале открылся собственный педагогический институт 
(ныне – Юго-Осетинский государственный университет имени А. Тибилова). 
Студенты учились на нескольких факультетах – агробиологическом, языка 
и литературы, физико-математическом, естественно-географическом. При 
пединституте были открыты и курсы повышения квалификации учителей.

организация учреждений науки и культуры. В 1922 г. было учреж-
дено Юго-Осетинское научно-литературное общество. Впоследствии оно было 
преобразовано в Общество краеведения, а в 1927 г. – в Институт краеведения. 
Это было первое научное учреждение автономной области, предназначенное 
для профессионального изучения истории, археологии, этнографии, языка, 
литературы и фольклора Осетии. В 1940 г. Научно-исследовательский инсти-
тут краеведения был включен в систему Академии наук Грузинской ССР.

В становлении института и его исследователь-
ской работе приняли участие представители осе-
тинской интеллигенции и приглашенные специа-
листы. Среди них: литератор А. А. Тибилов, историк 
З. Н. Ванеев, композитор и музыковед Б. А. Гала-
ев, ученые-естественники С. В. Веллер, О. Г. Кара-
петян, А. В. Флоренский, Н. А. Буш, Д. М. Марги-
ев, Ю. Н. Воронов, археологи и этнографы Е. Г. Пче-
лина, Л. М. Меликсет-Беков, Г. Ф. Чурсин и другие.

Учеными института были изданы фундаменталь-
ные труды, заложившие основу для планомерного 
научного изучения Южной Осетии. В их числе – опи-
сание Юго-Осетинской автономной области в серии 
«Трудов Закавказской научной ассоциации», четы-
рехтомник «Производственные силы Юго-Осетии», три выпуска «Известий Ин-
ститута краеведения». Бесценный фольклорно-этнографический, археологиче-
ский и лингвистический материал, собранный Институтом, хранится в его на-
учном архиве, а также положен в основу экспозиции краеведческого музея.

Музей краеведения Юго-Осетинской Автономной Области основан в 1923 г. 
В 1930 г. при нем открылась картинная галерея. Была создана сеть культур-
но-просветительских учреждений: библиотеки, клубы, музеи, избы-читальни. 
В 1927 г. построен первый кинотеатр «Фидиуæг». Тогда же началась радиофи-
кация области, вскоре была организована и местная радиотрансляция.

Периодическая печать. В первой половине XX в. главным каналом ин-
формации оставалась периодическая печать. Потребность в печатной про-
дукции росла в ходе культурной революции, сопровождая распространение 
грамотности и рост образования.

Захарий Ванеев
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В 1924 г. родилась областная газета «Хур-
зæрин» («Заря»), выходившая на осетинском 
языке. Впоследствии она называлась «Сове-
тон Ирыстон» («Советская Осетия»). С 1983 г. 
ее дублировали на русском языке, а начиная с 
1993 г. русская газета стала самостоятельным 
изданием под названием «Южная Осетия».

На грузинском языке с 1933 г. выходила 
газета «Сабчота Осети» («Советская Осетия»). 
С середины 1930-х гг. стали печататься район-
ные газеты «Дзау», «Колхозон цард» («Колхоз-
ная жизнь») и «Ленинели» («Ленинец» на гру-
зинском языке).

Первый литературный журнал «Фидиуæг» 
(«Глашатай») открыл двери в профессиональ-
ную литературу целому поколению писателей. 
Он выходил с 1927 г. и до 1934 г., когда на Се-
вере появился журнал «Мах дуг» («Наша эпо-
ха»), был единственным печатным органом пи-
сателей всей Осетии. На его страницах печа-
тались лучшие произведения осетинской словесности, выступали такие ма-
стера художественного слова, как Арсен Коцоев, Чермен Беджизати, Коста 
Фарнион и другие.

Свои печатные органы имели пионерская организация – газета «Пионе-
ры хъæлæс» («Голос пионера»), комсомол Южной Осетии – газета «Мах фæл-
тæр» («Наше поколение») и учительство автономной области – журнал «Æх-
хуыс ахуыргæнæгæн» («Помощь учителю»).

В 1930 г. в Цхинвале было основано государственное издательство «Иры-
стон».

литература и искусство. Лучшие традиции классической осетинской 
литературы получили развитие в творчестве нового поколения литераторов 

Обложка журнала 
«Фидиуæг». 1927 г.

Чермен Беджизати Созрыко Кулаев Коста Фарнион
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Южной Осетии. Среди тех, чей талант раскрылся в первые десятилетия совет-
ской власти, были литературный критик Александр Тибилов (1887–1937), пи-
сатели и поэты Чермен Беджизати (1898–1937), Созрыко Кулаев (1900–1937), 
Кудзаг Дзесов (1905–1981), Харитон Плиев (1908–1966) и многие другие.  

Первая писательская организация, возникшая в 1929 г., называлась Ас-
социацией пролетарских писателей Южной Осетии. В состав Союза писате-
лей СССР, созданного в 1934 г., входил Союз советских писателей Южной 
Осетии.

В 1930 г. Махарбек Туганов создал в Цхинвале художественную студию, 
которая в 1937 г. выросла в училище, на долгие годы ставшее центром фор-
мирования национальной художественной школы.

Махарбек ТугановМахарбек Туганов с учениками

Борис Галаев Группа танцоров Педтехникума. 1931 г.
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В 1920-е гг. началась кропотливая работа по сбору и систематизации про-
изведений народного искусства. Большая заслуга в собирании песенно-му-
зыкального творчества осетинского народа принадлежит Борису Галаеву, 
Татаркану Кокойти, Виктору Долидзе, Дмитрию Аракишвили. Забота госу-
дарства выразилась и в том, что уже в 1921 г. в Цхинвале была открыта пер-
вая в Южной Осетии музыкальная школа. Подъем музыкальной культуры, 
основание и деятельность образовательных и творческих музыкальных кол-
лективов связан с именем Бориса Галаева. Успешно работали духовой, струн-
ный, симфонический оркестры, хор и оркестр народных инструментов, десят-
ки самодеятельных кружков народного танца и песни. В 1936 г. был создан 
Государственный ансамбль пес-
ни и танца «Симд», его попу-
лярность вскоре вышла за пре-
делы области.

В 1931 г. открылся Юго-Осе-
тинский государственный дра-
матический театр, в котором 
объединились осетинские теа-
тральные коллективы, работав-
шие в Сталинире и Тбилиси. 
В 1941 г. актерский состав теа-
тра пополнился выпускниками 
осетинской студии Ленинград-
ского театрального института. 
Осетинский театр по праву стал 
центром культурной жизни ав-
тономной области.

Один из первых составов госансамбля «Симд»

Курорт Дзау. 1930-е гг. За роялем Дзахо 
Гатуев с сыном. Рядом Татаркан Кокойти. 

Фото Энвера Туганова

§ 37. Культурная революция в Южной Осетии
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из обращения Юго-осетинского областного парткома в Закав-

казский Краевой Комитет вКП(б). 1928 г.
Газета «Хурзæрин», политический орган Облпарткома и ЦИК Юго-Осе-

тии, является наиболее массовым первоисточником печатной пропаганды в 
Юго-Осетии. За четыре года своего существования газета «Хурзæрин» ста-
ла огромным культурно-политическим фактором для осетинского крестьян-
ства. Культурно-политическое значение газеты усугубляется еще тем, что 
«Хурзæрин» обслуживает не только Юго-Осетию, но несет элементы идейно- 
политического руководства и в среду осетинского населения различных 
уездов Грузии, как то: Горийского, Сигнахского, Телавского, Душетского, 
Тифлисского. Хотя фактический тираж «Хурзæрин» равняется 1800 экзем-
пляров, в Юго-Осетии нет угла, куда не проникала бы она. Что касается 
селькоровского движения, то оно вошло значительным фактором в жизнь 
осетинского крестьянства, играет огромную роль в деле нового быта. В са-
мых отдаленных глухих поселках Юго-Осетии газета «Хурзæрин» имеет 
своих корреспондентов из крестьян.

Общественно-политический и литературный журнал «Фидиуæг», выходя-
щий с января 1927 г., завоевал себе большие симпатии осетинского населе-
ния Грузии и даже Северной Осетии. Рождение журнала «Фидиуæг» знаме-
нует повышение культурно-политических запросов широких крестьянских 
масс не только Юго-Осетии, но и осетин различных уездов Грузии. Поли-
тический смысл журнала не ограничивается обслуживанием культурно-по-
литических потребностей осетин-крестьян. Он является широкой ареной, на 
базе которой концентрируются народившиеся литературные и, до некоторой 
степени, научные силы нашей области. Журнал «Фидиуæг» выполняет роль 
такого приводного ремня, с помощью которого наша парторганизация суме-
ла втянуть в орбиту своего влияния, а также в общественно-созидательную 
работу относительно многочисленную осетинскую интеллигенцию. Большой 
удельный вес в журнале занимают статьи и агрономического характера, и 
вообще по агрикультурным мероприятиям, направленным к поднятию про-
изводительных сил сельского хозяйства, применительно к топографическим 
и климатическим условиям Юго-Осетии.

Вопросы и задания:
1. Какие основные задачи решала культурная революция в Южной Осетии?
2. Как проходила борьба с неграмотностью в Южной Осетии?
3. Какие первые научные учреждения были открыты в автономной области?
4. Назовите писателей, художников и композиторов советской Южной Осетии 

1920-х и 1930-х гг.
5. Какие периодические издания выходили в Южной Осетии в первые десятиле-

тия советской власти?
6. Назовите учреждения культуры и искусства довоенной Южной Осетии.
7. Перечислите достижения культурного строительства в Южной Осетии.
8. Почему борьба с неграмотностью и возможность учиться на родном языке счита-

ются важными завоеваниями советской власти?

Глава VIII. Южная Осетия в период перехода к социализму
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§ 38. Социалистическая Южная осетия 1930-х гг.

Итоги переходного периода. Конституция СССР, принятая 5 декабря 
1936 г., провозгласила, что основы социализма построены, переходный пери-
од завершен.

К 1937 г. в Южной Осетии работали 12 заводов и фабрик. Удельный вес 
промышленности в экономике достиг 40 %. Индустриализация изменила и 
социальный состав населения автономной области. Сформировались нацио-
нальный отряд рабочего класса и инженерно-техническая интеллигенция. 
Однако не было построено ни одного крупного промышленного предприя-
тия. Поэтому для улучшения отчетных показателей к числу промышленных 
рабочих относили также кустарей и ремесленников.

Южная Осетия оставалась аграрно-сырьевым придатком промышленно 
развитых центров Грузии. Она была одним из самых отсталых националь-
но-государственных образований на советском Кавказе.

Принудительные методы коллективизации больно ударили по сельским 
труженикам Южной Осетии. Нередко под лозунгами борьбы с кулачеством 
разорению и репрессиям подвергали середняков и даже малоимущих кре-
стьян. Достаточно было отказаться вступать в колхоз, чтобы попасть в список 
«врагов» советской власти.

Жители горных селений в поисках лучшей доли переселялись в Цхинвал, 
в города и сельские районы Грузии, в Северную Осетию. Над горной зоной 
Южной Осетии нависла угроза опустошения. Массовый отъезд из автоном-
ной области не произошел только потому, что в Советском Союзе сельским 
жителям не выдавали паспортов.

Селение Рук. 
Худ. Б. Габараев

§ 38. Социалистическая Южная Осетия 1930-х гг.
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Республиканские власти Грузии признавали бедственное положение на-
селения автономной области. В 1928 г. Пленум ЦК КП(б) Грузинской ССР 
отмечал, что на Южную Осетию в расчете на одного человека отпускается 
9,2 рубля из бюджета республики. В среднем по Грузии этот показатель со-
ставлял 15 рублей, если не считать Тбилиси, где финансирование было еще 
выше. В решении Пленума записали, что на Южную Осетию нужно отпу-
скать средств «не меньше, а больше», чем в богатые районы. Даже выдви-
нули лозунг: «Лицом к Осетии!» На деле же за притворной самокритикой 
скрывалась продуманная тактика ликвидации осетинской автономии. Офи-
циальные призывы не подкреплялись практическими шагами, автономную 
область вели к экономической деградации. Худшие условия жизни должны 
были выталкивать южных осетин на другие территории.

Примером подлинного отношения к осетинам может служить история 
проекта перевальной дороги. Она так и не была построена из-за многолет-
них дискуссий, отсрочек и надуманных препятствий.

Борьба за перевальную дорогу Север – Юг. Строительство переваль-
ной дороги, связывающей Южную Осетию с Северной, было включено в пер-
воочередные планы восстановления и развития хозяйства автономной обла-
сти. Для ускорения дорожных работ народ собирал недостающие средства и 
организовывал отряды рабочих-волонтеров. Было создано Общество содей-
ствия проведению перевальной дороги «Фæндаг». Ежегодно советское пра-
вительство отпускало средства на строительство дороги. С 1924 г. все работы 
сосредоточились на важнейшем высокогорном отрезке, на подходах к Глав-
ному Кавказскому хребту. Предварительно был выбран Рукский перевал, 
но инженерно-строительные споры о самой удобной трассе продолжались.   

Один из тоннелей на дороге к Руку Рутен Гаглоев с осетинской прессой

Глава VIII. Южная Осетия в период перехода к социализму
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Наконец в 1930 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил технический 
проект дороги Зарамаг – Уанел с тоннельным участком в 4,5 километров. 
Производителем работ был назначен сам автор-разработчик проекта Рутен 
Гаглоев, начинавший строительство еще в 1918 г.

В 1931 г. было принято новое решение – строить перевальную железную 
дорогу. Это привело к удорожанию проекта и потребовало дополнительных 
изыскательских работ. Строительство дороги в горах продлилось до 1934 г. 
До тоннеля дело так и не дошло. Зато была построена ширококолейная же-
лезнодорожная ветка Гори – Цхинвал, соединившая Южную Осетию с рай-
онами Грузии.

от культурного единства к разделению осетии. Советская власть 
признавала право всех народов на собственную культуру. Иначе она не смог-
ла бы победить в многонациональной стране. Не сумев создать единую авто-
номию, осетины старались преодолеть разделение строительством общей си-
стемы образования и культуры.

Первый Объединенный съезд дея телей народного образования Северной 
и Южной Осетии состоялся в Цхинвале в августе 1924 г. Съезд постановил 
координировать образовательную, культурно-просветительную, издатель-
скую работу. Перевод начальной школы на родной язык обучения решили 
провести в четырехлетний срок.

В сентябре 1927 г. собрался Вто рой объединенный съезд Северной и Юж-
ной Осетии по вопросам культуры и просвещения. С него начался переход 
на родной язык в делопроизводстве. Был установлен общий срок – 1 января 
1930 г. Для каждого учреждения наметили этапы перехода.

Объединенные съезды Юга и Севера пришли к решению – на всех языках 
записывать свои фамилии в исконном осетинском варианте. За общую нор-
му приняли окончание «-ти» как наиболее близкое к исходному аланскому 
звучанию. Переход начался в среде интеллигенции: например, Чермен Бе-
джизати на Юге, Сармат Косирати на Севере. Однако из-за обвинений в на-
ционализме осетинская форма фамилий не получила массового распростра-
нения.

На Межобластной конференции 1936 г. обсудили разницу в темпах стро-
ительства национальной школы. На Юге дошли уже до шестого класса, и 
в новом учебном году предполагали охватить седьмой. А на Севере на род-
ном языке учились только в 1–4 классах. Конференция поставила задачу за-
вершить переход десятилетней средней школы на родной язык в 1940–1941 
учебном году. Сделать это успели только на Юге, на Севере дошли лишь до 
седьмого класса.

Прямолинейная политизация культуры проявилась во всесоюзном движе-
нии за латинизацию письма. Оно было свя зано с несбыточной мечтой о миро-
вой революции и культурном объединении всего человечества. Осетины име-
ли устоявшуюся письменность на основе кириллицы, но под давлением вла-
сти в 1923 г. тоже приняли решение о переходе на латинский алфавит. А че-
рез 15 лет повсеместный отказ от латиницы послужил удобным поводом для 
культурного разделения Осетии. В 1938 г. на Севере вернули  кириллицу,  
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а на Юге в 1939 г. ввели грузинский алфавит. Он был непонятен большин-
ству осетин и затруднял чтение родной литературы и прессы. Насильствен-
ная грузинизация выглядела оскорбительно и вызвала очередную волну ми-
грации южных осетин на Север. Впрочем, это вполне устраивало тбилисских 
«реформаторов».

Политические репрессии. Советская идеология строилась на строгом 
классовом подходе. Тех, кто происходил из классово чуждой среды, ограни-
чивали в правах. Их не допускали к участию в выборах, получению высшего 
образования, службе в армии, занятию ответственных должностей.

В годы коллективизации зажиточных хозяев называли кулаками и обви-
няли в нежелании отдавать колхозу плоды многолетних трудов своей семьи. 
Кулаков ссылали, при сопротивлении отдавали под суд.

Отдельным поводом для подозрений служило желание объединить Осе-
тию, защитить осетинский язык и культуру. Органы госбезопасности объяс-
няли его влиянием интеллигенции, стремящейся к свободному националь-
ному развитию Осетии. В середине 1930-х гг. были проведены репрессии 
против национальной интеллигенции и патриотической партийно-совет-
ской элиты. Погибли Чермен Беджизати, Рутен Гаглоев, Бидзина Кочиев, 
Созрыко Кулаев, Александр Тибилов, Коста Фарнион и другие выдающиеся 
деятели осетинской культуры. Были уничтожены тогдашний первый секре-
тарь обкома ВКП(б) Борис Таутиев и прежние руководители обкома Сергей 
Гаглоев, Александр Джатиев, Владимир Санакоев, председатель ЦИК Иван 
Джиджоев и секретарь ЦИК Вахтанг Битиев, народные комиссары Герсан 
Багаев, Арсений Дзуцов, Дмитрий Хугаев, военный комиссар Мате Санако-
ев, прокурор области Михаил Гояев, руководители районов Николай Беста-
ев, Арон и Арсен Плиевы, Григорий Санакоев, Владимир Тедеев, Илья Ха-
ребов, Георгий Казиев, Георгий Джанаев, редактор газеты «Коммунист» Из-
маил Гассиев и многие другие. 

Драматизм «классовой борьбы» и трагические потери, понесенные наро-
дом, – неотъемлемая часть грандиозного социального переворота, совершен-
ного в первое двадцатилетие советской истории Осетии.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из резолюции XV областной конференции Юго-осетинской орга-

низации Коммунистической партии Грузии. 1934 г.
Конференция отмечает, что за отчетный период под руководством обкома 

партии Юго-Осетии партийная организация на основе неуклонного проведе-
ния в жизнь генеральной линии партии, непримиримой борьбы со всякими 
проявлениями правого уклона, левых загибов, беспринципной групповщины, 
укрепления и сплачивания партийной организации вокруг проводимых хо-
зяйственно-политических мероприятий добились значительных успехов.

Партийная организация добилась в основном очищения колхозов от клас-
сово-чуждых элементов на основе проведения в жизнь решений Январского 
пленума ЦК ВКП(б) и постановления ЦК КП(б) Грузии от февраля 1933 го-
да, добилась значительного организационно-хозяйственного и политического 
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укрепления колхозов, обеспечивших более высокий урожай текущего года, 
подъем производительности труда колхозников, увеличение доходов колхоз-
ников против прошлого года.

Из протокола 1-й сессии областного Совета депутатов трудящих-
ся Юго-осетии. 1940 г.

Юго-Осетинский областной Совет вобрал в себя все самое передовое и са-
мое активное, что есть у нас в области, сюда входят два депутата Верховного 
Совета СССР, три депутата Верховного Совета Грузинской ССР и один ор-
деноносец, а также знатные люди нашей области: композитор Борис Галаев, 
доцент Хетагуров Василий, доярка-стахановка Бедоева Бабуца, передовые 
педагоги: Сокурова Тамара, Бураковская и др.

Наглядным подтверждением величайшей победы и правильного осу-
ществления ленинской национальной политики является национальный 
состав депутатов Юго-Осетинского областного Совета. Из всего числа депу-
татов: осетин – 41 человек, грузин – 12 человек, евреев – 1 человек, армян – 
1 человек, русских – 1 человек.

Среди депутатов областного Совета имеется 18 женщин, что является на-
шим серьезным успехом в борьбе за вовлечение женщин в дело управления 
государством.

В составе депутатов Юго-Осетинского областного Совета: от 20 до 24 лет – 
4 человека, от 25 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 39 – 35 человек, от 40 до 49 
лет – 8 человек.

Вопросы и задания:
1. Каковы были экономические итоги переходного периода в Южной Осетии?
2. Каковы были культурные итоги переходного периода в Южной Осетии?
3. Какие успехи нового общества принесли наибольшую пользу народу?
4. Почему власти советской Грузии препятствовали строительству перевальной 

дороги?
5. Используя дополнительную информацию, подготовьте сообщение об одном из 

репрессированных деятелей культуры, революционеров, руководителей Юж-
ной Осетии.

6. Насколько объективной кажется сегодня отчетная резолюция Юго-Осетинской 
парторганизации 1934 г.?

7. Почему состав депутатов областного Совета был предметом его гордости?

§ 38. Социалистическая Южная Осетия 1930-х гг.
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Глава IX

Южная оСетИя в ГоДы велИКой 
отеЧеСтвенной войны

§ 39. Сыны осетии на фронтах войны

Мобилизация сил на отпор врагу. Ранним утром 22 июня 1941 г. фа-
шистская Германия без объявления войны напала на СССР. Началась Ве-
ликая Отечественная война советского народа, продолжавшаяся четыре го-
да – до Дня Победы 9 мая 1945 г.

На завоевание Советского Союза были брошены армия, авиация, флот 
Германии и всех ее европейских союзников. Части Красной Армии, располо-
женные на западной границе СССР, вступили в неравный бой с превосходя-
щими силами врага. Фронт военных действий растянулся от Мурманска до 
Кишинева.

Южная Осетия вместе со всем советским народом встала на защиту ро-
дины. Еще до объявления всеобщей мобилизации сотни юношей и девушек 
осаждали военные комиссариаты, желая записаться добровольцами. Всего 
на полях сражений Великой Отечественной войны добывали победу более 
21 тысячи мужественных посланцев области – это пятая часть ее тогдашне-
го населения. На фронт ушло 62 % членов коммунистической партии и три 
четверти комсомольцев – так называли членов ВЛКСМ (Всесоюзного ленин-
ского коммунистического союза молодежи). Добровольцами ушли на фронт 
4 618 жителей Южной Осетии, в их числе 561 девушка.

Ратные подвиги на полях сражений. Уроженцы Осетии внесли до-
стойный вклад в победу над врагом, умножив боевую славу предков. По чис-
лу Героев Советского Союза в соотношении с численностью народа осетины 
заняли первое место среди всех народов СССР – 35 Героев на 355 тысяч осе-
тин по переписи 1939 г. Дважды это звание было присвоено генералу армии 
Иссе Плиеву. Ни один другой народ не дал Родине и столько боевых генера-
лов Великой Отечественной войны. В их числе генерал армии Георгий Хета-
гуров, генерал-полковник Хаджиумар Мамсуров, генерал-майоры Ибрагим 
Дзусов, Георгий Караев, Алексей Кесаев, Леонид Сланов, Алексей Харебов, 
Харитон Худалов, Кантемир Цаликов.

В числе Героев Советского Союза, удостоенных высокого звания в Вели-
кой Отечественной войне, восемь уроженцев Южной Осетии. Более пяти с 
половиной тысяч бойцов были награждены боевыми орденами и медалями. 
Именно их героизм и отвагу унаследовали защитники Республики, боров-
шиеся против грузинского неонацизма в конце ХХ – начале ХХI в.

Глава IX. Южная Осетия в годы Великой Отечественной войны
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Первым из осетин Героем Советского Союза стал летчик из Южной Осе-
тии Алексей Остаев. Он покрыл себя неувядаемой славой еще в сражени-
ях советско-финляндской войны. Звание Героя получил 21 марта 1940 г., 
а в январе 1942 г. погиб в воздушном бою под Москвой и был похоронен на 
Новодевичьем кладбище. Его именем названа одна из улиц Цхинвала, а в 
2015 г. земляки установили ему памятник в родном селении Сохта.

Южный фронт, Кавказ, Курская дуга, Украина – таков боевой путь друго-
го летчика, Героя Советского Союза Сергея Коблова, уроженца селения Коб. 
Звание Героя присвоено ему 14 февраля 1943 г., а погиб он в 1954 г. при ис-
пытании нового самолета. Его имя носит улица в Цхинвале.

Герой Советского Союза Сардион Козонов родился в Карельском районе 
Грузии. Громил врага в боях под Москвой, на Курской дуге, при  освобождении 

Дважды Герой Советского 
Союза генерал армии 

Исса Плиев

Герой Советского Союза 
Алексей Остаев

Герой Советского Союза 
Сергей Коблов

Герой Советского Союза 
Сардион Козонов

Герой Советского Союза 
Григорий Сабанов

Герой Советского Союза 
Василий Чочиев

§ 39. Сыны Осетии на фронтах войны
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Брянска и форсировании реки Днепр. Звание Героя присвоено ему 30 октя-
бря 1943 г. за мужество и героизм в боях при освобождении Белоруссии. «Бей 
фашистов как Козонов!», «Бери пример с Козонова!» – под такими заголовка-
ми выходили статьи во фронтовых газетах.

Герой Советского Союза Григорий Сабанов родился в селении Кедигор. 
Звание Героя получил 1 ноября 1943 г. за успешное форсирование и прочное 
закрепление на западном берегу Днепра. На стене его цхинвальского дома 
была установлена мемориальная доска. В августе 2008 г. дом героя подверг-
ся танковой атаке и был сожжен дотла грузинскими нацистами. Видно, про-
должают бояться осетинского героя.

Герой Советского Союза летчик Василий Чочиев наводил ужас на фаши-
стов. Стоило его самолету появиться над немецкими позициями, по рации 
звучала тревога: «Внимание! Чочиев в воздухе!» Звание Героя было присво-
ено ему 1 ноября 1943 г., а имя увековечено в названиях цхинвальской ули-
цы и средней школы № 10.

Герой Советского Союза Иван Цховребов родился в селении Тигва. Зва-
ние Героя присвоено ему посмертно 22 февраля 1944 г. за мужество и геро-
изм при форсировании Днепра. Во главе взвода десантников он захватил и 
удержал плацдарм на западном берегу великой реки.

Герой Советского Союза сапер Георгий Беруашвили из грузинского села 
Еред получил высокое звание 10 января 1944 г. за форсирование Днепра. 
С отделением из шести человек за семь дней под вражеским огнем он пере-
правил через Днепр полторы тысячи бойцов, 20 орудий, 35 минометов, 3 зе-
нитки, 900 ящиков боеприпасов.

Герой Советского Союза Константин Кочиев родился в Цхинвале. На фрон-
те он командовал отрядом торпедных катеров Черноморского флота. Пото-
пил 14 вражеских кораблей. Звание Героя получил 16 мая 1944 г. В родном 
городе его именем названы одна из центральных улиц и средняя школа № 2.  

Герой Советского Союза 
Иван Цховребов

Герой Советского Союза 
Георгий Беруашвили

Герой Советского Союза 
Константин Кочиев

Глава IX. Южная Осетия в годы Великой Отечественной войны
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В Новороссийске ему установлен памятник. А еще в мае 1944 г. на фронте 
был издан специальный плакат о боевых подвигах героя-моряка. В длинном 
тексте есть и такие слова: «Море для К. Кочиева – родная стихия. Днем и но-
чью торпедные катера его дивизиона бороздят черноморские просторы. В ка-
ждом боевом походе проявляются изумительные качества мужественного ка-
терника – настойчивость в поиске врага, дерзость в атаке, терпение в засаде, 
меткость торпедного и пулеметного огня. Уж если Кочиев немца встретит – не 
упустит, – так говорят о доблестном офицере боевые друзья».

Память народа. Сыны и дочери Осетии служили во всех родах войск, ге-
роически сражались на всех фронтах. Воевали в партизанских отрядах на 
Украине и в Белоруссии, вступали в движение Сопротивления европейских 
стран. Всех их, и оставшихся лежать в чужой земле, и вернувшихся домой с 
победой, народ наградил вечной памятью и неиссякаемой любовью.

Коста Кусраев, уроженец селения Гром, ушедший на фронт рядовым крас-
ноармейцем, командовал партизанской бригадой в Греции и Северной Ма-
кедонии. Его именем назвали улицу в городе Скопье, македонской столице.

Самые сложные и ответственные задания выполнял летчик-ас Шалико 
Козаев из селения Корнис. В своем последнем бою он был тяжело ранен, 
но посадил подбитый самолет на захваченной врагом территории. Чтобы не 
сдаться врагу, герой оставил для себя последнюю пулю, но успел уложить 
нескольких фашистов. Его навечно зачислили в списки полка, чтобы при 
всех построениях и поверках звучало славное имя героя-осетина.

Воины Южной Осетии, свято выполняя свой долг перед Родиной, муже-
ственно сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Еще не 
закончилась война, когда главная советская газета «Правда» опубликовала 
такое приветствие: «Сыны осетинского народа в борьбе с гитлеровскими за-
хватчиками показали образцы героизма и мужества. И сейчас, когда пробил 
час решающих битв, храбрые осетины показали миру, что они способны тво-
рить чудеса отваги во имя независимости».

Имена героев, завоевавших победу в жестоких битвах, не подвластны заб-
вению. Их память увековечена на Аллее Героев в Цхинвале, в сотнях памят-
ников на просторах бывшего Советского Союза, их именами названы улицы 
и школы в родных городах и селах Республики. Их великие подвиги запе-
чатлены в архивных документах и музейных экспозициях. Они прославили 
родной народ. И народ сложил песни о своих героях.

День Победы – 9 мая ежегодно торжественно отмечается в Республике 
Южная Осетия как один из главных государственных праздников нашей 
страны.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из наградного листа к присвоению звания Героя Советского Со-

юза сержанту Сабанову Григорию Герасимовичу. 21 октября 1943 г.
В ночь с 25 на 26 сентября 1943 г. товарищ Сабанов вместе с группой раз-

ведчиков, в количестве 19 человек, первым ворвался на правый берег Дне-
пра и с ходу с криком «ура» атаковал противника. Решительно продвигаясь 

§ 39. Сыны Осетии на фронтах войны
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вперед, проявлял образцы героизма и бесстрашия. Тов. Сабанов упорно сра-
жался в течение всей ночи 26 сентября 1943 г. за расширение плацдарма на 
правом берегу Днепра. Огнем и гранатами, в рукопашной схватке тов. Саба-
нов уничтожил 11 немцев и захватил тягач противника.

Днем 26 сентября 1943 г. противник силою до батальона переходил в 
яростные контратаки на группу разведчиков. Все контратаки противника 
были отбиты с большими для него потерями. Тов. Сабанов отстоял им же за-
воеванную территорию и в последующих боях, неоднократно участвуя в ата-
ках, продолжал громить врага. Все разведзадачи тов. Сабанов выполнял с 
полным умением и бесстрашием разведчика, доставляя командованию цен-
ные данные о противнике.

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Вопросы и задания:
1. Сколько посланцев Южной Осетии воевало на фронтах Великой Отечественной 

войны?
2. Назовите и обязательно запомните имена Героев Советского Союза, которых да-

ла Родине Южная Осетия.
3. Используя дополнительную информацию, подготовьте сообщение об одном из 

наших героических земляков – участников Великой Отечественной войны.
4. Чем еще, кроме тысячелетних военных традиций, можно объяснить число героев- 

осетин?
5. Расспросите старших, кто из ваших предков и родственников воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны?
6. Как вы думаете, помогла ли память о подвигах наших героев и жертвах, поне-

сенных народом в Великой Отечественной войне, построить Республику и побе-
дить современный фашизм?

7. Внимательно прочтите текст из наградного листа Героя Советского Союза Г. Г. Саба-
нова. Обратите внимание на местность, которую наш герой освобождал от фашистов.

§ 40.  «все для фронта, все для победы!»

Место осетии в битве за Кавказ. Потерпев поражение под Москвой, 
германская армия продолжала наступать в южном и восточном направле-
ниях. Летом 1942 г. началось Сталинградское сражение. Одновременно раз-
вернулась битва за Кавказ. На берегах Волги и на Кавказе решалась в те 
дни судьба всей страны.

Немецкие войска рвались на Кавказ, чтобы завладеть черноморскими 
портами, нефтяными промыслами, всеми природными богатствами и транс-
портными узлами. Гитлеровское командование сосредоточило на кавказ-
ском направлении огромные силы.

Южная Осетия стала важной тыловой базой Красной армии. По железной 
дороге из Гори в Цхинвал и дальше через перевалы во Владикавказ пере-
двигались войска. С территории Ирана поступали военные грузы от запад-
ных союзников.

Глава IX. Южная Осетия в годы Великой Отечественной войны
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Через Северную Осетию проходили Военно-Грузинская и Военно-Осетин-
ская дороги, связывавшие центр страны с Закавказьем. Из Владикавказа от-
крывалась прямая дорога к нефтяным промыслам Грозного и Баку. Штурм 
Владикавказа начался 3 ноября 1942 г. и продолжался несколько дней. Не-
мецкие части были разгромлены и отброшены на десятки километров. Пора-
жение под Владикавказом заставило немецкую армию отступать.

Врагу не удалось ступить на землю Южной Осетии, но с началом битвы за 
Кавказ территория автономной области превратилась в прифронтовую зону. 
В Цхинвале был создан областной комитет обороны, город и область переве-
ли на военное положение.

Для обороны перевалов, охраны дорог и мостов в Южной Осетии сформи-
ровали пять истребительных батальонов. В каждом батальоне было по 246 
бойцов, а всего по области – 1 230 человек. Для обороны восьми перевалов и 
борьбы против лазутчиков и диверсантов 300 бойцов перевели на казармен-
ное положение. Их боевые группы разместились в 20 пунктах области.

Все взрослое население Южной Осетии, включая старшеклассников, про-
шло подготовку по противовоздушной и противохимической обороне. В цен-
трах военной подготовки проходили обучение команды снайперов, горных 
стрелков, истребителей танков. На промышленных предприятиях, в учреж-
дениях и организациях была установлена жесткая военная дисциплина. Ав-
тономная область мобилизовала все силы и была готова к отпору врагу.

Сдача в плен 
гитлеровцев под 
Владикавказом. 
Ноябрь 1942 г.

Немецкая 
трофейная 
техника в центре 
Владикавказа

§ 40.  «Все для фронта, все для победы!»
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Подвиг тружеников тыла. Судьба Родины решалась не только на фрон-
те. Те, кто остался работать в тылу, день и ночь трудились под лозунгом «все 
для фронта, все для победы». Ушедших на фронт мужчин заменяли на рабо-
чих местах женщины и дети. Жизнь всей страны перестроилась на военный 
лад – осваивали производство необходимой фронту продукции.

В Южной Осетии в годы войны было открыто два десятка новых предпри-
ятий, выпускавших оборонную продукцию. Заготовки буковой древесины, 
необходимой в самолетостроении, выросли в 27 раз. Выпускали деревянные 
и металлические детали оружия, 
штабную мебель, печи для фрон-
товых землянок, конскую упряжь 
и седла. Для нужд военных го-
спиталей организовали добычу 
гипса в окрестностях селения Ке-
мулта.

24 июня 1941 г., через день по-
сле начала войны, в Цхинвале 
прошел многолюдный митинг. 
Собравшиеся поддержали трудо-
вой почин рабочего Н. Чи бирова 
перевыполнить план на 200%. 
На предприятиях широко развер-
нулось движение «двухсотников». 
И колхозники, забыв о перегибах коллективизации, перевыполняли плано-
вые задания. Все сельские жители, включая школьников, вышли на колхоз-
ные поля и фермы. На 20% увеличились посевные площади. Выросли постав-
ки государству мяса, молока, шерсти, кожи, картофеля, фруктов, яиц.

В 1941 г. в здании цхинвальской школы № 2 был открыт первый военный 
госпиталь на 650 коек. Позже организовали еще три госпиталя. Из бойцов, 
лечившихся в Южной Осетии, каждый третий вернулся в строй и продол-
жил бить фашистов.

Юго-Осетинский театр провел сотни концертов в войсковых частях и го-
спиталях, актеры были награждены медалями «За оборону Кавказа» и «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Южная Осетия с начала 1942 г. принимала эвакуированных жителей Бе-
лоруссии и Украины, Москвы, Ленинграда, Владикавказа. В Цхинвал были 
временно перемещены Северо-Осетинский пединститут, Северо-Осетинский 
государственный драматический театр, Московский художественный театр, 
Харьковский музыкальный театр.

В область хлынули тысячи беженцев из европейской части СССР, где шли 
боевые действия. За четыре года войны в Южной Осетии обрели временный 
приют и работу более двадцати тысяч человек. Торговля продовольственны-
ми и промышленными товарами была ограничена, пришлось ввести карточ-
ную систему. Для эвакуированного населения специальным решением вы-
деляли крупу, мыло, сахар.

Помощь фронту из Осетии

Глава IX. Южная Осетия в годы Великой Отечественной войны
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Массовый патриотизм жителей Южной осетии. Все годы войны дей-
ствовал Фонд обороны, в который жители Советского Союза вносили свои по-
сильные вклады. В этом патриотическом движении активно участвовал на-
род Южной Осетии. О массовости этого патриотического движения ярче все-
го свидетельствует сбор личных средств. Так, Марта Плиева, председатель 
колхоза и кавалер ордена Ленина, внесла в фонд обороны 177 тысяч рублей. 
Колхозный чабан Георгий Башарули внес 100 тысяч рублей, столько же – 
тракторист Мелитон Джиоев. На взрослых равнялись и школьники. Напри-
мер, пионерка Корнисской школы Зоя Парастаева внесла 20 тысяч рублей в 
фонд обороны, 60 тысяч рублей собрали пионеры Ередской школы.

Из личных средств жителей Южной Осетии было собрано 18 миллионов 
рублей на строительство танковой колонны и авиационной эскадрильи. Так, 
композитор Борис Галаев внес 4200 рублей, актер Дмитрий Мамиев – 1600 
рублей, а ученица второго класса Рая Бекоева – 20 рублей.

На фронт отправляли посылки с теплой одеждой, постельным бельем, 
продуктами питания, перевязочными средствами, лекарственными травами

Пионеры области собрали за годы войны сотни тонн металлолома для пе-
реплавки и выпуска оружия.

Югоосетинские семьи усыновили триста детей-сирот из оккупированных 
районов страны. Работала общественная комиссия по присмотру за детьми, 
оставшимися без родителей.

Люди с тревогой и надеждой ожидали сообщений Совинформбюро о по-
ложении на фронте. Их передавали по радио, публиковали в каждом номе-
ре центральных и осетинских газет. Вслух читали письма с фронта. Можно 
представить радость родителей Константина Кочиева, получивших его пись-
мо в мае 1944 г.:

«Здравствуйте, дорогие папа, мама, Лида и Заира. Сегодня прибыл к себе 
в часть из боев за Севастополь. Полностью очищен наш дорогой Крым, наша  

Эхо войны. 
Худ. Г. Котаев

§ 40.  «Все для фронта, все для победы!»
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славная столица моряков – Севастополь – город-герой. Для меня сегодня ра-
достный день, мне присвоено звание Героя Советского Союза. Поздравляю 
вас за себя, за то, что я не подвожу вас и вашу честь перед народом. Я рад, 
что держу честь своих родных и не даю им краснеть ни перед кем. Сам я жив 
и здоров. Если мне удастся, то я обязательно приеду домой, хотя бы на не-
сколько дней. Целую всех, ваш сын Костя. Папа, передай от меня нашим 
колхозникам мой боевой привет и лучшие пожелания в работе и в жизни».

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. В мае 
1945 г. советский народ одержал историческую победу над гитлеровской Гер-
манией, над европейским фашизмом. Победа в самой кровопролитной войне 
была завоевана общими усилиями всех республик, краев и областей СССР.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из заявления девушек-комсомолок о направлении их на фронт. 

1942 г.
В дни Великой Отечественной войны советского народа, когда на нашу 

страну вероломно напали немецко-фашистские захватчики, когда над на-
шей славной Родиной нависла серьезная опасность, мы, дочери великой Со-
ветской страны, воспитанницы Ленинского комсомола в духе беспредельной 
преданности Коммунистической партии, хотим принять активное участие в 
боях за Родину.

Не жалея своей энергии, своей жизни, мы будем бороться вместе с наши-
ми братьями, отцами, мужьями рука об руку, чтобы скорее разгромить злей-
шего врага всего прогрессивного человечества – германский фашизм.

Гитлер хочет отнять у нас нашу счастливую жизнь, нашу свободу, нашу 
честь. Но не отнять ему нашей свободы, нашу мать-Родину, наше Отечество, 
за которое боролись, проливали и проливают кровь наши отцы и братья. Не 
отнять людоеду Гитлеру наше социалистическое государство, которое созда-
но великим Лениным.

Мы – ленинская молодежь – просим, чтобы нас зачислили в ряды до-
блестной Красной Армии для защиты завоеваний Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Просим не отказать нам в нашей просьбе. Джиоева М. И., Николенко Н. П., 
Гончарук С. И., Плиева К. Г., Цховребова М. Г., Цховребова А. Г., Тигиева Ж. М.,  
Геладзе А. Н.

Вопросы и задания:
1. Какое место занимает битва за Кавказ в истории Великой Отечественной войны?
2. Как развивались военные действия на территории Северной Осетии?
3. В чем состояла перестройка экономики Южной Осетии на военный лад? 
4. Что означало объявление Южной Осетии прифронтовой зоной?
5. В чем состоял, из чего складывался подвиг народа в годы войны?
6. Как жители Южной Осетии помогали фронту?
7. Расскажите о жизни нашего народа в годы войны: как записывались доброволь-

цами, готовились к обороне, работали, собирали помощь фронту, ждали вестей, 
встречали эвакуированных, раненых, детей-сирот.

8. Какие выводы можно сделать, читая заявление девушек-комсомолок?

Глава IX. Южная Осетия в годы Великой Отечественной войны
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Глава X

Южная оСетИя в 1945–1985 гг.

§ 41. Социально-экономическое положение Южной осетии в 
1945–1955 гг.

Промышленность. Победоносное завершение Великой Отечественной 
войны позволило стране вернуться к мирной жизни. План четвертой пяти-
летки (1946–1950 гг.) поставил цель полного восстановления экономики. Ав-
тономная область понесла невосполнимые людские потери. Половина участ-
ников войны остались лежать в чужой земле, многие фронтовики вернулись 
к родным очагам инвалидами. Хотя Южная Осетия и не стала театром воен-
ных действий, к концу войны ее производственные ресурсы были истощены. 
Послевоенное восстановление и развитие хозяйства в Южной Осетии ослож-
нялось хроническим отставанием от других регионов Закавказья.

В послевоенные годы были продол-
жены разработки строительного ту-
фа и барита, начавшиеся еще до во-
йны. На проектную мощность вышла 
Цнелисская тальковая фабрика. За-
вершилась реконструкция Джавского 
наливочного завода минеральной во-
ды. Первую продукцию выдал Цхин-
вальский пивоваренный завод. Пред-
приятия лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности превзошли 
показатели довоенных лет.

Главным событием экономической жизни Южной Осетии стало строи-
тельство Квайсинского рудоуправления с обогатительной фабрикой. Этот 
крупнейший промышленный объект автономной области был сдан в эксплу-
атацию в 1950 г.

В годы пятой пятилетки (1951–1955 гг.) в Южной Осетии происходила ре-
конструкция работающих предприятий. Путем их технического переоснаще-
ния был достигнут новый уровень эффективности производства, повысилась 
производительность труда. Так, в 1954 г. объем продукции Квайсинского ру-
доуправления вырос в 2,5 раза. По итогам года оно вышло на третье место 
среди предприятий Министерства цветной металлургии СССР. В том же го-
ду вся промышленность автономной области дала продукции на 52,5 мил-
лиона рублей – это в 9 раз больше, чем в предвоенном 1940 г. Пятилетний 

Дорожники 40-х. Худ. Г. Котаев

§ 41. Социально-экономическое положение Южной Осетии в 1945–1955 гг.
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план был выполнен досрочно. Свою роль сыграли социалистическое сорев-
нование, стахановское движение и ударничество.

Рост промышленности приводил к качественным переменам в социаль-
ной структуре Южной Осетии. Выросла не только численность рабочих и ин-
женерно-технического персонала, но и доля этих групп в составе населения 
области. 

Сельское хозяйство. Свой вклад в послевоенное восстановление и раз-
витие хозяйства Южной Осетии внесли и сельские труженики. Уже в 1946 г. 
садоводы области вырастили урожай фруктов, втрое превосходивший пока-
затели предыдущего года.

Из года в год расширялись площади, отводимые под сады и виноградни-
ки. Общая площадь садов в 1953 г. составила 2 400 гектаров. Богатые уро-
жаи овощей и фруктов собирали колхозники Авневского, Хетагуровского, 
Ередвского, Кехвского, Дменисского и ряда других хозяйств Южной Осетии. 
Этому способствовало внедрение передовых методов труда, применение тех-
ники и минеральных удобрений. В августе 1952 г. завершилось строитель-
ство Ванатского оросительного канала. Он напоил живительной влагой пло-
дородные земли колхозов селений Аргвиц, Еред, Ксуис, а также колхозные 
поля Горийского района Грузии.

Важную роль в растениеводстве играл Горно-луговой стационар Акаде-
мии Наук СССР в высокогорном селении Ерман Дзауского района. Там под 
руководством профессора Н. Буша вывели ценные сорта овощей. В частно-
сти, удалось значительно повысить урожайность картофеля.

Общее поголовье скота увеличилось за годы четвертой пятилетки на 
63 %, хотя по ряду основных показателей животноводы области не выпол-
нили плана. За годы пятой пятилетки общее поголовье скота увеличилось 
лишь на 38 %. Снижение темпов развития животноводства продолжилось 
и в последующие годы, хотя это основная отрасль сельского хозяйства Юж-
ной Осетии.

Впрочем, отдельные колхозы добивались неплохих результатов, их даже 
отмечали переходящими Красными Знаменами. В числе передовых числи-
лись животноводы Ленингорского района, селения Верхний Рук, некоторых 
других хозяйств.

Несмотря на частные успехи, Южная Осетия в социально-экономическом 
развитии значительно отставала от других территорий в составе Грузинской 
ССР. На то были серьезные причины, о которых следует сказать отдельно.

Экономическая дискриминация Южной осетии. Главной причиной 
отставания автономной области была традиционная политика экономиче-
ской дискриминации. Для чего нужно было поддерживать кустарный уро-
вень промышленности, по возможности не строить новые предприятия, за-
вышать плановые задания в сельском хозяйстве? Конечно, для максималь-
ного истощения природных ресурсов, изгнания городских и разорения сель-
ских жителей.

Еще в годы довоенных пятилеток был отработан простой механизм: в пя-
тилетний план Грузинской ССР включали строительство объекта в Южной 

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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Осетии. Через год-другой находили предлог для его переноса в другое ме-
сто – это не мешало союзной республике отчитываться о выполнении плано-
вых заданий.

Нетрудно провести сравнение. За годы индустриализации и послевоен-
ных пятилеток в Грузии были построены крупные заводы и мощные гидроэ-
лектростанции. Были возведены новые города (Рустави, Ткибули, Чиатура и 
другие), проложены пути сообщения. Развивались культура, наука, образо-
вание. Росла численность населения.

Эти успехи старательно обходили Южную Осетию стороной. Здесь после 
войны были закрыты Чурисхевский и Джалабетский лесопильные заводы, 
прекращена разработка месторождения нефти у селения Гром.

Невозможно было перенести свинцово-цинковые месторождения Кудар-
ского ущелья – поэтому там пришлось строить предприятия Квайсинского 
рудоуправления. Они вступили в строй после войны. Можно представить, 
как были расстроены в Тбилиси.

В 1947 г. союзные власти передали Южной Осетии оборудование австрий-
ского авторемонтного завода. В следующем году новый завод стал одним из 
передовых предприятий области. Плановое задание 1949 г. он выполнил на 
315 % уже к 7 ноября, годовщине Октябрьской революции. Первоначально 
завод подчинялся Министерству обороны СССР, а в 1950 г. по просьбе мест-
ных властей был передан автономной области. Конечно, руководство Грузии 
не желало с этим мириться, и завод был перебазирован в город Кутаиси.

В 1949 г. Совет Министров СССР постановил построить в Грузии девять 
мясокомбинатов, один из них – в Цхинвале. Восемь комбинатов заработа-
ли уже в 1950 г., и только девятый – Цхинвальский – не начали строить да-
же в следующей пятилетке. Так же затягивали постройку хлебокомбината, 
а строительство цементного завода в селении Тбет и вовсе изъяли из плана.

В сельском хозяйстве применялась методика завышения плановых за-
даний. Примером может служить план 1945 г. Площадь под озимые куль-
туры увеличили на тысячи гектаров. Такой пашни в малоземельной обла-
сти просто не было. Колхозников заставили распахивать сельские выгоны, 
и от бескормицы пало 2 700 голов крупного рогатого скота. Резко снизи-
лись показатели приплода. План по сдаче молока государству был выпол-
нен лишь на 44 %.

Одновременно был почти удвоен план сдачи мяса. Колхозники вынуж-
денно забивали собственный скот. К концу 1945 г. в области насчитывалось 
2,5 тысячи бескоровных хозяйств, из них более 900 вовсе не имели скота. В 
таких крупных селах, как Сарабук, Рустау, Джер оставалось по 1–2 коровы.

Положение ухудшалось с каждым годом. В 1952 г. поголовье крупного 
рогатого скота по Южной Осетии сократилось на 3 900 голов, овец и коз – 
на 11 000, свиней – на 4 000 голов. В 1953 г. 60 % личных хозяйств не име-
ли скота. Чтобы выполнить плановые задания, колхозы закупали зерно и 
скот на стороне.

Сравнение с соседними грузинскими районами не оставляет сомнения: 
все было продумано. Колхозники Цхинвальского района в 1951 г. должны 
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были сдать государству 12 килограммов мяса и 2 250 граммов шерсти с гек-
тара, а в Горийском районе задание составило 8,6 килограммов мяса и 600 
граммов шерсти. А план сдачи государству зерна устанавливался даже тем 
горным селам Южной Осетии, где зерновые культуры не произрастали.

Дискриминация вела к разорению крестьян. Например, в 1952 г. из 161 
колхоза Южной Осетии в 117-ти колхозники не получили денежного возна-
граждения. А в колхозах селений Лет, Кадисар, Ерцо, Ерман и некоторых 
других оплата труда вообще не состоялась – ни в денежной, ни в натураль-
ной форме.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из научной статьи о положении Южной осетии в составе Совет-

ской Грузии
Проводимая в 1940-е гг. политика экономической дискриминации насе-

ления Южной Осетии продолжалась и даже усилилась в 1950-е гг., о чем 
свидетельствуют следующие цифры: если до 1950 г. облагаемая площадь 
Южной Осетии определялась в 80 тыс. га, то с 1950 г. она возросла до 217 
тыс. га. Это было достигнуто путем отнесения правительством Грузии к об-
лагаемой площади Южной Осетии и тех зимних пастбищ, которыми пользо-
валась область в Ставропольском крае. Путем такой манипуляции резко по-
высились плановые задания животноводов Южной Осетии, которые практи-
чески невозможно было выполнить.

В отношении Южной Осетии республиканские власти практиковали 
«дифференцированный» подход в планировании народного хозяйства. Ме-
ханизм такого подхода заключался в том, что план сдачи зерна устанавли-
вался и тем горным районам, где пшеница никогда и не произрастала, или 
сдачи яиц для районов, в которых никогда не было никаких условий для 
развития птицеводства.

Подобная политика экономической дискриминации осетинского кре-
стьянства привела к нищете и разорению сельского населения области.

(Тедеева У. Ш. Южная Осетия в составе Советской Грузии // Грамота. 
2012. № 1)

Вопросы и задания:
1. Какие промышленные предприятия были построены в Южной Осетии в после-

военные годы?
2. Какой вклад в восстановление экономики области внесли труженики сельского 

хозяйства?
3.  Какие методы дискриминации Южной Осетии применялись в промышленной 

политике?
4. Какие методы дискриминации применялись для разорения сельских жителей 

Южной Осетии?
5. Можно ли, вспомнив события 1920 г., предположить цель, которую власти совет-

ской Грузии планировали достичь путем экономической дискриминации Юж-
ной Осетии?

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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§ 42. национальная политика и демографические процессы 
1940–1950-х гг.

Культурная дискриминация Южной осетии. Политика дискримина-
ции южных осетин имела последовательный программный характер. Под-
рыв социально-экономического развития Южной Осетии сопровождался 
культурным наступлением – принудительной грузинизацией.

В 1939 г. автономной области навязали отдельную письменность на основе 
грузинского алфавита. Стратегическая цель – разрушить национально-куль-
турное единство Осетии, провести культурную 
границу между Югом и Севером. Ведь в Северной 
Осетии использовали традиционную кириллицу.

В августе 1944 г. в Южной Осетии началась 
принудительная «школьная реформа». Ее прово-
дили по приказу из Тбилиси, без учета мнения ру-
ководства и общественности Южной Осетии. На 
первом этапе перевели на грузинский язык препо-
давание в средних и восьмилетних школах. Лишь 
несколько городских школ продолжали работать 
на русском языке. Окончить школу на родном язы-
ке осетин уже не мог. Особенно тяжело пришлось 
учащимся из горных сел. Так, из тридцати учени-
ков выпускного класса Кировской средней школы 
Джавского района окончить учебу смогли лишь 
шестеро.

Следующие пять лет осетинские дети могли учиться на родном языке 
лишь в начальных классах. А в августе 1949 г. был проведен второй этап 

реформы, в результате которого преподавание на 
осетинском языке оказалось под полным запретом.

В 1951 г. на грузинский язык было переведено 
и все делопроизводство автономной области. В те-
чение одного дня со стен зданий были сняты все 
вывески на осетинском языке. Искусственно наса-
ждались грузинские названия. Осетинскую лите-
ратуру изымали из библиотек.

В 1951 г. органы государственной безопасности 
Грузинской ССР раскрыли в Цхинвале подполь-
ную молодежную организацию «Рæстдзинад». Ее 
члены Владимир Ванеев, Хазби Габуев, Лев Гас-
сиев, Заур Джиоев, Георгий Бекоев пытались про-
тивостоять вытеснению осетинского языка из соци-
альной жизни. Они выступили против закрытия 
осетинских школ и перевода делопроизводства на Хазби Габуев

Владимир Ванеев
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грузинский язык: писали и расклеивали листовки. Всех пятерых на закры-
том судебном заседании в Тбилиси приговорили к длительным срокам за-
ключения: от 8 до 25 лет.

Любые попытки защитить осетинский язык и культуру объявлялись про-
явлением «буржуазного национализма». Такое обвинение руководители со-
ветской Грузии предъявляли ко всей интеллигенции Южной Осетии. Обра-
зованных осетин увольняли с руководящих должностей на государственной 
службе, из правоохранительных органов, даже из системы здравоохранения 
и других учреждений социальной сферы. К примеру, в начале 1950-х гг. в 
Дзауском санатории на всех должностях, от директора до парикмахера, ра-
ботали грузины. Их переводили из других регионов, потому что во всем рай-
оне прежде не было ни одной грузинской семьи. Конечно, и руководителями 
Южной Осетии неизменно назначались тбилисские функционеры.

«Добровольная» миграция осетин из Южной осетии. Чтобы уско-
рить ассимиляцию или изгнание южных осетин, автономную область пре-
вратили в аграрно-сырьевой придаток соседних грузинских районов. Она за-
нимала последние места в СССР по темпам хозяйственного развития, чис-
лу рабочих мест и уровню социальной защиты населения. Ставилась задача 
выдавить осетин на Север или переместить в районы Грузии. В последнем 
случае им старались навязать грузинскую форму фамилий и новую запись в 
графе «национальность».

Политика дискриминации вынуждала южных осетин покидать землю 
предков. В 1940–1950-х гг. миграция коренного населения автономной обла-
сти приняла массовый характер. Низкая оплата труда и разорение  личных 

Члены организации «Рæстдзинад» после заключения (слева направо) – 
Георгий Бекоев, Заур Джиоев, Владимир Ванеев и Лев Гассиев
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хозяйств вынуждали крестьян Южной Осетии покидать родные места, в ре-
зультате многие горные селения обезлюдели. Малая часть сельских труже-
ников пополнила городские ряды неквалифицированных рабочих. Боль-
шинство же разъехались в поисках лучшей доли.

Заметную волну миграции южных осетин на Север вызвала грузинизация 
осетинского письма. Сразу же после начала «школьной реформы» в 1944 г. 
из осетинских сел Дзауского, Цхинвальского и Ленингорского районов бежа-
ло 380 крестьянских дворов, или 2 200 человек. Всего в 1944–1945 гг. из Юж-
ной Осетии выехало 705 дворов – примерно 5 000 человек. Целые села при-
шли в запустение.

Новая волна миграции накрыла автономную область на втором этапе «ре-
формы». В 1951–1952 гг. численность осетинского населения автономной об-
ласти сократилась на 9 тысяч человек.

Всего к 1954 г. из Южной Осетии переселились на Север 26 тысяч чело-
век. Это почти половина осетинского населения области. Тогдашний первый 
секретарь ЦК КП Грузии Акакий Мгеладзе не сумел скрыть удовлетворе-
ния, заявив: «Пусть кто хочет, тот и бежит!».

Принудительная миграция осетин. Прошло меньше четверти века по-
сле геноцида и ущербной автономизации южных осетин, когда у Грузии по-
явилась возможность нового захвата осетинских земель. В начале 1944 г. 
депортировали жителей Чечено-Ингушской АССР. На их место выбросили 
осетин из горных селений Южной и Северной Осетии и Казбегского района 
Грузии.

Как обычно, Грузия старалась сократить численность осетин в Юго-Осе-
тинской Автономной Области. Однако на этот раз удалось поставить более 
масштабные цели.

Во-первых, решалась стратегическая задача полного захвата террито-
рий, прилегающих к Военно-Грузинской дороге. Поэтому наибольшее чис-
ло переселенцев-южан выдавили из Ленингорского района. Чтобы вытес-
нить осетин из Казбегского района (восточная часть исторической горной 
Осетии), там никогда не строили дорог, школ, медицинских учреждений, 
не проводили электричество. Теперь же в Тбилиси спешили навсегда осво-
бодиться от коренного населения захваченных верховьев Терека и Арагвы. 
Это и был Казбегский район, включавший территорию осетинских обществ 
по обе стороны от Крестового перевала. К зачищенному Казбегскому району 

Медаль, посвященная 50-летию ЮО АО Значок, посвященный 50-летию ЮО АО
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 присоединили и юго-восточную часть Северной Осетии (между реками Терек 
и Ганалдон), насильственно «освобожденную» от осетин. Это именно те севе-
роосетинские земли, которые прилегают к Военно-Грузинской дороге.

Отселение северных осетин было частью решения еще одной стратегиче-
ской задачи: изменения территориально-административных границ на Се-
верном Кавказе в пользу Грузинской ССР. Тогда же Грузии были целиком 
переданы Балкария и Карачай, тоже «освобожденные» от депортированных 
народов. Полученные этим способом земли немедленно населяли грузин-
скими крестьянами.

В одной из жалоб, поданных изгнанными осетинами, говорится, что гру-
зинские переселенцы «абсолютно не ценят исторических местных ценно-
стей, а наоборот разрушили памятники старины Осетии и сожгли мертвецов 
в могильниках, имеющих историческую давность. Разорили кладбища: сня-
ли все памятники, а также железные решетки и устроили из них ограды во-
круг своих огородов. Церковь, построенная нашими предками, тоже разру-
шена, как и школа».

Когда в 1957 г. восстановили Чечено-Ингушскую АССР, туда возвраща-
лось ингушское и чеченское население. А осетин никто не собирался возвра-
щать в родные горы. Лишенных родного угла выселенцев из Южной Осетии 
и Казбегского района распределили в качестве беженцев по равнинным се-
лениям Северной Осетии.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из воспоминаний Георгия Бекоева о суде над группой «Рæстдзинад»
Суд проходил здесь же, в здании МГБ. Коридор, по которому меня вели 

на суд, был полон вооруженных охранников, стоящих по обе его стороны. 
Вдруг мне в голову пришла безумная мысль, что меня ведут на расстрел, и я 
решил перед смертью бросить в лицо палачам гордое: «Да здравствует Ста-
лин!» Удивительно, в такие минуты я думал не об отце и матери, а о нем, 
Иосебе Джугашвили! Сколько лжи вбили в наши головы за эти 30 лет!

Вопросы, которые нам задавали, и близко не касались проблемы закры-
тия осетинских школ или изменения алфавита на грузинский. Не было ска-
зано ни слова о том, кто их закрыл, зачем, нужен ли осетинам родной язык 
или нет, о том, что многие осетинские дети были вынуждены бросить учебу, 
так как им трудно учиться на грузинском языке, что русских школ в области 
осталось очень мало... Нет, таких вопросов не было. Зато звучали абсурдные 
обвинения – мы и американские шпионы, и враги Советского Союза, и на-
ционал-шовинисты, нас надо выжечь каленым железом. Ну что можно было 
ответить нашим судьям на эти бредни?

Суд ушел совещаться о вынесении приговора. Мы молча думали каждый 
о своем. Уже через несколько минут нам зачитали приговор: Ладику Ване-
еву – 25 лет тюрьмы и 5 лет лишения прав, Зауру Джиоеву – 10 лет и 5 лет 
лишения прав, Леве Гассиеву – 10 лет и 5 лет лишения прав, Хазби Габуе-
ву – 10 лет и 5 лет лишения прав, Георгию Бекоеву – 8 лет и 3 года лишения 
прав. Был осужден и мой брат Саша.

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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Вопросы и задания:
1. Расскажите о советских реформах осетинской письменности, используя также 

информацию из § 38. Что указывает на политический характер этих реформ?
2. Каковы были цели «школьной реформы»? Можно ли, обратив внимание на да-

ты, предположить ее связь с планом перемещения осетин на место депортиро-
ванных жителей Чечено-Ингушетии?

3. Как вы думаете, почему культурное наступление на Южную Осетию грузинские 
власти начали, не дожидаясь окончания Великой Отечественной войны?

4. Какие события на Северном Кавказе открыли возможность принудительного 
выселения осетин с родной земли?

5. Расскажите о методах вытеснения осетинского населения из автономной обла-
сти. Какие последствия имела миграция южных осетин?

6. Предложите историческую оценку деятельности молодежной организации 
«Рæстдзинад».

§ 43. Экономическая и социальная жизнь Южной осетии 
в 1950–1960-е гг.

Политические перемены в СССР. В 1950-е гг. начался новый этап в 
общественно-политической жизни страны. Изменились внешние атрибу-
ты советской власти: народные комиссариаты заменили министерствами, 
ВКП(б) переименовали в КПСС (Коммунистическую партию Советского Со-
юза). После смерти Сталина, последовавшей в 1953 г., партия сделала по-
пытку оживить демократические традиции. В феврале 1956 г. состоялся ХХ 
съезд КПСС, на котором был положен конец культу личности Сталина. Это 
означало, что правящая партия признала некоторые свои ошибки. Одно из 
важных последствий такого признания – восстановление в правах (реабили-
тация) тех, кто был невинно осужден. К сожалению, для большинства деяте-
лей осетинской культуры, для многих честных коммунистов реабилитация 
была посмертной.

Коммунистическая партия не нашла в себе сил отказаться от команд-
но-административной системы. Новые руководители страны не показали 
особых талантов. Их преобразования, которые не меняли принципов жиз-
ни общества, оказались безуспешными. Пытались заменить отраслевые ве-
домства территориальными советами народного хозяйства, пробовали раз-
делить сельские и городские органы управления. Венцом неэффективности 
стала принятая в 1961 г. утопическая Программа построения коммунизма к 
1980 году.

И все же демократизация середины 1950-х и начала 1960-х гг. укрепила 
желание людей строить новую жизнь. Это время назвали «оттепелью» – ком-
мунистическая партия ослабила политический контроль, осудила диктатор-
ские методы и массовые репрессии. Советский Союз успешно решал гранди-
озные задачи: поддерживал рабочее движение во всем мире, помогал социа-
листическим государствам, осваивал космос.
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Общие свершения Советского Союза и в жителях Юго-Осетинской Авто-
номной Области укрепляли надежду на будущее. К тому же после кремлев-
ских перемен Южная Осетия сумела вернуть кириллическое письмо и рус-
ско-осетинское делопроизводство.

Экономическое развитие Южной осетии. Время «оттепели» ста-
ло пиком хозяйственных успехов Южной Осетии. Только теперь экономи-
ка автономной области получила в полном смысле ускоренное развитие. 
Вступили в строй заводы «Электровибромашина» и «Эмальпровод», швей-
ная фабрика и новая типография, механический, химический, автобусоре-
монтный, молочный, консервный и винный заводы. Новое оборудование 
получили лесокомбинат и тальковая фабрика. Успешно работали и другие 
предприятия.

Наконец-то сложилось ядро югоосетинской промышленности. Заметно по-
высилось качество продукции, постоянно расширялся ее ассортимент. Това-
ры с маркой цхинвальских заводов пользовались спросом у советских потре-
бителей и стали поступать на экспорт. За годы восьмой пятилетки (1966–
1970 гг.) объем промышленного производства в Южной Осетии увеличился 
в 2,7 раза. 

Из отсталой аграрной окраины Грузинской ССР автономная область пре-
вратилась в индустриально-аграрный регион. Можно сказать, что индустри-
ализация страны, начатая еще в 1925 г., добралась до Южной Осетии с три-
дцатилетним опозданием.

Зато преодолеть хроническое отставание сельского хозяйства не удалось. 
В 1960–е гг. положение только ухудшалось. В животноводстве из года в год 
срывалось выполнение плановых заданий. Из-за нехватки кормов и нару-
шения правил содержания уменьшалось стадо, возрастал падеж скота. Низ-
кая оплата труда, не зависевшая от производительности, исключала вся-
кую заинтересованность работников ферм. Кризис животноводства в Южной 
Осетии не раз обсуждали властные органы, но реальных мер финансовой по-
мощи никто не принимал.

Дело в том, что повсеместные провалы в сельском хозяйстве были харак-
терны для периода «оттепели». Покончить с «культом личности» оказалось 
проще, чем принимать продуманные решения и контролировать их своевре-
менное исполнение. Успехи промышленности и жилищного строительства 
были достигнуты в ущерб сельскому хозяйству. В начале 1960-х гг. по всему 
Советскому Союзу стояли хлебные очереди, выросли цены на мясо и масло, 
нарастал дефицит продуктов питания.

Преодолеть экономические трудности и отвести угрозу продовольственно-
го кризиса удалось лишь после того, как вместо Никиты Хрущева во главе 
страны осенью 1964 г. встал Леонид Брежнев.

Весной 1965 г. началась хозяйственная реформа. Расширили сферу при-
менения товарно-денежных отношений. На предприятиях ввели хозяй-
ственный расчет. Выполнение плана стали учитывать по объему продан-
ной продукции. Сверхплановую прибыль использовали для улучшения про-
изводства и увеличения зарплаты рабочих. В сельском хозяйстве повысили 
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 закупочные цены, сняли ограничения с личных хозяйств и понизили подо-
ходный налог с крестьян.

Социальное развитие Южной осетии. Жители  Южной Осетии мно-
го раз информировали высшее руководство страны о своем бедственном по-
ложении. На их жалобы не обращали внимания. Лишь в июле 1953 г. Пле-
нум ЦК КПСС указал на серьезные недостатки в работе партийных органов 
Грузии. В Москве вызвала тревогу националистическая политика грузин-
ских коммунистов. Те, видно, не сразу осознали, что обстановка в Кремле из-
менилась. Поняв, что предупреждения не действуют, Президиум ЦК КПСС 
принял постановление «Об ошибках и недостатках в работе ЦК КП Грузии». 
Позиция Тбилиси подверглась жесткой критике, руководители Грузии были 
смещены со своих постов.

Решительные меры осуждения грузинского национализма дали свои пло-
ды. Наступил перерыв в политике дискриминации, и Южная Осетия пере-
шла к ускоренному развитию хозяйства и социальной сферы.

Начиная с 1950-х гг. в Южной Осетии отмечался неуклонный рост произ-
водства, а вслед за ним и материального благосостояния жителей. Этому не 
помешало даже общее снижение темпов экономического развития СССР в 
конце 1950-х и начале 1960-х гг. Объяснение такого парадокса в том, что ав-
тономная область имела низкие исходные показатели, то есть в прежние го-
ды намного отставала от среднего союзного уровня.

Возобновились работы по возведению объектов культурного и социаль-
но-бытового назначения, которые прежде были законсервированы на нео-
пределенный срок. Заметно возросли темпы государственного жилищного 
строительства. Советская власть давала квартиры бесплатно, но их всегда 
не хватало, и люди десятилетиями ждали своей очереди. Во второй полови-
не 1960-х гг. (это годы восьмой пятилетки) каждый пятый житель Цхинвала 
улучшил свои жилищные условия. Развернулось и частное домостроение – 
в городе и селах области выросли сотни особняков и усадеб.

Совершенствовалось медицинское обслуживание населения. К концу 
восьмой пятилетки в Южной Осетии насчитывалось 60 больниц, амбулато-
рий, поликлиник и других медицинских учреждений. В них работали 170 
врачей и 770 сотрудников среднего медицинского звена. В широко извест-
ную всесоюзную здравницу превратился курорт «Дзау».

Из года в год увеличивались расходы на социальные нужды населения. 
В 1965 г. они достигли 9 миллионов рублей – по тем временам это значи-
тельная сумма. И в следующие годы неуклонно росли размеры пенсий, сти-
пендий, различных пособий и других государственных выплат.

Общий рост доходов граждан был одним из результатов хозяйственной 
реформы 1965 г. Хозрасчет на промышленных предприятиях, увеличение 
закупочных цен и другие меры поддержки сельского хозяйства сделали го-
ды восьмой пятилетки «золотым веком» послевоенной советской истории. За-
метно выросла покупательная способность жителей автономной области. 
Объективным отражением их возросшего благосостояния стал рост товаро-
оборота государственной и кооперативной торговли.

§ 43. Экономическая и социальная жизнь Южной Осетии в 1950–1960-е гг.
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из репортажа о возвращения Юрия Гагарина из космического 

полета
12 апреля 1961 года. 10 часов 59 минут. К месту приземления прибыла 

группа военнослужащих, и старший майор Гассиев, осмотрев профессио-
нальным взглядом место приземления, подошел к Юрию Алексеевичу Гага-
рину: как и положено, космонавт доложил по форме:

– Товарищ майор, космонавт Советского Союза, старший лейтенант Гага-
рин выполнил...

Майор не дослушал рапорта, поднял руку.
– Не надо рапорта, Юра, ты уже майор!
Соблюдая субординацию, Гассиев приложил руку к головному убору и, 

влекомый чувством войскового братства, протянул свою фуражку Юрию 
Алексеевичу.

Космонавт принял этот дар как выражение искренней дружественности. 
Фуражка офицера – бесценная реликвия. На месте приземления космонав-
та был установлен столб-обелиск.

11 часов 06 минут. Юрий Алексеевич осмотрел внутреннее оборудование 
корабля, его состояние после прохождения плотных слоев атмосферы. Май-
ор Гассиев выставил у космического корабля пост.

(Ахмат Николаевич Гассиев – командир отряда, встретившего первого 
космонавта, опытный военный летчик, в отставку вышел в чине полков-
ника.)

Вопросы и задания:
1. Как сказались на положении Южной Осетии политические перемены в СССР 

(переход от «культа личности» к «оттепели»)?
2. Какие промышленные предприятия были построены в Южной Осетии в 1960-е 

и 1970-е гг.?
3. Почему промышленный сектор экономики Южной Осетии сформировался толь-

ко в 1960-е и 1970-е гг.?
4. В чем причины отставания сельского хозяйства в Южной Осетии 1960-х и 1970-х гг.?
5. Как вы думаете, почему осуждение националистической позиции руководства 

Грузинской ССР стало возможно только в 1953 г.?
6. Какие последствия имели меры союзных властей в отношении грузинских на-

ционалистов?
7. Расспросите старших о впечатлении, которое произвел на советских людей по-

лет Ю. А. Гагарина в космос.

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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§ 44. образование, наука и культура Южной осетии 
в 1956–1970 гг.

образование и наука. Никакие репрессивные меры не могут отменить 
уважение общества к знаниям, стремление людей к образованию, интерес к 
науке. Развитие промышленности, внедрение новых технологий требовали 
высокой квалификации рабочих и инженерно-технического персонала. По-
слевоенные пятилетки поставили новые задачи перед системой образования 
и наукой. В Южной Осетии, как и во всей стране, произошел переход к все-
общему восьмилетнему, а затем и всеобщему среднему образованию. Расши-
рялась сеть школ, росло число учителей с высшим педагогическим образова-
нием, совершенствовалась учебно-методическая работа.

К началу 1950-х гг. в Южной Осетии было 385 общеобразовательных 
школ и 24 300 учащихся. Такое количество школ в небольшой области объяс-
нялось тем, что по нормам всеобуча школы открывались почти во всех селах, 
даже в труднодоступной высокогорной зоне. Чис-
ло учебных заведений резко сократилась на вто-
ром этапе «школьной реформы», преподавание на 
родном языке прекратилось и в начальных клас-
сах. Малокомплектные сельские школы закрыва-
лись, что послужило одной из причин запустения 
горных селений.

Учащихся закрытых школ переводили в спе-
циально построенные интернаты в Цхинвал, Дзау 
и Ленингор. Тысячи сельских детей на протяже-
нии всего учебного года были оторваны от дома. 
Редко кто из выпускников интернатов возвращал-
ся в родное село. В большинстве они оставались 
в Цхинвале, продолжая учебу в педагогическом 
институте или средних специальных учебных за-
ведениях. Некоторые и вовсе уезжали из Южной 
Осетии сначала на учебу, затем на заработки и, 
как правило, не возвращались.

Главным научным центром автономной обла-
сти оставался Юго-Осетинский научно-исследова-
тельский институт. Он подчинялся Академии На-
ук Грузинской ССР. В разное время в ЮОНИИ 
успешно работали такие крупные ученые, как З. Н. Ванеев, чье имя ныне 
носит институт, В. Д. Абаев, С. Ш. Габараев, Н. Г. Джусойты, Н. Я. Габараев, 
З. Д. Гаглоева, З. П. Цховребов, М. П. Санакоев и многие другие. ЮОНИИ 
внес большой вклад в развитие научного осетиноведения.

Плодотворную научную работу вели также сотрудники Юго-Осетинского 
государственного педагогического института и Горно-лугового стационара в 
селении Ерман. 

Известия Юго-Осетинского 
научно-исследовательского 
института краеведения. 

Выпуск I. 1933 г.

§ 44. Образование, наука и культура Южной Осетии в 1956–1970 гг.
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литература. В послевоенные годы в произведениях писателей Южной 
Осетии преобладала военная тематика. Талантливые мастера художествен-
ного слова Мухтар Шавлохов, Георгий Дзугаев, Резо Чочиев, Федор Гаглоев 
(Гафез), Елиоз Бекоев. Реваз Асаев, Коста Маргиев и другие в своих произ-
ведениях отразили подвиг советского народа в Великой Отечественной вой-
не и тяжелые будни тружеников тыла. Среди высокохудожественных произ-
ведений военной тематики, пополнивших сокровищницу осетинской лите-
ратуры, повесть Е. Бекоева «Потомки нартов», повесть Р. Чочиева «Сильнее 
смерти», другие повести и рассказы.

С конца 1950-х гг. ряды писателей Южной Осе-
тии пополнила талантливая молодежь, продол-
жившая лучшие традиции мастеров пера стар-
шего поколения. В их числе Георгий Бестауты, 
Хаджи-Мурат Дзуццати, Исидор Козаты, Леонид 
Харебаты, Нугзар Бакаев, Герсан Кодалаев, Алек-
сандр и Петр Пухаевы, Михаил Нартикоев, Сер-
го Миндиашвили, Феликс Плиев, Рюрик Тедеты 
(Скифирон), Владимир Гаглоев, Мелитон Габулов, 
Шамиль Гугкаев, Алексей Букулов, Михаил Гуч-
мазов, Хаджи-Умар Алборты, Заур Кабисов и дру-
гие. Они внесли огромный вклад в развитие осе-
тинской прозы, поэзии и драматургии. На их про-
изведениях, многие из которых вошли в школь-
ную программу, выросло не одно поколение. Георгий Бестауты

Писатели Южной Осетии. Сидят (слева направо): Федор Гаглоев, Резо Чочиев, 
Лади Газзаев, Пауле Санакоев, Елиоз Бекоев, Георгий Джатиев. 

Стоят: Алексей Букулов, Нафи Джусойты, Реваз Асаев, Петр Пухаев, 
Георгий Дзугаев, Ила Плиев, Григол Гаглоев

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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Изобразительное искусство. Изобразитель-
ное искусство Южной Осетии послевоенного пери-
ода развивалось под сильным влиянием творчества 
Махарбека Туганова. Последние двадцать два года 
жизни (умер он в 1952 г.) выдающийся осетинский 
художник жил и творил в Цхинвале. Основанное 
им Цхинвальское художественное училище стало 
подлинной кузницей кадров для изобразительного 
искусства Осетии. Из стен училища, носящего имя 
своего основателя, вышли известные художники 
Борис и Сергей Санакоевы, Григорий Котаев, Умар 
и Хсар Гассиевы, Николай Кабисов, Сергей Мина-
сов, Георгий Догузов, Дмитрий Турманов, Заурбек 
Абоев, Шалва Бедоев, многие другие признанные 
мастера кисти и резца. В их творчестве получили 
дальнейшее развитие все жанры национального 
изобразительного искусства.

 В 1960-е годы заявило о себе новое поколение талантливых художников, 
яркими представителями которого были Мурат Шавлохов, Виталий Цховре-
бов и другие мастера.

Музыка и хореография. Заслуженную популярность в Южной Осетии и 
за ее пределами снискал Государственный ансамбль песни и танца «Симд». 
Артисты этого творческого коллектива первыми представили самобытное во-

кально-хореографическое искусство осетин зарубеж-
ному зрителю. Танцоров и певцов для «Симда» от-
бирали в самодеятельных ансамблях и кружках на-
родной музыки. Такие коллективы были открыты 
во всех крупных населенных пунктах, на больших 
предприятиях, в некоторых образовательных уч-
реждениях автономной области. Постоянно расши-
рялась сеть домов культуры, сельских клубов и дру-
гих культурно-просветительных учреждений. Для 
молодых людей считалось большим почетом попасть 
в государственный ансамбль «Симд» и стать настоя-
щим артистом.

Подготовка профессиональных музыкантов для 
работы в учреждениях образования и культуры бы-
ла заботой государства. Перед местными органа-
ми власти ставились задачи эстетического воспита-

ния молодежи и культурного обслуживания населения. Цхинвальское му-
зыкальное училище готовило учителей музыки и руководителей народных 
коллективов. В районных центрах и шахтерском поселке Квайса работали 
музыкальные школы, где дети изучали произведения классиков мирового и 
советского музыкального искусства, творчество осетинских композиторов Бо-
риса Галаева, Христофора Плиева, Дудара Хаханова и других.

Хсар Гассиев

Христофор Плиев

§ 44. Образование, наука и культура Южной Осетии в 1956–1970 гг.
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театр. На развитие театрального искусства Южной Осетии оказали вли-
яние творческие контакты со многими выдающимися деятелями советского 
театра – в их числе Василий Качалов, Михаил Тарханов, Иван Москвин. Ак-
теры Государственного драматического театра имени К. Л. Хетагурова по-
лучали профессиональное образование в театральных институтах и студиях 
при ведущих театрах Москвы, Ленинграда и Тбилиси.

В годы Великой Отечественной войны на сцене Цхинвальского театра ра-
ботали в эвакуации труппы Московского художественного академического 
театра, Харьковского музыкального театра и Северо-Осетинского драмати-
ческого театра. Длительное сотрудничество с актерами и режиссерами ве-
дущих театральных коллективов страны способствовало творческому росту 
осетинских актеров, обогащению репертуара нашего театра новыми поста-
новками.

Послевоенные десятилетия по праву считаются периодом расцвета теа-
трального искусства в Южной Осетии. Это были годы, когда на сцене драм-
театра имени К. Л. Хетагурова блистали замечательные мастера театраль-
ного искусства Соня Джатиева, Зинаида Гаглоева, Дмитрий Мамиев, Гав-
рил Таугазов, Нина Чабиева, Борис Цховребов, Иосиф Цхавриашвили.

Своим успехом у зрителей театр был во многом обязан режиссерам Вик-
тору Мургулия, Георгию Кабисову, Владимиру Каирову, художнику Таурбе-
гу (Тата) Гаглоеву, композитору Николаю Гудиашвили. Популярности сце-
нического искусства у жителей автономной области немало способствовали 
традиционные обмены гастролями с Северо-Осетинским драматическим 
театром.

Танцевальная группа ансамбля Симд. В центре Б. Галаев. 1940 г.

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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 Произведения драматургов Южной Осетии привлекали внимание ре-
жиссеров всей страны. Так, спектакли по пьесам Владимира Гаглоева «Ле-
генда о матери», «Сказание об одиноком», «Легенда о любви» с успехом шли 
на сценах театров Советского Союза.

Читаем, думаем, обсуждаем
Стихи Хаджи-Мурата Дзуццати в переводах выдающихся русских 

поэтов

Провинций, или окраин, в природе нету.
Периферия – выдумка и вранье.
Не зря мы считаем круглой свою планету,
и каждый из нас, конечно, в центре ее.
            (перевод Юрия Левитанского)

О Москва! Я радуюсь, я не сетую,
Я стою на пороге апрельского дня.
Я очень спешил к тебе из далекой страны Осетии,
Ты, как сына, светом своим обогрела меня.
Вечной стрелой, в голубые высоты пущенной,
Поют в моем сердце звонкие строки Пушкина;
Были у меня товарищи (ну что еще нужно?),
Знал я мою Осетию, влюбленные говорил ей слова…
Но Москва обучила меня великой дружбе,
Шар земной голубой помогла разглядеть Москва.
…Говорят, что на юге о весне рождаются вести
И ложится широкий след первого ее мазка.
Но мне сдается, что апрельское шествие
От твоих ворот начинается, о Москва!
                               (перевод Булата Окуджавы)

Фрагмент росписи Юго-Осетинского театра. 1950-е гг. Худ. Г. Котаев

§ 44. Образование, наука и культура Южной Осетии в 1956–1970 гг.
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   Вопросы и задания:
1. К каким последствиям привела «школьная реформа» в Южной Осетии?
2. Назовите главные темы осетинской прозы послевоенных десятилетий (вы изу-

чали ее на уроках литературы).
3. Поделитесь своими впечатлениями об осетинской поэзии послевоенных десяти-

летий (вы изучали ее на уроках литературы).
4. Какие произведения художников, названных в тексте параграфа, вам известны?
5. Расскажите о достижениях осетинской хореографии, музыкального и театраль-

ного искусства.
6. Объясните культурную позицию Хаджи-Мурата Дзуццати, выраженную в при-

веденных здесь стихах. 

§ 45. Южная осетия в 1970-х – первой половине 1980-х гг.

Промышленный спад. Этап истории Советского Союза, начавшийся на 
рубеже 1960-х и 1970-х гг., получил два названия. Тогдашние коммунисти-
ческие идеологи назвали его «развитым социализмом», а позднейшие крити-
ки – «застоем». Нужно признать, что второе название точнее отражает осо-
бенности жизни Южной Осетии.

Самым крупным предприятием, построенным в автономной области за все 
годы девятой (1971–1975 гг.), десятой (1976–1980 гг.) и одиннадцатой (1981–
1985 гг.) пятилеток, была небольшая фабрика бельевого трикотажа в Цхинва-
ле. Открылся также филиал Тбилисского авиационного завода – цех по сборке 
топливных баков для военных самолетов. Промышленные достижения преж-
них лет ушли в прошлое. Предприятия области из года в год срывали выпол-
нение плановых заданий. Перестали осваивать средства, выделяемые госу-
дарством на реконструкцию заводов, их оснащение новой техникой. Быстро 
снижалось качество производимой продукции. Темпы промышленного разви-
тия упали настолько, что план двенадцатой пятилетки (1986–1990 гг.) оказал-
ся невыполнимым. Между тем он ставил не слишком высокие цели: увели-
чить выпуск продукции на 26 %, а производительность труда – на 20 %.

Чтобы развивать промышленность, нужно грамотно планировать и кон-
тролировать объем и качество выпускаемой продукции. Необходимо осва-
ивать местное сырье, готовить своих специалистов, внедрять наукоемкие и 
безотходные виды производства. Взамен этого в ход шли приписки и другие 
формы обмана, чтобы руководители могли вовремя рапортовать начальству 
и получать незаслуженные награды. 

Вопреки упадку производства рабочий класс Южной Осетии продолжал 
трудовые традиции стахановцев и ударников. Известные передовики тех лет – 
Г. Туаев, Н. Моцонелидзе, А. Габараев и другие. Депутатами Верховного Со-
вета СССР избирали эмалировщицу Ф. Гассиеву, швею-мотористку М. Техову. 
Депутатом Верховного Совета Грузинской ССР был шахтер-забойщик П. На-
ниев. Разворачивалось движение наставничества: опытные мастера прямо у 
станка обучали молодое пополнение рабочим профессиям.

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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Строительство, транспорт и связь. Экономический спад коснулся и 
капитального строительства. За годы «застоя» было построено больше жи-
лья, чем за весь довоенный период, но строители области не смогли освоить 
весь объем выделенных средств. Так, в девятой пятилетке жители Цхинвала 
недополучили свыше 20 тысяч квадратных метров жилья, то есть более 600 
квартир. Для небольшого города это много. В десятой пятилетке показатели 
сдачи жилья выросли благодаря строительству шахтерского поселка Квайса.

Были законсервированы важнейшие стройки, в том числе комплексы зда-
ний пединститута и завода «Электровибромашина». А построенный водовод 
из высокогорного селения Едыс не решил проблему дефицита питьевой во-
ды в Цхинвале, потому что его проложили с нарушением технических тре-
бований.

Несравненно лучше шли дела у дорожных строителей и транспортни-
ков Южной Осетии. Главный успех в этой отрасли был связан с прокладкой 
Транскавказской автомобильной магистрали (Транскам). Проект дороги, со-
единяющей Юг и Север Осетии, как обычно, вызвал отчаянное сопротив-
ление Грузии. Свою роль в его отстаивании сыграло руководство Северной 
Осетии, поддержанное генералом армии И. А. Плиевым, выдающимся со-
ветским военачальником. Решающее значение имело мнение Генерального 
штаба о стратегической ценности дороги. Оценив хозяйственную и полити-
ческую важность уникальной горной трассы, советское правительство утвер-
дило проект перевальной шоссейной дороги. Ее строительство развернулось 
в 1975 г. Долгожданная дорога прошла через Рукский перевал. Самая важ-
ная часть дороги – тоннель, который поручили пробивать грузинским специ-
алистам. Чтобы сократить длину и снизить стоимость тоннеля, его подня-
ли повыше в горы. Поэтому дорога стала опасной из-за лавин и  камнепадов, 

Тоннельстрой. Худ. Б. Габараев

§ 45. Южная Осетия в 1970-х – первой половине 1980-х гг.
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в зимний период движение приходится 
ограничивать. Однако остановить строи-
тельство жизненно важной дороги нико-
му уже не удалось.

С юга и севера строители шли навстре-
чу друг другу. Последние метры тоннеля 
были пробиты 4 ноября 1981 г. Движение 
по дороге началось в 1984 г. Наступившие 
вскоре годы жестокой агрессии доказали, 
что Транскам имеет судьбоносное значе-
ние для осетинского народа и для будуще-
го Осетии.

Знаковым событием тех лет стала сдача в эксплуатацию комплекса Цхин-
вальского автотранспортного производственного объединения. Расширялась 
сеть шоссейных дорог, вырос объем грузовых перевозок внутри области. За-
метно увеличился парк пассажирского и грузового автотранспорта. Элек-
трификация железнодорожной ветки Гори – Цхинвал позволила снизить се-
бестоимость и повысить объем грузовых и пассажирских перевозок.

Развитие связи выразилось в увеличении емкости коммутаторов телефон-
ной связи и расширении зоны устойчивого приема телевизионных передач. 
В районные центры и крупные селения регулярно доставлялись газеты и 
журналы.

Вместе с тем Южная Осетия по-прежнему отставала от других террито-
рий в составе Грузии по протяженности и качеству дорог, по транспортной 
обеспеченности и по качеству обслуживания пассажиров.

Сбойка в Рукском тоннеле 
бригадами А. Кулова и А. Бикоева. 

4 ноября 1984 г.

Рукский тоннель, южный портал

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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Состояние сельского хозяйства. Самой отсталой отраслью экономики 
оставалось сельское хозяйство Южной Осетии. Плановые задания не выпол-
нялись, зато получили распространение приписки и хищения. Животновод-
ство по-прежнему было убыточным. Пастбища и выгоны постепенно зараста-
ли кустарником. Миграция сельских жителей привела к тому, что в боль-
шинстве горных сел некому возрождать традиционное отгонно-пастбищное 
скотоводство, тем более – реализовывать пятилетние планы. Лишь растени-
еводческие хозяйства равнинных селений Еред, Дменис, Тамареш, Хетагу-
рово и нескольких других добивались неплохих урожаев. В целом же отста-
вание сельского хозяйства отрицательно влияло на продовольственное снаб-
жение населения.

Сложившаяся в Грузии система национальной политики эффективно ис-
пользовала особенности советского строя. Отсутствие собственности на зем-
лю, невозможность создать фермерское хозяйство и принудительный кол-
лективизм лишали крестьян заинтересованности в результатах своего тру-
да. В условиях горной страны, какой всегда была Южная Осетия, не состав-
ляло труда пустить сельского труженика по миру.

Кризис общественного сознания. Авторитарные и командно-админи-
стративные методы руководства лишали власть обратной связи с обществом. 
Партийная бюрократия превращалась в привилегированный класс. Нацио-
нальное неравенство в многонациональной стране, отсутствие гласности, не-
возможность критики в адрес власти душили надежду общества на социаль-
ную справедливость. Отказ от коллегиальности и разрушение принципов со-
циалистической демократии приводили к застою во всех сферах жизни со-
ветского общества. 

В 1970-е гг. произошел перелом в общественных настроениях. Офици-
альные отчеты и громкие лозунги все меньше отражали действительность. 
Оптимизм послевоенного поколения уступил место ценностям накопитель-
ства и карьерного успеха. В подборе и расстановке кадров партийно-совет-
ские функционеры ориентировались не на деловые качества, а на личную 
преданность. Молодые карьеристы стремились попасть в комитеты комсо-
мола, служившие трамплином для проникновения в партийно-советские 
органы.

Тбилисские власти в 1970-е и 1980-е гг. трижды принимали решения по 
вопросам экономического и социального развития Южной Осетии. Есте-
ственно, все они остались на бумаге. Природные богатства автономной обла-
сти активно использовались. А уровень жизни ее населения неуклонно сни-
жался, заметно уступая средним показателям по Грузинской ССР и Совет-
скому Союзу.

Еще заметнее стал хозяйственный и демографический дисбаланс между 
Севером и Югом. При общем трехкратном росте численности народа осетин-
ское население Южной Осетии не выросло на протяжении XX столетия. 
К концу советской эпохи в автономии проживало 66 тысяч осетин – всего 
лишь десятая часть нации – да и те должны были, по грузинскому плану, 
разъехаться в поисках лучшей доли.

§ 45. Южная Осетия в 1970-х – первой половине 1980-х гг.
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из научной статьи о положении Южной осетии в составе Совет-

ской Грузии
В 70–80-е гг. ХХ в. изменений в социально-экономической сфере Юго- 

Осетии не произошло. Так, если расходная часть республиканского бюджета 
в XII пятилетке имела тенденцию к росту на уровне 7–8 %, то в Юго-Осетии 
она практически была заморожена. Если в середине 1980-х гг. этот показа-
тель составлял 96,4–95,9 %, то в 1990 г. он составил 103,6 %. Причем замора-
живание бюджета происходило на фоне роста основных показателей хозяй-
ственной деятельности Юго-Осетинской автономной области. В результате 
республиканской дискриминационной социально-экономической политики 
качество жизни в Юго-Осетии отставало от среднереспубликанского уровня 
в 2–2,5 раза; естественный прирост населения уменьшился в 2,2 раза. Фон-
ды потребления основных продуктов питания в области были занижены по 
сравнению со среднереспубликанскими, несмотря на то, что автономная об-
ласть производила многие из них на уровне, превышающем среднереспу-
бликанское производство (мясо – соответственно 27,8 и 19,5 кг, молоко – 88,9 
и 56,6 кг).

(Тедеева У. Ш. Южная Осетия в составе Советской Грузии // Грамота. 
2012. № 1)

Вопросы и задания:
1. В чем проявлялось отставание Южной Осетии в промышленном развитии?
2. В чем проявлялось отставание Южной Осетии в развитии сельского хозяйства?
3. Объясните значение дороги через Рукский перевал для Южной и Северной Осе-

тии, а также для России и других стран.
4. По приведенному отрывку из статьи У. Ш. Тедеевой определите механизм и 

цель социально-экономической политики, проводившейся в отношении Южной 
Осетии?

5. Какие факты говорят о том, что в СССР не удалось создать справедливое обще-
ство?

§ 46. Культурная жизнь Южной осетии в 1970–1980-е гг.

образование и наука. В 1980-х гг. Советский Союз приступил к обра-
зовательной реформе. Переход ко всеобщему среднему образованию был за-
вершен. Ставилась новая цель – всеобщее профессиональное образование. 
Обновлялись формы и методы обучения, система управления образовани-
ем. Внедрялись современные технические средства. Учащихся приобщали к 
компьютерной грамоте.

Важные перемены происходили в системе образовательных учреждений. 
На смену пришкольным интернатам возрождались малокомплектные сель-
ские школы. Открылись первые комплексы «детский сад – школа». В боль-
шинстве школ автономной области появились группы продленного дня. 

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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Успешно работали спортивные школы, Дворец пионеров и школьников, дру-
гие учреждения дополнительного образования.

Возросли требования к работе Института повышения квалификации учи-
телей. Ему был присвоен статус зонального – теперь вместе с учителями Юж-
ной Осетии здесь углубляли профессиональные знания коллеги из соседних 
районов Грузии. В Цхинвале работал и филиал Грузинского политехническо-
го института, готовивший специалистов для народного хозяйства области.

Главной кузницей кадров оставался Юго-Осетинский государственный 
педагогический институт. За весь советский период институт выпустил бо-
лее 10 тысяч учителей. Из числа его выпускников десять стали докторами 
наук, более 60 – кандидатами наук, свыше 30 – членами Союза писателей 
СССР, более ста удостоились почетного звания «Заслуженный учитель».

наука. В Юго-Осетинском научно-исследова-
тельском институте имени З. Н. Ванеева продол-
жалась разработка вопросов истории, этногра-
фии, археологии, осетинского языка и литерату-
ры, экономики и философии. Плодотворно труди-
лись такие крупные деятели науки, как доктора 
наук Н. Г. Джусойты, Б. З. Плиев, Б. В. Техов, 
З. П. Цховребов, Н. Я. Габараев, М. П. Санакоев, 
З. Д. Гаглоева. К ним присоединилась молодая ко-
горта перспективных ученых, в том числе Р. Г. Дзат-
тиаты, А. Х. Сланов, Д. Д. Бекоева, З. Л. Цховребов, 
К. Г. Догузов, Р. Х. Гаглоев, М. К. Джиоев, К. П. Пу-
хаев, Ю. А. Дзиццойты, К. К. Кочиев. Большую на-
учную работу вели преподаватели пединститу-
та Г. Д. Тогошвили, Е. Г. Джиоева, Р. С. Кабисов, 
Л. А. Чибиров, А. И. Козаев, П. В. Догузов, А. Р. Чо-
чиев и другие.

Постоянную связь с цхинвальскими коллегами 
поддерживал выдающийся языковед профессор 
В. И. Абаев, работавший в Москве. В 1983 г. его 
фундаментальный труд «Историко-этимологиче-
ский словарь осетинского языка» был удостоен Го-
сударственной премии СССР.

Весомый вклад в развитие науки в Южной Осе-
тии внесли такие грузинские ученые, как языковед 
Г. С. Ахвледиани, этнографы Г. С. Читая и А. И. Ро-
бакидзе. В 1974 г. в Цхинвале открылось еще одно 
научное учреждение – филиал Научно-исследова-
тельского института экономики, планирования и 
управления при Госплане Грузинской ССР.

Всего в сфере науки в Южной Осетии работало около ста докторов и кан-
дидатов наук. Их труды издавались в виде отдельных книг и статей, а также 
в научных сборниках и ежегодном выпуске «Известий ЮОНИИ».

Баграт Техов

Васо Абаев
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литература и изобразительное искусство. В искусстве последних де-
сятилетий советской власти отдавалось предпочтение историко-революци-
онной и лирической тематике. Избегали публицистической остроты и кри-
тических интонаций. Тем не менее в Южной Осетии бурлила литератур-
ная жизнь. Вышли из печати романы «Пробуждение» Владимира Гаглоева, 
«Кровь предков» Нафи Джусойты, «Тревога» Сергея Хачирова, пьесы Влади-
мира Ванеева и другие произведения.

Были изданы поэтические сборники Хаджи-Мурата Дзуццати, Исидора 
Козаева, Владимира Икаева, Таймураза Хаджеты и других. Выросло число 
переводов, и осетинский читатель получил на родном языке произведения 
классиков мировой поэзии. Георгий Бестауты осу-
ществил блестящий перевод на осетинский язык по-
эмы Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре», за 
что был удостоен Государственной премии Грузин-
ской ССР. В переводе на осетинский язык были из-
даны стихи К. Симонова, А. Твардовского, С. Мар-
шака. В свою очередь, книги мастеров пера Южной 
Осетии переводились на языки народов СССР.

Большим успехом у читателей пользовались са-
мобытные авторы Хаджи-Умар Алборты, Алеш Гуч-
мазов, Мелитон Казиты, Рюрик Тедеты (Скифи-
рон) и другие.

Несмотря на жесткую цензуру, увидели свет не-
многочисленные публикации критического харак-
тера. Местная партийно-советская верхушка под-
вергла опале Х.-М. Дзуццаты за стихотворение «Мой язык», Р. Тедеты за 
сборники стихов «Лирика» и «Лирика-2», В. Ванеева за пьесу «Шахматы», 
М. Казиты за пьесу «Счастье сына».

Алеш Гучмазов

Селение Рук. 
Худ. Л. Касоев

Глава X. Южная Осетия в 1945–1985 гг.
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В изобразительное искусство Южной Осетии пришла целая плеяда моло-
дых самобытных художников. Сюжеты из Нартовского эпоса и героическое 
прошлое осетинского народа, трудовые будни современников и красота род-
ной природы, скульптурные композиции и портреты известных людей – вот 
основные темы творчества Ирбега Алборова, Заура Козаева, Георгия Габа-
раева, Лаврентия Касоева, Петра Гучмазова и других молодых мастеров ки-
сти Южной Осетии.

Музыка и театр. Государственный ансамбль песни и танца «Симд» вклю-
чал хор, оркестр народных инструментов и хореографическую группу. Это 
позволило ему бесконечно расширять свой репертуар, обогащая его разными 
жанрами народного искусства. Основу представлений ансамбля составляли 
старинные народные композиции из музыкально-хореографического фоль-
клора осетинского народа. Большую роль в развитии ансамбля в разные го-
ды послевоенного периода сыграли Владимир Плиев, Дудар Хаханов, Ге-
оргий Тедеев, Мелс Шавлохов, Феликс 
Алборов, Павел Битиев и другие.

В 1980-е гг. складывались усло-
вия для развития в Южной Осетии 
классической музыки. В 1982 г. Лео-
нид Чехоев создал из выпускников 
Цхинвальского музыкального учи-
лища Юго- Осетинский камерный ор-
кестр. Спустя несколько лет в Цхин-
вале был открыт органный зал.

Несмотря на идеологические огра-
ничения и цензуру, в Южной Осетии 
развивались новаторские направле-
ния молодежной эстрады. В 1970-х гг. 
в Юго-Осетинском пединституте был 
создан первый вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Айзалд». Чуть поз-
же возникла рок-группа «Бонварон», ее 
слава вышла далеко за пределы Осе-
тии. Это была одна из первых в СССР 
рок-групп со статусом государственного 
ансамбля.

Новыми произведениями разных жанров порадовали любителей музыки 
маститые композиторы Феликс Алборов и Зинаида Хабалова, талантливые 
молодые авторы Жанна Плиева и Тимур Харебов.

Из года в год пополнялся репертуар Государственного драматического те-
атра имени К. Л. Хетагурова. Ставились пьесы осетинских авторов и миро-
вая классика. Свежую струю привнесли в работу театра выпускники Госу-
дарственного института театрального искусства (ГИТИС) и Московского те-
атрального училища имени М. С. Щепкина. В полной мере раскрылся та-
лант замечательных актеров Л. Галавановой, Э. Гугкаевой, Д. Габараева, 

Рок-группа «Бонварон»
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И. Джигкаева, А. Чельдиева, Р. Дзагоева, А. Тедеева, Р. Чабиева, Т. Мкрт-
чяна, Д. Гочашвили и многих других. Высокую оценку театральных крити-
ков получили постановки режиссеров Х. Джуссоева, Ф. Харебати, У. Минди-
ашвили.

Расширилась сеть культурно-просветительных учреждений. К началу 
1980-х гг. в Южной Осетии работали два музея, 188 библиотек, 88 клубов, 66 
стационарных и передвижных киноустановок. Самодеятельные фольклор-
но-этнографические ансамбли «Ир», «Фарн», «Хазби» были непременны-
ми участниками многих представительных республиканских, всесоюзных и 
международных фестивалей и конкурсов. Народные театральные коллекти-
вы были созданы в поселке Квайса, селениях Хетагурово и Еред. В учебных 
заведениях, на крупных предприятиях и в сельских клубах работали драм-
кружки и музыкальные студии. В Джавском, Ленингорском и Ередвском до-
мах культуры были свои рок-группы.

Спорт и туризм. В Цхинвале и 
районных центрах автономной об-
ласти работали Комитеты по фи-
зической культуре и спорту. Особое 
внимание они уделяли массовой 
пропаганде здорового образа жизни. 
В учебных заведениях обязательно 
сдавали нормы ГТО (комплекс «Го-
тов к труду и обороне»). Из спортив-
ных секций, где занимались тыся-
чи молодых людей, вышло немало 
известных спортсменов. В их чис-
ле борцы вольного стиля А. Беста-
ев, А. Цховребов, С. Габараев, В. Бо-
гиев, Д. Тедеев, тяжелоатлеты Г. Ко-
чиев, А. Медоев, К. Кахиашвили, 
В. Кочиев, легкоатлеты О. Мамонов 
и В. Короев, футболисты З. Калоев, 
В. Гуцаев, Г. Цховребов, И. Джиоев, 
Б. Тедеев, четырехкратный чемпи-
он мира по спортивному радио-ори-
ентированию Ч. Гулиев.

Развитием туризма в Южной Осе-
тии руководил областной Совет по 
туризму и экскурсиям. Развивалась 
сеть туристско-экскурсионных учреждений. Работали Детская туристская 
станция, международный молодежный лагерь в селении Кроз, экскурсион-
ные бюро в Цхинвале и Ленингоре. Открылись турбазы в Цхинвале, в жи-
вописном ущелье Мзиугом и на берегу Зонкарского водохранилища. В селе-
нии Верхний Рук действовал туристский приют для обслуживания Всесоюз-
ного маршрута по Южной Осетии. 

Первый осетинский чемпион 
мира и СССР по вольной борьбе 

Алимбек Бестаев
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Читаем, думаем, обсуждаем
Стихи таймураза Хаджеты о Родине

Быть может, ущелья метель заметет
И гул водопадов ослабит,
Но память о горцах она не сотрет –
О мужестве их и о славе.

В годину ненастья и доли лихой,
В годину страданий народа
Отважно пошли мои прадеды в бой,
И честь отстояв, и свободу!

Я – горец.
Как мир ни велик, ни широк, –
Он виден мне с горного склона.
И здесь моя Родина,
Жизни исток, –
В горах моего Иристона.
                  (перевод Николая Ушакова)

Я родился в горах, где рассвет полыхал ярко-синий,
В том году, что так памятен людям огромной Земли...
Я родился в тот год, когда пушки замолкли в Берлине,
И в родные аулы солдаты с чужбины пришли.

Но когда я подрос, то всю тяжесть утраты изведал:
Столько было сирот! И домов было столько пустых!
Столько храбрых солдат не увидело праздник Победы,
Но дано на всю жизнь одного мне запомнить из них.

В сон мой давний впервые пришел он – худой и чубатый –
В посеченной свинцом гимнастерке и каске стальной,
И спросил он меня: «Ты готов стать, ровесник, солдатом?»
Я ответил: «Готов!» И пошли мы за Родину в бой.
                                                     (перевод Николая Ушакова)

Вопросы и задания:
1. Какие перемены происходили в образовательной системе Южной Осетии в 

1970-х и 1980-х гг.?
2. Назовите имена известных ученых, писателей, композиторов, художников Юж-

ной Осетии 1970-х и 1980-х гг. Какие их произведения вам известны?
3. Какие творческие коллективы работали в Южной Осетии 1970-х и 1980-х гг.?
4. Назовите выдающихся спортсменов советской Южной Осетии и их достижения.
5. Чем можно доказать туристическую привлекательность Южной Осетии?
6. О каких будущих сражениях догадывался Таймураз Хаджеты в приведенных 

здесь стихах?
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Глава XI

Южная оСетИя в ГоДы ПеРеСтРойКИ 
И РаСПаДа СССР

§ 47. Южная осетия во второй половине 1980-х гг.

Попытка реформ и провал перестройки. В 1985 г. Коммунистическая 
партия Советского Союза решила начать «перестройку». Такое название по-
лучили реформы, нацеленные на демократизацию экономической, полити-
ческой, культурной жизни СССР. Необходимость обновления хорошо пони-
мали во всех слоях общества, во всех уголках огромной страны. С оптимиз-
мом ожидали перемен и в Южной Осетии. Большинство людей по-прежнему 
верили в справедливость социалистического строя. Народ надеялся, что со-
ветская власть справится с провалами в хозяйстве, исправит ошибки в соци-
альной и национальной политике. Эти надежды не оправдались. Руковод-
ство страны оказалось не готово решать задачи такой сложности. Оно дей-
ствовало неумело и непоследовательно. Поэтому ни одна из реформ, нача-
тых в годы перестройки, не дала положительных результатов.

Узаконили предпринимательство и признали частную собственность, про-
тив которой боролись семьдесят лет. Призывали к ускорению экономическо-
го развития, повышению производительности труда. А подкрепить призывы 
передовой техникой и повышением квалификации работников не сумели.

Объявили о переходе от плановой экономики к регулируемому рынку. 
Чтобы уменьшить военные расходы, оборонную промышленность ориенти-
ровали на выпуск гражданской продукции. Результатом стало разрушение 
промышленности.

Увеличили расходы на развитие сельского хозяйства, не заботясь о техно-
логиях, не предлагая новые формы организации труда. И довели страну до 
нехватки продовольствия.

Провозгласили принцип гласности, то есть свободу слова и открытость ин-
формации. Перестали преследовать людей, несогласных с идеологией и по-
литикой советской власти. Разрешили создавать общественные организации 
и новые партии. А в 1990 г. даже отменили статью Конституции о руководя-
щей и направляющей роли Коммунистической партии. Именно правящая 
партия обеспечивала вертикаль власти и единство страны. Демократиче-
ских форм общественной жизни, способных ее заменить, еще не было. На-
чалось быстрое ослабление центральной власти. Союзные республики стали 
объявлять себя отдельными государствами, а заодно отказывались быть «со-
ветскими социалистическими».

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР
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Провозгласили «новое мышление», имея в виду разрядку международной 
напряженности, отказ от гонки вооружений. Одностороннее стремление к 
миру обернулось потерей международного влияния. Советский Союз факти-
чески отказался от роли мировой сверхдержавы. На капиталистическом За-
паде такую позицию объявили поражением СССР в холодной войне. Распал-
ся социалистический лагерь – созданный после Великой Отечественной вой-
ны союз социалистических государств Восточной Европы.

Плачевными оказались социальные и экономические итоги перестройки. 
Она привела к обнищанию большинства населения и разграблению хозяй-
ственных ресурсов. Прикрываясь лозунгами демократии и социалистическо-
го обновления, партийно-советская верхушка готовилась к захвату общена-
родного достояния. Предприимчивые люди пользовались ослаблением вла-
сти и неразберихой в экономике для личного обогащения.

Граждане СССР не были готовы к такой резкой смене общественно-эко-
номических условий. Потеряв идейные ориентиры и социальную опору, лю-
ди не сразу научились отличать свободу от вседозволенности. В Грузинской 
ССР и некоторых других республиках получила распространение идеология 
национализма, народы стали делить на «коренных» и «некоренных». Нача-
лись кровопролитные столкновения на национальной почве. Возникли не-
формальные объединения, целью которых был развал СССР и создание от-
дельных государств.

Скатывание Грузии к национализму. В Грузии возродились явления, 
хорошо известные из истории начала XX в. Грузинское национальное дви-
жение, представленное различными партиями и общественными организа-
циями, взяло курс на выход из СССР. В сознание народа внедряли идею 
исключительности (даже «богоизбранности») «коренной грузинской нации». 
Другие народы объявлялись «гостями» и «оккупантами» на грузинской зем-
ле. Сама земля Грузии, ее природные богатства, в том числе вода и воздух, 
объявлялись собственностью только грузин. По мысли националистов, «не-
коренные» народы, в список которых попали и осетины, не могли иметь по-
литических и экономических прав. Был выдвинут лозунг «Грузия – для гру-
зин», означавший необходимость изгнания всех, кто не считал себя грузи-
ном. Раздавались призывы ликвидировать автономии, вывести советские 
войска с территории Грузии и т. д.

В разных районах Грузинской СССР начались стычки грузинских сепа-
ратистов с представителями других народов – дагестанцами и азербайджан-
цами, жившими в восточной части республики, абхазами, армянами. Острие 
пропагандисткой машины направлялось то против одного народа, то против 
другого. Широкий резонанс имела статья тбилисского профессора-филоло-
га, который без всякого стеснения предложил ограничить рождаемость у на-
циональных меньшинств. Его особенно возмущало «широкое расселение осе-
тин» по всей Грузии. Другой профессор озаглавил свою статью «Путь най-
ден» и предлагал выселять из Грузии инородцев.

В информационной войне против осетин участвовали лидеры националь-
ного движения, руководители и активисты разных партий, деятели науки и 
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культуры Грузии. Через средства массовой информации и на многолюдных 
митингах они внедряли в сознание грузинского общества коллективный об-
раз осетин как злейших врагов Грузии. Изобрели миф о том, будто бы осе-
тины – пришельцы с Северного Кавказа и в истории не существовало ника-
кой «Южной Осетии». Называли осетин «гостями, засидевшимися на грузин-
ской земле». Даже в высших партийно-советских органах Грузинской СССР 
Юго-Осетинскую автономную область стали именовать не иначе как «так на-
зываемая Южная Осетия». Чтобы унизить осетин, придумывали для Юж-
ной Осетии новые названия. Отрицая право осетин на автономию, называли 
область Цхинвальским регионом. Не желая признавать Южную Осетию ча-
стью исторической аланской родины, распространили на нее название Ши-
да-Картли («Внутренняя» Грузия). Заявляя, что у осетин нет своей земли, 
называли Южную Осетию владением князей Мачабели – по-грузински «Са-
мачабло». Изобретатели новых названий хотели из собственной памяти сте-
реть древнее грузинское имя Алании – «Осети».

Идя на поводу у националистов, власти советской Грузии начали законо-
дательное оформление приоритета грузин во всех сферах общественной жиз-
ни. Первым шагом стала Государственная программа развития грузинского 
языка, принятая в 1988 г. Грузинский язык объявили единственным языком 
делопроизводства. Большинство жителей Южной Осетии не умели писать 
по-грузински. Но все учреждения получили указание в месячный срок пе-
ревести делопроизводство на грузинский язык. Для этого в область завезли 
множество печатных машинок с грузинским шрифтом.

 К тому времени Южная Осетия и осетины в Грузии уже стали объекта-
ми шовинистической пропаганды. Ее цели были провозглашены в грузин-
ской прессе: уничтожение автономии и этническая чистка – то есть полное 
избавление Грузии от осетин. Такую же задачу решали отделения «народно-
го фронта» и националистических партий, открытые в Цхинвале и грузин-
ских селах.

осетинское национальное движение. Как и в начале XX века, в годы 
кризиса советской власти южная и северная части Осетии оказались в раз-
ных политических условиях. Как и тогда, осетинское национальное движе-
ние было разбужено наступлением соседей. Не изменились и главные чер-
ты политического портрета Осетии: антисепаратизм, интернационализм, 
стремление к государственному порядку. Семидесятилетнее разделение на 
две автономии не поколебало единства программных целей. Они вновь ока-
зались общими, как только жизнь заставила осетин защищать националь-
ное будущее – сначала на Юге, затем на Севере.

Защита родного языка и национальной культуры, социальная справед-
ливость и свободное экономическое развитие, демократическое самоуправ-
ление и, конечно, вековая мечта – территориально-политическое объедине-
ние Осетии. Именно эти вопросы обсуждались осенью 1988 г. на собрани-
ях интеллигенции и студенчества, в ходе которых оформилось югоосетин-
ское общественное движение. После бурного обсуждения в январе 1989 г. оно 
получило точное название, под которым навсегда вошло в национальную 
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 историю: «Адæмон Ныхас» (в переводе с осетин-
ского языка «Народный Совет», или «Народный 
парламент»). Председателем избрали известно-
го ученого-этнолога Алана Чочиева. По моде то-
го времени «Адæмон Ныхас» называли народ-
ным фронтом. Его собрания и митинги стали 
постоянно действующим идейным и обществен-
но-политическим центром, а затем и штабом ос-
вободительной борьбы. «Адæмон Ныхас» был 
подлинно народным движением, он опирался на 
широкие слои югоосетинского общества. Активи-
сты движения ездили по селам, разъясняя ситу-
ацию и отвечая на самые острые вопросы. Массо-
вую поддержку национальному движению обе-
спечило агрессивное наступление грузинского 
нацизма.

Осетинская программа была предельно про-
ста и всем понятна. Мы независимый народ и 
хотим жить по законам демократии, говорилось 
в заявлениях движения «Адæмон Ныхас». Южная Осетия – историческая 
часть нашей древней родины, включающей территории по обе стороны Кав-
казского хребта. Грузию мы считаем добрым соседом. Традиции нашего на-
рода требуют, чтобы человек любой национальности чувствовал себя в Осе-
тии как в родной семье – так же уверенно и безопасно.

Несмотря на противодействие чиновни-
ков, действовавших по указке Тбилиси, «Адæ-
мон Ныхас» сумел консолидировать общество 
и преодолеть информационную блокаду. Что-
бы противостоять антиосетинской пропаган-
де, пришлось организовать издание собствен-
ных газет и брошюр. В них жителям Южной 
Осетии и всему населению Грузинской СССР 
объясняли, что осетины живут на своей зем-
ле. Они будут отстаивать статус автономной 
области. Будут защищать родной язык, сохра-
нять образование и делопроизводство на рус-
ском языке. Будут утверждать гражданское и 
национальное достоинство всех граждан, об-
щую ответственность за развитие экономи-
ки, экологическую безопасность, сохранение 
культурного наследия. Важно было не толь-
ко заявить свои позиции, но и показать: Юж-
ная Осетия ожидает вразумительного ответа 
и пристально следит за решениями, прини-
маемыми в Москве и Тбилиси.

Первый номер газеты 
Адæмон ныхас. 1989 г.

Алан Резоевич Чочиев 
(1946–2022)

Председатель движения 
«Адæмон Ныхас». Первый 

заместитель Председателя 
Верховного Совета (1989–1992)

§ 47. Южная Осетия во второй половине 1980-х гг.
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из воспоминаний ученого-филолога Зары владимировны абаевой
Под давлением националистических лидеров в конце 80-х годов тогдаш-

няя грузинская власть навязывала Южной Осетии программу грузинского 
языка. Коммунистическое руководство автономной области, разумеется, не 
могло поддержать начавшееся протестное движение. Они были в состоянии 
растерянности, и рассчитывать на них не приходилось, поэтому мы действо-
вали сами. Ситуация требовала, чтобы кто-то возглавил движение. Так сло-
жилось в человеческом обществе – всегда должен быть лидер. Ожидалось, 
что выдвинут кого-нибудь из постоянных активных участников движения, 
а таковыми были практически все. Но безусловным лидером «Адæмон ны-
хас» был Алан Резоевич Чочиев, а мы все, как могли, разделяли с ним от-
ветственность в нашем общем деле. Уже к этому времени Алан Чочиев – 
один из серьезнейших ученых Осетии. В 1985 году вышла его первая кни-
га по Нартиаде – «Очерки истории социальной культуры осетин». Известен 
такой эмоциональный отзыв об этой работе самого Василия Ивановича Аба-
ева: «Эта книга заставит осетин приосаниться». Алан Резоевич был блестя-
щий лектор нашего пединститута, а это многого стоит, ибо настоящий пре-
подаватель не только знакомит с фактологическим материалом, но и на его 
основе формирует духовный мир молодежи. Этот талант Алана Резоевича 
оценен многими специалистами и студенчеством. Он был еще и тренером по 
вольной борьбе, был близок к спортивному миру, что вызывало к нему ува-
жение не только в ученом мире.

Руководство области находилось в какой-то прострации, рассчитывая ско-
рее на то, что «это пройдет». А процессы уже принимали опасный характер, 
и люди поверили тем, кто отразил их мнение, кто говорил об интересах осе-
тинского народа, кто не боялся произносить вслух слово «национальное». 
Мы вышли на площадь, чтобы все могли услышать нас, а не только те, кто 
приходил в Дом учителя – наш постоянный штаб. Однажды во время ми-
тинга на Театральной площади доктор Инал Парастаев увидел свою быв-
шую пациентку и возмущенно накинулся на нее: «Ты что делаешь? Я сделал 
тебе уникальную операцию, спас тебе жизнь, а ты сидишь тут на холодных 
ступенях! Весь мой труд насмарку!» А она отвечает: «Зачем мне моя печень, 
если у меня отнимут мой язык?» Это стало своеобразным лозунгом, под кото-
рым проходили наши собрания в «Адæмон ныхас»: «Для чего жизнь без род-
ного языка?»

Вопросы и задания:
1. Какие задачи ставила перестройка в СССР и почему она была обречена на провал?
2. Почему политика «демократизации» и «нового мышления» привели к распаду 

советской системы?
3. Каковы были экономические и социальные последствия перестройки?
4. Случайно ли в перестроечной Грузии победила националистическая идеология, 

направленная против осетин и других народов? Какие предпосылки были для 
этого в предшествующий период?
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5. Какова была программа осетинского национального движения?
6. Обратившись к параграфам, посвященным революционной эпохе, покажите 

преемственность общественных целей и подходов к их достижению в Осетии 
начала и конца XX в.

7. Какую историческую роль сыграл «Адæмон ныхас»? Расспросите старших и до-
бавьте их рассказы к фактам, приведенным в воспоминаниях З. В. Абаевой.

§ 48. Политическое и военное наступление Грузии 
на Южную осетию

Подготовка к ликвидации автономии. Летом 1989 г. под давлени-
ем националистов руководство Грузии начало готовить свертывание авто-
номии Южной Осетии. В прежнее время для проведения решений, продик-
тованных из Тбилиси, было достаточно воли приезжих чиновников-грузин. 
Обычно они занимали вторые по рангу должности в партийно-советских ор-
ганах. Теперь же в Тбилиси опасались, что этого будет недостаточно. Все по-
нимали, что акт национально-государственной дискриминации встретит об-
щественное сопротивление. Поэтому для его проведения готовили дополни-
тельную кадровую опору. Избрали самый простой путь – грузинизацию си-
ловых ведомств. На ключевые посты в правоохранительных органах области 
стали срочно присылать грузин из Тбилиси.

Одновременно планировали конфронтацию между осетинами и грузин-
ским населением области. Для прикрытия в Тбилиси и в Цхинвале прово-
дились встречи представителей интеллигенции, грузинских и осетинских 
общественников. Тем временем приезжие активисты вели антиосетинскую 
агитацию среди грузинского населения Южной Осетии. Упор делался на бо-
лее низкий, чем в соседних грузинских районах, уровень жизни в автоном-
ной области. Этот факт преподносился грузинским крестьянам и учащейся 
молодежи в виде простой формулы: ваши права ущемляют осетины. И сле-
довал вывод: осетинскую автономию нужно ликвидировать. Местному гру-
зинскому населению внушали, что только они здесь хозяева, именно им по-
ложено все решать.

Чтобы сработал пропагандистский миф о вине осетинской автономии в 
низком уровне жизни местных грузин, к нему добавили практическую де-
монстрацию «красивой жизни». В грузинские села стали завозить продо-
вольственные и промышленные товары, которых были лишены осетинские 
сельчане. Лицам грузинской национальности выделили места в вузах, пла-
тили повышенные пособия при рождении детей. В благодарность за такую 
заботу местных грузин обязали выходить на митинги и «сидячие забастов-
ки». Всем заправляли приезжие неформалы с полным набором сепаратист-
ских лозунгов: «Долой автономии», «Грузия без СССР», «Грузия в НАТО» и 
т. п. Чтобы накрепко привязать местных активистов к националистическому 
движению, их вывозили в Тбилиси для участия в крупных митингах и заба-
стовках.

§ 48. Политическое и военное наступление Грузии на Южную Осетию
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Широкая антиосетинская кампания должна была подготовить к отме-
не автономии все население Грузии. Пресса, радио и телевидение фальси-
фицировали события в Южной Осетии, создавали миф о «пришлости» осе-
тин, всячески искажали историю осетино-грузинских отношений. Аргумен-
ты осетинских политиков и ученых никто не принимал во внимание. На 
этом информационном фоне началось преследование осетин, проживав-
ших в городах и районах Грузии, вне Южной Осетии. Им предлагалось из-
менить свою фамилию и национальную принадлежность, записаться гру-
зинами. За осетинское происхождение людей освобождали от занимаемых 
должностей, подводили под сокращение на работе, выживали из учебных 
 заведений.

Преобразование автономной области в республику. В 1989 г. были 
опубликованы проекты двух новых законов Грузинской СССР. Один – о вне-
сении изменений и дополнений в республиканскую Конституцию. Второй – 
о выборах народных депутатов местных советов. Как и положено, в Южной 
Осетии обсудили проекты и выработали свои предложения. Основные поже-
лания сводились к тому, чтобы автономная область, как национально-госу-
дарственное формирование, участвовала в законотворческой работе Верхов-
ного Совета, имела право законодательной инициативы, получила предста-
вительство в высших органах власти союзной республики. Югоосетинские 
поправки были проигнорированы, а из Конституции исключили само поня-
тие «Юго-Осетинская автономная область».

В ответ на политические процессы, развивавшиеся в Грузии, и на исклю-
чение автономной области из республиканского законодательства Южная 
Осетия должна была определить свою официальную позицию. Этого требо-
вало гражданское общество, волю которого настойчиво доносил до област-
ных органов власти «Адæмон Ныхас». К тому же грузинские экстремисты пе-
решли в наступление. В сентябре 1989 г. массовая акция против осетинской 
автономии прошла в селении Еред под Цхинвалом, а в начале ноября – в по-
селке Ленингор. Далее медлить было невозможно. И 10 ноября 1989 г. Чрез-
вычайная XII сессия Совета народных депутатов Юго-Осетинской автоном-
ной области приняла решение о преобразовании автономной области в авто-
номную республику в составе Грузинской СССР.

Иного способа укрепить государственно-правовой статус автономии не 
было. Ведь автономные области не имели своих конституций, их существо-
вание и положение целиком зависели от записи в конституциях союзных ре-
спублик. К концу 1989 г. почти все автономные области в составе СССР по-
высили свой статус до республик. С таким же решением и Южная Осетия об-
ратилась к Верховному Совету Грузинской СССР.

Обращение областного совета, по Конституции ГССР, следовало рассма-
тривать на сессии Верховного Совета, однако его не вынесли на рассмотре-
ние. Вместо этого 16 ноября 1989 г. Президиум Верховного Совета, нарушая 
закон, объявил решение Юго-Осетинского облсовета неконституционным и 
отменил его. Против правил на это заседание Президиума не пригласили 
представителей Южной Осетии, даже депутатов Верховного Совета.
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Сессия Верховного Совета ГССР состоялась 17–18 ноября, на ней была 
создана Комиссия по изучению вопросов, поставленных в связи со статусом 
Юго-Осетинской автономной области. На этой же сессии был принят Закон 
Грузинской СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) Грузинской СССР», в котором не был учтены предложения, посту-
пившие от Южной Осетии. Тем самым власти Грузии официально приступи-
ли к отмене автономии Южной Осетии. 

начало отечественной войны осетинского народа. Позиция руко-
водства Грузинской СССР, не желавшего вести конструктивный диалог 
с Южной Осетией, развязала руки националистам. Экстремистский блок 
«Круглый стол – Свободная Грузия» призвал к проведению на централь-
ной площади Цхинвала «мирного митинга для обсуждения проблем гру-
зин». Настоящей целью было, конечно, устрашение осетин. Митинг назна-
чили на 23 ноября 1989 г. Руководство, общественные силы, представите-
ли интеллигенции Южной Осетии пытались убедить официальную власть 
и неформальных лидеров Грузии в опасности такого мероприятия. Объяс-
нения и увещевания не помогли. Давая ложные обещания, грузинская 
власть позаботилась только о введении в Южную Осетию крупного контин-
гента милиции. 

В назначенный день колонна, в которой собралось более 400 автобусов и 
3000 легковых автомашин, подошла к Цхинвалу. Из всех районов Грузии 
съехались активисты-неформалы, политики-националисты, сотрудники ми-
лиции и прикрываемые ими боевики. В первых рядах были руководители 
Грузинской ССР. В числе демонстрантов нашлось место и духовенству Гру-
зинской церкви. По разным оценкам, собралось от 30 до 60 тысяч человек. 
Население Цхинвала составляло тогда 42 тысячи человек.

23 ноября 1989 г. На въезде в Цхинвал

§ 48. Политическое и военное наступление Грузии на Южную Осетию
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Колонна была остановлена на въезде в город со стороны Гори и Тбилиси. 
Первыми дорогу ей преградили, встав плечом к плечу, двенадцать молодых 
цхинвальцев. Скоро по тревоге к ним присоединились десятки, а затем сот-
ни людей, ставших живым щитом на пути незваных гостей. Противостояние 
продолжалось более суток. В это время народ Южной Осетии проявил боль-
шую сплоченность, единодушие и готовность отстаивать свою правду.

Не сумев войти в город, часть приезжих вечером 24 ноября вернулась об-
ратно. А вооруженные формирования обогнули город и взяли его в кольцо 
блокады, длившейся более трех месяцев. Вместе с боевиками националисти-
ческих организаций действовали откомандированные в Южную Осетию ча-
сти грузинской милиции. Они осаждали город и нападали на селения. На 
дорогах высаживали осетин из автомобилей, брали в заложники, подверга-
ли пыткам. Появились первые жертвы: шесть человек были убиты, более че-
тырехсот получили увечья, свыше двух тысяч жителей разгромленных се-
лений стали беженцами. Экономический ущерб превысил 15 миллионов ру-
блей в ценах 1989 г. – по тем временам огромная сумма.

День 23 ноября отмечается в Южной Осетии как День мужества и народ-
ного единства. С исторической точки зрения – это было начало войны гру-
зинского нацизма против Южной Осетии. Вновь проявилась способность осе-
тин к немедленной самоорганизации и эффективной борьбе с агрессором.

Война, которую ведет народ, выступивший на защиту своей родины, на-
зывается отечественной. Отечественная война осетинского народа началась 
23 ноября 1989 г.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из книги Инги Кочиевой и алексея Маргиева «Грузия. Этниче-

ские чистки в отношении осетин» (М.: европа, 2005)
Один из осетин, принуждаемый к смене национальности, обратился с за-

просом в Институт истории, археологии и этнографии им. академика Джа-
вахишвили Академии наук Грузии. И даже получил ответ: «На запрос граж-
данина Хачирашвили расследовать историю, происхождение и националь-
ную принадлежность его фамилии мы отвечаем: Хачирашвили вышли из 
Внутренней Картли. Там есть село Хачираанткари. Отсюда они пересели-
лись в Меджутскую равнину. Представители этой грузинской фамилии от-
несены к осетинской нации. Все Хачирашвили происхождением грузины. 
Их старинная фамилия звучала так – Хачиури. В переписи XIX века фами-
лия Хачирашвили стала считаться осетинской». Подписано директором ин-
ститута академиком Г. Меликишвили.

А исполком райсовета народных депутатов Хашурского района Грузии вы-
нес в середине 1990 года решение по поводу исправления осетинских и ар-
мянских фамилий. Был приведен перечень таких фамилий, затем – ссылка 
на «историко-архивные изыскания». Далее сказано: «В метрических выписках 
перечисленным лицам обозначить национальность: грузин. Фамилии Кулум-
беговы – Кулумбегашвили, Микоян – Микашвили и т. д. Цховребашвили вер-
нуть по желанию форму Цховребули, Шавердян – Шавердашвили».

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР
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Вопросы и задания:
1. Как в Грузии готовились к отмене автономии Южной Осетии?
2. В каких исторических обстоятельствах Юго-Осетинская Автономная Область 

была преобразована в Республику?
3. Какова была цель преобразования Юго-Осетинской Автономной Области в Рес-

публику?
4. Расскажите о событиях 23 ноября 1989 г. в Цхинвале.
5. Какую войну называют отечественной? Какие отечественные войны вам известны?
6. Почему датой начала отечественной войны осетинского народа стало 23 ноября 

1989 г.?
7. Почему все люди доброй воли в мире считают недопустимой принудительную 

смену национальности, которую в Грузии применяли в отношении осетин и 
других этнических групп?

§ 49. Провозглашение государственного суверенитета 
Южной осетии

Миролюбие против агрессии. Многократные обращения Южной Осе-
тии к высшим государственным органам СССР и Грузинской ССР остались 
без внимания. Ни останавливать военную агрессию, ни давать ей политиче-
скую и правовую оценку никто не собирался. Зато средства массовой инфор-
мации Грузии продолжали идеологическую агрессию против осетинского на-
рода и автономной области. Газетные публикации, передачи телевидения и 
радио строились на дезинформации. В Тбилиси не прекращались национа-
листические выступления против осетин и их автономии.

Напротив, Южная Осетия предприняла все возможные действия для то-
го, чтобы вернуться к мирному обсуждению проблем. В миротворческих уси-
лиях участвовали работники Обкома партии и Облисполкома, лидеры наци-
онального движения, видные представители интеллигенции, опытные по-
средники из московской осетинской диаспоры.

Еще до ноябрьских событий 1989 г. «Адæмон Ныхас» добился отставки 
первого секретаря Обкома и председателя Облисполкома. Общественное 
мнение считало, что первые лица в руководстве области были слишком за-
висимы от тбилисского начальства. В Цхинвале, ожидающем нового руко-
водства, сохранялось социальное напряжение.

Между тем Грузия уже готовилась к выходу из состава союзного государ-
ства. Обострение югоосетинского вопроса становилось для этого опасным 
препятствием – отвлекало силы, привлекало лишнее внимание. Словом, 
грузинские власти были заняты более важными делами. Им нужен был от-
влекающий маневр, чтобы выиграть время. Поэтому в феврале 1990 г. из 
Тбилиси прислали нового первого секретаря – далекого от политики и впол-
не компромиссного. С его приездом начался вывод грузинских вооруженных 
формирований с территории Южной Осетии. Однако надежда на мирное де-
мократическое развитие не оправдалась. Грузинское общество все глубже 

§ 49. Провозглашение государственного суверенитета Южной Осетии
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погружалось в трясину национализма. К власти в Тбилиси рвались откро-
венные нацисты.

Грузия готовилась к правовому и политическому оформлению выхода 
из состава СССР. Очередной шаг состоялся 9 марта 1990 г. Верховный Со-
вет Грузинской ССР принял постановление «О гарантиях защиты государ-
ственного суверенитета Грузии». В нем объявлялись недействительными со-
юзные договоры Грузии с Россией и республиками Закавказья, заключен-
ные в 1921–1922 гг. Заключительный пункт постановления предлагал: «На-
чать переговоры о восстановлении независимого Грузинского государства, 
поскольку Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. является в от-
ношении Грузии незаконным». 

новые законы СССР о правах автономий. Стремление некоторых ре-
спублик к обособлению наталкивалось на отсутствие правовых норм выхо-
да из Советского Союза. Особой проблемой стали права автономий. Сепа-
ратисты из союзных республик считали себя вправе претендовать на само-
стоятельность и независимость, но отказывали в таком праве автономиям. 
В этом проявились слабые стороны национально-государственного устрой-
ства СССР. Политическая система, делящая народы по сортам (союзные, ав-
тономные и т. д.), не может существовать долго. В такой многонациональ-
ной стране, какой был СССР, недостаточно на словах объявлять народы рав-
ными. Надеясь спасти союзное государство, центральная власть попыталась 
преодолеть эти недостатки. Впрочем, коммунисты опоздали. Дни Советского 
Союза были сочтены. 

Верховный Совет СССР в апреле 1990 г. принял два новых и очень важ-
ных закона. Закон СССР «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с 
выходом союзных республик из состава СССР» и Закон СССР «О разграниче-
нии полномочий между Союзом СССР и субъектами федерации». Эти зако-
ны закрепляли за автономиями право самим, независимо от решения союз-
ной республики, решать вопрос о пребывании в составе СССР. Автономиям 
предоставлялось право участвовать в работе союзной комиссии для органи-
зации референдума по вопросу выхода из СССР, определения сроков прове-
дения референдума, подведения его итогов. Отношения автономии с союз-
ной республикой, в состав которой она входит, отныне должен был опреде-
лять договор. Его следовало заключить на основе общих союзных законов. 

Два новых закона не только гарантировали существование автономий, но 
и значительно расширяли их политические права. Однако Грузия уже не со-
биралась исполнять союзные законы. Она их демонстративно игнорировала 
и отменяла их действие на своей территории. Верховный Совет республики 
20 июня 1990 г. признал незаконными все юридические акты, принятые по-
сле советизации Грузии в 1921 г. В число отмененных актов, «не соответству-
ющих интересам Грузии», конечно, попал и Декрет от 20 апреля 1922 г. об 
образовании Юго-Осетинской автономной области. Таким образом, с 20 ию-
ня 1990 г. Южная Осетия, как автономное образование, оказалась вне по-
литического и правового пространства Грузинской СССР. Конечно, власти 
Грузии сделали это, рассчитывая сохранить за собой территорию области.  

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР
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А осетины им были не нужны: на тбилисских митингах в их адрес звучали 
угрозы и требования «убираться в Северную Осетию».

Декларация о суверенитете. Оставшись вне правового пространства 
Грузии, народ Южной Осетии принял единственно возможное решение – 
строить и укреплять свою Республику. Защитить родину, спасти жизнь и 
имущество граждан, сохранить государственное управление – вот задачи, 
которые поставила история. Юго-Осетинский областной совет народных де-
путатов разрешил их, строго следуя законам СССР и принципам междуна-
родного права. Чтобы подчеркнуть историческое значение и общенародный 
характер принимаемых решений, Областной совет пригласил участвовать в 
сессии депутатов всех уровней.

Состоявшаяся 20 сентября 1990 г. XIV сессия Областного Совета преобра-
зовала автономную область в Юго-Осетинскую Советскую Демократическую 
Республику в составе СССР. Были приняты Декларация о государственном 
суверенитете и Постановление о действии Конституции СССР на террито-
рии Южной Осетии.

Декларация о государственном суверенитете ЮОСДР фактически стала 
первой конституцией Южной Осетии. В ней провозглашалась полная неза-
висимость в решении политических и социально-экономических вопросов, за 
исключением тех, которые Республика добровольно передает в ведение Со-
юза ССР. Так был заложен надежный правовой и политический фундамент 
Республики. Отныне Южная Осетия становилась равным субъектом в соста-
ве СССР.

Верховный Совет Грузинской СССР немедленно принял постановление 
об отмене решения о Республике. И не стал назначать очередные выборы в 
Южной Осетии, хотя срок полномочий югоосетинских депутатов уже исте-
кал. Тем самым Грузия еще раз демонстрировала позицию отрицания осе-
тинской автономии. А Южная Осетия получила еще одно подтверждение то-
го, что уже не входит в состав Грузии.

Строительство республики. 16 октября 1990 г. народные депутаты со-
брались на очередную XV сессию, чтобы избрать орган исполнительной вла-
сти Республики и назначить выборы в ее Парламент. Был избран Времен-
ный исполнительный комитет, которому поручалось вести работу с цен-
тральными органами СССР. Предстояло договориться об участии Южной 
Осетии в разработке и подписании обновленного союзного договора.

Конечно, у людей была надежда и на то, что центр поможет защитить на-
род Южной Осетии от экстремистских сил Грузии. Однако от союзных вла-
стей ничего, кроме устных обещаний, получить не удалось. События в стра-
не уже вышли из-под контроля центральной власти, инициатива перешла 
к союзным республикам. А соседняя Грузия, как и прежде, была не готова к 
мирному диалогу, она заранее объявила югоосетинские выборы незаконны-
ми. На парламентских выборах в октябре 1990 г. в Грузии победили ради-
кальные националисты – блок «Круглый стол – Свободная Грузия». Их ли-
дер Звиад Гамсахурдиа, возглавивший Грузию, заявил: «Осетины – это не 
народ, а мусор, который надо вымести отсюда грузинской метлой».

§ 49. Провозглашение государственного суверенитета Южной Осетии
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Выборы в Верховный Совет состоя-
лись 9 декабря 1990 г. Незадолго до 
этого, в конце ноября, в название ре-
спублики внесли изменение – теперь 
она называлась Юго-Осетинской Со-
ветской Республикой (ЮОСР). Выбо-
ры прошли с большим воодушевле-
нием и активным участием избира-
телей. В них отказались участвовать 
только жители нескольких грузин-
ских сел – тех, где верховодили тби-
лисские националисты. 

Состоявшаяся 10 декабря 1990 г. 
1-я сессия Верховного Совета Юго-Осе-
тинской Советской Республики сформировала ее руководящие органы. Пред-
седателем Верховного Совета был избран Торез Кулумбегов, его заместите-
лем – Алан Чочиев.

В ответ на самоопределение Южной Осетии парламент Грузии 11 декабря 
1990 г. принял закон об упразднении Юго-Осетинской автономной области. 
Тбилисские власти начали подготовку к новой вооруженной агрессии. Они 
объявили чрезвычайное положение в Цхинвале и Дзауском районе, чтобы 
контролировать дорогу в Северную Осетию, в Россию. Начали экономиче-
скую, транспортную, информационную блокаду Южной Осетии. Грузинское 
население призвали уходить из Цхинвала.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из Декларации о Государственном суверенитете Юго-осетин-

ской Советской Демократической Республики. 20 сентября 1990 г.
Съезд народных депутатов Юго-Осетинской автономной области, выра-

жая волю народа Южной Осетии, сознавая ответственность за судьбу осе-
тинской нации, признавая неотъемлемое право осетинского народа на сво-
бодное самоопределение

ПРОВОЗГЛАШАЕТ
Юго-Осетинскую автономную область Юго-Осетинской Советской Демо-

кратической Республикой (коротко ЮОСДР) в составе СССР, государствен-
ный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полноту государ-
ственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, неза-
висимость республики во внешних отношениях.

ЮОСДР как субъект федерации (конфедерации) СССР и как субъект 
международного права, самостоятельно осуществляет внешние сношения 
на основе договоров, заключаемых на основе принципов равноправия, взаи-
моуважения и невмешательства в чьи-либо внутренние дела.

ЮОСДР находится в особых отношениях с Северной Осетией.
Признавая единство истории, культуры, языка и общность интересов на-

ционального развития, эти отношения основываются на приоритете куль-
турной и экономической интеграции ЮОСДР и СОАССР.

Торез Георгиевич Кулумбегов (1938–2006)
Первый Председатель Верховного Совета 

(1990–1993)

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР



249

Вопросы и задания:
1. Проследите противоположные политические маршруты, которыми следовали 

Южная Осетия и Грузия в 1990 г.
2. Какие права получили советские автономии в 1990 г.?
3. Почему Южная Осетия оказалась вне политического и правового пространства 

Грузинской ССР?
4. Объясните политическое значение Декларации о государственном суверенитете 

Южной Осетии.
5. Расскажите о начале строительства Юго-Осетинской Республики и ее первых 

руководителях.

§ 50. национально-освободительная борьба 
Южной осетии в 1991 г.

«Рождественское» вторжение 1991 г. Нагнетание напряженности во-
круг Южной Осетии вылилось в открытую военную агрессию. Накануне 
Рождества ранним утром 6 января 1991 г. Цхинвал проснулся от шума воен-
ных машин и лая служебных собак. С ними в город вошел шеститысячный 
отряд грузинской милиции и переодетых в милицейскую форму боевиков и 
уголовников. Оккупанты захватили здания обкома и облисполкома, почту, 
музей, библиотеку. Они разгромили театр, разграбили банк и магазины. 
В тот же вечер самозваные «милиционеры» открыли автоматную стрельбу 
по безоружным жителям города. Появились убитые и раненые.

Защитники Родины: ночной дозор
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Взяв под контроль дороги, захватчики пытались занять весь город. Что-
бы отрезать Цхинвал от окружающего мира, первым делом закрыли путь к 
Рукскому тоннелю.

В Цхинвале тогда располагались части советской армии – подразделе-
ния внутренних войск, вертолетный и саперный полки. Из Москвы им при-
казали пропустить грузинскую милицию, ни во что не вмешиваться и обе-
спечить безопасность своих военных городков. Народ Южной Осетии про-
тивостоял вооруженным до зубов агрессорам без помощи огромной страны 
и родной армии.

Министр внутренних дел Грузии, командовавший операцией, не скрывал 
ее целей. Он объявил, что осетинское население, не согласное с решениями 
грузинского правительства, должно покинуть пределы Грузии. В Тбилиси 
явно надеялись, что внезапное вторжение парализуют волю осетин к сопро-
тивлению. Думали, что предательство высшей союзной власти заставит без-
оружных цхинвальцев сдаться.

Зря надеялись. В городе спешно формировались силы самообороны. Опол-
ченцы вооружались охотничьими ружьями, отбирали оружие у противника. 
Начались уличные бои, появились баррикады. Уже вечером 7 января гру-
зинские формирования были оттеснены в центральную часть города. Там 
они продолжали облавы, обыски, аресты, пытки, убийства. Грабили и под-
жигали дома. Известны случаи, когда мародеры отнимали детскую одежду, 
обувь и игрушки. Бесчинства начались и в сельских районах Южной Осе-
тии, оставшихся без всякой поддержки. Отряды грузинских боевиков рыска-
ли по селам.

Защитники Родины: смена
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Грузинская «милиция» перекрыла дорогу на городское кладбище. Поэто-
му погибших защитников Цхинвала хоронили во дворе школы № 5. Пер-
вые похороны состоялись 12 января. Так было положено начало печально 
известному кладбищу в центре города. Многих погибших хоронили во дво-
рах и на огородах.

освобождение Цхинвала и продолжение отечественной войны. 
26 января, после двадцатидневных боев, отряды самообороны освободили го-
род. Все, до чего дотянулись захватчики, было разграблено и осквернено, в 
том числе учреждения культуры и здравоохранения. Угнали автотранспорт. 
Отступая, увели с собой часть грузинского населения – из тех, кто не выехал 
до 6 января. Грузин, оставшихся в родном городе, невзирая на тяготы войны 
и блокады, нацисты называли «врагами грузинского народа». 

Оккупанты не оставляли попыток взять Цхинвал штурмом или измором. 
Город заключили в плотное кольцо блокады, заняли господствующие высо-
ты вокруг и в упор расстреливали жилые кварталы из орудий и ракетных 
установок.

С конца января 1991 г. боевые действия пе-
реместились в районы Южной Осетии. Боеви-
ки планомерно грабили, а затем сжигали осе-
тинские села. Из сел со смешанным грузино- 

осетинским населением изгоняли осетин, сжи-
гая их дома. Потоки беженцев потянулись к 
Рукскому перевалу. Как и в 1920 г., они иска-
ли спасения в Северной Осетии. Как и тогда, 
дорога до российской границы не была безопас-
ной, отряды экстремистов нападали на безза-
щитных людей.

На фоне югоосетинских событий новый ви-
ток преследования осетин начался в самой Гру-
зии. Людей выгоняли с работы, выселяли из 
собственных домов и квартир. Тех, кто сопро-
тивлялся, убивали за осетинское происхожде-
ние. Многие тысячи осетин нашли убежище на 
территории Российской Федерации, чаще все-
го – в Северной Осетии.

Гуманитарная ситуация в Южной Осетии бы-
ла близка к катастрофе. Варвары, ворвавшиеся 
в Цхинвал, отключали электричество, взрывали водопровод. А 1 февраля 
1991 г. Грузия лишила энергоснабжения всю Южную Осетию. В условиях хо-
лодной зимы это добавило новые краски в портрет грузинского национализма.

Состоялась и подлая попытка обезглавить борющуюся Республику. 29 ян-
варя 1991 г. Председатель Верховного Совета Торез Кулумбегов был пригла-
шен на цхинвальскую базу внутренних войск СССР под предлогом встречи с 
представителями грузинского руководства. Оттуда он был похищен и вывезен 
в Тбилиси. В грузинских застенках ему пришлось провести целый год.

Знаур Николаевич Гассиев 
(1925–2016)

в 1991 г. замещал Председателя 
Верховного Совета. Председатель 

Парламента РЮО (2004–2009)
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Вероломство врага только укрепило доверие людей к молодой Республи-
ке. Плечом к плечу с революционной молодежью встали опытные руково-
дители старшего поколения. В последние, самые кризисные, месяцы суще-
ствования СССР ответственность за руководство Юго-Осетинским обкомом 
КПСС и Верховным Советом взял на себя Знаур Гассиев.

Южная осетия в условиях кризиса центральной власти. Следстви-
ем перестройки стала деградация советской политической системы. Отказав-
шись в 1990 г. от роли правящей партии, коммунисты стремительно теряли 
авторитет и реальную власть на местах. На глазах таяла надежда укрепить 
СССР введением поста Президента. Народ и руководство Южной Осетии не-
изменно следовали Конституции и законам СССР, оставались верны своему 
великому государству до его последнего часа.

Естественно, к союзной власти была обращена просьба остановить воен-
ное вторжение, прекратить кровопролитие. Президент СССР издал Указ 
«О некоторых законодательных актах, принятых в декабре 1990 года в Гру-
зинской СССР». Он был обнародован вечером 7 января 1991 г. – на следую-
щий день после приказа военным сдать Цхинвал грузинской орде. Вчера – 
предательство, сегодня – забота. Мало сомнения в том, что Южная Осетия 
была назначена жертвой в политической игре, которую безвольный союзный 
центр вел с сепаратистским Тбилиси.

Указ Президента СССР предписывал осетинам вернуться к статусу авто-
номной области, а грузинам – отменить закон об упразднении Юго-Осетин-
ской автономной области. Все вооруженные формирования, кроме внутрен-
них войск СССР, должны были в трехдневный срок уйти из Южной Осетии.

Южная Осетия выразила свое согласие, доверившись обещанию центра 
остановить истребление народа. Верховный Совет Республики 18 января 

Ополченцы. Отряд Гри Кочиева
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просил Президента СССР ввести чрезвычайное положение на всей террито-
рии Южной Осетии и поддерживать его силами МВД СССР. С февраля по 
апрель 1991 г. союзные власти приняли еще несколько постановлений о ста-
билизации обстановки в Южной Осетии. Однако все они остались на бумаге. 
Грузия отказалась подчиняться указу, объявив его вмешательством в свои 
внутренние дела.

План союзного руководства не сработал: удержать Грузию в Союзе, обе-
щая вернуть ей Южную Осетию, не получилось. Несовместимость позиций 
Южной Осетии и Грузии ясно проявилась на всесоюзном референдуме о 
судьбе СССР. Референдум был назначен на 17 марта 1991 г. Южная Осетия 
проголосовала за сохранение СССР (97 % голосов при явке в 72 %). В Грузии 
референдум не проводили. Ответом безвольной центральной власти и вер-
ным ей осетинам был штурм Цхинвала и зверства в захваченных селах Юж-
ной Осетии. Взамен референдума по всей Грузии провели националистиче-
скую кампанию против осетин.

Через две недели – 31 марта 1991 г. – Грузия провела референдум о вы-
ходе из СССР. Южная Осетия в нем участия не принимала. Однако и в этот 
день об осетинах не забыли. Обстрел Цхинвала был таким интенсивным, что 
детей пришлось эвакуировать. Город выстоял благодаря героизму своих за-
щитников.

Мартовские референдумы 1991 г. завершили обособление Южной Осетии, 
находящейся вне Грузии и остающейся в составе СССР.

Землетрясения весны и лета 1991 г. В постановлении Верховного Со-
вета СССР от 20 февраля 1991 г. так описано положение Южной Осетии: 
«Цхинвал блокирован незаконными вооруженными формированиями, ли-
шен электроэнергии и тепла. Населе-
ние города и автономной области испы-
тывает острый недостаток продуктов пи-
тания, предметов первой необходимости. 
Сожжено и разграблено имущество граж-
дан, ряда государственных учреждений, 
общественных организаций, областного 
театра. Подверглись надругательству па-
мятники истории и культуры».

Вдобавок к военному вторжению Юж-
ная Осетия 29 апреля 1991 г. испытала 
беспощадный удар стихии. Республи-
ка попала в эпицентр землетрясения си-
лой в 7–9 баллов, повлекшего многочис-
ленные жертвы и большие разрушения. 
Почти полностью был разрушен поселок 
Дзау. Пострадали десятки сел, преиму-
щественно в Дзауском районе. Одно из 
них – селение Хахет – вместе с жителя-
ми и домами ушло под землю, накрытое Последствия землетрясения
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 обломками скалы. 15 июня разрушительные толчки повторились. На этот 
раз они распространились на столицу Республики и Цхинвальский район.

В соседних районах Грузии волны землетрясения были слабее, разруше-
ний оказалось меньше. Средства массовой информации Грузии сообщали о 
них всему миру. Поступавшая из разных стран гуманитарная помощь цели-
ком оседала в Грузии. О Южной Осетии не упоминалось. Она получила по-
мощь только от Российской Федерации.

Тем временем война продолжалась. К лету 1991 г. было сожжено более 70 
осетинских сел, продолжалось изгнание осетин из Грузии и приграничных 
с Грузией югоосетинских сел. С августа 1991 г. интенсивность боевых дей-
ствий нарастала.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из справки Юго-осетинского исполкома. 13 февраля 1991 г.
Жесткая экономическая, информационная и политическая блокада, нача-

тая с 14 декабря 1990 г., продолжается по сегодняшний день. Осуществля-
ется пикетирование вооруженными гражданскими лицами грузинской на-
циональности и грузинской милицией трасс жизнеобеспечения г. Цхинвал. 
Центр вооруженного насилия после выхода из города грузинской милиции 
переместился в сельскую местность – в села, где проживает осетинское насе-
ление. Жители этих сел подвергаются жестокому насилию – избиению, пыт-
кам, у них отбирается имущество. Сожжены, разграблены и взорваны дома 
более 200 жителей, молодежь этих сел угоняют в заложники, судьба многих 
до сих пор не известна, несмотря на многократные официальные обращения.

Городское хозяйство полностью парализовано из-за отсутствия электроэ-
нергии и воды. В городе не работает отопительная система, из-за отсутствия 
горюче-смазочных материалов не вывозится мусор, что может вызвать мас-
совые эпидемические заболевания.

С перебоями работают хлебокомбинат (отсутствуют мука, вода), молзавод, 
более 1000 детей в возрасте до года не получают молока.

В школах невозможно приступить к занятиям – нет отопления, выбиты 
стекла, разграблены предметные кабинеты во многих школах, сожжена 4-я 
школа. В таком же положении детские дошкольные учреждения.

Из-за блокады не функционирует городской рынок. Чрезвычайно тяже-
лое положение сложилось с продовольственным обеспечением населения. 
Катастрофа может произойти, если экстренно не завезти муку.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о вторжении в Цхинвал в январе 1991 г.
2. Объясните понятие экономической, информационной и политической блокады.
3. Какие меры приняло руководство СССР для нормализации обстановки в Юж-

ной Осетии? Почему они не увенчались успехом?
4. Как жители Южной Осетии проголосовали на референдуме о судьбе СССР?
5. Прочитайте справку Юго-Осетинского исполкома и оцените гуманитарную ситуа-

цию, в которой находилось население Цхинвала и районов республики в 1991 г. 
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§ 51. независимость Южной осетии 
и миротворческая роль России

Распад СССР. Декларация о независимости Южной осетии. Все 
шаги по повышению статуса Южной Осетии были сделаны в полном соответ-
ствии с законами СССР и международным правом. Провозгласив Республи-
ку в составе Советского Союза, Южная Осетия объявила на своей террито-
рии верховенство Конституции и законов СССР.

На референдуме 17 марта 1991 г. народ Южной Осетии проголосовал за со-
хранение Советского Союза. После референдума в Москве велась работа над 
новым союзным договором. И представители Южной Осетии добивались то-
го, чтобы молодая Республика стала равноправным членом нового Союза. Од-
нако Советский Союз распался. Он прекратил свое существование в декабре 
1991 г. Распад СССР был крупнейшей геополитической катастрофой XX в. Ее 
последствия и в XXI веке хорошо заметны в жизни всего человечества.

Перед Южной Осетией встала задача выбора самостоятельного пути раз-
вития. И Верховный Совет 21 декабря 1991 г. принял Декларацию о государ-
ственной независимости Республики Южная Осетия. Декларация – это доку-
мент, в котором государство заявляет о своей позиции. Окончательный ответ 
на вопрос о будущем Республики мог быть получен только путем народного 
волеизъявления. Референдум назначили на январь следующего года.

Референдум о государственной независимости и воссоединении с 
Россией. Всенародный референдум под контролем наблюдателей из зару-
бежных государств был проведен 19 января 1992 г. Народ высказался за не-
зависимость Республики и воссоединение с Россией как правопреемницей 
СССР (99 % голосов при явке в 70 %). Таким образом, Южная Осетия само-
определилась с соблюдением всех юридических норм и процедур. И тут же 
заявила свое суверенное право на сближение с Российской Федерацией, в 
составе которой находилась Северная Осетия. Естественно, воссоединение 
Южной Осетии с Россией означало исполнение вековой мечты народа – тер-
риториально-политическое объединение Осетии.

Получив санкцию общества, Республика первым делом занялась фор-
мированием государственных органов и укреплением обороноспособности. 
Высшими органами власти к тому времени были Верховный Совет и Испол-
ком. Предстояло разработать Конституцию и создать правовую систему, гар-
монирующую с российскими законами. Нужно было восстанавливать хозяй-
ство, строить современную экономику. В качестве денежной единицы Юж-
ная Осетия сохранила российский рубль.

 Россия и несколько бывших союзных республик объединились в Содру-
жество независимых государств (СНГ). В состав СНГ не приняли тех, кто в 
СССР не имел статуса союзной республики. Опираясь на результаты январ-
ского референдума, Южная Осетия просила распространить на свою терри-
торию российский суверенитет и российское гражданство. Это обращение к 
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России огласил с трибуны Съезда народных депутатов России руководитель 
Республики – вырвавшийся из грузинских застенков Торез Кулумбегов.

акт провозглашения независимости Республики. Важным событи-
ем в становлении югоосетинской государственности была сессия Верховного 
Совета, которая состоялась 28–29 мая 1992 г. Сессия проходила в очень на-
пряженное время. Грузинские войска стояли на подступах к Цхинвалу, они 
круглосуточно обстреливали город и другие населенные пункты Республи-
ки. Было невозможно откладывать принятие основополагающих решений.

 Верховный Совет утвердил новую структуру исполнительной власти. 
Был образован Совет Министров – первое правительство Республики Юж-
ная Осетия. На основе отделов Исполкома формировались министерства и 
комитеты. Впервые в истории Южной Осетии было создано внешнеполити-
ческое ведомство – Министерство внешних связей. Был утвержден персо-
нальный состав Совета Министров. Председателем правительства назначи-
ли Олега Тезиева.

Важнейшим политическим событием ста-
ло принятие Акта провозглашения независи-
мости Республики Южная Осетия. Этот доку-
мент юридически закрепил итоги январско-
го референдума. Акт, принятый 29 мая 1992 г., 
стал последней точкой в деле правового оформ-
ления независимого государства. Все то, что бы-
ло заявлено в Декларации 21 декабря 1991 г., 
теперь получило точное определение.

В преамбуле Акта назван главный мотив, 
заставивший Южную Осетию идти путем соз-
дания самостоятельного государства: «Исхо-
дя из смертельной опасности, которая навис-
ла над Республикой Южная Осетия в связи со 
злодеяниями, поставившими на грань выми-
рания ее народ и культуру, геноцидом осетин, 
с жестокостью и вероломством осуществляе-
мым Республикой Грузия».

Республика Южная Осетия окончательно 
оформила свой статус независимого демокра-
тического государства с территорией в грани-
цах бывшей автономной области, законно избранной властью, силами само-
обороны и правопорядка, государственной символикой – флагом и гербом. 

оборона Цхинвала весной и летом 1992 г. Тем временем война про-
должалась. В самом начале 1992 г. в Грузии сменились политические де-
корации – откровенных нацистов сменили бывшие коммунисты, объявив-
шие себя демократами. На смену свергнутому Звиаду Гамсахурдиа пришел 
Эдуард Шеварднадзе. На словах он даже осудил прежний режим, признал 
его фашистский характер. Впрочем, скоро выяснилось, что демократиче-
ская риторика используется для прикрытия прежней политики. Последние 

Акт провозглашения 
независимости Республики 

Южная Осетия

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР



257

 иллюзии и ожидания рассеялись, когда «новая» власть Грузии повела вой-
ну на окончательное уничтожение Южной Осетии. Против Республики были 
брошены регулярные части с тяжелой военной техникой.

Продолжалось и повсеместное преследование осетин. На дорогах расстре-
ливали даже беженцев, пытавшихся проехать к Рукскому перевалу, чтобы 
спастись на Севере. Массовый расстрел на Зарской дороге, состоявшийся 20 
мая 1992 г., стал символом геноцида. Высшей точки достигла этническая 
чистка – массовое изгнание осетин из Грузии.

С мая 1992 г. начались круглосуточные минометно-артиллерийские об-
стрелы Цхинвала, ежедневно гибли мирные жители. К тому времени народ-
ное ополчение, первоначально имевшее форму отрядов самообороны, стало 
превращаться в армию. Вооруженные силы Южной Осетии были организо-
ваны по территориальному принципу, который позволил защищать не толь-
ко столицу, но и районы республики. Был создан боеспособный ОМОН – От-
ряд милиции особого назначения.

В поворотные, решающие моменты истории народ выдвигает военных ли-
деров, живущих с ним общей жизнью и умеющих заслужить его любовь и до-
верие. В первом ряду тех, кто взял на себя ответственность за организацию 
обороны и общественной безопасности Южной Осетии, были Вадим Газзаев, 
Алан Джиоев (Парпат), Валерий Хубулов (Хубул).

В начале июня 1992 г. грузинским частям удалось захватить высоты к вос-
току от Цхинвала. Штурм города начался 5 июня. Разгорелись жестокие бои. В 
эти дни неувядаемой славой покрыли себя защитники Южной Осетии – опол-
ченцы и омоновцы. Многие из них героически погибли на подступах к Цхин-
валу и при обороне сел, окружающих столицу Республики. Враг не прошел.

Мемориал жертвам Зарской трагедии
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Любой список героев народной войны, бойцов и командиров ополчения, 
был бы здесь неполон. Ни в одной книге не хватит места для слов благодар-
ности и восхищения, которых они достойны. Ни в одном языке нет слов, спо-
собных выразить чувства матерей и сестер, жен и дочерей, благословивших 
их на защиту Родины. Незабвенные образы Гри Кочиева, Владика Джиоева 
(Басмача) и Гришика Санакоева – общий символ народного подвига.

ввод в Южную осетию миротворческих сил. Наступление грузин-
ской армии и акты геноцида на территории Южной Осетии продолжались 
до середины лета 1992 г. Войну удалось приостановить только в июле. Этому 
способствовали значительные политические усилия, предпринятые Север-
ной Осетией. Там все громче звучал голос народа в поддержку Южной Осе-
тии. Груз исторической ответственности за судьбу осетинского народа при-
няла на себя Российская Федерация, в состав которой входит Северная Осе-
тия. На Россию, к которой присоединились их предки, осетины возлагали 
все надежды. В России искали спасения осетинские беженцы. Россия и до 
распада СССР заявляла о необходимости мирного разрешения осетино-гру-
зинских противоречий. Теперь, в качестве правопреемницы Советского Сою-
за, Российская Федерация взяла на себя миротворческую миссию.

Твердость российской позиции продемонстрировал в июне 1992 г. авиаци-
онный удар по грузинской артиллерии, которая обстреливала Цхинвал. По 
настоянию России в Сочи (в поселке Дагомыс) прошли переговоры. 24 ию-
ня 1992 г. было подписано четырехстороннее Соглашение о принципах уре-
гулирования грузино-осетинского конфликта. Четыре стороны – это Россия, 
Грузия, Северная и Южная Осетия, подписавшие этот документ. Главные 
пункты Соглашения – создание Смешанной Контрольной Комиссии и Сме-
шанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка. Миро-
творческие силы состояли из трех батальонов – российского, осетинского и 
грузинского. Командующим назначался представитель российской стороны.

Миротворцы вошли в Южную 
Осетию 14 июля 1992 г. Они разъе-
динили противоборствующие сторо-
ны и с честью выполняли свою мис-
сию по поддержанию мира. Тем не 
менее обстрелы Цхинвала и сел 
продолжались, нацистские банды 
совершали набеги на мирное насе-
ление. Осетинское ополчение несло 
круглосуточное дежурство и нахо-
дилось в постоянной боевой готов-
ности. Война, спрятавшись за ди-
пломатические декорации, продол-

жалась без перерывов. Обстрелы Цхинвала и осетинских селений не пре-
кратились. Народное ополчение несло круглосуточное дежурство, находясь 
в постоянной боевой готовности. И все же появилась надежда на ее оконча-
ние в будущем. Все понимали, что имя этой надежды – Россия.

Цхинвал встречает миротворцев

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР
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Алан Сократович 
Джиоев – Парпат 

(1965–1993)
Командир Национальной 

гвардии. Первый 
командующий 

Вооруженными силами 
Республики Южная 

Осетия

Валерий Николаевич 
Хубулов – Хубул 

(1966–1998)
Первый министр обороны 

Республики Южная 
Осетия, заместитель 

Председателя 
Правительства РЮО

Владислав Сосланович 
Джиоев – Басмач 

(1959–1992)
Защищая Цхинвал, 

прославился беззаветной 
храбростью. Был 

окружен и смертельно 
ранен в июне 1992 г. 
Враги с почестями 

передали тело и оружие 
героя, во время его 

похорон прекратили 
обстрел города и дали 

салют

Вадим Герсанович 
Газзаев 

(1957–1993)
Первый командир 

Отряда милиции особого 
назначения (ОМОН) 
Республики Южная 

Осетия

Григорий Васильевич 
Кочиев – Гри 
(1938–1992)

Один из организаторов 
самообороны Республики, 

создатель и командир 
передового отряда 

национального ополчения, 
ставший примером 
самоотверженного 

мужества и 
патриотизма

Григорий Тамерланович 
Санакоев – Гришик 

(1974–1992)
В 15 лет встал в ряды 
защитников Родины. 

Был окружен и захвачен 
в плен 7 июня 1992 г. 

В ответ на жестокие 
пытки повторял: 
«Я осетин! Осетия 

победит!», отказался 
назвать себя иначе, и был 
убит выстрелами в рот
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из Декларации о независимости Республики Южная осетия. 

21 декабря 1991 г.
23 ноября 1989 года правительство Грузии начало необъявленную вой-

ну против народа Южной Осетии. Осетинский народ подвергся политиче-
ской, экономической, энергетической и информационной блокаде. В сред-
ствах массовой информации началась оголтелая антиосетинская кампания 
с призывами отменить автономию Южной Осетии и изгнать осетин за преде-
лы Грузии. Все это сопровождалось террором в отношении осетинского наро-
да, поджогами домов, разрушением шоссейных и железных дорог.

Начиная с 1991 года, Верховный Совет и правительство Республики Гру-
зия объявили открытую войну против мирного населения, сделав ставку на 
физическое уничтожение осетинского народа.

Руководство Южной Осетии систематически доводило до сведения ми-
рового содружества наций, Президента СССР, Верховных Советов СССР и 
РСФСР, что если не будут предприняты сколь-нибудь энергичные действия 
с их стороны, то осетинский народ будет полностью уничтожен физически. 
Несмотря на это, геноцид народа продолжается по сей день.

Руководствуясь стремлением к сохранению нации и во имя торжества 
идеалов свободы и общечеловеческих ценностей, осознавая ответственность 
перед грядущими поколениями, сессия Верховного Совета Республики Юж-
ная Осетия от 21 декабря 1991 года провозглашает независимость Республи-
ки Южная Осетия.

акт провозглашения независимости Республики Южная осетия. 
29 мая 1992 г.

Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Республикой 
Южная Осетия в связи со злодеяниями, поставившими на грань вымира-
ния ее народ и культуру, геноцидом осетин, с жестокостью и вероломством 
осуществляемым Республикой Грузия в процессе распада СССР с 1989 по 
1992 г.,

– основываясь на праве на самоопределение, предусмотренное Статусом 
ООН и другими международно-правовыми документами,

– учитывая итоги выборов в Верховный Совет Республики Южная Осе-
тия от 9 декабря 1990 г. и волеизъявление народа, выраженное в референ-
думе от 19 января 1992 года,

– осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Республи-
ки Южная Осетия, Верховный Совет торжественно

ПРОВОЗГЛАШАЕТ:
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

и создание самостоятельного государства Южная Осетия.
Территория Республики Южная Осетия является неделимой и отныне 

на территории Южной Осетии имеют силу исключительно Конституция и 
законы Республики Южная Осетия.

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР
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Вопросы и задания:
1. Объясните политическое и правовое значение Декларации о государственной не-

зависимости и Акта провозглашения независимости Республики Южная Осетия.
2. Объясните политическое и правовое значение проведенного в 1992 г. референ-

дума о государственной независимости Южной Осетии и ее воссоединении с 
Россией.

3. Расскажите о героической обороне Цхинвала весной и летом 1992 г.
4. Расскажите о Дагомысском соглашении и вводе Смешанных миротворческих 

сил в Южную Осетию.
5. Дайте историческую оценку миротворческой роли России в Южной Осетии.
6. Соберите информацию и подготовьте рассказ об одном из героев отечественной 

войны осетинского народа.
7. Примите участие в создании школьного музея отечественной войны осетинско-

го народа.

§ 52. Исторические и правовые основы самоопределения 
Южной осетии

Исторические истоки государственности. Государство не появляется 
на пустом месте. Национально-государственные традиции Алании-Осетии 
имеют длительную историю. Они восходят к древней и средневековой алан-
ской государственности.

Аланское царство первых веков новой эры – раннее государство с много-
людными городами, развитой системой сельских поселений, продуктивным 
хозяйством, широкими международными связями. Аланские цари были из-
вестны твердой властью и военными успехами.

Навыки государственного строительства аланы продемонстрировали и 
в эпоху Великого переселения народов. В IV–V вв. они успели создать не-
сколько королевств на землях Западной Европы и Северной Африки.

§ 51. Независимость Южной Осетии и миротворческая роль России
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Средневековая Алания VI–XII вв. занимала видное место в политической 
жизни Кавказа и Юго-Восточной Европы. Аланский царский дом имел род-
ственные связи с правителями других стран. Аланское царство было разру-
шено в XIII–XIV вв. в кровопролитных войнах с завоевателями.

Представительные и гражданские институты, продолжавшие прежнюю 
традицию, действовали и в безгосударственный период XV–XVIII вв. Тогда 
политической формой существования горной Алании-Осетии была конфеде-
рация самоуправляющихся обществ. Она сохраняла территориальные свя-
зи, общую систему перевальных дорог, традиции военного и внешнеполити-
ческого единства. Независимость позволила Алании-Осетии установить ди-
пломатические отношения и провести прямые переговоры с Российской им-
перией.

С присоединением к России во второй половине XVIII в. произошло воз-
вращение Алании-Осетии в государственное состояние. В составе Россий-
ской империи Осетия была разделена между несколькими административ-
ными подразделениями. В Закавказье это были Тифлисская и Кутаисская 
губернии. На Северном Кавказе – Центр и Левое крыло Кавказской линии, 
а после 1860 г. – Терская область

Национально-государственное строительство берет начало с 1917 г. По-
сле Февральской революции созваны первые съезды осетинского народа, из-
бран Национальный совет – орган исполнительной власти. В советский пе-
риод национальная автономия получила закрепление в Конституции. К со-
жалению, произошло насильственное разделение на две автономии – Юго- 
Осетинскую и Северо-Осетинскую. Тем не менее за семьдесят лет советской 
власти был накоплен бесценный опыт государственного управления и фор-
мирования демократических институтов.

Надежная традиция российской (имперской и советской) государственно-
сти послужила фундаментом самоопределения Южной Осетии после распа-
да Советского Союза.

Политико-правовые предпосылки. В XVIII в. политическая независи-
мость единой Алании-Осетии послужила основой ее присоединении к Рос-
сии. Весной 1917 г., на фоне распада Российской империи, состоялось само-
определение единой Осетии. Осетины решили оставаться в составе России. 
Годом позже, в мае 1917 г., грузины объявили Тифлисскую и Кутаисскую 
губернии независимой Грузией. В состав этого сепаратистского формирова-
ния пытались включить и Южную Осетию. Однако сделать это против воли 
народа не удалось. И тогда самопровозглашенная Грузинская демократи-
ческая республика осуществила против Южной Осетии жестокую агрессию 
1918–1919 гг. и геноцид 1920 г.

Понимая свое особое положение, народ Южной Осетии весной 1919 г. об-
ратился к странам Антанты со специальным Меморандумом. В нем гово-
рилось: «Власть грузинской республики практически не распространялась 
и не распространяется в настоящее время на Южную Осетию… На протя-
жении всего времени правления в Южной Осетии Национального Сове-
та, т. е. в течение двух последних лет, население живет в полном порядке 
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и в идеальном спокойствии». Антанта – это военно-политический союз Рос-
сии, Великобритании и Франции, обеспечивший победу в Первой мировой 
войне. Меморандум завершался просьбой к союзным державам взять Юж-
ную Осетию под свое покровительство и защитить ее от грузинских посяга-
тельств. 

Таким образом, легитимное самоуправление и единство территории Юж-
ной Осетии стало политическим фактом еще в ходе освободительной борьбы 
1918–1921 гг.

К числу непреложных политико-правовых фактов конца XX – начала 
XXI в. относятся:

– создание Республики Южная Осетия путем всенародного волеизъявле-
ния;

– существование Республики Южная Осетия в качестве суверенного го-
сударства с постоянным населением, определенной территорией, эффектив-
ным управлением;

– способность Республики Южная Осетия защищать свой суверенитет, 
жизнь и политические права своих граждан.

Самоопределение как норма международного права. Международ-
ное право исходит из сочетания таких основополагающих принципов, как 
равное право народов на свободное самоопределение и территориальная це-
лостность государств. Эти принципы не исключают, а дополняют друг друга. 
Каждый из них имеет свою сферу приложения.

Принцип территориальной целостности действует в сфере межгосудар-
ственных отношений. Его цель – защита одного государства от внешнего по-
сягательства со стороны другого государства. Принцип самоопределения ре-
гулирует отношения между народом и государством. Народ – первичный но-
ситель территориальных прав. Он делегирует их государству, которое обя-
зано действовать от его имени и в его интересах. «Декларация о принципах 
международного права», принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 г., 
прямо указывает, что территориальная целостность государств должна осно-
вываться на самоопределении народов.

Международное право защищает территориальную целостность только 
тех государств, чьи границы основаны на самоопределении народов. Напри-
мер, в Венской декларации, принятой Всемирной конференцией по правам 
человека 25 июня 1993 г., говорится: «Все народы имеют право на само-
определение. В силу этого права они свободно устанавливают свой полити-
ческий статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и 
культурное развитие». Это же международное решение устанавливает, что 
именно самоопределение народа является основанием территориальных 
прав государства и условием защиты его территориальной целостности. Осо-
бенно важно, что это подтверждение сделано уже после самоопределения Ре-
спублики Южная Осетия.

Международное право признает неразрывную связь каждого народа с его 
исторически сложившейся территорией. Поэтому самоопределение народа 
считается высшим основанием государственного владения территорией.
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Когда хотят удержать захваченную силой чужую территорию, уничтожа-
ют коренное население. Поэтому основанием для самоопределения призна-
ются также этнические чистки и геноцид на аннексированной территории. 
Мировой опыт показывает, что насильственное сохранение целостности го-
сударств-захватчиков обрекает народы на новый геноцид. И, напротив, го-
сударственный суверенитет служит им надежной защитой. Югоосетинская 
история XX века может служить яркой иллюстрацией этого трагического 
правила.

Самоопределение Южной осетии. Исторически Осетия никогда не 
была частью Грузии. К моменту провозглашения республики Южная Осе-
тия уже не находилась в составе Грузинской ССР. Ведь Грузия сама отмени-
ла действие советских законов о Юго-Осетинской автономии в составе ГССР. 
Когда самоопределившаяся Грузия получила международное признание, в 
ее составе не было Южной Осетии. Впрочем, и сама Грузия, и ее западные 
покровители прекрасно понимают смысл международного права. Иначе они 
не пытались бы проводить выборы на оккупированной территории. Прихо-
дилось создавать марионеточную администрацию, чтобы делать вид, будто 
их государство «соблюдает в своих действиях принцип равноправия и само-
определения народов». Иначе было бессмысленно вспоминать о территори-
альной целостности.

Меняются границы, возникают и исчезают государства, связь народа с эт-
нической территорией сохраняется. Подавляющее большинство современ-
ных государств мира обрели независимость путем отделения от других госу-
дарств. Зададим себе простые вопросы и ответим на них.

Из какого государства выделилась самоопределившаяся Южная Осетия? – 
Из распавшегося Союза ССР.

Какое государство имеет на территорию Южной Осетии исторические 
права, приобретенные волеизъявлением осетинского народа? – Это государ-
ство называется Россия, к которой единая Осетия присоединилась в XVIII в. 
Но Россия не предъявляет территориальных претензий к Южной Осетии.

Как же относиться к претензиям Грузии, возражающей против самоопре-
деления Республики Южная Осетия? – Они не имеют отношения ни к исто-
рии, ни к народному волеизъявлению, ни к нормам международного права.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из Декларации о принципах международного права (принята Ге-

неральной ассамблеей оон 24 октября 1970 г.)

Принцип равноправия и самоопределения народов
В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплен-

ного в Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют право 
свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и 
осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и ка-
ждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями 
Устава.
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Каждое государство обязано содействовать с помощью совместных и ин-
дивидуальных действий осуществлению принципа равноправия и само-
определения народов в соответствии с положениями Устава и оказывать по-
мощь Организации Объединенных Наций в выполнении обязанностей, воз-
ложенных на нее Уставом, в отношении осуществления данного принципа, 
с тем чтобы:

a) способствовать дружественным отношениям и сотрудничеству между 
государствами и

b) незамедлительно положить конец колониализму, проявляя должное 
уважение к свободно выраженной воле заинтересованных народов, а также 
имея в виду, что подчинение народов иностранному игу, господству и экс-
плуатации является нарушением настоящего принципа, равно как и отри-
цанием основных прав человека, и противоречит Уставу Организации Объе-
диненных Наций.

Каждое государство обязано содействовать путем совместных и самостоя-
тельных действий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и ос-
новных свобод в соответствии с Уставом.

Создание суверенного и независимого государства, свободное присоедине-
ние к независимому государству или объединение с ним, или установление 
любого другого политического статуса, свободно определенного народом, яв-
ляются формами осуществления этим народом права на самоопределение.

Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо насильствен-
ных действий, лишающих народы, о которых говорится выше, в изложении 
настоящего принципа, их права на самоопределение, свободу и независи-
мость. В своих мерах против таких насильственных действий и в оказании 
им сопротивления эти народы, в порядке осуществления своего права на са-
моопределение, вправе добиваться поддержки и получать ее в соответствии 
с целями и принципами Устава.

Вопросы и задания:
1. Расскажите об исторических истоках югоосетинской государственности.
2. Назовите политико-правовые предпосылки югоосетинской государственности.
3. Изучите отрывок из Декларации о принципах международного права и найди-

те в ней те принципы и подходы, которые Южная Осетия осуществила на прак-
тике.

4. Расскажите о международно-правовых основаниях государственного самоопре-
деления Южной Осетии.

5. Используя информацию из предыдущих параграфов, составьте последователь-
ный перечень политических шагов и правовых действий Южной Осетии на пу-
ти государственного самоопределения.

§ 51. Независимость Южной Осетии и миротворческая роль России



266

§ 53. Юг и Север: сотрудничество двух осетинских республик

единство национального движения. Невозможно представить судьбу 
Осетии без тесного союза Юга и Севера. Взаимопомощь двух республик име-
ла особое значение в ходе отечественной войны осетинского народа. Отраже-
ние грузинской агрессии и преодоление геноцида, мирное строительство и 
становление Республики Южная Осетия – общенациональная история рубе-
жа XX–XXI вв., а значит – неотъемлемая часть жизни как Южной, так и Се-
верной Осетии.

Советская власть не позволила создать единую Осетинскую респуб-
лику. Тем не менее до 1930-х гг. образовательные программы и культур-
ные проекты были общими для Юга и Севера. Начиная с 1940-х гг., связь 
между двумя частями Осетии намеренно разрушалась. Ситуация изме-
нилась только к концу 1980-х гг., как только жизнь заставила осетин за-
щищать национальные интересы. Общественному движению пришлось 
ломать барьеры, построенные государством за десятилетия искусственно-
го разделения.

В 1989 г. гражданские контакты были восстановлены, национальное дви-
жение развивалось в постоянной координации. Поначалу оно выступило 
двумя колоннами – сначала на Юге, затем на Севере. События на Юге уско-
рили консолидацию патриотических сил всей Осетии. Под сенью священной 
Рощи Хетага в праздничный день 23 июля 1989 г. собрался всенародный фо-
рум, подтвердивший нераздельность Осетии.

Югоосетинское общественное движение «Адæмон Ныхас» сформирова-
лось на рубеже 1988–1989 гг. Учредительный съезд североосетинского об-
щественного движения «Адæмон Цæдис» («Народный союз») состоялся в де-
кабре 1989 г.

В программе движения «Адæмон Цæдис» были выдвинуты общенацио-
нальные цели: «объединение Северной и Южной Осетии в единую Осетин-
скую Советскую Социалистическую Республику»; «создание гарантий для со-
хранения и развития осетинской нации со своей территорией, государствен-
ностью, культурой и языком»; «достижение полного культурного единства 
Северной и Южной Осетии путем координации всех культурных и языковых 
программ». Офис движения был информационным центром и штабом обще-
ственной помощи Южной Осетии. Здесь же, в самом центре Владикавказа, 
принимали и устраивали беженцев, пока их прием не был организован на 
государственном уровне.

Гражданское объединение осетии. Кризис власти заставил «Адæмон 
Цæдис» выступить с предложением провести общенациональный съезд. Как 
и в революционную эпоху начала XX в., государственные ведомства слабо 
ориентировались в быстро меняющейся обстановке. Как и тогда, легитимной 
формой самоорганизации общества были признаны народные съезды. Граж-
данское объединение Осетии стало временной, но вполне эффективной фор-
мой общественного замещения обессилевшего государства.
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Первый съезд осетинского народа собрался во Владикавказе 13–14 дека-
бря 1991 г., за несколько дней до роспуска СССР. В решениях съезда даны 
точные оценки нацистской политики Грузии, подвергающей осетин геноци-
ду, и героической борьбы защитников Южной Осетии. В начале XX в. народ-
ные съезды избирали исполнительный орган – Национальный Совет. Пер-
вый съезд воздержался от создания такого общественного органа, опасаясь 
сделать его инструментом борьбы за власть и собственность.

Летом 1992 г. на Юге началась миротворческая операция, Россия остано-
вила истребление народа. Тогда экстремистский удар по Осетии был перена-
правлен на Север. 31 октября 1992 г. отряды экстремистов вторглись в Се-
верную Осетию из Ингушетии. На помощь добровольцам, вставшим на за-
щиту республики, прибыли отряды югоосетинского ополчения. Отечествен-
ная война имела теперь два фронта – южный и северный. Обходиться без 
общенародного органа общественного самоуправления стало невозможно.

Был созван Второй съезд осетинского народа, он прошел 21–22 мая 1993 г. 
во Владикавказе. Исполнительный орган решили назвать «Стыр Ныхас» 
(«Великое народное собрание»). Съезд избрал Стыр Ныхас и уполномочил 
его нераздельно представлять интересы Осетии без разделения на Юг и Се-
вер. Были определены принципы взаимоотношений Стыр Ныхаса с государ-
ственными органами. Так гражданское объединение Осетии обрело четкую 
организационную форму и ясный общественно-политический смысл. Стыр 
Ныхас сосредоточил свои усилия на поддержке Республики Южная Осетия, 
защите осетин в Грузии.

Опираясь на результаты референдума, проведенного в январе 1992 г., 
Второй съезд призвал российские власти признать Республику Южная Осе-
тия и принять ее в состав Российской Федерации. Перед Верховными Сове-
тами Южной и Северной Осетии съезд ходатайствовал о проведении объеди-
нительного референдума.

Гражданское объединение Осетии стало основой всех последующих обще-
ственно-политических и национально-культурных программ.

Государственный формат сотрудничества. Руководству Северной 
Осетии понадобилось почти два года, чтобы определить свою политическую 
позицию. Это были два года нескончаемых митингов и общественных обра-
щений. Все стало меняться осенью 1991 г., когда была запрещена Коммуни-
стическая партия Советского Союза. Только освободившись от диктата Об-
кома, Верховный Совет Северной Осетии обратился к Организации Объеди-
ненных Наций, государствам всего мира и высшим органам власти СССР и 
РСФСР. В этих обращениях говорилось: в Южной Осетии идет война на ис-
требление осетин, Грузия подвергает осетинский народ геноциду, уничто-
жая все, что напоминает об осетинской культуре, продолжая экономическую 
блокаду, обстреливая жилые кварталы из артиллерии и ракет большого ра-
диуса поражения.

В 1992 г., уже после распада СССР, совместными усилиями двух осе-
тинских республик удалось убедить руководителей новой России, что Осе-
тия неразделима. Основой этого понимания стал напор общественных сил 
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Северной Осетии, грозивший перерасти в масштабный социальный взрыв. 
Многотысячные митинги шли на правительственной площади Владикавка-
за. Иностранные представительства были заблокированы пикетами. Захват 
военных складов и противоградовой артиллерии в помощь Югу положил на-
чало военно-политическому движению на Севе-
ре. Российская Северная Осетия не могла сде-
лать вид, будто Южной Осетии не существует. И 
Россия выступила инициатором миротворческо-
го процесса, приняв на себя ответственность за 
судьбу всей Осетии.

Принципиальные шаги к единству были сде-
ланы после отражения осенью 1992 г. атаки экс-
тремистов на Северную Осетию. В феврале 1993 г. 
была принята Концепция социально-экономиче-
ской и культурной интеграции Северной и Юж-
ной Осетии. В марте 1993 г. Верховный Совет 
Северной Осетии принял Постановление о при-
знании Республики Южная Осетия. Трудно пе-
реоценить это решение, ставшее первым шагом 
к международному признанию. Тогда же была 
одобрена Программа сотрудничества двух респу-
блик. Решения о признании и интеграции – итог 
кропотливой государственной работы, в центре 
которой стоял Солтанбек Таболов.

В ноябре 1996 г. состоялось заключение дого-
воров между правительствами и парламентами 
двух республик. В их конституциях закреплены 
особые отношения «на основе этнического, национального, историко-терри-
ториального единства, социально-экономической и культурной интеграции».

Прием беженцев. С 1989 г. в Северную Осетию нескончаемым потоком 
шли беженцы-осетины, ограбленные и изгнанные из Грузии, в которой уста-
новился нацистский режим. Многие добирались кружным путем – через Ар-
мению, куда уходили пешком. В Южной Осетии беженцами становились 
жители разгромленных селений, поскольку поначалу удалось организовать 
только самооборону Цхинвала. Каждый пятый осетин в те годы оказался бе-
женцем. На территории Северной Осетии было зарегистрировано свыше ста 
тысяч беженцев-осетин из Грузии и свыше двадцати тысяч беженцев из Юж-
ной Осетии. Сто двадцать тысяч человек, спасавшихся в Северной Осетии 
в конце 1980-х – первой половине 1990-х гг., – это и есть пятая часть общей 
численности осетинского народа.

Расселение большинства беженцев тяжелым бременем легло на скром-
ные экономические возможности Северной Осетии, а их материальную под-
держку взяла на себя Российская Федерация. Лишь небольшая группа бе-
женцев из Грузии решилась обосноваться в воюющей Южной Осетии.

Солтанбек Петрович Таболов 
(1946–1993)

стоял у истоков создания 
Республики, координировал 

ее поддержку со стороны 
Северной Осетии, возглавлял 

разработку программ 
интеграции Севера и Юга

Глава XI. Южная Осетия в годы перестройки и распада СССР
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Читаем, думаем, обсуждаем
Постановление верховного Совета Северо-осетинской ССР о при-

знании Республики Южная осетия. 6 марта 1993 г.
Основываясь на неотъемлемом праве каждого народа на самоопределе-

ние, исходя из того, что Верховный Совет Северо-Осетинской ССР и Верхов-
ный Совет Республики Южная Осетия приняли Концепцию социально-эко-
номической и культурной интеграции, учитывая единство этнической тер-
ритории, историческую, культурную и духовную общность осетинского на-
рода, Верховный Совет Северо-Осетинской Советской Социалистической 
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать Республику Южная Осетия.
2. О признании Республики Южная Осетия проинформировать Верхов-

ный Совет Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Пар-
ламент Республики Грузия, Верховный Совет Республики Южная Осетия.

Вопросы и задания:
1. Какие факты говорят о единстве национального движения Осетии? 
2. Объясните, почему съезды осетинского народа и создание Стыр Ныхаса мы на-

зываем формой гражданского объединения Осетии.
3. Как развивались отношения Республики Южная Осетия с государственными 

органами Северной Осетии?
4. Назовите главный фактор, убедивший демократическое руководство новой Рос-

сии в том, что Осетия неразделима.
5. Объясните значение принятой в 1993 г. Концепции сотрудничества между Рес-

публикой Южная Осетия и Республикой Северная Осетия.
6. Прочтите Постановление о признании Республики Южная Осетия, принятое 

Верховным Советом Северной Осетии в марте 1993 г. Объясните его политиче-
ский смысл.

7. Какое значение для спасения осетинского населения Грузии имели прием и ма-
териальная поддержка беженцев в России?
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Глава XII

СУвеРенная Южная оСетИя 
в СоСтаве РУССКоГо МИРа

§ 54. Между миром и войной: Южная осетия в 1992–2003 гг.

Задачи мирного строительства. Военная агрессия Грузии принесла 
Южной Осетии геноцид и разруху. Народ выстоял, несмотря на невоспол-
нимые потери. Введение миротворческих сил позволило Республике присту-
пить к восстановлению разрушенного хозяйства. Было необходимо преодо-
леть последствия землетрясения и разрушительной агрессии. В Цхинвале 
требовалось восстановить водопровод, вернуть в дома электричество, нала-
дить снабжение продуктами и промышленными товарами.

Люди нуждались в социальной защите и рабочих местах. Распад СССР и 
переход к рыночной экономике привели к разрыву прежних связей. Поэто-
му остановилась работа даже тех предприятий, которые уцелели в ходе во-
енных действий. Сельские жители просили помочь с вывозом и сбытом про-
дукции своего хозяйства.

Но прежде всего остального предстояло обеспечить жизнь и оборону Юж-
ной Осетии. Сделать это возможно при одном условии – построив эффектив-
ное государство. Только общество с государственным уровнем самооргани-
зации способно защитить социальные и экономические интересы каждого 
человека. Государство выступает и субъектом международных отношений. 
Естественно, самой общей целью внешней политики Республики Южная 
Осетия оставалось международное признание.

Укрепление национальной государственности. Конституция 1993 г. 
В 1992–1993 гг. дважды состоялись промежуточные выборы в высший госу-
дарственный орган – Верховный Совет Республики Южная Осетия. На ме-
ста выбывших депутатов первого созыва были избраны новые.

23 сентября 1993 г. Председателем Верховного Совета был избран Люд-
виг Чибиров. Во главе Совета Министров встал Герасим (Резо) Хугаев.

2 ноября 1993 г. Верховный Совет принял Конституцию (Основной Закон) 
Республики Южная Осетия. Конституция закрепила сложившуюся форму 
политического устройства – парламентскую республику. Высшим органом 
власти объявлялся Верховный Совет, имевший законодательные функции и 
формировавший органы исполнительной и судебной власти. Высшим долж-
ностным лицом становился Председатель Верховного Совета. Исполнитель-
ную власть осуществлял Совет Министров. 
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В марте 1994 г. состоялись выборы Верховного Совета второго созыва. 
Был избран 41 депутат. Несколько депутатских мест остались свободными, 
поскольку их выделили для грузинских сел, находившихся на оккупирован-
ной Грузией территории. В этих селах выборы не состоялись.

В 1996 г. в Конституцию РЮО были внесены значительные изменения. 
Был введен пост президента как главы государства. Южная Осетия стала 
президентской республикой. 17 ноября 1996 г. состоялись первые президент-
ские выборы. В бюллетень для голосования были включены имена шести 
кандидатов. Президентом Республики Южная Осетия был избран Людвиг 
Чибиров. Верховный Совет переименовали в Парламент, его председателем 
стал Коста Дзугаев.

Очередные выборы в Парламент состоялись в мае 1999 года. По новому 
избирательному закону часть депутатов была избрана по одномандатным 
округам, а другая часть – по спискам политических партий. Парламент 
третьего созыва возглавил лидер коммунистов Станислав Кочиев.

Государственные символы. К числу государственных символов отно-
сятся Гимн, Герб и Флаг.

Государственный гимн Республики Южная Осетия был утвержден Вер-
ховным советом 5 мая 1996 г. Автор музыки гимна – композитор Феликс Ал-
боров, автор слов – поэт Тотраз Кокаев.

Две осетинские республики имеют одинаковые герб и флаг. Цвета нацио-
нального флага связаны с древнейшим представлением о трех социальных 
функциях. Белый – цвет Мудрости и Справедливости, красный – цвет Муже-
ства и Силы, желтый – цвет Плодородия и Богатства. Белый цвет  воплощает 

Герасим (Резо) Георгиевич Хугаев
Глава правительства Республики 

Южная Осетия (1993–1994, 2001–2003). 
Мэр Цхинвала (2009–2011)

Людвиг Алексеевич Чибиров
Председатель Верховного Совета (1993–

1996), первый Президент Республики 
Южная Осетия (1996–2001)
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духовно-религиозную функцию, красный цвет – воинскую, а желтый – хо-
зяйственную. Возвращение национального флага в общественную жизнь 
произошло в конце 80-х гг. XX в. В статусе государственного он был утвер-
жден 13 января 1992 г.

Герб с изображением барса и Мировой горы – традиционный государствен-
ный символ Алании. Мировая гора – мифологическая модель вселенной. 
Барс – символ воинской доблести и царской власти. Правившая Аланией цар-
ская династия считала барса своим геральдическим атрибутом. Интересно, 
что этот факт отражен и в таком известном произведении средневековой лите-
ратуры, как «Витязь в барсовой шкуре» Руставели. Прообразом главного героя 
поэмы и правителем, которому она посвящена, был выдающийся полководец 
Сослан Давид – аланский царевич, ставший царем Грузии. Закон о государ-
ственном гербе принят в Республике Южная Осетия 19 марта 1998 г.

Конституционный референдум и Конституция 2001 г. Важным эта-
пом государственного строительства и развития демократических институ-
тов стал конституционный референдум. На всенародное голосование был 
вынесен вопрос о принятии новой Конституции Республики Южная Осетия. 
Референдум состоялся 8 апреля 2001 г. Ему предшествовала большая работа 
по подготовке и публичному обсуждению проекта Конституции.

Безоговорочная общественная поддержка Основного Закона государства, 
борющегося за международное признание, имела важнейшее политическое 
значение. В отличие от первой Конституции, принятой в 1993 г. Верховным 
Советом, новая Конституция прошла процедуру всенародного голосования. 
Теперь никто не мог усомниться в том, что независимое демократическое го-
сударство – это выбор народа Южной Осетии.

Государственно-правовое значение новой Конституции состояло в том, что 
в ней были закреплены изменения в политическом устройстве, которые про-
изошли в Республике после 1993 г. 

Государственный герб 
Республики Южная Осетия

Государственный флаг 
Республики Южная Осетия
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Дата проведения референдума и принятия действующей Конституции 
является государственным праздником. 8 апреля – День Конституции Ре-
спублики Южная Осетия.

В ноябре 2001 г. состоялись очередные президентские выборы. Президен-
том Республики был избран Эдуард Кокойты. 

внешняя политика Республики Южная осетия. Узловыми пробле-
мами внешней политики Республики Южная Осетия были урегулирова-
ние отношений с Грузией, интеграция с Россией через Республику Северная 
Осетия-Алания, работа по расширению международных связей.

Российская Федерация – единственное государство, принявшее на се-
бя ответственность за поддержание мира между своими соседями – Южной 
Осетией и Грузией. Основу для поиска мирных вариантов урегулирования 
грузино-осетинских отношений создали Дагомысское соглашение 1992 г. 
и ввод в Южную Осетию миротворческих сил. Следующий шаг сделан в 
1994 г., когда на встрече во Владикавказе было заявлено о стремлении на-
чать переговоры. Договорились о четырехстороннем формате переговорно-
го процесса – с участием Южной Осетии, Грузии, России, Северной Осетии. 
Посредником выступила влиятельная международная организация – Совет 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ; позже ее название изме-
нилось, сегодня это ОБСЕ – Организация безопасности и сотрудничества в 
Европе).

В ноябре 1994 г. возобновилась работа четырехсторонней Смешанной кон-
трольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского конфлик-
та. На ее заседаниях обсуждались вопросы восстановления разрушенного 
народного хозяйства Южной Осетии, возвращения беженцев и вынужден-
ных переселенцев, деятельности миротворческих сил, взаимодействия пра-
воохранительных органов.

В мае 1996 г. в Москве, в присутствии Президента России, был подписан 
«Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаим-
ного доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте». Проводи-
лись встречи экспертных групп для выработки взаимоприемлемого вариан-
та урегулирования. Состоялись три официальные встречи президентов Юж-
ной Осетии и Грузии. Несмотря на сделанные усилия, достичь практических 
результатов не удалось.

Министерство иностранных дел установило постоянную связь с междуна-
родными организациями. Полномочные представители Республики побыва-
ли во многих странах Европы, Азии, Латинской Америки. Ставилась задача 
преодолеть информационную блокаду: познакомить с историей и политиче-
ской позицией Южной Осетии.

Важным направлением внешней политики было сотрудничество с Респу-
бликой Абхазия, Приднестровской Молдавской Республикой и Нагорно-Ка-
рабахской Республикой. Эти молодые государства тоже образовались в ходе 
распада СССР.

Добровольцы из Южной Осетии сражались в рядах защитников Абха-
зии в 1992–1993 гг., когда народ Абхазии вел отечественную войну против 
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 грузинской агрессии. Осетинский добровольческий отряд в 1992–1994 гг. 
участвовал в войне Нагорного Карабаха за независимость.

В 1994 г. был заключен Договор о дружбе и сотрудничестве с Придне-
стровской Молдавской Республикой. Это был первый международный дого-
вор, заключенный Республикой Южная Осетия.

Между четырьмя самоопределившимися республиками установились тес-
ные отношения культурного и делового сотрудничества. В 2001 г. Южная 
Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах и Приднестровье объединились в Со-
дружество непризнанных государств. Были созданы постоянно действующие 
органы – Совещание Министров иностранных дел и Консультативный совет. 
Путем совместных усилий и взаимной поддержки молодые государства стре-
мились к общей цели – международному признанию.

Хозяйственная жизнь Южной осетии. Находясь на военном положе-
нии, Республика никогда не снимала с повестки дня хозяйственные вопро-
сы. Экономическая помощь России позволила осуществить приоритетные 
проекты, связанные с условиями жизни людей. В Цхинвале восстановили 
водоснабжение. Вместо отрезанного Грузией кабеля протянули линию элек-
тропередачи из России. В 2000 г. после ремонта заработала обогатительная 
фабрика, началась добыча руды в одной из шахт Квайсинского рудоуправ-
ления. Через некоторое время работы пришлось прекратить из-за трудно-
стей финансового характера. Зато Багиатский наливочный завод сумел об-
новить оборудование и обеспечить Республику минеральной и родниковой 
водой в удобной таре.

Гуманитарная помощь, поступавшая через Северную Осетию, помогала 
пережить блокаду. Основой же хозяйственной жизни оставался экономиче-
ский оптимизм народа, сохранившего сады и огороды, домашних животных 
и птицу. В 1993 г. в приграничном грузинском селе Эргнети близ Цхинвала 
возник стихийный рынок. Там сосредоточилась оптовая торговля продоволь-
ствием и горюче-смазочными материалами.

Читаем, думаем, обсуждаем
начальные разделы Конституции (основного закона) Республи-

ки Южная осетия (принята 8 апреля 2001 г.)
Мы, народ Республики Южная Осетия,
исходя из ответственности перед нынешними будущим поколениями,
стремясь обеспечить безопасность и процветание своего отечества,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов,
руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете Республи-

ки Южная Осетия,
утверждая права и свободы человека и гражданина,
закрепляя основы общественного и политического строя,
провозглашаем и устанавливаем Конституцию Республики Южная Осе-

тия.
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Глава I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Статья 1
1. Республика Южная Осетия – суверенное демократическое правовое 

государство, созданное в результате самоопределения народа Республики 
Южная Осетия.

2. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Респу-
блике Южная Осетия является ее народ.

3. Народ осуществляет свою власть непосредственно путем проведения 
референдумов и свободных выборов, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

4. Никто не может присваивать власть в Республике Южная Осетия. За-
хват власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим 
преступлением против народа и преследуется по закону.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о том, как Республика Южная Осетия приступила к восстановле-

нию разрушенного хозяйства.
2. Проследите этапы конституционной истории Республики, начиная с Деклара-

ции о государственном суверенитете, принятой 20 сентября 1990 г.
3. Какие достижения югоосетинской государственности закрепила Конституция 

1993 г.? Какие изменения были внесены в нее в 1996 г.?
4. Какое значение для государственного строительства имел конституционный ре-

ферендум 2001 г., принявший всенародным голосованием новую Конституцию?
5. Объясните древний смысл государственных символов Республики Южная Осетия.
6. Познакомьтесь с начальными разделами Конституции и назовите принципы 

конституционного строя Республики Южная Осетия.
7. Расскажите о внешних связях Республики Южная Осетия.

§ 55. новый виток агрессии: Южная осетия в 2004–2008 гг.

Крушение мирных надежд. К началу 2004 г. завершился период об-
манчивой стабилизации в отношениях Республики Южная Осетия с Грузи-
ей. В октябре–ноябре 2003 г. в Гааге прошла последняя встреча экспертных 
групп, они так и не нашли взаимоприемлемого варианта урегулирования. В 
ноябре в Тбилиси победила так называемая «революция роз» – очередной го-
сударственный переворот, отстранивший от власти Эдуарда Шеварднадзе. 
В январе 2004 г. президентом Грузии стал Михаил Саакашвили, новый вы-
движенец Запада.

«Революционное» руководство Грузии поначалу обратилось к  бывшим со-
ветским автономиям с мирными обещаниями. К тому времени Южная Осе-
тия и Абхазия стали самостоятельными государствами. На этом же пути на-
ходилась Аджария, вышедшая из-под влияния Тбилиси. Пытаясь вернуть 
их в состав Грузии, грузинские пропагандисты рисовали картины социаль-
ной и экономической привлекательности своей страны.

§ 55. Новый виток агрессии: Южная Осетия в 2004–2008 гг.
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Не говоря уже о печальном опыте общения с грузинским нацизмом, на-
селение Южной Осетии имело точные данные о реальных условиях жиз-
ни в Грузии. Экономический и политический кризис привели к безработи-
це, росту цен, падению уровня жизни народа. Безошибочным информаци-
онным центром служил Эргнетский рынок на границе между Южной Осе-
тией и Грузией. Здесь сосредоточилась оптовая торговля продовольствием и 
промышленными товарами, которые поступали в Южную Осетию из России. 
Этот рынок давал средства существования множеству осетинских и грузин-
ских семей. Он играл стабилизирующую роль в отношениях между жителя-
ми двух стран. Приграничная торговля возвращала людей к мирному обще-
нию и взаимному доверию, восстановлению деловых и хозяйственных свя-
зей. Все это было слишком опасно для агрессивных планов грузинского ре-
жима и его западных хозяев.

Еще опаснее были мирные инициативы Южной Осетии, которая последо-
вательно выступала за поэтапное урегулирование взаимоотношений с Гру-
зией. На первом этапе предлагалось решить экономические вопросы: вос-
становить разрушенное войной хозяйство, создать условия для безопасного 
возвращения беженцев и вынужденных переселенцев. И только после этого 
можно приступить к обсуждению политических проблем, исключая вопрос о 
статусе Южной Осетии, который давно определен. 

Грузия отвергла осетинские предложения. Началась подготовка к силово-
му решению. Однако первый удар был нанесен по Аджарии. 6 мая 2004 г. во-
оруженные силы и полиция вошли в аджарскую столицу Батуми и свергли 
местную власть. Автономную республику, которая много лет держалась обо-
собленно от Тбилиси, удалось подчинить центральной власти Грузии.

Теперь, по мысли тбилисских политиканов, только Эргнетский рынок ме-
шал повторить аджарский успех в Южной Осетии. Под предлогом борьбы с 
контрабандой он был закрыт, тысячи людей по обе стороны границы лиши-
лись работы, зона хозяйственного сотрудничества была разрушена.

Борьбу с контрабандой грузинская власть сопровождала так называемым 
«гуманитарным штурмом» Южной Осетии. Друг за другом следовали аги-
тационные кампании: сельским жителям навязывали минеральные удобре-
ния, ветеранам с хорошими российскими пенсиями предлагали мизерные 
грузинские пенсии, югоосетинских детей пытались вывезти на курорты Гру-
зии для летнего отдыха. Народ Южной Осетии отверг все подобные приман-
ки, расценивая их как посягательство на суверенитет своей Республики. 

летняя война 2004 года. Новое грузинское руководство было вдохнов-
лено своей победой в Аджарии. Курс на «восстановление территориальной 
целостности» был продолжен наступлением на Южную Осетию. Не добив-
шись «гуманитарного» успеха, но разрушив рыночное сотрудничество, Тби-
лиси приступил к военной агрессии. 31 мая 2004 г. к границам Республики 
были переброшены подразделения грузинской армии, подготовленные ин-
структорами НАТО, и спецназ МВД Грузии. Подразделения грузинских си-
ловиков вошли в те села Южной Осетии, которые временно находились в зо-
не грузинской оккупации.
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Были заблокированы дороги и захвачены стратегические высоты вокруг 
Цхинвала. Ежедневно проводились артиллерийские обстрелы города и сел 
Республики. При этом население грузинских сел, откуда обстреливали Цхин-
вал и другие населенные пункты, было эвакуировано на территорию Грузии. 
Начались перестрелки и локальные столкновения с защитниками Южной 
Осетии.

Полномасштабная наступательная операция развернулась в августе 2004 г. 
Грузия бросила на Южную Осетию регулярные части с тяжелой техникой, 
артиллерией, военно-транспортной авиацией. Ни окружить Цхинвал, ни пе-
ререзать Транскавказскую автомагистраль и выйти к Рукскому тоннелю за-
хватчики не сумели. Зато грузинские военные и полиция старались спрово-
цировать столкновения с российскими миротворцами.

Сплоченность граждан Республики помогла отразить превосходящие си-
лы врага. Вооруженные силы и народное ополчение Южной Осетии нанес-
ли агрессорам сокрушительное поражение. Сформированные к тому време-
ни батальоны показали образцы мужества и военной выучки.

На фоне военных действий шла дипломатическая война: Грузия обвиня-
ла Россию в поддержке осетинских «сепаратистов» и требовала вывести из 
Южной Осетии миротворческие силы. Россия же выступила с жестким заяв-
лением о своем намерении не допустить силового решения «югоосетинского 
вопроса».

19 августа 2004 г. грузинские войска были вынуждены покинуть тер-
риторию Южной Осетии. Грузия не была готова к затяжной войне против 
Южной Осетии. Все понимали, что такая война грозит перерасти в откры-
тое противостояние с Россией. Большинство жителей Южной Осетии имели 

Пленные захватчики
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 российское гражданство. Основное звено миротворческих сил составлял рос-
сийский батальон. К тому же действия Грузии в Южной Осетии были осуж-
дены многими странами и международными организациями.

Агрессоры ничего не добились, кроме гибели людей, разрушения жилых 
домов, хозяйственных и общественных зданий. Погибшие были в большин-
стве мирные жители – дети и старики, ставшие жертвами грузинских артоб-
стрелов. В мировых средствах массовой информации прозвучало известие о 
жестоком убийстве Геннадия Санакоева – защитника Южной Осетии, кото-
рый тяжело раненым попал в руки грузинского спецназа.

Смешанная контрольная комиссия (СКК) активно работала, пытаясь 
остановить войну. Все ее члены, включая  представителей Грузии и ОБСЕ, 
выступали за немедленное прекращение боевых действий, отвод войск и 
продолжение миротворческой операции.

Грузинские войска покинули территорию Южной Осетии, но война Гру-
зии против Южной Осетии не закончилась. Переговорный процесс, кото-
рый до 2004 г. способствовал относительной стабильности, прервался. СКК 
не могла принимать согласованные решения – слишком разными оказались 
позиции сторон. Только посреднические усилия российской дипломатии по-
зволили сделать важный шаг к нормализации обстановки. В городе Сочи 
4 ноября 2004 г. была организована встреча Президента РЮО Эдуарда Ко-
койты и премьер-министра Грузии Зураба Жвания. По итогам этой встре-
чи было принято совместное Заявление о стремлении к миру. Однако вскоре 
грузинский премьер-министр неожиданно скончался, и Грузия не стала вы-
полнять его обещаний.

Заседание Смешанной контрольной комиссии
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Референдум и президентские выборы 2006 года. Осенью 2006 г. в Рес-
публике Южная Осетия должны были состояться очередные президентские 
выборы. Было принято решение одновременно с выборами провести новый 
референдум о независимости Республики. Со времени референдума 1992 г. 
прошло немало времени, выросло новое поколение граждан Южной Осетии. 
Республика состоялась как суверенное демократическое государство, защи-
тила себя от грузинской агрессии, но пока не получила международное при-
знание. Референдум был призван продемонстрировать мировому сообществу 
неизменность воли народа Южной Осетии, избравшего путь государственно-
го самоопределения.

Подготовка к выборам и референдуму про-
шла в строгом соответствии с законодатель-
ством Республики и международным правом. 
Незадолго до выборов был введен в действие 
паспорт гражданина РЮО, это помогло гаран-
тировать объективность и демократичность го-
лосования.

В Грузии заранее объявили о непризнании 
выборов, а затем принялись лезть в избира-
тельную кампанию: попытались включить сво-
его ставленника в список кандидатов в прези-
денты. Когда из этой затеи ничего не вышло, 
Грузия объявила «альтернативные» выборы на 
оккупированных ею территориях Южной Осе-
тии. Там делалась ставка на предателей, слу-
живших грузинским властям.

А в Республике Южная Осетия выборы и 
референдум прошли 11 ноября 2006 г. с боль-
шим патриотическим подъемом, явка состави-

ла 95 %. За независимость было подано 99 % голосов. Президентом Респуб-
лики вновь стал Эдуард Кокойты, набравший 96 % голосов.

Читаем, думаем, обсуждаем
Материал газеты «Республика» о военных событиях августа 2004 г.
Очередное обострение в зоне грузино-осетинского конфликта началось 

31 мая 2004 года. В этот день Саакашвили, ободренный легким захватом 
Аджарии, решил «покончить» и с Южной Осетией. В то время в зону конфлик-
та, где имели право находиться только российские, грузинские, североосе-
тинские миротворческие силы и сотрудники местных правоохранительных 
органов, грузинская сторона перебросила подразделения своих внутрен-
них войск с тяжелой военной техникой. На всей границе с Южной Осетией 
устанавливается жесткий контроль, рынок у села Эргнет, на котором велась 
торговля грузинскими и осетинскими предпринимателями, власти Тбили-
си сравняли бульдозерами. В течение июня и июля обстановка обострилась, 
происходили перестрелки, захваты заложников, перекрывались  дороги.  

Эдуард Джабеевич Кокойты
Президент Республики 

Южная Осетия (2001–2011)
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Попытки стабилизировать ситуацию российскими и иностранными пред-
ставителями наталкивались на агрессивность и неуступчивость грузинско-
го руководства. МИД России распространяет заявление о том, что ситуация 
в Южной Осетии в любой момент может выйти из-под контроля, и требует 
прекратить огонь, одновременно направляя в Грузию высокопоставленных 
сотрудников с целью предотвратить разгорающуюся войну.

Российские представители, прибывшие в зону грузино-осетинского кон-
фликта 4 августа, попали под обстрел. Делегация, в которую входил предсе-
датель думского комитета по делам СНГ Андрей Кокошин, а также предста-
вители Северной Осетии и Грузии, перемещалась в зоне конфликта на ма-
шинах миротворцев. На этих автомобилях были опознавательные знаки ми-
ротворческих сил. Однако у села Сарабук по автоколонне был открыт огонь.

В ночь на 10 августа происходит минометный обстрел Цхинвала и осе-
тинских сел. Появились первые раненые и убитые. Здесь надо отметить, что 
бункер республиканской больницы, несмотря на угрозу войны, не был под-
готовлен. Поэтому медперсонал под обстрелом в срочном порядке перетаски-
вал в подвал койки и самих больных. Сюда же переводили рожениц и ново-
рожденных из роддома.

Вопросы и задания:
1. Почему очередная смена правителей Грузии вновь привела к агрессии против 

Южной Осетии?
2. Почему успешный Эргнетский рынок на границе между Южной Осетией и Гру-

зией не устраивал руководство Грузии?
3. Как развивались военные события в Южной Осетии летом 2004 г.?
4. Как на исход летней войны 2004 г. повлияла твердая позиция России?
5. Если считать результаты референдума 2006 г. посланием к народам и странам 

мира, как бы вы изложили смысл этого обращения?

§ 56. Подготовка и начало августовского вторжения 2008 года

Подготовка Грузии к войне. После летней войны 2004 г. отношения 
между Южной Осетией и Грузией оставались напряженными. Грузинские 
власти готовились к реваншу. Военный бюджет Грузии за несколько лет вы-
рос в 30 раз. Ставилась задача вывести грузинскую армию на уровень воору-
женных сил НАТО. Пользуясь поддержкой стран Запада, в Тбилиси надея-
лись изгнать из Южной Осетии российских миротворцев. В числе государств, 
которые поставляли в Грузию вооружение, боеприпасы, военную технику, бы-
ли США, Великобритания, Франция, Турция, Греция, Израиль, Литва, Эсто-
ния  и другие страны. Например, Украина передала Грузии вертолеты и само-
леты, танки и бронетранспортеры, ракеты и стрелковое оружие. 

Соединенные Штаты Америки участвовали в подготовке грузинской ар-
мии, даже провели в Грузии совместные учения под названием «Немед-
ленный ответ – 2008». В ходе учений отрабатывались методы «взятия под 
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контроль проблемных территорий». В боевой подготовке и оснащении гру-
зинских частей участвовали специалисты из западных стран. Отдельные 
подразделения, в том числе летные и снайперские, были подкреплены наем-
никами с Украины, из стран Прибалтики и Западной Европы.

Конечно, для объяснения военно-политического напора на Южную Осе-
тию недостаточно ее собственных скромных масштабов. Осетия в целом и 
Южная Осетия в частности – опора стратегических интересов России на Кав-
казе. При этом Осетия занимает ключевое геополитическое положение: в са-
мом центре Кавказа, по обеим сторонам Главного хребта, на пересечении 
главных дорог. Поэтому ее небольшая территория – постоянная мишень для 
противников России.

Грузинский план вооруженного захвата Южной Осетии предполагал окру-
жение Цхинвала и блокирование границы с Россией. Разрабатывалась про-
грамма подготовки к войне. В нее входило создание марионеточного прави-
тельства на оккупированных Грузией территориях Южной Осетии, физиче-
ское устранение югоосетинского руководства, создание террористического 
центра. За год, который предшествовал августовской войне 2008 г., было со-
вершено три десятка террористических актов.

Западные помощники Грузии не реагировали на призывы Южной Осе-
тии осудить терроризм и поставки оружия. Послы этих стран, находившиеся 
в Тбилиси, не отозвались на приглашение приехать в Южную Осетию, чтобы 
увидеть все собственными глазами.

Грузия фактически вышла из миротворческого процесса. Грузинская 
часть Смешанной контрольной комиссии не участвовала в совместных анти-
военных усилиях. Грузинский миротворческий батальон в последние меся-
цы перед войной не подчинялся Объединенному командованию.

неделя «необъявленной войны». Летом 2008 г. вокруг Южной Осе-
тии и на оккупированных Грузией территориях были подготовлены воен-
ные укрепления. В ночь на 4 июля Цхинвал подвергся интенсивному артил-
лерийскому обстрелу. Огонь велся по жилым кварталам с юга и юго-востока. 
Были обстреляны и посты осетинского батальона миротворческих сил.

8 июля в Южной Осетии находилась высокая делегация ОБСЕ – из 
штаб-квартиры в Вене приехали сами послы стран-участниц влиятельной 
европейской организации. В Цхинвале им представили подтверждения во-
енных провокаций грузинской стороны и предложили участвовать в разряд-
ке напряженности. Европейские дипломаты и сами стали свидетелями про-
никновения на территорию Республики грузинских наземных сил и авиа-
ции. Обращение к ОБСЕ не дало результатов. Механизм войны был уже за-
пущен.

Военные действия начались в ночь с 1 на 2 августа. Цхинвал и села Юж-
ной Осетии подверглись массированному минометному обстрелу. В следую-
щие дни обстрелы усилились, росло число жертв и разрушений. Особенно 
пострадали селения Хетагурово, Дменис, Сарабук. Грузинские снайперы ве-
ли охоту на мирное осетинское население. В грузинских селах, которые кон-
тролировались оккупантами, прошла мобилизация, все мужчины от 16 до 

§ 56. Подготовка и начало Августовского вторжения 2008 года
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60 лет получили оружие, детей и женщин вывозили в Грузию. 5 августа гру-
зинские войска получили приказ выйти на заранее определенные позиции.

Нарастание военной опасности заставило Республику организовать эва-
куацию детей и стариков из Цхинвала и окрестных сел. Начиная с 1 августа, 
их вывозили в Северную Осетию.

Последняя попытка остановить войну была сделана российской диплома-
тией 7 августа. У селений Дменис и Хетагурово уже шли бои, грузинская ар-
мия пыталась занять Присские высоты вокруг Цхинвала. После долгих пе-
реговоров грузинская сторона согласилась на встречу сопредседателей Сме-
шанной контрольной комиссии от Южной Осетии и Грузии. Встречу назна-
чили на 8 августа, и она уже не могла состояться.

военное вторжение 8 августа 2008 г. Вечером 7 августа 2008 г. прези-
дент Грузии выступил по телевидению с политическим заявлением. Он со-
общил, что отдал приказ прекратить огонь, потому что является сторонни-
ком мирного урегулирования. Эти слова оказались отвлекающим маневром. 
В 23 часа 25 минут на спящий Цхинвал обрушился град ракетных ударов, 
рассчитанных на полное уничтожение города. Обстрел из всех видов оружия 
продолжался всю ночь. Одновременно началось вооруженное наступление 
на Ленингорский, Цхинвальский и Знаурский районы.

О том, что Грузия приняла решение начать войну против Южной Осетии, 
средства массовой информации сообщили через час после массированного 
удара по Цхинвалу. Заявление о войне поручили сделать командиру гру-
зинских миротворцев, которые предательски повернули оружие против вче-
рашних соратников – российского и осетинского батальонов. Свое предатель-
ство грузинский батальон начал раньше, когда перестал подчиняться Объ-
единенному командованию миротворческих сил. А потом еще передал коор-
динаты югоосетинских позиций для подготовки агрессии.

Конечно, не была случайной и дата нападения. 8 августа 2008 г. в Пекине, 
столице Китая, открывались XX летние Олимпийские игры. Такой выбор да-
ты для начала войны – тоже предательство. Ведь по всем известной традиции, 
на время Олимпийских игр войны принято останавливать, а не начинать.

Военная операция против Южной Осетии получила название «Чистое по-
ле» – в соответствии с целью уничтожения или изгнания народа Южной Осе-
тии. Вооруженные силы Грузии намеревались захватить территорию Юж-
ной Осетии и разгромить ее защитников в течение двух-трех дней. Види-
мо, в Тбилиси наивно думали, что на фоне Олимпийских игр человечество 
не заметит военных преступлений. А потом сработает принцип «победите-
лей не судят». Первой задачей грузинских войск было овладение Цхинва-
лом. Далее наступление должно было развиваться в направлении Гуфта – 
Дзау, а завершиться захватом Рукского тоннеля и Транскама.

Войска, брошенные против Республики, численностью более чем в десять 
раз превосходили защитников Южной Осетии. При этом к началу боевых 
действий основная часть югоосетинских вооруженных сил базировалась в 
Дзауском районе. Дело в том, что зона безопасности, которую контролиро-
вали миротворцы, охватывала по 15 километров в обе стороны от границы 
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 между Южной Осетией и Грузией. В этой полосе не могло быть армейских ча-
стей и военной техники, там находились только правоохранительные силы. 
Цхинвал стоит у самой границы. Отвлекающая ложь о мире нужна была, что-
бы туда не перебросили армейские части. Впрочем, отдаленность от города 
помогла им избежать неожиданного окружения, они включились в боевую ра-
боту на нескольких направлениях обороны.

За ночь наземные подразделения грузинской армии прошли через села 
Мугут, Хетагурово, Тбет и атаковали расположение российского батальона 
миротворческих сил. Миротворцы, которые шестнадцать лет защищали мир-
ную жизнь Республики, подверглись массированному артиллерийско-танко-
вому обстрелу, по ним были нанесены авиационные удары. Попав в плотное 
кольцо окружения, российский батальон героически сражался, понес значи-
тельные потери, но не сдался врагу. Обойдя миротворческий городок, гру-
зинские части пошли на штурм Цхинвала. Его всю ночь готовили к приему 
непрошеных гостей, поливая ракетами из реактивных установок «Град».

На рассвете 8 августа ликующие захватчики на танках и бронемашинах 
ворвались на окраины города. Там их встретили силы самообороны Южной 
Осетии, и настроение интервентов стало портиться.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из материалов следствия по делу о нападении на российских ми-

ротворцев
В результате ничем не спровоцированного нападения грузинских во-

инских формирований и регулярных войск на расположение миротвор-
ческого батальона, совершенного в период 8–9 августа 2008 г., указанное 
подразделение потеряло убитыми 10 человек и более 40 военнослужащих 
получили ранения различной степени тяжести.

Бойцы миротворческого батальона

§ 56. Подготовка и начало Августовского вторжения 2008 года



284

Помимо убийства и ранения российских миротворцев Российской Феде-
рации военнослужащими воинских формирований Республики Грузия при-
чинен значительный материальный ущерб. Так, полностью разрушены все 
здания и инфраструктура миротворческого батальона, частично поврежде-
ны здания Объединенного штаба, выведен из строя узел связи. Потери ми-
ротворческого батальона в технике составили три БРДМ, десять БМП, пять 
топливозаправщиков, четыре грузовых автомобиля марки «Урал», пять ав-
томобилей технического обслуживания марки «ЗиЛ», инженерно-сапер-
ный автомобиль марки «Урал», автомобиль для перевозки воды АЦ-1 марки 
«Урал», автоперевязочная на базе автомобиля «КамАЗ».

Противоправные действия грузинских военнослужащих были направлены 
не только против российских миротворцев из состава Смешанных сил по под-
держанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, находящихся под осо-
бой международной защитой, но и сопряжены с применением запрещенных 
методов ведения войны, связанных с уничтожением лечебных учреждений, 
помещений и транспортных средств с символикой Красного Креста. Особо сле-
дует отметить, что грузинские воинские формирования в период 8 и 9 августа 
2008 г. вели интенсивный прицельный огонь с применением танковых ору-
дий, минометов и стрелкового оружия по медицинскому пункту и медицин-
ским автомобилям российского миротворческого батальона, расположенным 
на территории военного городка миротворцев, снабженным соответствующей 
символикой («красный крест») и символикой миротворческих сил. 

Вопросы и задания:
1. Какие страны помогали Грузии готовиться к войне против Республики Южная 

Осетия?
2. Каков был грузинский план вторжения и захвата территории Южной Осетии?
3. Какие действия грузинской армии предшествовали удару по Цхинвалу?
4. Почему грузинская военная операция против Южной Осетии получила назва-

ние «Чистое поле» и была назначена на 8 августа 2008 г.?
5. Как развивалось военное вторжение Грузии в Южную Осетию 8 августа 2008 г.?
6. Было ли неожиданным предательство грузинских миротворцев?
7. Прочитайте документ и расскажите о подвиге российских миротворцев.

§ 57. Завершение августовской войны 2008 года

Подвиг осетинского ополчения. К моменту нападения в ночь с 7 на 8 
августа 2008 г. в Цхинвале находился личный состав республиканских и го-
родских структур Министерства внутренних дел, батальон ОМОН, аппарат 
Министерства обороны. В черте города располагались штаб миротворцев и 
база осетинского батальона, давшего мужественный отпор захватчикам.

На защиту столицы немедленно выступили и отрады самообороны. В пер-
вые часы войны единое командование было потеряно. Его заменил двадцати-
летний опыт движения сопротивления. На принципах ополчения  сложились 
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мобильные боевые группы, самостоятельно принимавшие тактические ре-
шения. Они оказали врагу жесткое и эффективное сопротивление. 

В течение всего дня 8 августа на улицах Цхинвала шли ожесточенные 
бои. Центр и южная часть города превратились в поле сражения. При этом 
город постоянно обстреливала тяжелая военная техника. Грузинская авиа-
ция нанесла бомбовые удары по Цхинвалу и ближайшим селам, по поселку 
Дзау и его окрестностям.

Привычное к внезапным нападениям население успело укрыться в подва-
лах. Женщины и старики были готовы к самому худшему, беспокоясь только 
о детях, которых не успели вывезти в Северную Осетию. Августовская жара 
обострила проблему водоснабжения. Эту заботу приняли на себя ополченцы. 
Подбивая иностранные танки, они не забывали подвозить воду в подваль-
ные укрытия.

Руководство Грузии победно заявляло об «освобождении» населенных 
пунктов Цхинвальского и Знаурского районов, о контроле над будто бы за-
хваченным Цхинвалом. На самом же деле, встретив ожесточенный отпор 
сил самообороны, грузинские части к вечеру 8 августа были вынуждены по-
кинуть город. Отступая, они оставили на цхинвальских улицах тела своих 
погибших и подбитые танки. Бои на подступах к городу и в окрестных селах 
продолжались всю ночь. К тому времени к югоосетинскому ополчению при-
соединились добровольцы из Северной Осетии.

9 августа грузинская армия вновь пошла на штурм Цхинвала, однако ее 
атаки были успешно отбиты. Натолкнувшись на стену народного сопротив-
ления, грузинские военные весь день били по городу из установок «Град» и 
других видов оружия. Под мощным артиллерийско-ракетным обстрелом це-
лые кварталы превращались в руины, накрывая жителей. Много людей по-
гибло на Зарской объездной дороге. Всех, кто пытался выехать из Цхинвала 
на собственном автотранспорте, расстреливала грузинская артиллерия. Весь 
день шли бои на широком фронте от Знаурского до  Ленингорского  района. 

§ 57. Завершение Августовской войны 2008 года

Грузинский танк
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Столкновения с грузинским спецназом, переброшенным в горы, произошли 
в Квайса и Цоне.

Один из опытных российских журналистов, переживший в Цхинвале гру-
зинское вторжение, писал: «Если бы не яростное сопротивление ополченцев, 
8-го августа для нас не наступило бы. Грузины захватили бы город достаточ-
но быстро и, по всей видимости, убивали бы всех подряд, включая журнали-
стов, поскольку им были бы не нужны живые свидетели. Сумев сохранить и 
очистить город до прихода российских войск, ополченцы совершили великий 
подвиг. Они истратили весь запас сил и боеприпасов, фактически своими те-
лами защищали город. Они показали чудеса героизма – только в черте горо-
да было подбито 12 единиц бронетехники. Эти потери наверняка отрезвили 
противника. Я не знаю, какие мысли придавали силы осетинским бойцам, 
но лично я, если честно, не верил до конца, что помощь придет…».

Ополчение освободило свою столицу в ночь с 9 на 10 августа, а утром в 
Цхинвал вошли российские войска, взявшие на себя оборону и спасение жи-
телей Республики.

Принуждение Грузии к миру. В 1992 г. Россия взяла на себя миротвор-
ческую миссию в Южной Осетии. А подписанный в 1996 г. «Меморандум о 
мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между 
сторонами в грузино-осетинском конфликте» отвел России роль гаранта не-
применения силы. Поэтому, подвергшись вероломному нападению Грузии, 
Республика Южная Осетия обратилась за военной помощью к Российской 
Федерации.

Глава XII. Суверенная Южная Осетия в составе Русского мира
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Весь мир уже знал о потерях в рядах миротворцев и жертвах среди мир-
ных жителей, которые в большинстве тоже были российскими гражданами. 
В тот же день 8 августа 2008 г. Россия приняла решение об оказании помо-
щи российским миротворцам и спасении народа Южной Осетии от уничто-
жения. Уже во второй половине дня началась военная операция по принуж-
дению Грузии к миру. В небе над Южной Осетией в бой вступила российская 
авиация. А через Рукский тоннель прошли первые российские боевые под-
разделения.

9 августа продолжалась переброска российских войск в Южную Осетию. Во 
второй половине дня части 58-й армии выдвинулись из поселка Дзау в сто-
рону Цхинвала. Двигаясь по объездной Зарской дороге, они встретили со-
противление грузинских войск. Части 135-го мотострелкового полка, первым 
пришедшего в Южную Осетию, сделали попытку войти в Цхинвал, чтобы по-
мочь миротворцам. Они вступили в бой с штурмующей город грузинской ар-
мией, но понесли потери и отошли.

Утром 10 августа российские танки вошли в Цхинвал. За ними двумя ко-
лоннами двигались другие подразделения. Одни – по объездной Зарской до-
роге. Другие – через грузинские села, расположенные к северу от города и 
превращенные в военный плацдарм. Почти все их жители к тому времени 
уже покинули свои дома, поэтому движение российских войск было безопас-
ным для гражданского населения.

В течение двух дней грузинская армия покинула территорию Южной Осе-
тии под ударами российских войск и сил самообороны. Отступление  солдат, 

Российские войска входят в Цхинвал

§ 57. Завершение Августовской войны 2008 года
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преданных и брошенных своими командирами, превратилось в паническое 
бегство.

Чтобы закрепить преподанный Грузии урок, российским войскам при-
шлось занять город Гори и дойти до предместий Тбилиси. В этой операции 
не принимали участия югоосетинские воинские формирования.

Итоги августовской войны. Августовская война 2008 г. получила на-
звание «пятидневной войны». 12 августа 2008 г. Российская Федерация объ-
явила о прекращении операции по принуждению Грузии к миру. В тот же 
день состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с Президен-
том Франции Николя Саркози. Французский лидер выступил от имени Ев-
росоюза посредником между Россией и Грузией. На этой встрече был выра-

ботан план урегулирования. Вот пункты 
этого плана: не применять силу; прекра-
тить военные действия; обеспечить гума-
нитарную помощь; вернуть войска в ме-
ста постоянной дислокации; создать меж-
дународные гарантии стабильности и без-
опасности.

Несмотря на ее краткосрочность, Ав-
густовская война 2008 г. нанесла Южной 
Осетии огромный урон. Сотни погибших, 
тысячи исковерканных судеб. В Север-
ной Осетии были организованы времен-
ные лагеря, куда вывозили женщин, де-
тей и стариков, нуждавшихся в помощи. 
Были разрушены дома, дороги, памятни-
ки культуры. Цхинвал лежал в руинах: 
там было уничтожено три четверти жи-
лого фонда, не осталось ни одной целой 
школы, детского сада, административно-
го здания.

Августовская война сделала Южную Осетию известной всему миру. За-
падным покровителям Грузии не удалось обмануть мировое общественное 
мнение обвинениями в адрес России. Все попытки представить военные дей-
ствия в августе 2008 г. как нападение России на Грузию, с треском прова-
лились. Европейский союз создал Международную комиссию по расследо-
ванию обстоятельств войны. И уже в следующем 2009 г. она сделала вывод, 
что войну начала Грузия, а вовсе не Россия. В 2021 г. Европейский суд по 
правам человека признал, что с 8 по 12 августа 2008 г российские вооружен-
ные силы отражали нападение грузинской армии на российский миротвор-
ческий контингент и югоосетинское гражданское население.

Для народа Южной Осетии августовские испытания 2008 г. стали завер-
шением отечественной войны, растянувшейся на два десятилетия. Респу-
блика Южная Осетия выстояла, с помощью России победила жестокого вра-
га и восстановила свою территориальную целостность.
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Важнейшим политическим следствием военных событий 2008 г. стало 
признание Российской Федерацией независимости Республики Южная 
Осетия.

Читаем, думаем, обсуждаем
о подвиге замполита 135-го мотострелкового полка майора Дени-

са ветчинова
Майор своими действиями доказал – один в поле воин. Денис Ветчинов 

сумел прикрыть оперативную группу, – своих боевых товарищей и группу 
журналистов, в том числе и корреспондента «Комсомольской правды» Алек-
сандра Коца, когда они попали в засаду, войдя в Цхинвал. Прикрыл собой. 
В Цхинвал батальон вошел с юго-восточной стороны и двинулся к базе ми-
ротворцев. На въезде группа попала в засаду: грузинский спецназ окружил 
колонну, две БМП сразу были подбиты. Солдаты и журналисты укрывались 
в машинах и развалинах домов. Майор Ветчинов, вооружившись пулеметом 
убитого грузинского спецназовца, организовал круговую оборону. Но когда 
он попытался пробиться к головному БТРу, по его ногам ударила очередь.

Оставшиеся на ходу машины прорывались из окружения. Когда журнали-
сты Александр Коц и Виктор Сокирко пытались догнать один из БТРов, путь 
им преградил грузинский солдат. Коц крикнул, что он журналист, – ведь жур-
налистов и врачей не трогают даже на самых жестоких войнах, а Александр не 
впервые был на поле боя. Солдат ответил: «А я киллер». И выстрелил из под-
ствольного гранатомета. Несколько человек, в том числе и Коц  были  ранены. 

Здесь мы жили

§ 57. Завершение Августовской войны 2008 года
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И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы тяжелораненый майор Денис 
Ветчинов не срезал спецназовца очередью. А потом майор открыл огонь по 
нападавшим, прикрывая журналиста и сослуживцев. И снова был ранен, на 
этот раз в голову. Боевых товарищей и корреспондентов он спас. Но сам погиб. 
Был награжден званием Героя России посмертно.

(Публикация Натальи Габовской. «Комсомольская правда». 7 августа 
2013 г.)

Вопросы и задания:
1. Расскажите о боях в Цхинвале 8 и 9 августа 2008 г. Почему мы называем подви-

гом действия осетинского ополчения?
2. Расскажите о действиях российских войск, взявших на себя освобождение тер-

ритории и спасение жителей Республики Южная Осетия.
3. Как проходила российская операция по принуждению Грузии к миру?
4. Каковы были итоги Августовской войны 2008 г.?
5. Какие выводы об Августовской войне 2008 г. сделали международные органи-

зации?
6. Расскажите о подвиге Героя России Дениса Ветчинова.
7. Соберите информацию и подготовьте рассказ об одном из героев Августовской 

войны 2008 г.

§ 58. Международное признание Республики Южная осетия

Международно-правовое самоопределение Южной осетии. Само-
определение Южной Осетии состоялось в процессе распада Советского Сою-
за. После провозглашения Грузией независимости Южная Осетия действо-
вала в полном соответствии с Законом «О порядке разрешения вопросов, свя-
занных с выходом союзной республики из Союза ССР» и самоопределилась 
в результате всенародного референдума с соблюдением всех юридических 
норм и процедур под контролем наблюдателей из зарубежных государств.

Еще прежде Грузинская ССР насильственно упразднила осетинскую ав-
тономию, развязала войну на уничтожение и провела этническую чистку. 
В 1990–1992 гг. на территории Северной Осетии спаслись 100 тысяч бежен-
цев-осетин из Грузии и 20 тысяч – из Южной Осетии. Этнические чистки 
и геноцид также признаются международным правом важным основанием 
для самоопределения

Для защиты жизни и имущества граждан автономная область была вы-
нуждена самоопределиться как независимая Республика Южная Осетия, 
используя демократические процедуры и действовавшее законодательство.

Осуществление народами права самоопределения не рассматривается как 
нарушение территориальной целостности. Международное право защищает 
территориальную целостность только тех государств, чьи границы основаны 
на самоопределении народов. Такое соотношение между двумя принципами 
закреплено в основополагающих международных документах.
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Исторически Осетия никогда не была частью Грузии. Выходя из соста-
ва  СССР, Грузия отменила все законодательные акты о Юго-Осетинской АО. 
Международное признание Грузии произошло, когда в ее составе уже не было 
Южной Осетии. Южная Осетия самоопределилась в результате распада  СССР 
и немедленно заявила о желании войти в состав Российской Федерации. Рос-
сийская империя, Советский Союз, Российская Федерация – исторические фор-
мы российской государственности. Россия – единственное государство, которому 
осетинский народ доверял свою судьбу и территорию своей родины. Но именно 
Россия первой признала независимость Республики Южная Осетия.

Российское признание независимости Республики Южная осетия. 
Вероломное нападение Грузии на мирное осетинское население и российских 
миротворцев не оставило у России сомнений: обеспечить выживание народа 
Южной Осетии может только собственное независимое государство.

26 августа 2008 г. Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев подписал 
указ о признании Республики Южная Осе-
тия в качестве независимого и суверенно-
го государства. Несомненно, официальное 
признание Республики Южная Осетия со 
стороны Российской Федерации – крупней-
шее событие в новейшей истории осетинско-
го народа.

Признание Россией независимости Ре-
спублики Южная Осетия было проявле-
нием уважения великого государства к на-
родному волеизъявлению. В то же время в 
акте государственного признания вырази-
лось стремление России обезопасить народ 
Южной Осетии от агрессии и геноцида.

Осетины считают российское признание 
восстановлением исторической справедливо-
сти, гарантией безопасности, подтверждени-
ем своего права на свободное развитие. Рос-
сийское признание закрепило победу в оте-
чественной войне – в борьбе против попыток 
расчленить Осетию-Аланию, в борьбе за ее 
единство в составе российского политическо-
го и культурного пространства.

7 сентября 2008 г. в Москве был подписан Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи между Республикой Южная Осетия и Российской Фе-
дерацией. Два государства приступили к строительству равноправных до-
брососедских отношений на основе международного права. В развитие и до-
полнение большого «Договора о дружбе» были заключены отдельные дого-
воры и соглашения во всех сферах социально-экономического и культурного 
сотрудничества, обороны и безопасности.

Указ Президента Российской 
Федерации о признании 

Республики Южная Осетия. 
26 августа 2008 г.
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9 сентября 2008 г. между Республикой Южная 
Осетия и Россией были установлены дипломати-
ческие отношения.

После Августовской войны, одновременно с 
признанием Республики Южная Осетия, Россий-
ская Федерация признала Республику Абхазия.

Процесс международного признания. В 
современном мире международное признание 
имеет большое значение для каждого государ-
ства. Только признанное государство может быть 
полноправным участником международных от-
ношений, общения и сотрудничества с другими 
государствами. Своим признанием Россия поло-
жила начало процессу международного призна-
ния Республики Южная Осетия.

5 сентября 2008 г. Республику Южная Осетия 
признала Республика Никарагуа.

10 сентября 2009 г. Республику Южная Осе-
тия признала Боливарианская Республика Ве-
несуэла.

16 декабря 2009 г. Республику Южная Осетия признало тихоокеанское го-
сударство Науру.

29 мая 2018 г. Республику Южная Осетия признала Сирийская Арабская 
Республика.

Некоторые страны мира поддержали признание Россией независимости 
Республики Южная Осетия, хотя сами пока этого не сделали.

Республика Южная Осетия и Республика Абхазия признали независи-
мость друг друга за три года до того, как были признаны Российской Феде-
рацией. Формой взаимного признания было избрано подписание договора о 
дружбе и сотрудничестве. Это торжественное событие произошло в Цхинва-
ле 19 сентября 2005 г. Дипломатические отношения между двумя братскими 
странами были установлены 26 сентября 2007 г.

17 ноября 2006 г. о взаимном признании объявили страны-члены Содру-
жества непризнанных государств – Республика Абхазия, Нагорно-Карабах-
ская Республика, Приднестровская Молдавская Республика и Республика 
Южная Осетия.

В XXI веке человечество переживает очень сложный и опасный пери-
од своей истории. Складывается новый миропорядок. Нет сомнения, что и 
впредь будет происходить самоопределение народов, а значит – появятся но-
вые государства. Будет развиваться и система международных отношений, 
включающая взаимное признание «старых» и «молодых» стран. Ключевым 
критерием государственного самоопределения во все времена оставалась ле-
гитимность – то есть согласие с волей народа, соответствие его интересам.

Легитимность государственного суверенитета Республики Южная Осетия, 
законность процесса формирования нашего государства, его жизнеспособность 

Дмитрий Анатольевич 
Медведев

Президент Российской 
Федерации (2008–2012)
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и эффективность послужат надежной осно-
вой международного признания.

Государственный суверенитет Респу-
блики Южная осетия. Реализовав свое 
законное право на самоопределение, народ 
Южной Осетии создал суверенное государ-
ство. Легитимность и законность существо-
вания Республики Южная Осетия много-
кратно подтверждена всенародным волеизъ-
явлением на референдумах, президентских 
и парламентских выборах.

С 1992 г. Республика Южная Осетия суще-
ствует как независимое государство, которое 
отвечает всем условиям, необходимым для ее 
международного признания. В международ-
ных актах зафиксированы критерии, приме-
няемые для определения состоявшейся госу-
дарственности: постоянное население, опре-
деленная территория, эффективное прави-
тельство, способность вступать в отношения 
с другими государствами.

Республика Южная Осетия – действующее демократическое государство. 
Республика имеет Конституцию, принятую референдумом 2001 г., Герб, Го-
сударственный флаг и Гимн. Статус гражданина удостоверяет выдаваемый 
государством паспорт. Президент и Парламент избираются всеобщим голо-
сованием. Выборы и процедуры передачи власти на уровне Президента и 
Парламента, формирование Правительства проходят в конституционном 
порядке. Республика имеет независимое судопроизводство, армию, мили-
цию и службу безопасности.

Республика Южная Осетия имеет постоянное население и конкретную 
территорию. Государственная власть осуществляет эффективное управле-
ние территорией и населением. Государство взимает налоги, обеспечивает 
имущественные права и предоставляет своим гражданам социальные ус-
луги, в числе которых образование, здравоохранение, пенсионное обеспе-
чение, общественная безопасность, энергетические и дорожно-транспорт-
ные услуги.

Республика Южная Осетия стремится к участию в процессах междуна-
родной интеграции и активно выступает за создание кавказской системы ре-
гиональной безопасности, за мирное разрешение всех спорных вопросов.

Читаем, думаем, обсуждаем
Указ Президента Российской Федерации «о признании Республи-

ки Южная осетия»
1. Учитывая волеизъявление югоосетинского народа, признать Республи-

ку Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства.

Официальное издание 
Конституции Республики 

Южная Осетия

§ 58. Международное признание Республики Южная Осетия
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2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с 
Югоосетинской Стороной переговоры об установлении дипломатических от-
ношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими доку-
ментами.

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации про-
вести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти переговоры с Югоосетинской Стороной о подготовке проекта договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установлен-
ном порядке предложение о его подписании.

4. В связи с обращением Президента Республики Южная Осетия Мини-
стерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения догово-
ра, упомянутого в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженны-
ми Силами Российской Федерации на территории Республики Южная Осе-
тия функций по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации Д. Медведев
Москва, Кремль. 26 августа 2008 года

Вопросы и задания:
1. Какие этапы борьбы за международное признание можно выделить в истории 

Республики Южная Осетия?
2. Когда и по каким причинам Российская Федерация приняла решение о при-

знании Республики Южная Осетия в качестве суверенного и независимого го-
сударства?

3. Прочитайте Указ Президента России о признании Республики Южная Осетия и 
объясните его выдающееся историческое значение.

4. Какие государства мира признали Республику Южная Осетия в качестве суве-
ренного и независимого государства?

5. Расскажите о жизни Республики Южная Осетия, подчеркивая ее суверенитет и 
государственную независимость.

§ 59. новейшее повторение геноцида осетин

Формула повторения. Республика Южная Осетия выросла в противо-
стоянии попыткам расчленить Аланию-Осетию и отделить Юг от Севера и 
России. Народ Южной Осетии создал суверенное демократическое государ-
ство, чтобы защитить себя от геноцида со стороны Грузии. Труднее всего от-
ветить на вопрос о том, почему правители Грузии несколько раз принима-
лись уничтожать осетин. Конечно, это нельзя объяснить историей алано-гру-
зинских отношений. Аланы-осетины из века в век, как добрые соседи, высту-
пали на защиту Грузии, помогали ей бороться с вражескими нашествиями. 
Между Осетией и Грузией нет этнических или конфессиональных конфлик-
тов. Не найти ответа ни в грузинской культуре, ни в характере трудолюбиво-
го грузинского народа.

Глава XII. Суверенная Южная Осетия в составе Русского мира
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Ответ на этот трагический вопрос – в политическом устройстве Грузии. 
В основании грузинской общественной жизни лежит иерархическая система 
отношений. Любые социальные связи, групповые или индивидуальные, вы-
строены в «вертикальный» порядок. Это не зависит от смены режимов и иде-
ологий. При социализме все точно так же, как при феодализме: осетины вме-
сте с другими «чужаками» обречены на подавление и ассимиляцию.

Напротив, осетинская общественная модель построена по либеральной 
схеме. Для Осетии характерны «горизонтальные» отношения, свободный де-
мократический выбор, групповое и личностное соревнование. Осетия – са-
мая интернациональная страна на Кавказе. Осетинская культура оценива-
ет человека по личным качествам и заслугам, а не по этнической принад-
лежности или социальному статусу.

Поэтому осетинский проект политического развития принципиально про-
тивоположен грузинской схеме. Самое главное препятствие – в том, что осе-
тины состоялись как нация. Осетия – единая страна, как бы ее ни пытались 
разделить. У осетинского народа – развитое национальное самосознание и 
собственная культура.

С этим ничего нельзя поделать. Невозможно изменить историю народа и 
заменить его родную культуру. А единственный способ отменить историю и 
национальную культуру – уничтожение общества, которое ими живет. Что-
бы отменить Южную Осетию, ее пришлось бы уничтожить. Чтобы разрушить 
осетинское единство, пришлось бы истребить осетинский народ.

Именно это раз за разом пробует сделать политическая элита соседней 
Грузии, когда претендует на территорию Осетии. Ни от политического ста-
туса Грузии, ни от того, кто выступает ее хозяином, это не зависит. И в соста-
ве Российской империи и Советского Союза, и под покровительством запад-
ных держав в начале и в конце XX в. происходило одно и то же. Если удавал-
ся временный захват южных провинций Алании-Осетии, там отменяли де-
мократические органы власти и начинали подавлять население. Осетины, 
естественно, сопротивлялись, и поэтому их принимались уничтожать.

Признаки геноцида в событиях 1989–2008 гг. Геноцидом называют-
ся действия с целью полностью или частично уничтожить какую-то наци-
ональную или религиозную группу. В понятие геноцида включают убий-
ство, причинение телесных повреждений или умственного расстройства, 
ограничение деторождения, а также создание жизненных условий, рас-
считанных на уничтожение конкретной национальной группы. Генераль-
ная ассамблея Организации Объединенных Наций 9 декабря 1948 г. при-
няла «Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него». В современном мире геноцид рассматривается как тяжелейшее 
преступление против человечности. Поэтому, в отличие от начала XX в., 
власти Грузии в конце XX – начале XXI в. не принимали письменных ре-
шений об уничтожении осетин. Тем не менее государственная позиция не 
вызывает сомнения. В пытках и убийствах осетин активно участвовала 
грузинская полиция. Организаторов этих преступлений никто и не думал 
наказывать.

§ 59. Новейшее повторение геноцида осетин
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События 1991 – первой половины 1992 г. имели все характерные черты 
геноцида – истребления и изгнания осетин с родной земли. Было сожжено 
117 селений, убито более 2000 человек, ранено более 3500 человек, пропало 
без вести более 120 человек. Прекращение подачи электроэнергии привело к 
гибели младенцев в Цхинвальском родильном доме и стариков в пансионате 
для престарелых. По милости грузинских нацистов каждый пятый осетин в 
те годы оказался беженцем. На территории Российской Федерации было за-
регистрировано свыше 20 000 беженцев из Южной Осетии и свыше 100 000 
беженцев-осетин из Грузии.

26 марта 1991 г. в осетинском селе Тлиакан были сожжены в своих домах 
шестеро беззащитных стариков. Цель этой показательной казни – посеять 
панику, убедить осетин в бессмысленности сопротивления. 18 марта 1992 г. 
у грузинского села Еред боевики после жестоких пыток заживо похоронили 
12 мирных осетин, а над местом захоронения провели дорогу. 20 мая 1992 г. 
на объездной Зарской дороге, на пути в Северную Осетию, были в упор рас-
стреляны 36 человек – старики, женщины, дети, пытавшиеся спастись от за-
хватчиков. Несколько десятков беженцев получили там тяжелые ранения. 
Эти преступления стали символом геноцида. 20 мая отмечается как день па-
мяти и скорби по жертвам грузинской агрессии.

Грузинские нацисты и их западные хозяева не сумели ни покорить, ни 
уничтожить Цхинвал. Пополняемое добровольцами ополчение сражалось 
под лозунгом: ни шагу назад. Жители осажденного города отказались сда-
ваться врагу и научились жить под бесконечным артиллерийским обстре-
лом, под смертельным прицелом снайперов. Жили, ежедневно хороня рас-
стрелянных или взорванных соседей, друзей, родственников. Столица Юж-
ной Осетии покрыла себя неувядаемой славой города-героя. А памятником 
блокадного геноцида стало кладбище во дворе 5-й школы.

В августе 2008 г. состоялся новый виток геноцида, подготовленный с под-
держкой международных сил во главе с США. Ракетные, артиллерийские, 
бомбовые удары по Цхинвалу и другим населенным пунктам были рассчита-
ны на уничтожение населения. Автомобили, пытавшиеся выехать из Цхин-
вала, расстреливала грузинская артиллерия.

Этническая чистка в Грузии. Национальная политика Грузии, осно-
ванная на принципах дискриминации и этнической чистки, была общим 
фоном экспансии против независимой Республики Южная Осетия. В конце 
1980-х и первой половине 1990-х гг. в Грузии происходила массовое пресле-
дование осетин. Тысячи людей подвергались издевательствам. Не менее ты-
сячи осетин были убиты, более 100 тысяч человек ограблены и изгнаны из 
Грузии. Связь этих событий с попытками уничтожения Южной Осетии за-
ключается в общей цели физического истребления и изгнания осетин.

Никто в Грузии не понес наказания за преступления против человечно-
сти. Изгнанные осетины не восстановлены в правах, не получили возмеще-
ния за утраченное имущество и моральный ущерб. Уголовное преследова-
ние организаторов геноцида и этнических чисток можно ожидать, если Гру-
зия решится осудить собственную политику. Только в этом случае начнется 
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восстановление беженцев в их правах и возмещение ущерба. Только тогда 
будут приняты законы, обеспечивающие осетинам на территории Грузии 
личную безопасность, социальную защиту и культурную автономию.

Исторический опыт противостояния геноциду. На всех историче-
ских этапах грузинские правители пытались захватить осетинские террито-
рии, опираясь на помощь своих покровителей. Терпение и даже компромис-
сы, которые предлагала осетинская сторона, понимались как слабость и вы-
зывали только новую экспансию и продолжение геноцида.

Во всех без исключения случаях Грузия использовала двойной стандарт. 
Декларация прав народов России 1917 г., закон о порядке выхода из СССР, 
принцип самоопределения народов в международном праве – все это трак-
туется в пользу Грузии. Во всем этом, как и во многом другом, отказывается 
соседней Осетии.

Согласие на автономию в составе 
независимой Грузии в 1918 г., согла-
сие на статус автономной области в со-
ветское время, любые другие шаги на-
встречу – принципиально ошибочны. 
Вывод простой: единственный способ 
строить добрососедские отношения с 
Грузией – никогда не иметь с ней ни-
чего общего в территориально-полити-
ческом смысле.

В Осетии никогда не было антигру-
зинских настроений, нет их и сегодня – 
после нескольких попыток геноцида. 
Свое отношение к грузинскому народу 
осетины умеют отделять от борьбы с 
нацизмом. В ответ на жестокое истре-
бление южных осетин в 1918–1920 гг. 
вся Осетия стыдливо молчала семьде-
сят лет. И это молчание открыло до-
рогу новому витку геноцида – в 1989–
1992 гг. Даже после этого Южная Осе-
тия полтора десятилетия сберегала 
грузинские села вокруг Цхинвала, а 
Грузия сделала их базой для нацистов. Вывод простой: сохраняя миролюбие и 
сдержанность, от молчания нужно отказаться. Прощать и замалчивать истреб-
ление собственного народа – величайшая ошибка, если не преступление. Не-
обходимо говорить о геноциде и добиваться его международного признания.

Десятки лет национальной дискриминации, вооруженная агрессия и ге-
ноцид показали невозможность выживания народа Южной Осетии в составе 
общего с Грузией государства. Республика Южная Осетия стремится к мир-
ному и справедливому урегулированию отношений с соседней Грузией. Са-
мой надежной гарантией добрососедства и сотрудничества будет признание 

Память гор. Худ. Г. Котаев
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Грузией независимости Южной Осетии. Государственный суверенитет Ре-
спублики Южная Осетия – единственная защита от геноцида, лучшая га-
рантия надежного будущего.

Читаем, думаем, обсуждаем
Из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и на-

казании за него (принята  Генеральной ассамблеей оон 9 декабря 
1948 г.)

Статья I.
Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от 

того, совершается ли он в мирное или военное время, является преступлени-
ем, которое нарушает нормы международного права и против которого они 
обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение.

Статья II.
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-ли-
бо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного рас-

стройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничто-
жение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 
группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Статья III.
Наказуемы следующие деяния:
а) геноцид;
b) заговор с целью совершения геноцида;
с) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;
d) покушение на совершение геноцида;
е) соучастие в геноциде.

Вопросы и задания:
1. Что такое геноцид? Назовите основные признаки геноцида в действиях Грузии 

против осетинского народа на протяжении XX и начала XXI в.
2. Почему следует добиваться международного признания геноцида, какого бы 

народа это преступление не коснулось?
3. Чем объясняется повторяющееся в разные эпохи стремление грузинских вла-

стей ассимилировать, вытеснить или даже истребить осетин?
4. Почему в ответ на дискриминацию, этнические чистки и геноцид в Осетии нет 

антигрузинских настроений?
5. Верен ли вывод из осетинского исторического опыта: строить добрососедские от-

ношения с Грузией возможно лишь, не имея с ней ничего общего в территори-
ально-политическом смысле?
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§ 60. Республика Южная осетия после 2008 года

территория и население. Южной Осетии удалось создать признанное 
государство с десятой частью осетинского народа на четверти исторической 
территории родины. Совершить этот политический подвиг было бы невоз-
можно без глубокого историко-культурного фундамента. Его краеугольные 
камни – компактная этническая территория алан-осетин, привязанное к 
ней непрерывное развитие осетинского языка, сложившаяся национальная 
культура и национальное самосознание.

Территория Республики Южная Осетия составляет 3 900 квадратных ки-
лометров. В административном отношении она делится на четыре района: 
Цхинвальский, Дзауский, Знаурский и Ленингорский. Система поселений 
включает 335 населенных пунктов. В их числе два города (Цхинвал, Квайса) 
и три поселка городского типа (Дзау, Ленингор, Знаур). Для удобства управ-
ления сельские поселения объединены в 41 сельсовет.

В 2015 г. проведена всеобщая перепись, установившая численность насе-
ления Республики – 53 532 человека. Из них 30 432 человека проживали в 
столице – городе-герое Цхинвал. Осетины составляют 89,9 % населения, гру-
зины – 7,4 %, русские – 1,1 %, армяне – 0,7 %.

Государственные языки Республики Южная Осетия – осетинский и рус-
ский. Грузинский язык имеет статус официального в местах компактного 
проживания граждан грузинской национальности.

Политическое развитие Республики. Республика Южная Осетия – де-
мократическое государство с многопартийной системой политической жизни. 
Действующие партии: «Ныхас», «Единая Осетия», «Народная партия РЮО», 
Коммунистическая партия РЮО, Социалистическая партия «Единство наро-
да», Социалистическая партия «Фыдыбæстæ», «Единство», Социалистическая 
партия «Ирон», «Партия развития», «Ирыстоны Ног Фæлтæр», «За справедли-
вость», «Иры Фарн». Их программы отражают весь спектр политических взгля-
дов активного населения – от коммунистических до консервативных. Высокая 
конкуренция, характерная для межпартийной борьбы, делает каждую пред-
выборную кампанию очень напряженной, а выборы – прозрачными. В Парла-
менте представлены самые деятельные и популярные партии. Президентом 
неизменно становится подлинный народный избранник.

На президентских выборах 19 апреля 2012 г. победил Леонид Тибилов. 
21 апреля 2017 г. Президентом стал Анатолий Бибилов. 24 мая 2022 г. Пре-
зидентом Республики Южная Осетия избран Алан Гаглоев.

Важнейшей гарантией государственного суверенитета, успешного поли-
тического развития Южной Осетии является поддержка со стороны России. 
18 мая 2015 г. заключен Договор о союзничестве и интеграции между Респу-
бликой Южная Осетия и Российской Федерацией. Он обеспечивает единое 
пространство безопасности и обороны, определяет перспективы устойчивого 
социально-экономического и культурного развития. Статус союзника России 
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означает укрепление международных позиций и поддержку процесса при-
знания Республики.

Южная Осетия продолжала участвовать в Международных женевских 
дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Другие участни-
ки – Абхазия, Грузия, Россия и США. Сопредседатели многолетних дискус-
сий – ООН, ОБСЕ и Европейский союз. Российская, югоосетинская и абхаз-
ская делегации предлагают заключить соглашение о неприменении силы и 
приступить к определению границ.

Военное сотрудничество с Россией развивается в рамках оборонительно-
го союза. В 2009 г. Южная Осетия делегировала российской стороне полно-
мочия по охране своей границы с Грузией. В 2010 г. заключено Соглаше-
ние об объединенной российской военной базе на территории Республики 
Южная Осетия. Задача, которая поставлена перед военными – защита су-
веренитета и безопасности Российской Федерации и Республики Южная 
Осетия. С 2018 г. по специальному соглашению отдельные подразделения 
югоосетинских вооруженных сил входят в состав российской армии.

Весной 2017 г. состоялось давно ожидаемое народом историческое собы-
тие – возвращение возобновленному государству исконного названия «Ала-
ния». Всенародный референдум, принявший это решение, состоялся 9 апре-
ля 2017 г. Республика Южная Осетия получила равнозначное конституци-
онное название «Государство Алания». При этом названия двух аланских 
республик разведены и согласованы: «Республика (Северная Осетия) Ала-
ния» для субъекта Российской Федерации, «Государство Алания» для суве-
ренной Южной Осетии.

Поддержка специальной военной операции. Южная Осетия считает 
себя частью российского политического пространства и Русского мира. «Рус-
ский мир» объединяет всех людей, все страны и народы, которые имеют ду-
ховную связь с Россией, сохраняют знание русского языка и культуры.

Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации

Леонид Харитонович Тибилов
Президент Республики Южная Осетия 

(2012–2017)
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Республика Южная Осетия безоговорочно поддерживает возвращение в 
состав Российской Федерации Республики Крым, Севастополя, Луганской и 
Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Руководство и 
вооруженные силы Украины с помощью стран Запада ведут войну против 
мирного населения, пожелавшего воссоединиться с Россией. Для защиты 
своих новых регионов Россия 24 февраля 2022 г. начала специальную воен-
ную операцию. Плечом к плечу с российскими братьями встали воины Юж-
ной Осетии.

В Осетии никому не нужно объяснять, что такое борьба с нацизмом и за-
щита мирного населения. Спасительная миссия России является восстанов-
лением исторической справедливости. Несколько тысяч добровольцев из 
Южной Осетии с честью исполняют свой воинский долг в подразделениях 
российской армии, в интернациональных и осетинских добровольческих от-
рядах. Своих воинов поддерживает вся Осетия – государственные учрежде-
ния и общественные организации, предприниматели и пенсионеры, школь-
ники и студенты отправляют в зону боев гуманитарные грузы, шлют письма 
поддержки.

Экономика Республики. Доля собственных средств в государствен-
ном бюджете Южной Осетии год от года возрастает. Однако восстановление 
разрушенного хозяйства и строительство новой экономики стали возможны 
благодаря материальной помощи, которую оказывает Россия. В 2009 г. бы-
ла создана Межправительственная комиссия по  социально-экономическому 
 сотрудничеству. Отдельные соглашения о сотрудничестве подписаны со мно-
гими субъектами Российской Федерации. В их числе – Северная Осетия, Ка-
бардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Архангельская, Владимирская, 
Воронежская, Нижегородская, Тамбовская, Ульяновская области, Республи-
ка Крым и Севастополь. С каждым годом увеличивается товарооборот между 
Южной Осетией и Россией.

Анатолий Ильич Бибилов
Президент Республики Южная Осетия 

(2017–2022)

Алан Эдуардович Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия
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Наибольшее число рабочих мест предлагают предприятия легкой, пище-
вой, строительной промышленности. Значительная доля продукции, кото-
рая производится в Южной Осетии, приходится на сельское хозяйство. Бо-
лее 80 % общего дохода сельских предприятий и фермерских хозяйств дают 
продукты животноводства.

В Республике создаются условия для устойчивого роста экономики. За-
кон «Об инвестиционной деятельности» обеспечивает привлекательные ус-
ловия налогообложения. Выделены приоритетные проекты, ориентирован-
ные на производство товаров, которые выдерживают конкуренцию на внеш-
нем рынке. За рубежом наибольшим спросом пользуются продукция швей-
ной фабрики, вино, минеральные воды «Багиата» и «Дзау». Естественно, 
главным торговым партнером остается Россия, хотя югоосетинские товары 
поставляются и в другие страны.

образование и культура. В восстановлении разрушенных школ и сож-
женного университета неоценимую помощь Южной Осетии оказала Россия. 
В 2017 г. вошел в строй обновленный комплекс зданий Юго-Осетинского го-
сударственного университета имени Александра Тибилова. Студенты при-
ходят в учебные корпуса со светлыми аудиториями, культурный центр с ак-
товым залом, музеем и библиотекой, спортивный комплекс с залом для игро-
вых видов спорта. После окончания войны с Грузией восстановлены из руин, 
отремонтированы или заново построены школы в городах и селах Республи-
ки. Перед системой образования Южной Осетии стоит стратегическая зада-
ча подготовки новых поколений граждан – патриотов, квалифицированных 
работников, просвещенных родителей.

В столице Республики работают Лицей искусств, три музыкальные и ху-
дожественная школа, художественное училище имени Махарбека Туганова, 
музыкальное училище имени Феликса Алборова. 

Перешел в новое здание Национальный музей с бесценной коллекцией 
древностей, документов, произведений искусства. Восстановлен разрушен-
ный агрессорами Дом-музей Васо Абаева в Цхинвале. Созданы новые му-
зеи – Дом-музей Рутена Гаглоева в селении Уанел и Дом-музей Бориса Га-
лаева в Цхинвале. Продолжает работать краеведческий музей в поселке Ле-
нингор.

На прежнем месте, в самом центре Цхинвала, восстановлен Государствен-
ный драматический театр имени Коста Хетагурова. Как и прежде, премьера 
каждого нового спектакля становится важным событием культурной жизни. 
Центром развития национальной хореографии остается Государственный 
ансамбль песни и танца «Симд». Завоевали признание новые творческие 
коллективы – Президентский государственный мужской хор и Государствен-
ный оркестр народных инструментов.

Традиции научного изучения истории и культуры Осетии бережно хра-
нит и успешно продолжает Юго-Осетинский научно-исследовательский ин-
ститут имени Захария Ванеева.
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Читаем, думаем, обсуждаем
Из Договора между Российской Федерацией и Республикой Юж-

ная осетия о союзничестве и интеграции. 18 марта 2015 г.
Статья 1.
1. Договаривающиеся Стороны проводят согласованную внешнюю полити-

ку, которая предполагает взаимный учет интересов Договаривающихся Сто-
рон в различных сферах сотрудничества, информирование друг друга о совер-
шаемых в этой связи действиях, а также тесно взаимодействуют в деле укре-
пления мира, повышения стабильности и безопасности в Кавказском регионе.

2. Российская Федерация будет всемерно способствовать развитию меж-
дународных связей Республики Южная Осетия, включая расширение кру-
га официально признавших ее государств, и созданию условий для вступле-
ния Республики Южная Осетия в международные организации и объедине-
ния, в том числе в созданные по инициативе и (или) при содействии Россий-
ской Федерации.

Статья 2.
1. Договаривающиеся Стороны, учитывая сложившуюся в регионе воен-

но-политическую ситуацию, наличие реальной угрозы миру и безопасности 
в регионе, формируют единое пространство обороны и безопасности.

2. Российская Федерация обеспечивает оборону и безопасность Респу-
блики Южная Осетия, включая защиту и охрану государственной грани-
цы Республики Южная Осетия. С этой целью отдельные подразделения 
 Вооруженных Сил и органов безопасности Республики Южная Осетия вхо-
дят в состав Вооруженных Сил и органов безопасности Российской Федера-
ции по согласованию Договаривающихся Сторон.

3. Если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии (воо-
руженному нападению) со стороны какого-либо государства, группы госу-
дарств или незаконных вооруженных формирований, то это будет рассма-
триваться как агрессия (вооруженное нападение) также против другой Дого-
варивающейся Стороны.

Вопросы и задания:
1. Расскажите о территориально-административном устройстве, системе поселе-

ний, структуре народонаселения Республики Южная Осетия.
2. Какие политические достижения и особенности политической жизни Республи-

ки Южная Осетия после 2008 г. вы считаете наиболее важными для ее даль-
нейшего развития?

3. Покажите на примерах и фактах творческую энергию и оптимизм нашего наро-
да, проявившиеся в успешном восстановлении Республики Южная Осетия по-
сле двадцатилетней войны.

4. Какие новые учреждения культуры созданы в Республике Южная Осетия?
5. Прочитайте статьи из Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Южная Осетия о союзничестве и интеграции. Почему этот договор является од-
ной из надежных гарантий укрепления мира, повышения стабильности и безо-
пасности в Кавказском регионе?
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ХРонолоГИЧеСКая таБлИЦа

500 тысяч лет назад – пещерные стоянки человека каменного века
3-е – 2-е тыс. до н. э. – бронзовый век
XIV–IV вв. до н. э. – существование кобано-тлийской культуры
1-е тыс. до н. э. – формирование скифского мира и скифской цивилизации
VIII в. до н. э. – образование союза скифских племен в Предкавказье
VII – начало VI в. до н. э. – походы скифов в Переднюю Азию
VI в. до н. э. – образование Скифского царства
512 г. до н. э. – скифо-персидская война
IV в до н. э. – формирование сарматских племенных союзов
III–II вв. до н. э. – установление сарматского господства на Северном Кавказе
I в. н. э. – образование Аланского царства
III в. – основание Цхинвала
конец IV в. – нашествие гуннов и потеря аланами волго-донских степей
конец IV – V в. – участие алан в Великом переселении народов
V в. – образование аланских королевств в Западной Европе
VI–VII вв. – участие алан в ирано-византийских войнах
середина VI в. – правление царя Саросия
VII–VIII вв. – участие алан в арабо-хазарских войнах
IX–XI вв. – расцвет Аланской державы
начало Х в. – государственное крещение Алании
середина X в. – правление царя Давида и царицы Марии
середина XI в. – правление царя Дургулела (Гавриила)
вторая половина XI в. – правление царя Константина
начало XII в. – правление царя Росмика
середина XII в. – правление царя Худдана
XII в. – начало периода политической раздробленности Алании
1222 г. – первое столкновение алан с монголами
1238 г. – вторжение монголо-татар в Аланию
вторая половина XIII – XIV в. – равнинная Алания под властью Золотой Орды
1263 г. – восстание алан против ордынской власти
1278 г. – разгром ордынцами аланского города Дедякова
конец XIII – начало XIV в. – борьба Багатара за возрождение Аланского 

царства
1292 г. – захват Багатаром крепости Гори
1406 г. – гибель Багатара
1395–1400 гг. – походы эмира Тимура (Тамерлана) на Аланию
XV–XVI вв. – собирание сил и борьба за выживание в горах
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XVI–XVII вв. – формирование горных обществ
1614 г. – отпор походу персидского шаха Аббаса I
1740-е гг. – восстановление алано-русских отношений
середина XVIII в. – появление в русском языке слов «Осетия» и «осетины»
1745 г. – начало деятельности Осетинской духовной комиссии
1747 г., 7 сентября – указ Сената о приглашении осетинского посольства
1748–1749 гг. – подготовка посольства путем народного волеизъявления
1749 г., сентябрь – отъезд посольства из Алании-Осетии в Россию
1749 г., декабрь – приезд посольства в Москву
1750 г., февраль – 1752 гг., январь – работа посольства в Санкт-Петербурге
1751 г., декабрь – прием послов императрицей Елизаветой Петровной
1763 г. – основание крепости Моздок
1766 г. – открытие в Моздоке первой государственной осетинской школы
1774 г., 27 октября – подписание документа о присоединении Осетии к России
1784 г. – основание крепости Владикавказ
1798 г. – восстановление письменности, издание первопечатной осетинской 

книги
первая четверть XIX в. – народное сопротивление притязаниям грузинских 

князей
1814 г. – восстановление Осетинской духовной комиссии, закрытой в 1793 г.
1820-е гг. – создание сети приходских школ
1830 г. – военная экспедиция, установившая единую российскую админи-

страцию
1836 г. – создание гражданского алфавита на основе кириллицы
1844 г. – выход в свет «Осетинской грамматики» А. М. Шёгрена
1850 г. – восстание под руководством Махамата Томаева
1860 г. – создание «Общества восстановления православного христианства 

на Кавказе»
1864–1867 гг. – крестьянская реформа
1879 г. – завершение строительства Военно-Осетинской дороги
1899 г. – выход в свет книги стихов Коста Хетагурова «Ирон фæндыр»
начало XX в. – появление социалистических кружков
1905–1907 гг. – народные выступления в ходе первой русской революции
1906 г. – появление издательских обществ во Владикавказе и Тифлисе
1906 г. – издание первой осетинской газеты «Ирон газет»
1914 г. – начало Первой мировой войны
1917 г., февраль – падение самодержавия, Февральская революция в России
1917–1920 гг. – проведение съездов осетинского народа
1917 г., июнь – создание Южно-Осетинского Национального совета
1917 г., июнь – провозглашение цели объединения Осетии на II съезде осе-

тинского народа 
1917 г., октябрь – установление власти Советов, Октябрьская революция в 

России
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1918 г., январь – создание большевистской организации «Чермен»
1918 г. – восстания против сепаратистского Закавказского сейма
1919 г. – Меморандум народа Южной Осетии странам Антанты
1919 г., май – оккупация Цхинвала армией Грузинской республики
1919 г., 12 июля – создание Юго-Осетинского Окружного комитета РКП(б)
1920 г. – организованный Грузией геноцид осетин
1920 г., 20 июня – расстрел 13 коммунаров
1921 г., март – установление советской власти в Южной Осетии
1922 г., 20 апреля – образование Юго-Осетинской Автономной Области
1922 г. – создание Юго-Осетинского научно-литературного общества
1923 г. – основание Краеведческого музея Южной Осетии
1923–1938 гг. – латинизация осетинского письма
1924 г., 1 января – выход первого номера газеты «Хурзæрин»
1924 г. – начало перехода осетинской школы на родной язык обучения
1924 г. – образование Северо-Осетинской Автономной Области
1927 г. – создание Института краеведения (ныне ЮОНИИ)
1931 г. – открытие Юго-Осетинского государственного драматического театра
1932 г. – открытие Юго-Осетинского государственного педагогического ин-

ститута
1934 г. – Цхинвали переименован в Сталинир
1936 г. – создание государственного Ансамбля песни и танца Юго-Осетии
1936–1938 гг. – крупнейшая волна репрессий против национальной интел-

лигенции
1939 г. – перевод осетинского письма в Южной Осетии на грузинский алфавит
1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная война
1944–1949 гг. – школьная реформа, запретившая преподавание на осетин-

ском языке
1950 г. – ввод в строй Квайсинского рудоуправления с обогатительной фаб-

рикой
1951 г. – расправа над подпольной молодежной организацией «Рæстдзинад»
1961 г. – столице Южной Осетии возвращено название Цхинвали
1981 г., ноябрь – проходка последних метров Рукского тоннеля
1984 г. – начало движения по Транскавказской магистрали
1985 г. – начало перестройки в СССР
1988 г. – создание общественного движения «Адæмон Ныхас»
1989 г., 10 ноября – преобразование автономной области в автономную ре-

спублику
1989 г., 23 ноября – День мужества и народного единства, начало отечествен-

ной войны осетинского народа
1990 г., 20 сентября – Декларация о государственном суверенитете Юго-Осе-

тинской Советской Демократической Республики в составе СССР
1990 г., 9 декабря – выборы в Верховный Совет Юго-Осетинской Советской 

Республики
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1991 г., 6 января – оккупация Цхинвала, начало грузинской агрессии
1991 г., 26 января – освобождение Цхинвала
1991 г., 29 апреля, 15 июня – землетрясения с жертвами и разрушениями
1991 г., декабрь – распад СССР
1991 г., 21 декабря – Декларация о государственной независимости Респу-

блики Южная Осетия
1992 г. – пик этнической чистки, массовое изгнание осетин из Грузии
1992 г., 19 января – референдум о независимости Республики и ее воссоеди-

нении с Россией
1992 г., 20 мая – расстрел 33 беженцев-осетин на Зарской дороге
1992 г., 28 мая – создание первого правительства Республики Южная Осетия
1992 г., 29 мая – Акт провозглашения независимости Республики Южная 

Осетия
1992 г., июнь – героическая оборона Цхинвала
1992 г., 24 июня – Соглашение о принципах урегулирования грузино-осе-

тинского конфликта
1992 г., 14 июля – введение в Южную Осетию миротворческих сил
1993 г., 26 февраля – принятие Концепции сотрудничества между Республи-

кой Южная Осетия и Республикой Северная Осетия
1993 г., 6 марта – Постановление о признании Республики Южная Осетия, 

принятое Верховным Советом Северной Осетии
1993 г., 22 мая – создание всеосетинского общественного органа «Стыр Ныхас»
2004 г., июнь–август – военная агрессия Грузии против Республики Южная 

Осетия
2006 г., 11 ноября – референдум о независимости Республики Южная Осетия
2008 г., 8–12 августа – военная агрессия Грузии против Республики Южная 

Осетия
2008 г., 26 августа – признание Россией государственного суверенитета и не-

зависимости Республики Южная Осетия
2008 г., 7 сентября – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи меж-

ду Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией
2008 г., 9 сентября – установление дипломатических отношений между Рес-

публикой Южная Осетия и Россией
2015 г. – всеобщая перепись населения Республики
2015 г., 18 мая – Договор о союзничестве и интеграции между Республикой 

Южная Осетия и Российской Федерацией 
2017 г., 9 апреля – референдум, принявший для Республики Южная Осетия 

равнозначное конституционное название «Государство Алания»
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Каменный век

Приложение
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Эпоха ранней и средней бронзы (нач. III – сер. II тыс. до н.э.)
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Кобанское время (XIV–IV вв. до н.э.)
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Скифы и Кавказ в VIII–VII вв. до н.э.
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алания-осетия в XV – начале XVIII в.
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алания-осетия в XVIII в.
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алания-осетия в первой трети XIX в.
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алания-осетия в середине XIX в.
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алания-осетия в конце XIX – начале XX в.
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алания-осетия в годы великой Российской революции
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алания-осетия в 20-e и 30-е годы XX в.
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