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Приложение I

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ Е.  Г.  ПЧЕЛИНОЙ ВО  ВРЕМЯ  ПОДГОТОВКИ 
И  ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ  РАБОТ  В  РЕКОМЕ  

(июль–ноябрь 1936  г.)

1936 год 

Выехали из Орджоник[идзе] в  6  часов утра на автобусе до Бурона1: Алборов Б[о-
рис]  А[ндреевич]2, Хадаев Борис Мурзабекович3, Н[иколай] Н[иколаевич]4, Гу5 и  я. 
В Буроне вещи положили на линейку, а сами под дождем пошли в Цей6. Ночевали 
в санатор[ии]7.

18/VII. Утром Алборов, Хадаев, Н[иколай] Н[иколаевич], проф[ессиональные] механи-
ки из Киева, Борис Михайлович Янкович де Мериево8, <c>торож Рекома Хазбий Басиев 
[Басиев Хазби] [рис. 80], <Ц>епу Байматов9, директор санатория Георг[ий] Мих[айлович] 
Такоев и я в Рекоме обошли территорию будущего «парка-заповедника Реком» согласи-
лись на площади от скалы Сауджин до оврага. Посмотрели Реком и посчитали количество 
леса, нужного для реставрации, кольев и колючей проволоки. Вечером с Хадаевым пошли 
в Цейский сельсовет и созвали общее собран[ие] со стариками о целях реставрации 
 Рекома, как памятника старины и устройства музея прошлого и настоящего Осетии. 
По обоим  собраниям есть протоколы.

19/VII. Утром с Хадаевым пошли в санаторий, где совместно с Такоевым написали 
рабочую смету на реставрацию Рекома и высчитали колья и колич[ество] колючей про-
волоки для ограды. Ночевали с одной кроватью с сеткой без матраса, где спали Н. Н. 

1 Поселок (с 1954 г. — рабочий поселок) в Алагирском районе РСО-Алания. 
2 Алборов Борис Андреевич (1886–1968) — этнограф, профессор, историк-осетиновед, первый дирек-

тор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева. 
В середине 1930-х гг. заведовал этнографическим отделом Северо-Осетинского музея краеведения. 
В 1938 г. был арестован по обвинению в принадлежности к контрреволюционной националисти-
ческой организации и приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) сроком 
на восемь лет, с поражением в правах на четыре года. Реабилитирован в 1956 г.

3 Хадаев Борис Мурзабекович — сотрудник Северо-Осетинского музея краеведения (1930-е гг.). Ве-
роятно, в 1936 г. занимал должность директора музея. В рукописи Е. Г. Пчелиной везде фамилия 
записана как «Ходаев».

4 Пчелин Николай Николаевич (1888–1939) — юрист, историк; второй супруг Е. Г. Пчелиной.
5 Пчелин Георгий Николаевич (1925–1989) — сын Евгении Георгиевны и Николая Николаевича Пче-

линых. 
6 Села Верхний Цей и Нижний Цей входят в состав Цейского сельского поселения Алагирского района 

РСО-Алания. 
7 В 1924 г. в Цейском ущелье был открыт дом отдыха; в 1925-м преобразован в санаторий для туберку-

лезных и легочных больных. Помимо строительства санатория, было улучшено состояние Цейской 
дороги, по которой отдыхающих доставляли пассажирские автобусы от Бурона до Алагира и лег-
ковые машины от Бурона до санатория. 

8 Известная фамилия «Янкович де Мириево», которую носил, в  частности, сербско-российский 
 деятель образования Федор Иванович Янкович де Мириево.

9 Байматов Цыппу (Павел) Тауразович (1869–1941) — изобретатель-самоучка и рационализатор, краевед 
и этнограф, инициатор строительства первой в СССР высокогорной Гизельдонской ГЭС. 

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.anv2-6p78

Прил. II, с. 66
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и Гу, остальные на полу. Алборов и Хадаев уехали. Из санатория топчанов не привез<ли>. 
Н. Н. заболел <...>10.

20/VII. Спала на полу, очень утомлена. Привезли топчаны. Весь день убиралась, чи-
стила комнату. Мыли окна и пол. К вечеру Н. Н. стало плохо, пошла за врачом. Прописал 
диету, ходила на базу, все достала. На базе приняли приветливо и Палладиева, и Соко-
лова Наталия Ивановна11, а также старые знакомые — проводник Бабу Абаев и прачка. 
Не  работала.

21/VII. Спали не важно, на топчанах холодно без тюфяков. С утра стирала. Н. Н. лучше 
<...>. У меня тяжелое сердце, устала от всего, разбирала привезенный материал, к шести 
пошла к врачу на базу. Вернулась, узнала, что в санаторий приехал обл[астной] здравот-
дел. Пошли туда. Условились на завтра на 8 утра. Обратно пошла через Реком. Темнело. 
Вверху у скал на поляне Реком увидела огонь костра. Вернулась к сторожу Рекома, Хазбий 
Басиеву [Хазби Басиев], тот сказал, что это туристы. Поднялась с сердцебиением наверх, 
оказывается, два юноши осетина типа студентов устроили себе шалаш из досок крыши 
Рекома, оголив весь северный скат. Произошел резкий разговор, и я велела им уходить 
и отнести обратно доски. Один беспрекословно стал разбирать шалаш, а другой стал 
меня ругать. Шла в темноте по лесу и думала, что парень меня стукнет камнем и будет 
«загадочное убийство». Пришла домой, сказала Кадахцу [Хадахц Айляров]12 [рис. 87]. 
Решили пойти в пять утра в Реком, чтобы застать их там.

22/VII. В 5 утра пошли с Кадахцем в Реком, где он здорово ругал парней и Хазбия. По-
сле я вернулась домой, стало сердце тяжелым, я прилегла и вышла без 15 м[инут] 8 утра 
и пришла в 8.30 в санаторий, почему и опоздала. «Гости высокие» уже уходили на ледник. 
Просили придти к 2-м часам дня, причем о площади отчуждения с Такоевым уговорились 
отчуждать по линии, уже намеченной на заседании. Пошла к двум часам, но Такоева13 
не было в санатории, он вместе с приехавшими из края поехал осматривать поляны для 
расширения санатория. Около 6 ч[асов] дня пошли в Реком и согласились на раньше на-
меченную территорию — от камня с зап[адной] стороны, до оврага с восточной. Когда шла 
в санаторий через Реком, то внутри Рекома опять обнаружила группу туристов, которых 
пустил туда дед Хазбий «сторож», несмотря на мой строгий наказ никого туда не пускать — 
надо будет его снять и поставить человека вполне здорового.

23/VII. С утра занималась хозяйством, несмотря на тяжелое сердце и боль в нем, а за-
тем пошел дождь. Очень усталость большая. Надо спускаться в Орджоникидзе оканчи-
вать отчуждение «заповедни[ка] Реком»14. Но сегодня машины нет. Кроме того, заболела 
жена Кадахца, и он попросил меня подождать до завтра, чтобы захватить с собой рецепт 
в случае, если этого лекарства для его жены Аминат нет в нузальской больнице. Пропал 
поросенок Васька, оживлявший весь дом своей забавностью.

24/VII.  Ночью явился поросенок Васька отмытый и  отскобленный. Оказывается, 
его украл уволившийся с турбазы плотник, который должен был идти сегодня в город. 
Но, так как у него после расчета с турбазой осталось только 4 руб., то ясно, что Васька 
ему очень понравился — Ваську он отмыл, но сторож турбазы, осетин, увидел его и узнал 
и велел во избежание неприятности Ваську вернуть. Погода тусклая, парит, и кричит 
петух. Иду в санаторий узнать об авто до Орджоникидзе.

25/VII 1936 г. Вышла из Цея в 10 м[инут] 7-го и пришла в Бурон без десяти м[инут] 
8 утра, села на грузовик и за 3 руб. доехала до Мизура15. Здесь с московским доцентом 

10 Медицинские подробности при публикации опущены.
11 Соколова Наталия Ивановна (1897–1981) — искусствовед, литературовед; чл.-корр. АХ СССР (1954). 

Научный сотрудник РАИМК/ГАИМК (1929–1937). 
12 В дневнике имя передано практически во всех случаях как «Кадахц»; сохраняем оригинальную 

передачу.
13 В записи за этот день фамилия передана как «Токоев».
14 Выделение Северо-Осетинским областным отделом народного образования границ охранной зоны 

историко-культурного заповедника Реком.
15 Поселок в Алагирском районе РСО-Алания. 
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геологом Дергачевым сели на грузовик с досками в 10 утра. К шести были в Орджон[и-
кидзе]. Пришла в общежитие ЦКУБУ16, взяла белье, пошла в баню, а затем пила чай, как 
купец, и легла спать.

26/VII. С утра пошла в музей, Хадаев выехал в Дигорию к семье на день — видела только 
И. А. Канукова17 — сдала ему под расписку расписку [sic!] Хохова18 о получении полной кол-
лекц[ии] раскопок из Лаца. Пошла к Хоранову19, просил меня придти в шесть ч[асов] дня. 
Вернулась в музей. Встретила Дергачева. Прослушала экскурсию, веденую И. А. Кануко-
вым — сделала для себя заметку на нее. После беседовала с Кануковым на ориентиров[очные] 
темы. Расстались друзьями. Пообедала в «Молочной», поехала в общежитие, переоделась 
и умылась и к шести часам к Хоранову. Рассказала ему о реко[мских] делах. Потом верну-
лась в общежитие, усталая до края и легла спать, несмотря на то, что мне сильно мешали. 

27/VII. Пошла к Хоранову к 9 ½, как условились с Хадаев[ым], который зашел ко мне 
утром по моей записке, оставленной ему с вечера, но Хоранов просил меня придти к 12. 
В 12 с Хорановым решили, что я буду числиться не при музее, а при облоно и реставра-
ционная группа будет: Хоранов, я и Щебл[ыкин]20. Завтра будет заседание в облиспол-
коме у Тогоева21, об отчуждении площади под заповедник-парк Реком и строительном 
материале. 

28/VII. С утра пошла в музей, где ожидала, как сказал мне Хоранов, вызова на заседа-
ние в облисполком. К 12 зашли в облоно узнать, в каком же часу будет заседание. Оказы-
вается, в шесть ч[асов] 29/VII. Обедала у Алборова, который сегодня уезжает в Талги22 на 
лечение. После лежала на своей койке в «доме ученых».

29/VII. Составила проект постановления особлисполкома о Рекоме на сегодняшнее 
заседание. Пошла в музей, сняла в музее каменную зернотерку и каменную ступку с де-
ревян[ным] пестиком для «Мельницы»23. К 8 вечера была с Хадаевы<м> на заседании 
облисполкома, где провела вопрос об отчуж<дении> Рекома и отпуске дарово<го> леса 
на ремонт и колья для забора [рис. 28].

30/VII. С утра — 9 часов — в м<узее>24 производств[енное] заседани<е>: Хадаев, Ка-
нуков и я. Хотелось бы, чтоб эта спая осталась бы до конца. Н<...> видно, что они не 
склоч<ны>, и это будет не трудно сохран<ить> Поговорили о всех делах, показала свои 

16 ЦКУБУ (ЦЕКУБУ) — Центральная комиссия по улучшению быта ученых при СНК РСФСР; испол-
нительный орган советской власти, задачей которого являлось создание рабочих условий для науч-
но-технической и творческой интеллигенции. Существовала с 1921 по 1931 г. В 1931-м преобразована 
в комиссию содействия ученым при СНК СССР, которая работала до 1937 г. Комиссия располагала 
общежитиями, домами отдыха, мастерскими, лабораториями и т. п. 

17 Кануков Иналук Алибекович — юрист, знаток осетинской старины, внес большой вклад в дело 
становления архивной службы в Осетии, известен как создатель музеев в Ростове, в Грозном, во 
Владикавказе. В середине 1930-х — заведующий историческим отделом, затем заместитель дирек-
тора Северо-Осетинского музея краеведения. Расстрелян по ложному обвинению в 1937 г.

18 Хохов Аслан-Гирей Знаурович (1894–1965) — художник-график, топограф; заслуженный деятель 
искусств СОАССР. Автор серии офортов, а также выдающихся образцов пейзажного и портретного 
искусства. Во время совместной с Е. Г. Пчелиной поездки в Тагаурское ущелье в 1927–1928 гг. выпол-
нял графическую фиксацию местности, этнографических и археологических материалов, которые 
отложились в личном фонде Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН [Ф. 1017. Оп. 1. Д. 137]. 

19 Хоранов Чермен Захарович (1910–?) — в 1930-е гг. заведующий Северо-Осетинским областным 
 отделом народного образования. В некоторых местах рукописи фамилия передана Е. Г. Пчелиной 
как «Харанов».

20 Щеблыкин Иван Павлович (1884–1947) — археолог, кавказовед, художник-реставратор. 
21 Тогоев Даниил Николаевич (1891–1939) — партийный и государственный деятель. С мая 1935 г. воз-

главлял Северо-Осетинский облисполком. По ложному обвинению снят с поста 1 октября 1937 г. 
В тот же день арестован. Расстрелян. Реабилитирован.

22 Бальнеологический курорт с водолечебницей в Дагестане.
23 Речь, вероятно, о статье: Пчелина Е. Г. Осетинская мельница «Къада куырой» // Известия Северо- 

Осетинского научно-исследовательского института. 1966. Т. 25 (история). С. 254–285.
24 В записи за 30 июля часть текста по краю листа заклеена; восстанавливаемый или нечитаемый текст 

взят в угловые скобки.
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бумаги, от<...> договорились обо всем <до> мелочей. К 4-м пошл<а> обедать и спала до 
вече<ра>, шел дождичек, и нерв<ы> как-то отходят от московской напряж<ен>ности. 

31/VII. Пошла с утра в облон<о>, в секретариат облисполко<ма>, но никого не застала, 
музе<й> сегодня выходной. Ходила по поводу проволоки и своим закупкам. Проволоку, 
по-видимому, достать будет немыслимо, но надо пробить это «немыслимо». Ходила 
в Секретариат Осет[инского] облисполком[а] за выпиской о Рекоме. Протокол не готов. 

1/VIII. Пошла к 10 в музей, затем к Хоранову, обещал завтра дать для работы 2000 руб. 
и поехать в Цей 5/VIII. Кажется, выясняется мой вопрос о комнате. Уеду, устроив все дела. 
От Щебл[ыкина] письмо, что будет в Цее от 1–6 сентября. К этому времени подготовлю 
лес, части сменяемых частей и т. д. Вечером пошла проводить ушедшую из «дома ученых» 
Серебряникову [А. Н. Серебрякову?], а оттуда прошла к Треку25, шла мимо кино, захотелось 
зайти, но не зашла без Гу, в треке тоже не пошла в платную часть парка, села на трамвай 
и приехала к себе, напилась чая и ложусь. Таково мирное, провинциальное мое житие.

2/VIII. Весь день по существу пропал даром, так как с утра сторожила Хоранова, чтобы 
получить 2000 руб. на работу в Рекоме, но безрезультатно. Денег нет — 18 тыс. на Реком 
использованы им временно на другие нужды.

3/VIII. C 8 до 9.30 сидели у Хадаева, составляли смету по расходам по музею на 1937 г. 
К 10 пошла к Хоранову, где просидела до 12, получила ответ, что денег нет. С 12 до 2-х си-
дели в музее — кончали смету. Жара необыкновенная. Пошла часов в 6 в баню и затем 
залегла спать. 

4/VIII. Весь день проторчала в облоно, но получила чек только на тысячу рублей, кото-
рый отдала. Завтра хочу получить 2000 руб., иначе ехать мне нет смысла. Вечер отдыхала. 
День был необычайно жаркий. Получила письмо от Щебл[ыкина] — он полу-отказыва-
ется. Я написала ему большое письмо в ответ. Завтра пошлю, без него мне будет очень 
трудно, надо, чтобы он непременно был на работе в Рекоме. 

5/VIII. Весь день промучилась в облоно, покусалась с Хорановым, но денег ни копейки 
не получила. В облфо обещали на 7/VIII. Посмотрим. Жара страшенная, и главное духота.

6/VIII. Зря пропал день. Утром ходила в музей, сняли «Майрем» [Майрæм] с макета 
[рис. 25]26. Жара все такая же. 

7/VIII. Получила с утра в облоно чек на вторую тысячу и понеслась в банк, но там 
не оказалось уже денежных знаков, и опять пропал день. Читала Гончарова и Горького. 
Томительно жарко.

8/VIII. С начала девятого пошла в банк, заняла очередь у дверей. В девять открылась 
дверь, и я второй стояла у кассы. Но, несмотря на все это, все же получила только одну 
тысячу по чеку № 775973 (кажется) от 4 августа. Больше денег по счету № 11/2564 и чеку 
№ 775973 не оказалось от 7 августа. Пошла опять в облоно, но и там безрезультатно. Пошла 
искать зам[естителя] пред[седателя] исполкома тов[арища] Коста Цаллагова27. Нашла его 
в Обл[астном] ф[инансовом] о[тделе], где сидел зав[едующий] облфо Зангиев и Хоранов. 
Я вошла в комнату и поставила вопрос ребром о деньгах и моей телеграмме в Совнар-
ком и Акад[емию] наук об истраченной сумме. Цаллагов стал выяснять дело и сказа<л>: 

25 Первоначальное название парка; изначально в парке располагались трековые дорожки для вело-
сипедистов. 

26 В Национальном музее РСО-Алания экспонируется макет святилища Реком в Цейском ущелье, 
который был выполнен до 1917 г. художником Казюлиным, сделавшим также модель храма Тхаба- 
Ерды в Ингушетии, находившуюся в музее в Грозном. Е. Г. Пчелина отмечала прекрасную сохран-
ность и большую достоверность архитектурной конструкции данного макета (СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 745. Л. 4). 

27 Цаллагов Коста Кириллович (1895–1938) — государственный деятель. В 1920–30-е гг. на руково-
дящей работе: председатель Оскредсельсоюза, председатель Северо-Осетинского облсовпрофа, 
заместитель председателя и председатель Северо-Осетинского облисполкома. 13.07.1938 г. вы-
ездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян. Реабилитирован.
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«Ну, вы оба виноваты. Ты — в том-то, ты — в том-то. А она в чем виновата в ср<ыве> своей 
работы?» И дал <мне> письмо к зав[едующему] Государственным банком н<а> завтра. 

9/VIII. С утра получила наконец деньги, но опять возня в облоно и здравотделе, так как 
Т<окаев>28 не разрешает пользоваться <...> до его совместной поездки в <...> с Хорано-
вым, но Хоранов <...> уезжает. Договорились с <...> Абаевым, что он поедет с Ток<аевым> 
12/VIII, а я еду завтра — билет мною куплен на 6 утра.

10/VIII. Выехала в 6 утра из Орд[жоникидзе] до Бурона. Пешком шла до Ц<ея> и устала 
от жары до края. 

11/VIII. Сделала ряд сним<ков> Рекома (кутан и крыш[у] и дзуарлага Хазбия Б[асиева]). 
И уплатила Хазбию Басиеву как сторожу Рекома. 

12/VIII. Пошла с утра в санаторий, так как Токаев и Шамиль Абаев должны были 
приехать для закрепления границ заповедника Реком. Но, конечно, никого из них не 
было. Написала протокол собрания от 18 июля и акт об устройстве кутана29 на поляне 
Реком, говорила с группами столяров. Сказали мне, что в Буроне в «Ардонстрое» есть 
колючая проволока, также ее доставали и в Алагире для питомника садосовхоза. Надо 
будет  послезавтра идти в Бурон. 

13/VIII. С утра с рабочим Иван[ом] Гогаевым и с его бригадой ходили в Реком, подсчи-
тали работы по реставрации и количество необходимого для работы леса. Но расценок 
в санатории мне не дали. Завтра, вероятно поеду в Орджоник[идзе] и по дороге в Бурон 
из-за колючей проволоки. Стоит работа и стоит. То денег не было, теперь бумаги на 
отпуск леса. А время летит.

14/VIII. Вышла из Цея в 6 утра, в 8 была в Буроне. Пошла к нач[альнику] «Ардонстроя» 
Захару Захаровичу Кайтуков[у] насчет колючей проволоки, но безрезультатно. В 9.30 утра 
приехало авто в Ордж[оникидзе], и я в 2.30 была в городе (шофер тот же — Яков Тер из 
нем[ецкой] Колонки30). Пошли в облоно переговорили с Абаевым Шамилем. Обещал 
выехать с Токаевым и мною завтра.

15/VIII. Пошла рано в облоно. Окончили с архит[ектором] облоно Макеевым вопрос 
о смете и наметке цен на работу, но меня это мало удовлетворило своей расплывчатостью. 
В 12 был назначен отъезд в Цей. Но Токаев заартачился, пришлось идти к зам[естителю] 
председателя исполк[ома] тов[арищу] Цоколаевой31 и после многих перипетий ехать вдво-
ем с Ш. Абаевым. Но тут заартачился шофер — то покрышки нет, то бензина. В  общем, 
выехали в Цей в 3 ч дня. Приехали в начале 7 часа вечера, но все же успели с Ш. Абаевым 
и Салбиевым поглядеть границы заповедника, хотя это меня мало удовлетворило, так 
как у Ш. Абаева тенденция сжать границы до пределов поляны. 

16/VIII. С утра готовилась к своему выступлению на президиуме облисполк[ома] 19/VIII 
о границах заповедн[ика], о лесе и утверждении плана моей реставрац[ионной] работы 
в Цее. Потом стирала на ручье все грязное, кроме простынь и, в общем, устала. Видела 
Бабу Зангиева32, который теперь в Доме отдыха до 25-го/VIII, помог мне разобраться 

28 Часть текста по краю листа снова заклеена. Ниже, в записи за 12 авгутса, эта фамилия передается как 
«Токаев». Эта же фамилия повторяется несколько раз — в записях за 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 и 25 ав-
густа. Очевидно, во всех перечисленных случаях, включая 9 августа, речь идет об одном и том же 
человеке. Нельзя с уверенностью сказать, кто именно имеется в виду: возможно, директор санатория 
или какой-то сотрудник здравотдела.

29 Стоянка для пастухов на временном пастбище.
30 Колонка — обиходное название колонии Михельсдорф (позже с. Михайловское), основанной нем-

цами Поволжья в 1861–1863 гг. севернее г. Владикавказа.
31 Цоколаева Фаризат Алексеевна (1897–?) — советский деятель. В середине 1930-х на ответственной 

работе в Северо-Осетинском облисполкоме: заведующая орготделом, заместитель председателя. 
В 1937 г. исключена из партии. 29 марта 1938 г. aрестована. 23 июля 1939 г. Военным трибуналом 
Северо- Кавказского военного округа по ст. 58-2, 11 приговорена к восьми годам исправительно- 
трудовых лагерей. Реабилитирована.

32 Зангиев Бабу Касаевич (1869–1937) — выдающийся осетинский просветитель, краевед, писатель, 
переводчик. Открыл первую светскую школу в г. Беслане, спас от сноса Свято-Вознесенский собор 
в г. Алагире, открыв в его здании краеведческий музей. Построил первую в Осетии здравницу для 
легочных больных в Цейском ущелье. Арестован по ложному доносу. 7 декабря 1937 г. «тройкой» 
НКВД СОАССР приговорен к расстрелу. Реабилитирован.
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в смете, но, что действительно может быть удачным, то это привлечение завхоза санато-
рия Германа Кайтова в качестве нечто вроде прораба.

17/VIII. Переписывала и подготавливала бумаги к заседанию. Приходил профессор 
Янкович прощаться — уезжает.

18/VIII. В шесть утра ушла в Бурон, долго не шла машина. Уехала в Орджоникидзе 
в самое пекло и очень устала, приехав. 

19/VIII. С утра бегала и все безрезультатно. Сначала Кулаева не хотела ставить вопрос 
на Президиуме облисполкома, затем Токаев был в отъезде, и боялась, что не вернется 
к заседанию. Пошла к Цаллагову — болен, зам[еститель] его Цоколаева — в отпуске, 
побежала к предс[едателю] Обл[астного] Сов[ета] проф[союзов] Дауки Такоеву33 — в от-
пуске, также как и Зина Басиева. Но вечером на заседании, несмотря на отсутствие 
Ш. Абаева и Черпакова от облоно я все же провела все три вопроса по своему проекту 
резолюции. 

20/VIII. Пошли с утра в здравотдел, Токаев сказал, что будет говорить со мной, когда 
я принесу ему выписку из протокола. В секретариате обещали выписку к концу занятий.

21/VIII. Выписка из протокола была готова к 3 часам, когд[а] Токаева в здравотделе 
не оказалось.

22/VIII. Токаев уехал в Пятигорск, будет завтра.
23/VIII.  Токаев не приехал. Зам[еститель], какой-то русский старик, не желает 

разговаривать. Пошла в отделение землеустройства к товарищу Сосиеву34 с вопросом 
о постановке межевых знаков на границе заповедника Реком. Будем писать договор 25/
VIII. Цаллагов болен с 20 числа, с Кулаевой говорить трудно.

24/VIII. Выходной день. Пропало время.
25/VIII. Токаева нет, Цаллагов болен, Кулаева не хочет говорить — заключила договор 

с землемером Сосиевым об отмежевании границ Рекома и заплатила 250 руб. вперед. 
26/VIII.  Утром поймала Цаллагова, пришедшего в  облисполком. Прошли с  ним 

к  Кулаевой и он велел ей кончить дело с отпуском леса. Вызвали зав[едующего] здравот-
дела товарища Козырева, и он дал мне бумажку на отпуск леса для реставрации Рекома 
из Цейской лесной дачи. Выехала в 3 часа на автобусе, было очень трудно ехать. Приехала 
в Бурон в 8 вечера и пошла пешком в Цей. Пришла в 12-м часу и легла спать совершенно 
разбитая.

27/VIII. С утра бегала в поисках Германа [Кайтова], но он уехал куда-то с предста-
вителями угрозыска. Видела Цоколаеву, которая отдыхает в санатории. Так весь день 
с Германом не смогла ничего добиться.

28/VIII. С утра пошли в санаторий. Видела Германа, уговорилась с ним, что он будет 
работать прорабом. Захватила его перед его отъездом в Бурон. Обещал из Бурона заехать 
ко мне, переговорить с рабочими. Но я прождала его напрасно до вечера, когда один из 
будущих рабочих сказал мне, что видел Германа в санатории. Я сейчас же с рабочими 
пошла потемну в санаторий. Переговорил[и], он дал бумагу Кадахцу на рубку леса. 
 Рабочие уговорились завтра утром идти осматривать лес. Вернулась около 11 вечера.

29/VIII. С утра лил дождь, и туман. Кадахц дома. Рабочие ему сказали, что отказыва-
ются и уходят на работу в Цей, так как «боятся трогать Реком» без кувда35, а кувд, я вчера 
сказала, на поляне перед постройкой делать не позволю. Вчера мне, как зам[естителю] 
«dzuarlæg» [дзуарлæг] одна женщина принесла завернутой в белую бумажку 15 к[оп]. «на 
Реком» и очень удивилась, когда я не взяла. Пошла в санаторий. Герман уехал, а Цоко-
лаева сказала мне, чтобы я пошла бы в сел. Цей к парторгу. Я пошла, но ни парторга, 

33 Такоев Дауки Сосланович (1888–1939) — в 1930-е директор кирпичного завода «Ир», председатель Се-
веро-Осетинского облсовпрофа. 25 февраля 1938 г. года арестован. 23 июля 1939 г. Военным трибуна-
лом Северо-Кавказского военного округа по ст. 58-2, 8, 11 приговорен к расстрелу. Реабилитирован.

34 Сосиев Георгий Васильевич, землемер.
35 Куывд (осет.) — обрядовое пиршество, ритуальное молитвенное застолье. Сопровождает религиоз-

ные, календарные, семейные и др. праздники, предваряет начало какого-то важного дела, работы.
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ни комсорга, ни пред[седателя] колхоза нет. Все в отъезде. Видели только Сафонку Ди-
анбегова36 — пред[седателя] сельсовета. Обещал людей послезавтра. Заезжал ко мне 
Герман узнать, как работа, и велел Кадахцу идти самому поглядеть лес. Но Хадахц [sic!] 
до вечера где-то болтался, и ничего не вышло.

30/VIII. С утра все ждала, когда Кадахц пойдет осматривать лес для Рекома, и потом 
пошла в селение Цей, чтобы снять мельницы и «Вастрджидзуар» [Уастырджи-дзуар; осет. 
Уастырджийы дзуар] [рис. 5]. Точки нашла очень удачные, но не знаю, как вышло. В пять 
вечера пошла в санаторий, отнести негативы для проявления. По дороге встретили Гер-
мана Кайтова. Пошли с ним по участку заповедника по границе и смотрели лес. Боюсь, 
что, дело хотя и пойдет с Германом, но он в интересах санатория сделает это недешево. 
Потом пришла и сдала пластинки фотографу и на обратном пути встретила зав[едую-
щего] базой Терещенко, чертежника из Инг[ушского] музея37 Копфшталя (?) и худож-
ника. Пожалуй, дам Копфшталю сделать схемку мельницы. У дома, на возвратном пути 
встретила двух рабочих, что вчера сговаривались со мной и сегодня косили у Кадахца. 

31/VIII. С утра пришел за мной мой новый рабочий Казбек [рис. 92], он же Махмат 
Басиев, и сказал, что Герман не согласен рубить те деревья, которые мне показывали 
вчера. Пошла с Казбеком в санаторий, выяснила, что можно. Начался дождь. Под про-
ливным дождем дошла до своего домика. До позднего вечера ждала Казбека, который 
пошел в селение Цей, чтобы привести оттуда свою артель. Занималась, проглядывала 
свои записки по Рекому, отделяла часть для Щеблыкина. Легла спать, так и не дождалась 
Казбека. Засыпая, услышала, что к Кадахцу пришел рабочий Дзандар Басиев [рис. 83] — 
вышла, там же был и Иван Гогаев. Оказывается, они видели Казбека, и у того артель 
без него уже нанялась на постройку — поэтому артель Гогаева хочет опять работать. 
Сговорились идти в санаторий завтра утром.

1 сентября. Проснулась часа в четыре утра, было чудное, солнечное утро. Начала сни-
мать. Потом пришел Казбек. Я ему сказала, чтобы он шел к Ивану Гогаеву и вступал в его 
артель и шел с ними ко мне. Тот пошел и пропал. Я было уже собралась идти в Реком 
одна, как они пришли. Пошли все вместе в санаторий, где с Германом начались бес-
конечные переговоры. Потом, увидев, что артель Гогаева явно рваческая и срывающая 
нашу работу, мы с Германом споры и уговоры прекратили. Так дело обошлось ничем. 
Пошла в селение Цей, так как мне надо было заверить некоторые бумажки в сельсове-
те. Сафонки Диамбегова, председателя, не оказалось. Я пошла обратно и только в пять 
дня его поймала на дороге. В санатории я с Германом и Фаризет Цоколаевой решили, 
что я завтра спускаюсь в город, чтобы выяснить вопрос об устройстве дороги и лесе. 
 Придется идти, хотя дела по Рекому непочатый край. 

2/IX. Вышла в шесть часов из Цея, и в Орджоникидзе была в три часа, но меня так 
разбило, что я не пошла в облоно. Была у Алборова, но его не застала.

3/IX. С раннего утра до конца занятий сидела в облоно, составляла авансовый отчет 
и смету на Реком. Видела Алборова.

36 Диамбеков Сафонка Харитонович (1915–1943) — уроженец селения Цей, партийный работник. 
Участник Великой Отечественной войны, погиб при освобождении Николаевской области.

37 На базе Терского областного музея, основанного в 1897 г., в мае 1920 г. был создан Северо-Кавказский 
институт краеведения, а музей стал именоваться Государственным научным музеем г. Владикавказа 
и находился в непосредственном подчинении музейному отделу Главнауки. В 1928 г. фонды научного 
музея были разделены: одна часть была передана Ингушскому НИИ, другая — Осетинскому НИИ, 
третью часть институт увез в Ростов, где был создан краевой Музей горских народов Северного 
Кавказа. Ингушский музей стал выполнять огромную научно-просветительскую работу. В его сте-
нах проходили выставки, выпускались путеводители, привлекались к работе практиканты в целях 
создания новых кадров музейных работников. В 1932 г. Ингушский музей краеведения возглавил 
Хаджи-Бекир Бачиевич Ахриев (ингуш. Оахарганаькъан Бачий Хьажбикар; 1895–1940) — первый 
профессиональный ингушский художник. Под его руководством музей стал ведущим центром, 
в котором сконцентрировалась основная научно-исследовательская дея тельность республики: Ал-
богачиева М. С.-Г. Из истории собирания коллекций по истории и этнографии ингушского народа // 
Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 60. СПб., 2015. С. 229–230.
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4/IX. С утра дали мне в облоно чек на 2000 руб., пошла в банк, но ничего не получила, 
так как денег в банке нет. Потом пошла в облоно за сметой на Реком, которую должны 
были утвердить, но смета еще не рассмотрена. 

5/IX. С большим мучением получили деньги в банке. Нет денежных знаков. Пошла 
к восьми утра, была у дверей третья. Потом, когда ворвались в банк в девять часов с от-
крытием операций, я у окна стояла четвертой — но денег мне не выдали, так как большая 
сумма. Я стала бегать от дир[ектора] банка к управляющему и т. д. Но ничего не сделала. 
Только заведующий залом выдачи тов[арищ] Жукова мне сказала, что если деньги будут, 
то даст к часу дня. Так и сделала. Пошла купить билет в Бурон. О Щеблыкине ни звука. 

6/IX. Приехали в Бурон в 10 утра, в 12.30 были в Цее. Сразу же пошла в санаторий 
к Герману Кайтову. Работа пока стоит. 

7/IX. С утра пошла на 4-й километр к Бурону, снимала мельницы и «дорогу в Цей». 
Пришла к 3-м дня. Пошла в санаторий. Герман обещает, что завтра приступят к рабо-
те — рубке леса. Оттуда пошла в турбазу, так как завтра уезжает Наталия Ивановна Со-
колова, экскурсовод. Очень холодно, и устала. Письмо от Щеблыкина, что болел и будет 
10–15 сент[ября]. 

8/IX. С утра снимала «дорогу в Цей». Потом пошла в санаторий к Герману Кайтову. 
Пока с рабочими безрезультатно. Только заключила договор с бригадой Ивана Гогаева 
на 320 руб., на починку двух Майремов. Лес же для Рекома, возможность его рубить 
и доставить к Рекому все еще висит в воздухе. 

9/IX. Пришел от Хоранова мне в помощь Михел Тасоевич Дзасохов38. Целый день до 
вечера ходили с ними по деньги, но пока результатов нет. 

10/IX. Послала сегодня Дзасохова в Орджоникидзе к Хоранову о лесе и дороге, а сама 
пошла на правую сторону Цейдона (склон Кальпера) и сняла Реком с противоположной 
стороны. Пере[за]ряжая пластинки увидела, что Хазбий опять пустил туристов внутрь 
Рекома. Сделала замечание руководителю-экскурсоводу турбазы. Потом снимала Май-
рем-дзуар [Майрæмы дзуар], сделала 21 снимок. Вечером пошла в базу, чтобы узнать, 
будет ли Копфшталь делать мне чертеж мельницы, но его не застала. Просила, чтобы 
он пришел между 8–9 утра. 

11/IX. С утра какое-то недомогание. Копфшталь не пришел. Погода переменчивая, 
и снимать не пошла. Ждала затем руковод[ителя] из турбазы, обещала ему помочь 
разобраться в вопросе о Рекоме — тоже не пришел. Весь день никуда не ходила, зани-
маясь бумажками Рекома, фамилиями, родами и запретной зоной. Кое-что интересное 
записала от Кадахца.

12/IX. С утра был большой туман до 12 часов дня. Когда стал туман подниматься, 
пошла снимать, а до того приводила в порядок записи от Кадахца. После четырех часов 
дня поднялся опять большой туман, домой пришла около шести часов — заходила на 
турбазу, искала Копфшталя, которому дала свой чертеж мельницы. Боюсь, как бы вместо 
того, чтобы получить от него чистовой чертеж, он бы мой не замотал и не пришлось бы 
мне всю конструкцию делать заново. Переглядывала все негативы. В общем хорошо. 
Придется кое-что усилить, но много хороших, и на 100 снятых негативов 8 штук брака39. 
Купила Гу футляр для зубной щетки. Хочется ему что-нибудь послать. Стала тревожно 
спать и видеть во сне Орбели40 и маму41.

38 Дзасохов Михел Тасоевич (1878–1937) — уроженец селения Бад Алагирского района, заготовитель 
лесоматериалов. 7 декабря 1937 г. тройкой НКВД СОАССР приговорен к расстрелу.

39 В составе личного фонда Е. Г. Пчелиной (СПбФ АРАН. Ф. 1017) в описи 2 «Негативы на стекле и пленке 
к научным трудам» содержится 148 негативов на стекле и 115 негативов на пленке с различными 
видами и фиксацией работ на территории заповедника Реком в Цейском ущелье. 

40 Очевидно, имеется в виду Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961) — кавказовед, организатор науки и му-
зейного дела; чл.-корр. АН СССР (1924), академик (1935). Хранитель и заведующий Отделением Кав-
каза, Ирана, Средней Азии и стран мусульманского Востока Государственного Эрмитажа (с 1920 г.); 
с 1924 г. — помощник директора, в 1934–1951 гг. — директор Эрмитажа. Президент АН Армянской ССР.

41 О родителях Е. Г. Пчелиной см.: Блажко А. В., Застрожнова Е. Г. Путь ученого: биография Е. Г. Пчели-
ной // Археология, этнография и языки Кавказа в документальном научном наследии Е. Г. Пчелиной: 
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13/IX. С утра договорилась с группой рабочих об очистке дворика Рекома, починке 
сардага42 за 100 руб. и по 50 и 75 коп. за доставку досок от Рекома к Майрему и за 40 руб. 
За принос бревен от Цейдона — от моста к новому месту. Весь день проработала в запо-
веднике в сильном тумане. 

14/IX. С утра дождь весь день. Проработала в заповеднике весь день. Делала расчистку 
с южной стороны пристройки Реком[а] у бревна, лежащего у фундамента. Все сложила 
в ящик. Масса древков стрел, несколько железных наконечников стрел. Стрелы все 
 переломанные, без наконечников, их, вероятно, снимали и клали в другое место, а также 
много палочек от молитвенных шашлыков. Приехал Дзасохов, пока безрезультатно. 
Завтра едет обратно. Щеблыкина все еще нет.

15/IX. Дзасохова утром послал[а] обратно. Опять весь день туман и мелкий дождь 
и сырость. Начала поверхн[остный] сбор матер[иала]. С юж[ной] стор[оны] Рекома (при-
стройки) — серебр[яные] деньги, сов[етские], и мелкие черепки обливной посуды, древко 
стрелы у расщепины оклеивали кусочком лыка — березы и древко красили в красный 
и лазоревый цвет. «О, ты, стрела, в Осетии кованная, красною хной древко окрашенное».

16/IX. С утра туман с дождем, но я с девяти до трех проработала под дождем в Реко-
ме. Собирала стрелы. Простудилась совсем, вероятно. Вся спина была мокрая. Вечером 
пришел Герман, приехал из города, сказал, что Хоранов снял Дзасохова. Но у него мои 
бумаги и 185 рублей денег. 

17/IX. Проснулась до света. Тумана не было. Потом стало светать, небо было мо-
лочно-белое, и вдруг начался густой снегопад. Мокро и сыро. Видно, надо сдаваться. 
Отложить до весны. Заготовлю бревна, сделаю ограду, поставлю подпорки с сев[ерной] 
стороны, перекрою новыми колотыми досками и уеду. Чувствую себя простуженной. 
Ходила, смотрела на Майрем. Верхняя клетка сделана неправильно. Искала бригадира 
плотника Ивана Гогаева, ушел в Цей и засел там из-за снега. Весь день невыносимо сыро, 
и льет дождь. Ночью показалась выше туманов луна. 

18/IX. С утра туман, и льет дождь. Кадахц и все цейцы говорят: «Это ты без кувда ко-
пала Реком». Невыносимо ждать и не знать, приедет ли Щебл[ыкин] и Дзасохов с моими 
документами и деньгами. Сыро очень. Печки еще нет. Вчера, когда я была в санат[ории], 
Герман обещал. Иван Гогаев срывает мне рубку сухостойного леса на склонах Цейской 
гряды над поляной Реком, так как я даю 10 руб. за дерево с доставкой, а они хотят 15. 
Бригады же Коста Абаева [рис. 94] и Харитона Царагова соглашаются на эту цену. Груп-
пу же молодых осетин Ив[ан] Гогаев и Дзандар Басиев спугнули, сказали, что там все 
негодный лес. Уговорила Коста и Харитона с первой погодой идти за лесом, тем более 
что №№ на рубку там лесным ездчиком уже поставлены. Чуть встала с постели, приехал 
Иван Гогаев и немного рассердились друг на друга. Я требовала переделки, а он своим 
капризным тоном сказал: «Каждый день разное».

19/IX. С утра — невыносимый дождь. Приехал Щеблыкин и привез вести, что нам 
разрешено рубить сырой лес в количестве 40 штук. Ходили смотреть Майрем. Потом 
дождь опять усилился.

20/IX. Весь день сидели дома, проглядывали материалы о Рекоме. Приехал Дзасо-
хов с бумагой — разрешением на рубку леса. Сделала ему замечание. Надо будет снять 
с  работы.

21/IX. С утра дождь. Услала Дзасохова искать проволоку. Перед отъездом он меня и Ив[а-
на] Пав[ловича] рассмешил. Я сказала, что надо Майрем пропитать смолистыми вещества-
ми для предохранения от гниения. Дзасохов вскочил, встал в позу и говорит: «Что Вы?! Вас 
во всех газетах пропечатают. Как это — святое место и вдруг его мазать дегтем?!» Весь день 
шел дождь. Туман тянется из Бурона, хотя неск[олько] раз и обнажались ледники, но их 

Сб. ст. по мат. науч. чтений, 17–18 сентября 2019 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 
2019. С. 4.

42 Осет. цардахъ  — помещение, навес возле святилища, где располагаются представители одной 
 фамилии во время праздничного пира. 
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сейчас же заволакивало туманом. Несмотря на дождь, мы с И[ваном] П[авловичем] ходили 
в Реком, смотрели Майрем, а затем ходили в санаторий и лавку, и к фотографу за нега-
тивами. Дзасохов — сюжет для сплошных анекдотов. Дзасохов утром сказал: «Я гордый 
человек, а пошел просить не для себя, а для Вас по поводу Рекома». Затем, когда я спросила 
его, передал ли он мое письмо Цаллагову, зам[естителю] председ[ателя] облисполкма, то 
Дзасохов сказал: «О, конечно, но передал и не только передал, но и распечатал».

22/IX. Чудное солнечное утро. Наконец-то! С утра снимала горы, затем Кадахца, Лену, 
Аминат. Потом приехал Цоцко Амбалов43 [рис. 88], снимала его, пошли в Реком, сделала 
снимки. Потом пошли в санаторий, вернулись. Продолжала раскопки. Вела переговоры 
с бригадой рубщиков, смотрели лес, Майрем. Потом как село солнце, в 4.30, стало холод-
но, пошли домой. 

23/IX. Чудный день. Снимала ряд деталей Рекома, а затем вела раскопку у южной 
стены. Первый ряд метровых участков окончен. 

24/IX. Начала второй ряд метровых участков с южн[ой] стороны. Под слоем дерна 
выкладка плоскими гранитными плитами. Под культурным слоем, перегнойным в <...> 
см — камни. Ниже, между камней — засыпка и <...> и почва, местами желтая глина, 
местами речной песок. К часам 2-м пришли к Ив[ану] Павл[овичу] из Бурона инжене-
ры: Горявина Мар. Федоровна, Шкляревский Алексей Андреевич и несколько техников, 
привезли нам печку, камен[ный] уголь. Милые люди, но, конечно, помешали раскопке. 

25/IX. Вела раскопку южной стороны, довела до двери конца сруба, то есть юго-за-
п[адного] угла. День прошел продуктивно, работал со мной один рабочий Инал Басиев. 
Приехал Дзасохов.

26/IX. Вела раскопку по зап[адной] стене. Открыли доску, которая была под рогами, 
совершенно истлела и стала ископаемой. Работали Инал Басиев и Тембулат Кайтаков 
[Кайтуков Темболат; осет. Хъайтыхъты Темболат] и Амирхан Гогаев. Работы шли по 
вскрытию площади с зап[адной] стороны (дерн). 

27/IX. Начала раскопку вскрытого дерна с зап[адной] стороны. Пришли из ГАИМКа44–
Эрмитажа Кесаев Владимир45 и китаеведка. Помешали сильно работать, хотя сделали 
после их ухода больше, чем в первую половину дня. Приехал Казбек. Вещи только под 
слоем дерна в 0,07 м, изредка ниже его в слое 0,05 м <...>.

28/IX. Мы окончили зап[адную] сторону двора. Осталась двух[метровая] полоса от 
сев[ерной] стены забора до южной по линии навеса Рекома.

29/IX. Окончили двухметровую полосу и южную часть от камней до забора.
30/IX. Окончили восточн[ую] часть двора Рекома. Не найдено ничего, за исключ[ени-

ем] неболь[шого] колич[ества] подъемного материала по линии кровли Рекома поверх 
камней фундамента или, вернее, укрепленной камнями площадки. Весь материал упа-
кован в ящики и спрятан в сардаг. Сегодня же очищена от вещей и шкапов внутр[енняя] 
часть Рекома (обе камеры), и взят подъемный материал. 

1/X. С утра в Рекоме были зам[еститель] пред[седателя] исполкома Коста Цаллагов, пар-
тиец из ЦК ВКПб из Москвы с женой и партиец из края (Пятигорска) с женой. Показывала 
место раскопок Рекома, пакеты с раскопочным материалом, дала краткую историч[ескую] 

43 Амбалов Цоцко Бицоевич (Увар Васильевич) (1870–1937) — общественный деятель, этнограф, пере-
водчик, издатель, языковед и собиратель осетинского фольклора. В 1925–1932 гг. читал лекции в Ле-
нинградском государственном университете и оказывал деятельную помощь проф. А. А. Фрейману 
в подготовке к изданию «Осетинско-русско-немецкого словаря» В. Ф. Миллера. Тройкой НКВД 
СОАССР 7 декабря 1937 г. приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян. Реабилитирован.

44 Российская академия истории материальной культуры (с 1919 г.), Государственная академия исто-
рии материальной культуры (с 1926 г.) — преемник Императорской/Российской археологической 
комиссии. С 1937 г. — Институт истории материальной культуры АН СССР. Сегодня — Институт 
истории материальной культуры РАН.

45 Кесаев Владимир Николаевич (Кесати Росланбек Темирканович) (1904–1941) — археолог, востоковед, 
историк, научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа. См. о нем: Анненкова Е. А. 
Владимир Кесаев — Росланбек Кесати (биография ученого по архивным документам) // Археология, 
этнография и языки Кавказа. Вып. 3 / сост. Л. Д. Бондарь; под ред. И. В. Тункиной, Л. Д. Бондарь, 
А. В. Дарчиева. СПб., 2022. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 22). С. 36–46.
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справку и т. д., снимала. Потом заканчивала съемку Рекома. После чего Реком начали 
разбирать. Разобрали крышу до потолка. Рабочие все, и на крыше, и за оградой, сняли 
шапки, а сидящие на крыше разулись. Когда Казбек влез на крышу в ботинках, то Дзандар 
Басиев ему сказал: «Тебя придется отсюда везти мертвым». Слушали сегодня с Казбеком 
и Ив[аном] Павлов[ичем] звучание сев[еро]-зап[адного] угла Рекома. Сегодня гудел на 
басовой ноте. Больше он не будет звучать. Завтра его разберут всего до фундамента.

2/X. Реком разобрали в 2 часа 50 мин. Остался один фундамент. В некоторых бревнах 
были всунуты бусы, стрелы, бубенчики и другие мелочи. Произвели раскопку земляного 
«прируба».

3/X. Произвела раскопку внутр[еннего] главн[ого] помещ[ения] Рекома. Вечером 
приехал землемер Сосиев Георгий Васильевич для обмежевания заповедника. Сегодня 
28-я годовщина смерти папы. 

4/X. Сосиев, я и Казбек обошли территорию заповедника Реком для предваритель[но-
го] осмотра перед обмежеванием. Потом с Иналом начала раскопку дворика Майрем-Ре-
ком дзуара. Послала в Бурон за инструментами для межевания для Сосиева. С сев[ерной] 
стороны Рекома под слоем в 60 сантиметр[ов] оказался фундамент север[ной] стены Ре-
кома из каменных плит. Дзасохова посылала в сел. Цей за колоколом, обещали прислать 
завтра. Начала денежный расчет Дзасохова, подсчет денежных документов, которые пере-
шли во взаимную крупную ссору, так как он представил мне дутые документы. С 2-х часов 
испортилась погода. Туман и дождь. 

5/X. С утра светлый день, а с 2-х часов туман и затем дождь. Хорошо, что раскопка 
окончена. Казбек с Сосиевым на межевой съемке. Не удалось из-за присутствия Сосиева 
в комнате вечером окончить ден[ежные] дела с Дзасоховым. 

6/X. Встала в 4 утра, стала готовиться, несмотря на пасмурность погоды, к отъезду 
в Орджоникидзе. Подобрала пластинки, вещи. С 5 до 6 была расчетная баталия с Дзасохо-
вым, в конце концов, подвела счета и уволила. В ½ 7-го выехала на линейке в Бурон. С се-
редины дороги пошел дождь. Мучительно ждала под дождем в Буроне автобуса с девяти 
до 2-х дня. Приехала в Ордж[оникидзе] только в девять вечера. Очень устала, и была очень 
рада койке в «доме ученых» на кухне вместе с двумя женщинами и тетей Соней с мужем. 

7/X. С утра пошла в облоно и была хорошо принята Хорановым — дал чек на 8 тысяч, 
и велел зайти за деньгами через ½ часа. Пришла и увидела, что мой чек усох на три ты-
сячи рублей и превратился в пятитысячный. Посердилась, но ничего не вышло, получила 
обещание на завтра получить 3000 руб. Получила от управл[яющего] банком на завтра 
визу на 8000 руб. Понесла фотопластинки к Любови Евгеньевне Баскаковой46 и так и не 
собралась в баню.

8/X. С утра в облоно за чеком в 3000 руб., конечно, обманули. Побежала получать 
свои 5000 руб., нетрудно получила через бухг[алтера] облоно Ногаеву к двум часам дня. 
Была в Осет[инском]47 и Инг[ушском] музеях, взяла у Копфшталя свою «Мельницу», 
у Канукова денег нет. Зашла к Алборову, так как в 5 часов засед[ание] в Ос[етинском] 
иссл[едовательском] [инст]итуте, доклад Студенецкой48 из Лен[инградcкого] Русского 

46 Баскакова Любовь Евгеньевна — сотрудник кафедры физико-математического факультета Севе-
ро-Осетинского государственного педагогического института, специалист по фотоделу. О сотруд-
ничестве Л. Е. Баскаковой с Е. Г. Пчелиной см.: Бондарь Л. Д., Цуциев А. А. «Пока живы, надо жить 
с радостью...»: Евгения Георгиевна Пчелина и Ксения Акимовна Берладина // Археология, этно-
графия и языки Кавказа. Вып. 4: К 1100-летию крещения Алании / сост. Л. Д. Бондарь; под ред. 
И. В. Тункиной, Р. С. Бзарова, Л. Д. Бондарь. СПб.: Реноме, 2023. С. 79–83 ; Шестопалова Э. Ю. Этапы 
большого пути: Е. Г. Пчелина во Владикавказе // Археология, этнография и языки Кавказа. Вып. 5 / 
сост. Л. Д. Бондарь; под ред. И. В. Тункиной, Л. Д. Бондарь, А. А. Цуциева. СПб., 2025. (Ad fontes. 
Материалы и исследования по истории науки ; вып. 28). (В печати).

47 После разделения фондов Терского музея в 1928 г. (см. примеч. 37) Осетинский музей размещался 
в здании бывшего Терского музея. В первой половине 1930-х гг. в музее осуществлялась перестройка 
экспозиции.

48 Студенецкая Евгения Николаевна (1908–1988) — кавказовед, этнограф, сотрудник этнографического 
отдела Государственного Русского музея.
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музея об экспозиции в Лен[инграде] «Осет[инского] отдела». К 7 ч пошла к Баскаковой 
смотреть свои негативы — вышло хорошо, четко, минимальный брак. Пока мокрое все, 
завтра заберу. Опять не попала в баню, вернулась в свою ночлежку к 11 ч ночи.

9/X. С утра подбирала документы к авансов[ому] отчету. Все обошлось хорошо, сдала 
два отчета — один на <...> и другой на 600 руб. Когда писала отчет, то ко мне подошел 
Хоранов и дал мне бумагу из ГАИМК, в которой категорически препятствуют разбору 
Рекома и ни слова об открытом листе на раскопку49. Меня ударило в сердце, и я спросила 
Хоранова, как быть. Он ответил: «Пошлите их к черту вообще, а теперь молчите и кон-
чайте свое дело». Я опять сказала: «А потом?» Хоранов ответил: «Это республика Осетии, 
и в облоно я хозяин, я беру все на себя». Очень расстроилась. Вечером был Алборов, его 
вычистили из партии, и Кануков, который очень любезен, но долга мне не вернул. Была 
в бане, и сильно разболелась голова.

10/X. Не спала всю ночь, знаю, что опять начнут меня травить. Во всяком случае, 
я сумею умереть, если меня лишат права раскопок. Был ночью жестчайший сердечный 
припадок с головной болью и тошнотой. С утра встала и пошла садиться в автобус. Вые-
хала в 8 утра и приехала в Бурон в 1 ч дня. Под дождем с вещами и 5000 рублей за пазухой 
пешком пошла в Цей и пришла к 3 ½ часам. Все еще на работе. К 5 ч пришел Щебл[ыкин]. 
Очень тяжело воспринял бумагу ГАИМК. Сосиев окончил межевание.

11/X. Пошли с утра на построй[ку], перед тем проводив Сосиева с межев[ыми] инстру-
ментами, который уехал в Орджоникидзе. В Рекоме кладут верхние венцы, получилась 
необычайная линия подвышенного деревянного храма. Начали уборку Майремов.

12/X. Возилась весь день с Майремами. Ставили камен[ную] ограду и убирали мусор, 
выкорчевывали пни и т. д. К вечеру окончили. На Реком положили стропила. Остро стоит 
вопрос с колоннадой.

13/X. Послали Казбека в Бурон к инженерам, звать на консультацию об установке ко-
лонн и байрегтов50 Шкляревского. Перемечали №№ бревна (отрезка) для музея. Подул 
теплый ветер (фен).

14/X. Ночью выпал глубокий снег. По снегу через санаторий прошли к Рекому, дорожка 
стала опасной. Сделала много снимков «Цей в снегу». Начали кончать Майрем. Принесли 
колокол Рекома с надписью.51

15/X. Пошли в Реком. Стоит в строительных балках, без кровли. С утра дождь — весь 
мокрый. Весь день возились с обтеской байрегов и рыли ямы для четырех крайних стол-
бов галереи. Сделано три ямы. С половины рабочего дня ушли домой и с Щеблыкиным 
занялись описанием Рекома, сверкой материала — моего и его. Герман Кайтов ликви-
дировал санаторий и уехал.

16/X. Сидела дома, разбирала груз[инскую] надпись на колоколе. Оказывается ни 
Пфафф, ни заметки 1849 г. в «Зак[авказском] Вестн[ике]», ни Джанашвили52, надписи не 
видели. Надпись ими по смыслу передана правильно, но слова на колоколе разнятся от 

49 5 октября в ГАИМК состоялось заседание с участием Н. Б. Бакланова по поводу резолюции Северо- 
Осетинского облоно от 19 августа 1936 г. Н. Б. Бакланов был категорически против инициативы 
Северо-Осетинского исполкома, полагая, что существующее здание Рекома окажется совершенно 
уничтожено и вместо него будет сооружено новое здание, имеющее очень мало общего с подлин-
ным Рекомом. Также он возражал против устройства тесовой крыши, поскольку считал непри-
емлемым введение в древний памятник материалов, типичных для современности и совершенно 
неподходящих для древнего здания. 

50 Осет. байраг (мн. ч. байрæгтæ) — жеребенок; здесь: деревянная фигурная консоль-навершие, стро-
пильная нога. 

51 См. раздел 6.2 в первой части настоящего издания, а также статью А. В. Дарчиева «Бронзовые 
 колокола из осетинских святилищ в материалах Е. Г. Пчелиной» в настоящем издании.

52 См.: Древние колокола // Закавказский вестник. 1849. № 12 (17 марта); Пфафф В. Б. Путешествие 
по ущельям Северной Осетии // Сборник сведений о Кавказе. Т. 1. Тифлис, 1871. С. 166; Джанашви-
ли М. Г. Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе и России // Сборник ма-
териалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 22. Тифлис, 1897. С. 60–61.
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опубликованных. Подготовлю небольшую заметку в арх[еологическое] издание об ре-
комском колоколе53. В 5 часов приехали из Бурона инженеры: Алексей Андреевич Шкля-
ревский, Эрнст Карапетович Мартумян, его брат и техник. Пошли в Реком, осмотрели 
конструкции и в полной темноте вернулись домой. Уехали они в девять часов вечера.

17/X. Сделала много снимков фаз работы над байрегтами и столбами и портреты. 
Копали сев[ерную] часть двора Рекома до уровня погребенной почвы, т. е. фундамен-
та Рекома. Следов столбов нет. Убирали в цардаг [цардахъ] все старые части Рекома, не 
 вошедшие в реставрацию.

18/X. Опять сыпет снег. Не пошли в Реком. Отрезаны от мира почтой, так как почтарь 
уехал вместе с ликвидацией Дома отдыха 16 октября. Казбек предлагает послать телеграм-
му в Совнарком: «Завалены сугробом. Живы. Здоровы. Преодолеваем трудности. Реком 
двигается». Красота изумительная, но холодно, голодно и неприятно.

19/X. Сделала много фотоснимков снега на солнце. Продолжалась обтеска столбов. 
Казбек ходил в Цей за бригадой чернорабочих для планировки двора и исправления 
каменной ограды.

20/X. Пришла бригада с Амирханом Бицоевым во главе, и заломили бешеную цену по 
25 руб. в день. Работа не начата. Страшно терять теплые дни, так как сейчас «промедление 
смерти подобно» и Реком может очутиться под полутораметровым снегом на всю зиму 
и кредиты останутся неиспользованными. Весь день прошел в переговорах. Потом поссо-
рились с ними, так как Амирхан стал говорить мне грубости. Артель же Ивана Гогаева 
кончала обтачивать столбы. Холодно. Есть нечего. Несу тяготу через силу, одной силой 
воли. Снег еще лежит.

21/X. Каменщики не пришли. Второй день простоя по забору и планировке двора. 
Делала ряд снимков установки южной галереи, столбов и байрегтов. Получается стройно. 
Мучает уклон [?] северной стены. Пробовали поубирать крен сверху, ничего не вышло. 
Подняли девятое бревно зап[адной] стены.

22/X. Пришла молодежная бригада из Цея, сговорившись за 300 и по 10 руб. за кубо-
метр кладки стены. Рвачи, но работают дружно. С полудня начался в горах буран, который 
на поляне Реком боролся с ярким солнцем. Потом все затянуло туманом, и пошел дождь. 
Но работали под дождем до вечера. Пошли за шишками, и я наткнулась на трупик чер-
ного цыпленка, погибшего позавчера, того, что погибал и я отогрела в духовой печи. 
А теперь его опять видно хватило холодом далеко от дома, куда зашел за поисками пищи, 
вероятно, барбариса. Так жалко стало. 

23/X. С утра до 2-х часов шла ударная работа в Рекоме. Ставили столбы северной 
галереи, планировали двор. С двух часов повалил снег. Работали под снегом. Послала 
Казбека в Цей в сельсовет, заверять счета. Пилили с Ив[аном] Павл[овичем] дрова, к ночи 
растопили печку. Поздно пришел Казбек. Писала авансовый отчет и письма к Хоранову, 
Баскаковой и т. д. до часу ночи.

24/X. С утра снег и густой туман. Казбек ушел в Орджоникидзе за деньгами. Большой 
снегопад. Мягкий, сырой снег. Пошли в Реком из рабочих только каменщик Амирхан 
Бицоев. Сделали с Щебл[ыкиным] опис[ание] внутр[еннего] прируба и Рекома. Хотели 
делать описание Майремов, но продрогли и пошли домой. Безлюдие и тишина. Все жи-
вотные голодны, бродят по снегу куры уныло. 

25/X. Глубокий снег. Настроение скверное. Пошла посмотреть следы на снегу. Ни один 
рабочий не вышел. Просидела дома весь день. Я сделала ряд снимков зимнего пейзажа, 
в частности сосен, отягченных снегом. Подготавливала бумагу от Хоранова в ГАИМК. 

26/X. С утра с Щебл[ыкиным] пошли в Цей за его письмом, которое застряло там, 
и прошли к сел. Хокале54, не доходя которого Мкалгабртæ дзуар в роще и пещера с креста-
ми. Мкалгабртæ мы разыскали, а пещеру нет. Оттуда по глубокому снегу, ослепляющему 
при ярком солнце, прошли в Реком. В 2 ч часа дня опять начался туман, но снега сегодня 

53 Упомянутая заметка публикуется в качестве раздела 6.2 первой части настоящего издания.
54 Хукали — село в Алагирском районе РСО-Алания. Входит в состав Цейского сельского поселения.
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не сыпало. Ставили последний столб и байрегте сев[ерной] стороны и сбили камень. 
Продолжали планировку двора с востока, где снег стаял. В зап[адной] же части двора еще 
глубокий снег. Мы смерили глубину снега. На одиноком камне близ Хокале было 60 см. 
Заказала Ивану Гогаеву три доски для культовых вещей зап[адной], южной и вост[очной] 
стен Рекома. 

27/X. Покрыли всю крышу Рекома. Выправлены байрег[те] южн[ой] колоннады, на-
колоты недостающие доски. Навешена дверь калитки дворика Рекома. Спланирован 
окончат[ельно] двор Рекома, и начата разборка северной стены забора. Сделала ряд 
фотоснимков. 

28/X. Закончили Реком, делали доделки. Часть рабочих: Дзандар, Фини, Гаврил, — уходит. 
Остается Иван и Казбек Дзалаев [рис. 89]. Вышел красивый Реком. Зарезали козла. Сделали 
общий обед. Во главе сидел Хазбий. Разобрали забор с сев[ерной] стороны. Приехал Казбек 
с деньгами (2000 руб.) и письмами от Докучаева. К сожалению, его вызывают на службу. 

29/X. С утра подводили счета и итоги работы. Подсчитывала деньги. С серед[ины] дня 
пошли в заповедник, доделали Майрем-фэж-даллаг [Дæллаг Майрæмы фæз], прорезали рог 
у байрегов, вышло очень хорошо. Теперь осталась фотосъемка нового Рекома, которая 
задерживается разобранной стеной и брусьями, а также оба Майрема, которые надо окан-
чивать описанием, чертежами и фото. Писала ряд писем, так как завтра Казбек уезжает.

30/X. Весь день много работали. С утра пришла бригада плотников за расчетом. Все 
это было очень дружелюбно, но трудно вдалбливаемо. Рассчитались к 12 дня. Пошла 
в заповед[ник], договорились с Кадахцем и Денгизом Гогаевым [рис. 81] за 250 руб. на 
уборку всего строительного мусора, щепы и т. д. Показывала плотникам, как срезать 
выемку в брусах, каменщику Амирхану Бицоеву, как вести уровень, сделали описание 
обоих Майремов, а вечером писала договоры с Кадахцем и Амирханом и ставила банки 
больной Амине. Казбек часов в 12 после помощи в расчете с плотниками ушел совсем — 
ему пора на работу на завод. 

31/X. Утром писала расчетные расписки для заверки в cельсовете. Затем пошла в Цей 
искать предс[едателя] cельсовета Сафонка Дианбекова. Он оказался в Абайтекау55, в поле, 
на копке колхозной картошки. Сговорилась насчет отвоза археологич[еских] коллекций 
в Орджоник[идзе], в Обл[астной] музей, и заплатила денег, завершила счета. На обратном 
пути увидела на дороге через Цейдон четыре легковых машины и опрометью побежала 
вниз, думая, что это комиссия облисполкома для принятия Рекома. Побежала в Реком, но 
там никого не оказалось. Кадахц, который ходил в санаторий, сказал, что это интуристы 
на охоту. Вечером начала собираться с вещами, так как на рассвете послезавтра придут 
два осла для отправки нас в Бурон с вещами, деньги уже заплатила. Поеду сдам авансовый 
отчет и вернусь с комиссией по приемке Рекома. 

1/XI. С утра пошли рано в Реком. Оказывается, вчерашние автомашины с туристами 
были и в Цее. Я их встретила по дороге, у Дома отдыха. Во второй машине сидел старик 
немец, увидев меня, он снял шляпу — я тоже ответила поклоном. Оказывается, они пеш-
ком из санатория прошли весь заповедник, смотрели Реком, оба Майрема, зашли в цардаг 
Гогаевых и поглядели фрагменты, а также Кадахц, который их сопровождал, показывал 
им пакеты из незаколоченного ящика с раскопочными материалами. Но кто такие это 
были, Кадахц не знал. Их сопровождала машина, по-видимому, НКВД. Поглядев кладку 
забора, начала заканчивать ящики, отобрала фрагменты для отправки в Орджоникидзе, 
на выставку «Реставрация Рекома». Потом хотела снимать, но все, что хотела снять, не 
сумела, так как время ушло и солнце стало против объектива. Все же сделала ряд второсте-
пенных пейзажей. Боюсь, что колхоз замучает меня с отправкой вещей в Орджоникидзе, 
так как я уплатила все деньги вперед. Как будто подготовились к отъезду основательно. 
Как сумеем завтра сесть в авто до города!

55 Абайтикау — село в Алагирском районе РСО-Алания. Входит в состав Цейского сельского поселения.
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2/XI. Утром вышла с двумя ослами в Бурон. В 2 ч сели на авто и в полную темноту 
добрались до Орджоники[дзе]. Очень устали, остановились в «доме ученых» и сейчас 
же пошли с Щебл[ыкиным] к Баскаковой, дать фото для проявления. Сижу как в раю — 
тепло, электричество.

3/XI. С утра в облоно. Хоранов подписал бумажку, показывал Ив[ану] Павл[овичу] 
свои чертежи. Видела Цаллагова, была у Баскаковой, мои фото несколько передержаны, 
но в общем ничего. Были в Ингушском музее. С 8 ч вечера были у нас в «доме ученых» 
Алборов и Семенов56.

4/XI. С утра в облоно за деньгами. Денег не дали. Пошли к Бараковой57 в Осет[инский] 
иссл[едовательский] инст[итут]58, видели «Музей Коста»59. Искали Короленко Евгения 
Федор[овича], учителя приклад[ного] труда. Пошли в 3 ч за город, на раскопки кирпич-
н[ого] завода. 

5/XI. Получила чек на 2000, но денег не дали. Делала попытки краски «байц»60 для 
Рекома. Подводила счета. Была у Хоранова с проектом выставки «Реставрация Рекома» 
и сметы на заповедник Реком на 1937 г.

6/XI. С утра ходили в музей, я говорила с Кануковым об ассигновании мне 5 тысяч на 
экспозицию «Реставрац[ия] Рек[ома]», но думаю все деньги у[х]лопает на свой «феодаль-
ный отдел», купив у себя самого «коллекции». В 3 ч Щебл[ыкин] долж[ен] был уехать. 
Пошла провожать на вокзал. Оказывается, расписание в «доме ученых» врало на 2 ч, 
и поезд только что ушел. Щебл[ыкин] уехал на передаче нагонять свой вагон в Беслане. 
Хорошо, если успеет. Весь вечер до 2 ч ночи читала «Домби и сына» и даже всплакнула 
вместо того, чтобы спокойно лечь спать рано.

7/XI. Не пошла на демонстрацию, но с удовольствием слушала проходящую музыку 
у себя в комнате. Перебрала, починила и отдала в стирку все свое имущество, отделила, 
что везти в Москву, что оставить здесь. Распорола розовое одеяло. Отвратительная шерсть, 
надо докупить шерстяной [sic!] и перечесывать, иначе одеяло не годится. Ходила только 

56 Семенов Леонид Петрович (1886–1959) — литературовед, фольклорист, археолог, профессор, заслу-
женный деятель науки СОАССР. Специалист по кавказоведению и лермонтоведению, Л. П. Семенов 
заведовал кафедрами русской и зарубежной литературы, был деканом филологического факультета 
Северо-Осетинского пединститута. Параллельно работал в Северо-Кавказском институте краеведе-
ния и его научном музее, а во время Великой Отечественной войны — в педагогическом институте 
г. Цхинвала Юго-Осетинской АО.

57 Баракова Елена Евстафьевна (1899–1989) — партийный работник, общественный деятель, педагог. 
В 1928–1929 гг. — прокурор Северной Осетии. В 1935 г. — директор Осетинского педагогического 
института. В 1936–1937 гг. — директор Северо-Осетинского НИИ. С марта по ноябрь 1938 г. являлась 
старшим научным сотрудником республиканского Музея краеведения. 6 ноября 1938 г. Особым 
совещанием НКВД приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Отбыв наказа-
ние, Е. Е. Баракова была реабилитирована и почти 50 лет проработала в Северо-Осетинском госу-
дарственном пединституте (позже Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) им. 
К. Л. Хетагурова).

58 Возник на базе созданного в 1919 г. Осетинского историко-филологического общества — первого 
научного учреждения горских народностей для собирания и изучения исторических памятников. 
В 1925 г. общество было преобразовано в Осетинский научно-исследовательский институт краеве-
дения. Затем — Осетинский НИИ, Осетинский исследовательский институт, Северо-Осетинский 
научно-исследовательский институт (СОНИИ); в настоящее время Северо-Осетинский институт 
гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ ВНЦ РАН).

59 Вероятно, речь идет о Музее осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова, располагавшемся в зда-
нии церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской), закрытой в декабре 1931 г. решением 
горсовета. Постановлением комиссии по культам от 22 марта 1932 г. церковное здание было пе-
редано в ведение городского отдела народного образования для организации в нем городского 
политехнического музея. Однако в реальности здание использовалось как склад конторы «Облза-
готзерно». Музей осетинской литературы им. К. Л. Хетагурова был официально открыт в 1939 году, 
к 80-летию поэта.

60 Специальный вид краски для покрытия деревянных поверхностей.
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обедать на вокзал и затем опять чинила и писала письма. Предлагали пойти на вечер 
облисполкома в «Инстуристе» по билету облоно, но нет платья и пальто, отказалась.

8/XI. С утра пошла на рынок, думала окончить все свои цейские покупки, что[бы] не 
тратить дня завтра, но все оказалось запертым. Купила цветов. Только побыла немного, 
за мной пришла Анна Никифоровна Серебрякова и позвала к себе якобы снимать коло-
кол, а на самом деле познакомиться со Скитским Борис[ом] Васильеви[чем]61. Он мне 
предложил работу в Горском пединст[итуте]62 в качестве археолога и этнографа и обещал 
устроить в Ос[етинский] иссл[едовательский] инст[итут]. Потом пошли с Баскаковой 
и Серебряк[овой] гулять за вокзал. Зашли на кладбище и затем прошли к Инст[итуту] 
цвет[ных] металлов63, сели на трамвай и поехали домой. К 7 ч обещала зайти к ним же, 
проявлять мои цейские пластинки.

9/XI. С утра пошла в москательные64 лавки, думала купить еще краски «байц» для 
протравы Рекома, ведро для разводки краски, петли для дверей и т. д. — но лавки се-
годня выходные. Пошли в облоно. Хоранов отдал распоряжение дать мне 3000 руб., но 
бухгалтера Ногаевой не было. Там меня перехватил Герман Кайтов, недву[смысленно] 
сказавший, что с меня надо получить. Пошла в банк получать по чеку 2000 руб. Денег нет. 
Пошла в музей, взяла наконец у него свои статьи, он за 6 месяцев не удосужился их даже 
разрезать. Пришла домой с жестокой головной болью. Легла. Пришел Алборов. Потом 
Тринченко, зам[еститель] председ[ателя] Секции науч[ных] раб[отников] Беркович. Потом 
пошла к Баскаковой смотреть негативы. Окончание проявления. Вышло хорошо. Много 
деталей. Пришла, прибирала свои вещи в сделанный мне ящик для вещей мужем тети 
Сони. Чахлый букет, купленный мною вчера на рынке палевых дубков, прекрасно рас-
цветает в воде. Писем из Москвы нет. Подобрала статьи свои и через Баскакову передам 
Скитскому. 

10/XI. Вчера убедилась из разговоров с бухгалтером музея, Анной Львовной Радкевич, 
что дела в музее не чисты, и в них сильно замешан Кануков. Стало омерзительно про-
тивно смотреть на его алдарские65 улыбки и вежливости китайского болванчика. Денег 
в банке и сегодня мне не дали.

11/XI. Получила 2000 руб. Купила билет, завтра еду в Цей. 3000 оставила у Радкевич.
12/XI. Выехала в 8 утра в Цей, в Буроне была в 2 ч. Счастливо нашла осла и пошла в Цей. 

У «верхн[его] моста» встретила автомашину колхоза Цей, которая собралась ехать вниз. 
Дождалась председ[ателя] колхоза «Цей» Володю Джанаева и завхоза Хаджибекира Дза-
лаев[а], Джанаев и шофер были пьяные и уехали без вещей из Рекома, несмотря на мои 
протесты. Хаджибекир пошел со мной к Дому отдыха, где они сложили переброшенные 

61 Скитский Борис Васильевич (1884–1959) — крупный ученый-кавказовед, профессор, основатель 
и заведующий кафедрой истории народов СССР Северо-Осетинского государственного педагогиче-
ского института, научный сотрудник и заведующий историческим отделением Северо-Осетинского 
НИИ. Заслуженный деятель науки СОАССР.

62 Возник на основе Терского института народного образования, открытого во Владикавказе 21 августа 
1920 г. В 1921 г. Терская область преобразована в Горскую Автономную Советскую Социалистиче-
скую Республику. В связи с этим институт был переименован в Горский педагогический институт. 
А в 1922/23 учебный год вступил под названием «Горский практический институт народного обра-
зования». Позднее — Горский агро-индустриальный педагогический институт, Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт; в настоящее время СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

63 Создан приказом по Высшему совету народного хозяйства СССР от 26 августа 1931 г. на базе Отде-
ления цветных металлов Северо-Кавказского металлургического института как Институт цветных 
металлов. В 1932 г. из Томска была переведена во Владикавказ научно-исследовательская лаборато-
рия цветных металлов. В 1933 г. ЦИК СССР утвердил Типовой устав Северо-Кавказского института 
цветных металлов, согласно которому вуз имел два факультета: горнорудный и металлургический. 
В 1936 г. в институте созданы две государственные комиссии по присуждению выпускникам звания 
инженера, возглавлявшиеся представителями Всесоюзного комитета по высшей школе.

64 Лавки с бытовой химией.
65 Алдары — средневековая осетинская аристократия.



Дневниковые
записи

Е. Г. Пчелиной
 
 

23

из Рекома фрагменты и ящики археологи[ческих] коллекций для отправки в Ос[етинский] 
обл[астной] музей. Хотя я энергично протестовала, но рада, что погрузка произошла не 
без меня, так как кое-что из Рекома необходимое для выставки не снесли и это грозило 
бы необходимостью совсем не повезти эти части. Герман, не дождавшись от меня взятки, 
будучи в Цее 11/12 ноября, совместно с лесником Кулаевым (из Алагира) составили на меня 
акт о срубе мною на стропила 14 штук молодняка. Кроме того, Герман отдал распоряжение 
Кадахцу нарубить на дрова оставшийся у нас строительный лес и ветровал66, подгото-
вить под продажу его здравотделом. Остановилась я у Кадахца, где был и Инал Басиев, 
который вернулся со счастливой охоты. Когда шла из Бурона, солнце красиво садилось 
за ледник в 3 ч, а в 4 ч, когда я пришла, уже было впечатление сумерек. Тепло. Шла без 
шубы, которую вез осел, но сразу же стало холодно, и, когда я побежала в Дом отд[ыха], 
поглядеть снесенные из Рекома вещи (в полной темноте), то было уже холодно, как зимой. 

13/XI. Очень поздно наступило утро. В 7 утра только тронулись солнцем верхушки цепи 
Адайхох [Адай-хох; осет. Адайы хох], везде иней, хоть день и обещает быть теплым. Вчера, 
когда шла по ущелью, то видела резкий контраст: по южной стороне тепло лета, а на 
северной иней, лед и остатки снега. Весь день дотемна провели в Рекоме я, Инал Басиев 
и Домбе Гогаев. Протирали краской «байц» новые бревна в фасадах внешних Рекома, ко-
лоннаду, желоба и байреги. Получилось очень хорошо, но пошел упорный, мелкий дождь 
и не дал подсохнуть и впитаться краске, и вся работа, вероятно, с байрегами испорчена.

14/XI. Очень тяжелые бытовые условия, ночевки у Кадахца. Домик переполнен чужими 
людьми, громкие разговоры, игра в дурачка, смех, нет угла, где бы сесть, подумать и при-
вести к концу мои дела здесь, подсчитать работы, заготовить расписки. Потом ночевка 
в чужой постели, в чужих простынях, и почему-то отложены в сторону мои. Вообще 
миллион неудобств, стеснений, и еще это усугубляется алчностью окружающей среды. 
Погода сырая, надо кончать, «сделать героическое усилие». Как часто героическое усилие 
пробить лбом каменную стену является единственным возможным действием. Утром 
пошли в Реком, окончили прокраску «байцем». Амирхан кончал забор. Потом с Иналом 
пошли в цардаг, убрали его. Пыталась снимать Реком, но с большой выдержкой, через ту-
ман. В пятом часу с Кадахцем пошли в Цей за заверкой документов в сельсовете и поздно 
ночью вернулись домой. После грубости мне за подаренные мною Домбе козлы, Кадахц 
очень любезен и мягок.

15/XI. Вышла ½ 9 с Домбе Гогаевым и ослом. Добрались до Бурона. Повидала Шкля-
ревского, уплатила, села на авто в 2 ч, доеха[ли] до Мизура, выбросили всех пассажиров, 
так как этот автобус отдали под допризывников. В 5 ч подали другой автобус, уже для нас, 
приехала в 11 ночи. Очень устала. 

16/XI. Видела Хоран[ова]. Предсъездная суета. В музее покусалась с Кануковым, так как 
он без согласования со мной отдал археолог[ические] залы под выставку. Хадаев придет 
завтра. Была в бане. 

17/XI. С утра подсчитала авансов[ый] отчет и отнесла в облоно, сдала. Хоран[ова] видеть 
не удалось, денег из муз[ея] своих получила только 1500 из 3000 руб. Какая-то махинация. 
Пришла домой, записка от Баскак[овой] о том, что проф. Скитский хочет меня видеть. 
Пошла к нему, просидела до ½ 6 вечера. Вернулась, писала ответ на пришедшую сегодня 
открытку от Ив[ана] Павл[овича] — большое письмо-отчет.

18/XI. С утра, по просьбе Люб[ови] Евг[еньевны] Баскаковой с Домба67 пошли в музей 
снимать кобанские топорики. Воспользовавшись случаем, я попросила снять модель 
Рекома в двух видах: фасад и деталь северной галереи. С Кануковым лед. Бухгалтерша 
не пришла, пока мои 1500 рублей плачут. В пять была у Домбы, который обещал мне 
найти комнату. Ходили с его женой смотреть, но безуспешно, так как, по-видимому, 

66 Ветровал — поваленные ветром сухие деревья.
67 Домба Моисей Григорьевич (1896–1966) — уроженец Владикавказа, ученый-медик и практикующий 

врач, историк-краевед, поэт и публицист.
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уже ее сдали. Комнаты не показали. Хадаев как будто должен был приехать, но в музее 
не появлялся. Поели у Алборова, но он мне не оказывает содействия. 

19/XI. С утра пошла в облисполком. Хоранов уехал на съезд до 25 [ноября] в Пяти-
горск, а Цаллагов по МТС68. Приемка от меня Рекома затягивается. Пришла в свой «дом 
ученых», два письма: от Кузовкиной о разорении маминой могилы и необходимости ее 
срочно перенести и от Н[иколая] Н[иколаевича]. Побежала на телеграф, послала деньги 
и написала ряд писем в Баку и в Тифлис о маме. Выехать сейчас сама не могу, так как 
Реком связывает меня. Очень взволновалась. Погода меняется. 

20/XI. С утра привела в порядок свое Curriculum vitae, чтобы отнести в Осет[инский] 
педагогический инст[итут] и Ос[етинский] [научно-]иссл[едовательский] инст[итут], 
отдаю напечатать на машинке. Написала вторично открытки дяде Гене, Варваре Сов. 
и Щебл[ыкину] о том, чтоб купили большой гроб и в него вложили гроб мамы и на 
похоронной колеснице перевезли бы на новое место. Ходила в музей, бухгалтер еще не 
додала 500 рублей, полученную тысячу досдала в Сберкассу. Хадаева опять не видела. 
[У] Канукова и Ревазова неприятность по музею. В выставке «Красная армия» и «Соцстро-
ительство» нашли троцкистов портреты. Нельзя быть музейным работником, абсолютно 
не разбираясь в материале. Просила уборщицу музея Веру сказать Хадаеву, что я его 
жду у себя, но он не пришел. Лежала, читала книги по военной технике, купленные 
мной для Гу. 

21/XI. С утра пошла в облоно, но Хор[анов] еще не приехал, и Ногаева не вычислила % 
с причитающ[ейся] общей зарплаты по отчетам Рекома. Пошла в музей, там был Хадаев. 
Поговорили общими фразами. Он привез из Ист[орического] муз[ея]69 мои археоло-
г[ические] раскопки 1928 и 1929 гг. на Дигорск[ом] канале, Камунте, Садоне и в Архоне. 
Потом я пошла из музея, так как не представлялась возможность говорить с ним о де-
лах. Слякоть, сырость. Зашла на почту, чтобы убить время, и, выйдя из нее, встретила 
Хадаева, зашли опять на почту и переговорили обо всем — и неправильн[ые] работы 
в музее, и подозрит[ельные] отчетности Канукова. Пришла домой, письма: от Н[иколая] 
Н[иколаевича], тревожное о комнате, и [от] Щеблыкина. Надо ехать и в Баку, и в Моск[ву], 
но прикована здесь и ничего не могу сделать. 

22/XI. Плохо высыпаюсь, в соседней мужской комнате ораторствуют до глубокой ночи 
и не дают спать, а просыпаюсь я, как привыкла на работе, в 4 утра и часов в девять утра 
начинаю клевать носом. Пошла в облоно, опять Хор[анова] нет. Сказали, что меня ищет 
Герман, смылась из облоно, долго мерзла в музее, смотрели, как начать работу. Вечером 
ко мне в «дом ученых» пришел Герман, но был очень мил, требовал только 75 руб. за 
квартиру рабочих и за месяц, «как сказал Хор[анов]», но я сказала, что у меня денег нет. 

23/XI. С утра видела Хоранова и договорилась с ним о моей поездке в Москву на две 
недели. Сейчас же начала тысячи ликвидационных предотъездных дел, из которые глав-
ное то, что я сдала колокол и другие бывшие у меня вещи из Рекома дир[ектору] музея 
Хадаеву и получила фото-отпечатки от Баскаковой. 

24/XI. <...>70

СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 712. Л. 146–162. Автограф Е. Г. Пчелиной

68 Машинно-тракторная станция.
69 Государственный исторический музей (Москва).
70 Записей нет.
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Приложение II

ФОТОМАТЕРИАЛ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ 1936  г.

Фотографии святилища Реком 
как источник по изучению памятника

Документальные фотографии являются одной из обширных составляющих архивного 
наследия Е. Г. Пчелиной. Датой изобретения фотографии считается 7 января 1839 г., когда 
на заседании Французской академии наук и Академии изящных искусств был сделан 
доклад о дагеротипии. После этого имя Луи Дагера (Louis Jacques Mandé Daguerre; 1787–1851) 
и собственно его технология получения изображения стали известны во Франции, других 
европейских странах, в России и по всему миру. В России первое дагеротипное ателье 
было открыто уже в 1842 г. (французами А. Фоконье и А. Давиньоном). Довольно быстро 
дагеротип, или фотография, стал распространяться и использоваться в разных областях 
жизни, в том числе в научных изысканиях. Во второй половине XIX столетия, когда 
началось активное знакомство со святилищем Реком, фотосъемка уже довольно часто 
применялась в разных областях исследований. Г. В. Длужневская пишет: «Фотографию во 
второй половине XIX в. стремились привлечь к своим изысканиям географы и этнографы, 
археологи и историки искусств, исследователи архитектуры»1. 

В бумагах Е. Г. Пчелиной имеется составленный ею список под заголовком «Фотосним-
ки Рекома у исследователей»2. Список довольно небольшой — 11 публикаций за период 
с 1898 по 1915 г. и одна работа 1930 г. Для сравнения: в «Деле о передаче Музея классической 
археологии при Императорской академии наук в Императорский Эрмитаж» за 1894 г. 
в списках музея значится «...343 фото античных зданий статуй и барельефов»3. Мы видим, 
что фотография в конце XIX в. использовалась в научной среде уже довольно широко, 
но Реком фотографировали нечасто — изображений святилища сохранилось немного. 
Тем более ценны и важны фотографии в фонде Е. Г. Пчелиной.

Комплекс фотографий, относящихся к святилищу Реком, можно разделить на три 
части: 1) фотографии окружающей местности; 2) фотографии здания, его отдельных частей 
и деталей до, во время и после реставрации; 3) фотографии участников реставрационных 
работ и сказителей. Отдельным блоком идут снимки археологических находок, сделан-
ных внутри и на территории святилища: наконечники стрел, кресало, керамические 
сосуды, пряжки, бусины, кресты и т. д. 

Первый блок фотографий — это пейзажи, виды окружающей местности: «“Дорожка 
стариков”; вход на поляну; окраина поляны Реком; священное дерево — яблоня, граница 
для женщин, не имеющих права входа на поляну <...>»4, «“Дорога в Реком по Цейскому 
ущелью”: вершина Адай-Хох; <...> вид на горы с поляны Рекома; <...> Реком на фоне гор 

1 Длужневская Г. В. Историко-археологическое наследие Азиатской России в фотодокументах второй 
половины XIX — первой половины XX в.: по фондам научного архива Института истории матери-
альной культуры Российской академии наук : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2008. С. 7.

2 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 726. Л. 1–2 об., 8, 9.
3 Дело о передаче Музея классической археологии при Императорской академии наук в Импера-

торский Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: https://www.prlib.ru/item/1280484?mode=archive 
(дата обращения: 20.09.2024).

4 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 731. Л. 3.

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.hw12-9890
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и леса»5, Верхний Цей6. В работах в Рекоме принимал участие Иван Павлович  Щеблыкин 
(1884–1947) — историк, археолог, художник и фотограф. Многие фото сделаны и под-
писаны им. Пейзажные фото снимали и сама Е. Г. Пчелина, и И. П. Щеблыкин, о чем 
имеются соответствующие аннотации. 

Говоря о снимках святилища Реком в период его реставрации 1936 г., следует обратить 
внимание на важность фотографии при исследовании памятников и комплексов, когда 
фиксируются и процесс, и результат исследования, в данном случае реставрации. До 
появления фотографии и в определенное время наряду с ней продолжал существовать 
и рисунок — как метод визуальной фиксации памятника и находок; но рисунок всегда 
может быть неточен. Фото зачастую более объективны, фиксируя предмет — памятник — 
пейзаж в момент времени. Таким образом, фотография является одним из важных 
источников для исследования многих объектов, особенно при отсутствии большого 
количества нарисованных изображений данного объекта. Таковыми и являются фото-
графии святилища Реком из фонда Е. Г. Пчелиной. 

Как известно, здание святилища Реком погибло в 1995 г. от попадания молнии и по-
жара; на фотографиях же исследователей зафиксирована оригинальная конструкция 
святилища до 1936 г. Надо сказать, что уже на фото 1928 г., после обследования экспедиции 
ГАИМК, видно, что здание начало крениться и к стене приставлены опоры7. К 1936 г. по-
стройка находилась в очень плохом состоянии — реставрация была крайне необходима. 
Это отражено и на фото.

На фото в деле «Фасады и детали конструкции Реком в процессе реставрации (запад-
ная, южная, восточная и северная стены)»8 отчетливо видно, насколько были повреж-
дены нижние бревна. Совершенно потемневшие, они покрыты большим количеством 
крупных и мелких трещин, что свидетельствует об их существенном разрушении — 
нижние венцы, по-видимому, достаточно сильно подгнили. 

На фотографиях того же дела просматривается разрушение фундамента святилища, 
сложенного из крупных камней. Очевидно, именно с разрушением фундамента связа-
ны основные повреждения нижних бревен здания, которые долгое время находились 
довольно близко к земле и влаге. Сам же фундамент, вероятно, разрушился в связи со 
склоновыми процессами, весьма характерными для данного региона с его физико-гео-
графическими особенностями (оползни, сели, землетрясения). Разрушения фундамента 
и деревянных колонн, поддерживающих крышу, повлекли за собой существенные по-
вреждения основной конструкции здания: оно сильно накренилось, образовалась дыра 
в крыше, а также между основным строением и пристройкой возникла довольно большая 
щель. Это ясно видно на фото.

Несмотря на значительные повреждения бревен и  фундамента святилища, хо-
рошо видно качество самого сруба: бревна соприкасаются друг с другом плотно, без 
всяких щелей. Очевидно, что строители Рекома хорошо владели техникой построения 
срубов. 

Благодаря фотографиям исследователи могут не просто прочитать описание состо-
яния здания, но увидеть элементы здания: фасады, окна, крышу из досок, детали кон-
струкции — резные столбы, поддерживающие крышу, и даже ключ от дверного замка 
южной внутренней двери Рекома. Знаменитая дверь Рекома, выполненная из дерева 
и украшенная железными пластинами и колечками, также предстает на одном из фото.

5 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 739. Л. 6, 7.
6 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 740. Л. 1.
7 Северо-Кавказская экспедиция ГАИМК (1923–1933 гг.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.old.

archeo.ru/struktura-1/nauchnyi-arhiv/vystavki/severo-kavkazskaya-ekspediciya-gaimk-192320131933-gg. 
(дата обращения: 13.10.2024).

8 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738.
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В ходе реставрации здание было разобрано, укреплен фундамент, заменены прогнив-
шие бревна и сруб собран заново9. На одном из фото отчетливо видны новые, отличаю-
щиеся по цвету светлые бревна. На снимке зафиксированы процесс реставрации, сборка 
и конечный результат работ. 

Примечательно, что фотографировали не только памятник, но и рабочих. В своих мно-
гочисленных записках, составленных в характерной манере, Е. Г. Пчелина записывала, 
«что надо еще снять»: «Реком как архитект[урный] памятник. <...> Фасады до реставрации. 
Детали. <...> Заповедник, дорогу в заповедник, Цейское ущелье <...>. <...> Старинный 
забор, Куфте дур [Майрæмы кувæн дур] <...>. Портреты рабочих стариков Цея <...>». И еще 
раз далее: «<...> стариков Цея, цейцев, чинивших Реком <...>»10. Их фотографировали 
специально для истории. Именно из аннотаций на оборотной стороне фотографий нам 
известны их имена. Фотографии запечатлели рабочих во время различных реставраци-
онных работ и отдыха11. На одной из фотографий подпись И. П. Щеблыкина: «Пчелина 
фотографирует рабочих»12. К сожалению, не все фото атрибутированы их авторами, поэ-
тому нельзя точно сказать, какие из неподписанных фото сделаны самой Е. Г. Пчелиной 
и кем сделаны остальные.

Кроме рабочих, на фото запечатлены также и сказители — жрецы Рекома: Хазби 
Басиев, Дзандар Басиев, Денгиз Гогаев, — которые рассказали историю святилища, его 
строительства, а также ремонта здания в 1909 г.13 Фотографии были сделаны в 1928, 1934, 
1936 и 1938 гг. Подписи к фото содержат информацию следующего плана: «Колхозник 
села Урсдон Эльмурза Амбалтæ [Амбалов] родился [в] 1817 г. Записаны сказания об Шахе 
и основании селений в Архонском ущелье. Фото Пчелиной 1938 г.». 

Некоторые подписи содержат только имя и фамилию сказителя. Например, фото поэта 
Цоцко Амбалова снято и подписано И. П. Щеблыкиным в сентябре 1936 г. («Реставрация 
Рекома. Поэт Амбалов Цоцко»), впоследствии уточнено Е. Г. Пчелиной: «снят во время 
рассказов о молении в Рекоме».

В фонде Е. Г. Пчелиной сохранились не только фотографии, но и в большом коли-
честве — негативы на пленке и стекле. Фотографические снимки являются одним из 
важных источников изучения святилища Реком. Фотофиксация состояния памятника 
до, во время и после реставрации дает более полную картину процесса, что расширяет 
возможность его изучения.

К публикуемым ниже фотоматериалам аннотации даны издателями. Авторские заго-
ловки документов и подписи к фотографиям заключены в кавычки. Авторство документа 
указывается в том случае, когда оно обозначено на обороте фотографии.

В. В. Онощенко

 9 См. главу III в Ч. I настоящего издания.
10 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 726. Л. 1, 5, 7, 8.
11 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729.
12 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 4.
13 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 714, 722.
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Иллюстративный материал по работам в Рекоме 
из фонда Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН

Рис. 1. Карта местонахождений святилищ в Осетии. Составлена Е. Г. Пчелиной в 1932–1934 гг. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 964. Л. 1.
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Рис. 2. Цейское ущелье. Отрог Дзуар-раг (Дзуары рагъ). Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 740. Л. 6.
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Рис. 3, 4. Село Верхний Цей. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 740. Л. 2, 4.
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Рис. 5. Цейское ущелье.  
Уастырджи-дзуар  
(Уастырджийы дзуар) близ 
 Верхнего Цея. Фото. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 740. Л. 7. 

Рис. 6. «Цейское ущелье.  
Вершина Адай-хох.  
Вид со священной поляны Реком».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 739. Л. 12.
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Рис. 7, 8. Цейское ущелье.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 739. Л. 20, 21. 
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Рис. 9. Цейское ущелье. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 739. Л. 23.
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Рис. 10–14. Цейское ущелье. Окрестности святи-
лища Реком в снегу. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 739. 
Л. 16, 19, 30, 33, 34.
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Рис. 15. «Жилища “народного курорта” 
Цей». Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 740. Л. 14.

Рис. 16, 17. Река Цейдон.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 739. Л. 9, 49.
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Рис. 18. «Поляна Реком. Камень Кувтæ-дур» [Майрæмы кувæн дур].  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 739. Л. 3.

Рис. 20. «Шея усекновенной главы Иоанна Предтечи» 
(утес). Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 734. Л. 17.

Рис. 19. «“Дачница” у Рекома».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 740. Л. 15.
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Рис. 23. Цардаг [цардахъ] 
на поляне Реком.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 745. Л. 1.

Рис. 21, 22. «Тропа паломников Реком-над [Рекомы над] 
по священному заповеднику Реком».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 739. Л. 5, 8.
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Рис. 24. «Камни священного дерева».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 735. Л. 5. 

Рис. 25. Макет святилища Реком работы худож-
ника Казюлина (имя и отчество художника не 
установлены). В настоящее время экспониру-
ется в Национальном музее РСО-Алания. Фото. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 743. Л. 2.
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Рис. 26, 27. Акт о фиксации наруше-
ния конструкции северного ската 
святилища Реком по причине его 
разбора для устройства загона 
для скота и шалаша для  пастухов. 
18 июля 1936 г. 
Автограф Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 745. Л. 23, 23 об.
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Рис. 29. Западный фасад святилища Реком 
до реставрации. Фото 1928 г. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 739. Л. 56.

Рис. 28. Выписка из протокола 
заседания Президиума Северо- 
Осетинского облисполкома от 
29 июля 1936 г. об отпуске необ-
ходимого количества строитель-
ного материала (бревен и досок) 
для  реставрации святилища Реком. 
Автограф Е. Г. Пчелиной.
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 714. Л. 44.

Рис. 30. Западный фасад святилища Реком. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 2.
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Рис. 31–33. Западный фасад  
святилища Реком.  
Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 732. 
Л. 31; Д. 738. Л. 8, 9.
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Рис. 34. «Фундамент западной стены 
святилища с фиксацией нижнего 
бревна южной стены». Фото и аннота-
ция И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 11.

Рис. 35. Косяк окна. 
Рисунок Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 732. 
Л. 15.

Рис. 36. «Западная полка Рекома». 
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 12.
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Рис. 38–40. Южный фасад святилища. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. 
Л. 15, 21, 26.
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Рис. 41. Южный фасад святилища, 
нижняя часть стены.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 16.

Рис. 42. Южный фасад святилища, 
дворик Рекома. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 18.

Рис. 43. «Низ. Юго-восточный 
угол Прируба. Южная стена, 
юго-восточный угол святилища». 
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 17.

Рис. 44. Южный фасад святилища, 
юго-восточная часть стены. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 22.
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Рис. 45. Южный фасад святилища, юго-западная часть 
стены. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 23.

Рис. 46. Дверь южной стены. Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 743. Л. 19.
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Рис. 47. Южная дверь. 
Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 743. Л. 15.

Рис. 48. Южная дверь святилища. 
Гнездо для деревянного замка. 
Рисунок Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 733. Л. 2.

Рис. 49. Южная дверь святилища. 
Два правых бревна двери. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 733. Л. 1.
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Рис. 50. «Ключ от дверного замка второй (внутренней) 
двери Рекома в Цее стены III (южной). 
Вынут мной 14/VIII и сдан в Алагирский музей 
 краеведения во избежание пропажи. 1935 г.». 
Рисунок и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 733. Л. 6.

Рис. 51. Обратная сторона южной двери. 
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 743. Л. 16.
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Рис. 52. «Изображение на обломке байрега» [байраг] северной колоннады Рекома, 
на его восточной стороне. 1936 г. Рисунок. 25 августа 1946 г. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 744. Л. 9.

Рис. 53. Наружная дверь, колоны и стропильная нога. Фотокопия с рисунка 25 августа 1946 г. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 744. Л. 23.

Фотоматериал

Рис. 52  «Изображение на обломке байрега» [байраг] северной колоннады Рекома, 
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Рис. 55. Западная дверь святилища Рекома до реставрации. «Дверь окована железом с колечками, 
которые при открывании звучат». Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 743. Л. 18.

Рис. 54. Западная дверь 
святилища Реком.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 743. Л. 1.
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Рис. 56. Северный фасад святилища, фундамент. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 25.

Рис. 57, 58. Северный фасад святилища.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 35, 37.
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Рис. 59. Северный фасад святилища.  
Колонны северной стороны. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 36.

Рис. 60. Северный фасад святилища. Байрæгтæ 
( стропильные ноги в форме протом коней). 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 32.

Рис. 61. Реком. Северное окно. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 732. Л. 4.
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Рис. 62. Северный фасад 
святилища Реком до рестав-
рации. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 729. Л. 23.

Рис. 64. «Внутренний вид главного помещения святилища. 
Юго-восточный угол, внутреннее окно в прирубе». 
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 24.

Рис. 63. «Восточный фасад святилища.  
Окованное железом окно». 1934 г.  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 732. Л. 10.
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Рис. 65. Прируб святилища Реком. Планы западной и северной стен. Чертеж Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 730. Л. 1. 
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Рис. 66. Прируб святилища Реком. Планы восточной и южной стен. Чертеж Е.Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 730. Л. 1 об.
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Приложение II

Рис. 67. Общий план прируба святилища. Чертеж Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 730. Л. 3.



Фотоматериал
реставра-
ционных

работ 1936 г.
 

59

Рис. 68. Прируб. Южная стена 
к западу. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. 
Л. 39.

Рис. 69. Прируб. Южная стена. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. 
Л. 40.
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Рис. 72. «Прируб. Основание восточной стены,  
снятой при реставрационных работах 1936 года».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 42. 

Рис. 70. «Прируб. Северная стена  
главного здания со стороны  
разобранного прируба».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 41.

Рис. 71. «Прируб святилища Реком. 
Реставрационные работы. Участок, 
занимаемый снятым прирубом». 
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 38. 
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Рис. 73, 74. Процесс сборки прируба святилища. Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. Л. 52, 53. 
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Рис. 77. Раскопки 
во дворике святилища 
Реком. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 729. Л. 31.

Рис. 78. Уведомление директору 
 Садонского рудника И. А. Микянен-
кову от заведующего 
Северо-Осетинским облоно 
Ч. З. Хоранова о необходимости 
отпуска проволоки для ограждения 
территории заповедника «Реком». 
4 сентября 1936 г. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 714. 
Л. 37.
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Рис. 79. План участка земли земли в Горно-Алагирском районе, отведенного заповеднику «Реком»  
по постановлению облисполкома от 19 августа 1936 г. Выполнен Г. В. Сосиевым.  
Калька, чернила. Копия. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 737. Л. 1. 

Рис. 77. Раскопки  
во дворике святилища  
Реком.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН.  
Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 729. Л. 31.
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Рис. 82. Он же. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 745. Л. 10. 

Рис. 81. Денгиз Гогаев (жрец святилища Реком). 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 745. Л. 8.

Рис. 80. «Сторож святилища Реком Хазби Басиатæ» [Хазби Басиев].  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 7а.
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Рис. 86. Неустановленное лицо.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 745. Л. 48. 

Рис. 85. «Колхозник села Урсдон Ельмурза 
[ Эльмурза] Амбалов, родился в 1817 году. 
 Записаны сказания об Шахе и основании 
 селений в Архонском  ущелье».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 1938 г. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 7.

Рис. 84. «Колхозник села Дагом Джеорджи 
Черчесов, 1819 год рождения. Записаны сказания 
по селу Дагом и Цамад». Фото и аннотация 
Е. Г. Пчелиной. 1938 г. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 6.

Рис. 83. Дзандар Басиев (жрец святилища Реком). 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 745. Л. 6.
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Рис. 87. Хадахц Айляров.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 11.

Рис. 88. Казбек Дзалаев.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 3а.

Рис. 89. «Поэт Амбалов Цоцко, снят во время рассказа о молении в Рекоме».  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 9.



Фотоматериал
реставра-
ционных

работ 1936 г.
 

69

Рис. 90. Цоцко Амбалов.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 10.

Рис. 91 (слева). «Авдакий Челохсатæ»  
[Челохсаты Авдаки].  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 12.

Рис. 92. «Миха Басиатæ» 
[Миха Басиев].  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 13.
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Рис. 95, 96. Неустановленные рабочие. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 18, 20.

Рис. 94. Коста Абаев.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 15.

Рис. 93. Темболат Кайтуков.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 14.
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Рис. 99. Процесс реставрации святилища Реком. Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 35.

Рис. 97, 98. Неустановленные рабочие. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 21, 22.
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Рис. 100. «Е. Г. Пчелина фотографирует рабочих». 1936 г.  
Фото и аннотация И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 4.

Рис. 101. Е. Г. Пчелина в процессе реставрационных работ на территории святилища Реком. 
Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 2.
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Рис. 102. Замена бревен на крыше святилища. 
 Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 41.

Рис. 103. Изготовление рабочими архитектур-
ных  фрагментов для здания святилища Реком. 
Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 39.

Рис. 104. Сборка сруба святилища Реком в процессе 
реставрации. Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 43.
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Рис. 106. Сборка сруба святилища Реком. Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 46.

Рис. 105. Сборка сруба святилища Реком в процессе реставрации.  
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. Л. 47. 
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Рис. 107. Изготовление байрæгтæ. 
Фото И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 729. 
Л. 30.

Рис. 108, 109. Список экспонатов из святилища Реком, 
сданных в Северо- Осетинский областной музей 
( сегодня —  Национальный музей РСО-Алания).  
31 октября 1936 г. Автограф Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 740. Л. 30, 30 об.
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Рис. 110, 111. Святилище Даллаг Майрам (Дæллаг Майрæм) до реставрации в 1936 г.  
Фото И. П. Щеблыкина. © СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 742. Л. 7, 10.
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Рис. 112. «Стропильная нога 
святилища Даллаг Майр<ам> 
[Дæллаг Майрæм]». Рисунок.  
Аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 742. Л. 2.

Рис. 113. «Конструкция кровли 
святилища Даллаг Майрем». 
Рисунок. Аннотация  
Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 742. Л. 3.

Рис. 114. Святилище Даллаг 
Майрам. Общий план.  
Рисунок Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 742. Л. 5.



Приложение II

78

Рис. 115, 116. «Кувандон Уаллаг Майрам [Уæллаг Майрæм кувæндон] 
до реставрации в 1936 г.». Фото и аннотация И. П. Щеблыкина. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 742. Л. 13, 14.

Рис. 117. Заметка Е. Г. Пчелиной о ходе 
реставрационных работ. 3 октября 1936 г. 
Автограф. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 714. Л. 5.
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Рис. 118. Восточный фасад святи-
лища Реком в процессе прове-
дения реставрационных работ. 
Фото Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1.  
Д. 738. Л. 29.

Рис. 119, 120. «Восточный фасад 
святилища Реком после реставра-
ционных работ под руководством 
Е. Г. Пчелиной и И. П. Щеблыкина». 
Ноябрь, 1936 г.  
Фото и аннотация Е. Г. Пчелиной. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 738. 
Л. 30, 31.
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Рис. 121–124. Западный, южный, 
восточный и северный фасады 
святилища Реком.  
Архитектурно-археологические 
обмеры группы святилищ Реком, 
выполненные Всесоюзным 
производственным научно- 
реставрационным комбинатом 
Министерства культуры СССР 
в 1955 г. Фотокопия. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 748. Л. 2, 3, 5, 6.
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Рис. 126. «Сакля Баташева в Карачае, сакле 600 лет. У сакли Баташева,  
родственница первого жильца сакли, ей 120 лет». Фото и аннотация Г. Гера.  
Опубликовано в газете «Социалистическая Осетия» (1937. 15 июля). 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 743. Л. 26.
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Фотоматериал

Рис. 128. Приложение к неопубликованной статье Е. Г. Пчелиной 
«Колокола с грузинскими дарственными надписями из осетинских святилищ». 
Машинопись.
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 36.
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Рис. 130.  То же. Табл. 2. 
«Надпись на рекомском колоколе». 
Фото [Е. Г. Пчелиной]. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 38.

Рис. 129.  Приложение к неопубликованной статье 
Е. Г. Пчелиной «Колокола с грузинскими 
дарственными надписями 
из осетинских святилищ». [Табл. 1]. 
Колокол из святилища Реком. 
Фото [Е. Г. Пчелиной]. 
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 37.
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Фотоматериал

работ 1936 г.

Рис. 131.  То же.
Табл. 3. «Надпись на рекомском колоколе». 
Табл. 4. «Надпись на дзивгисском колоколе».
Машинопись.  
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 39.
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Рис. 133–135. «Древняя грузинская надпись на колоколе в храме святого 
Георгия в селении Дзивгис. Перетирка [протирка] на бумаге». Фотокопия.
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 86–88.

Рис. 132. «Размер рекомского колокола, 
находящегося в Дзауджикау 
в Северо-Осетинском музее 
краеведения». Рис. и аннотация 
Е. Г. Пчелиной.
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 779. Л. 42.
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Приложение III

АЛЬБОМ РИСУНКОВ И. П. ЩЕБЛЫКИНА «РЕКОМ»

Об альбоме И. П. Щеблыкина «Реком»

Среди комплекса материалов фонда Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН, посвященных 
археологическим раскопкам и реставрации святилища Реком, имеется уникальный 
документ, который в ходе проведения научно-технического обработки был отнесен к ка-
тегории особо ценных дел. Это альбом карандашных рисунков конструкций святилища 
и зарисовок окрестностей Рекома, выполненных коллегой Е. Г. Пчелиной по проведению 
реставрационных работ Иваном Павловичем Щеблыкиным1. Всего в альбоме 67 рисун-
ков, они выполнены карандашом на листах, размером 24,5×36 см. На первой странице 
рукой И. П. Щеблыкина была сделана надпись: «Святилище Реком» и ниже: «в насто-
ящем альбоме 30 листов с зарисовками и обмерами». Некоторые рисунки датированы 
и подписаны автором. 

В альбоме содержатся как рисунки с обмерами конструкции святилища, так и пей-
зажные зарисовки окрестностей Рекома. Проставленные даты позволяют проследить 
хронологический промежуток выполнения рисунков. Зарисовка конструкций с запад-
ной, южной и восточной сторон, окон, дверей, их резного декора, а также пейзажные 
зарисовки окрестностей святилища были выполнены с  20  сентября по 30  октября 
1936 г. Последней датой — 30 октября — обозначен рисунок здания святилища Верхний 
Майрам-Реком, исследование которого также входило в план работ 1936 г. Очевидно, 
графическая фиксация осуществлялась по мере проведения реставрационных и архео-
логических работ. 

В ходе реставрационных работ была выполнена серия рисунков здания святилища — 
в разрезе и общие виды с западной, южной и восточной сторон. В ходе разбора конструк-
ции сделаны тщательные и детальные зарисовки балок-байрæгтæ с северной и восточной 
сторон, южной и западной дверей, окон и внутренних стен святилища с прорисовками 
элементов резного декора. После того как здание святилища было полностью разобрано, 
И. П. Щеблыкин зарисовал в альбоме сетку квадратов, на площади которых проводились 
археологические раскопки перед тем, как восстановить разобранную конструкцию. 

Все эти графические зарисовки и  чертежи дополняются пейзажными этюдами 
святилища и его окрестностей, удивляющими своей высокохудожественной манерой 
исполнения. На этюдах запечатлены святилище на фоне гор и сами горы, окружающие 
сакральный комплекс Рекома. Самым тщательным образом выписаны ледники на вер-
шинах гор и деревья на горных склонах. Поскольку все рисунки выполнены простым 
карандашом, то к ним имеются подробные комментарии, раскрывающие цветовые осо-
бенности выполненного рисунка: «Горы освещены ранним утренним солнцем. Синеватые 
тени. Небо — темно-синее. Камни — синевато-серые. Передний план в тени, горы ярко 
освещены последними лучами. Вид горы в синевато-фиолетовой туче». В тех случаях, 

1 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 734.

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.zaah-4p59
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Приложение III когда комментарии отсутствовали, на самом рисунке были обозначены цвета каждого 
элемента пейзажа.

После завершения работ 1936 г. альбом и другие материалы по реконструкции здания 
находились у И. П. Щеблыкина. После его смерти в 1947 г. они были переданы Е. Г. Пче-
линой, которая к тому моменту готовила свою работу о памятнике. Вместе с бумагами 
Е. Г. Пчелиной находим записку: «Реком. Иван Павлович Щеблыкин. 1884–14/VI 1947 г. 
в г. Баку»2. 

Важно отметить и то, что здание святилища Реком обновили столь качественно, что 
ремонта хватило почти на 40 лет: следующая реставрация была проведена в 1971–1972 гг. 
специалистами Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината 
Министерства культуры СССР3. В своем первоначальном виде здание перестало суще-
ствовать в 1995 г., после того как оно полностью сгорело и было восстановлено уже из 
современных материалов.

Таким образом, альбом И. П. Щеблыкина имеет историко-археологическую и ар-
хивную ценность, а также и искусствоведческое значение, что увеличивает его роль 
в  контексте изучения комплекса святилища Реком в  Цейском ущелье. Альбом был 
отреставрирован в лаборатории консервации и реставрации документов СПбФ АРАН 
( реставраторы — Н. В. Завьялова, И. И. Кудояров). Отдельные его листы экспонировались 
на выставке «Сокровища Аланского царства», приуроченной к 1100-летию крещения 
Алании, организованной при поддержке Правительства РФ, Главы и  Правительства 
РСО-Алания, по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима, 
которая прошла в Государственном Эрмитаже с 20 декабря 2022 г. по 2 апреля 2023 г. 
Первая полная факсимильная публикация альбома предлагается в настоящем издании.

Е. Г. Застрожнова

2 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 734. Л. 53.
3 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ, 1990. С. 13.



когда комментарии отсутствовали, на самом рисунке были обозначены цвета каждого 
элемента пейзажа.

После завершения работ 1936 г. альбом и другие материалы по реконструкции здания 
находились у И. П. Щеблыкина. После его смерти в 1947 г. они были переданы Е. Г. Пче-
линой, которая к тому моменту готовила свою работу о памятнике. Вместе с бумагами 
Е. Г. Пчелиной находим записку: «Реком. Иван Павлович Щеблыкин. 1884–14/VI 1947 г. 
в г. Баку»2. 

Важно отметить и то, что здание святилища Реком обновили столь качественно, что 
ремонта хватило почти на 40 лет: следующая реставрация была проведена в 1971–1972 гг. 
специалистами Всесоюзного производственного научно-реставрационного комбината 
Министерства культуры СССР3. В своем первоначальном виде здание перестало суще-
ствовать в 1995 г., после того как оно полностью сгорело и было восстановлено уже из 
современных материалов.

Таким образом, альбом И. П. Щеблыкина имеет историко-археологическую и ар-
хивную ценность, а также и искусствоведческое значение, что увеличивает его роль 
в  контексте изучения комплекса святилища Реком в  Цейском ущелье. Альбом был 
отреставрирован в лаборатории консервации и реставрации документов СПбФ АРАН 
( реставраторы — Н. В. Завьялова, И. И. Кудояров). Отдельные его листы экспонировались 
на выставке «Сокровища Аланского царства», приуроченной к 1100-летию крещения 
Алании, организованной при поддержке Правительства РФ, Главы и  Правительства 
РСО-Алания, по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима, 
которая прошла в Государственном Эрмитаже с 20 декабря 2022 г. по 2 апреля 2023 г. 
Первая полная факсимильная публикация альбома предлагается в настоящем издании.

Е. Г. Застрожнова

2 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 734. Л. 53.
3 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ, 1990. С. 13.

И. П. Щеблыкин  

АЛЬБОМ «РЕКОМ» 
(факсимильная публикация)

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 734. Л. 1 – 30 об.



Альбом опубликован в полном объеме; пять листов (л. 12, 13, 17, 21, 22) при публикации развернуты на 
180 градусов. Оригинальное расположение листа можно определить по архивной нумерации: в документе 
нумерация лицевой стороны листа помещена в правом верхнем углу.
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Приложение IV

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ РЕКОМА

Реком. Иссле-дования 1936 г. Археологический материал

Текст главы дорабатывается и пока еще не отпечатан машинописью. Предметы, найден-
ные мною при раскопках святилища Реком в 1936 г. в числе 11 641 экз. (из них монет 205 экз.), 
хранятся в Северо-Осетинском музее краеведения1 (см. прилагаемую опись). По времени 
они распадаются на следующие группы: 1. Эпоху средней бронзы, III тысячелетие до н. э. 
2. Поздней бронзы до перехода к раннему железу на рубеже II и I тысячелетия до н. э. 
3. Скифов — VII–III вв. до н. э. 4. Сарматов с III в. до н. э. до II в. н. э. 5. Ранних и поздних 
алан с III по XIII в. н. э. 6. Монгольского нашествия с XIII по XV в. 7. Позднего средневеко-
вья XVI и XVII вв. 8. Времени до и после появления России XVIII–XIX и первой трети XX в. 

Вотивные приношения, найденные в 1936 г. в Рекоме, идут во времени сплошной чере-
дой без перерывов. Большая часть этих предметов одновременна людям, приносившим их 
в дар божеству, но, с другой стороны, не исключена и возможность попадания в святилище 
Реком и более древних предметов, чем время почитания священного заповедника Иреком2 
(Реком) в Цейском ущелье. У осетин имелся запрет пользования вещами, находимыми 
ими в разрушавшихся могильниках, почему и существовал обычай относить все подобные 
находки в дар почитаемым осетинами святилищам.

В настоящее время древнейшая культура, найденная в недрах Алагирского ущелья 
и помещенная в Московский исторический музей3, относится ко времени скифов в ста-
дии поздней Кобани (Архон. Материалы по археологии Кавказа. Том VIII. Москва, 1900 г., 
стр. 332 и след.)4. Но находка в том же Архоне в 1963 г. школьниками 9 и 10 классов камен-
ного рубила, к сожалению, утерянного и не попавшего в Музей краеведения Северной 
Осетии, наличие в  Алагирском ущелье обнаруженных, но пока еще не раскопанных 
памятников бронзовой эпохи позволяют надеяться, что в недалеком будущем все архео-
логические предметы, имеющиеся среди вотивных приношений Рекома, обретут свое 
точное местонахождение, и позволяет думать, что они принесены людьми, обитавшими 
в то время в горах Уаллагира и сопредельных с ним ущелий. 

Вотивные приношения Рекома делятся на вещи местного изготовления и привозные. 
Это указывает, с одной стороны, на древнее возникновение в Осетии ремесленных на-
выков, а с другой — на широкое общение предков осетин с окружающими их народами 
и давнее использование перевальных путей сообщения, ведущих из бассейна Каспия 
в Причерноморье и обратно.

Е. Пчелина
21 ноября 1965 г., Ленинград

СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 1–4. Автограф5

1 Сегодня — Национальный музей РСО-Алания, Владикавказ.
2 Один из вариантов спорной этимологии происхождения названия святилища — Иры-ком (осетин-

ское ущелье): Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ, 1990. С. 9; Толстой В. С. Сказа-
ние о Северной Осетии. Владикавказ, 1997. С. 78; Цагаева А. Д. Топонимия Северной Осетии. Ч. 2. 
Орджоникидзе, 1975. С. 188.

3 Государственный исторический музей, Москва.
4 Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологического 

 общества / под ред. и с предисл. П. С. Уваровой. Вып. 8. М., 1900.
5 В правом верхнем углу первого листа помета карандашом: «Перепечатать».

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.dext-kb77
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И. В. Тункина

Монетные находки в общеосетинском святилище Реком 
(раскопки 1936 г. Е. Г. Пчелиной)

Шестая глава рукописи Е. Г. Пчелиной о Рекоме, посвященная археологическим на-
ходкам (в том числе монетам), осталась ненаписанной вообще и представлена только 
списками находок. В дополнение к опубликованной выше описи сохранились лишь 
списки с научной атрибуцией найденных монет VIII — первой трети XX в. из Византии, 
Трапезундской империи, Аббасидского халифата, государств Ширваншахов и Джалаи-
ридов, Оттоманской Порты, Грузии, Ирана, Хорезма, Золотой Орды, России, Канады, 
выполненной ведущими специалистами по нумизматике Кавказа 1930-х гг. Первая пу-
бликация списков состоялась в 2021 г.1 Монеты первого списка хранятся в Национальном 
музее РСО-Алания в составе коллекции 3618.

I.

По раскопочной сетке ИК.VII/1052

Список монет, найденных при раскопках в Рекоме 
экспедицией Северо-Осетинского музея под руководством 

Е. Г. Пчелиной в 1936 г. и определенных Е. А. Пахомовым

Монеты расположены в порядке номеров, выставленных на обертках, в которых мо-
неты были присланы. Части этих оберток с сохраненными на них номерами вложены 
в соответствующие им пакетики, в которые монеты уложены после их определения, 
причем те же номера проставлены на оборотных сторонах новых пакетиков. 

1. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., без означения города и года, искаженное 
подражание арабской надписи и рыба. 

2. Сефевиды (Иран), Сулейман I (1667–1694), город и год обрезаны, шахи.
3. Багратиды (Грузия), царь Баграт [VI] (XV в.), без означения города и года.
4. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
5. Османиды (Турция), Ахмед III (1703–1730), г. Тифлис.
6. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
7. Сефевиды (Иран), Аббас II (1642–1667), г. Тифлис, год обрезан, шахи.
8. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I. 
9. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.

1 Тункина И. В. Монетные находки в общеосетинском святилище Реком (раскопки 1936 г. Е. Г. Пчели-
ной) // Деньги в Российской истории. Вопросы производства, обращения, бытования : сб. матери-
алов четвертой Международной научной конференции (13–15 октября 2021 г., Санкт-Петербург) / 
под ред. А. А. Богданова. СПб., 2021. С. 377–388.

2 Помета чернилами, сделанная рукой Е. Г. Пчелиной.

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.33pr-6e42
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10. Багратиды (Грузия), царь Константин (XV в.), без означения города и года.
11. Багратиды (Грузия), царь Константин (XV в.), без означения города и года.
12. Комнены (Трапезунд), Алексей IV (1417–1446), без означения года и города.
13. Багратиды (Грузия), царь Георгий [VIII] (XV в.), без означения города и года.
14. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
15. Османиды (Турция), Ахмед III (1703–1730), г. Тифлис (1115) = 1703–1704 гг., ним-бешлык, 

пробита.
16. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., без означения города и года, искаженное 

подражание грузинской надписи и рыба, пробита.
17. Багратиды (Грузия), чеканенное в Грузии подражание турецкой монете Баязида II, 

битой в г. Адирне в 866 хиджры = 1481–1482 гг.
18. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
19. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, XV в., без означения города и года.
20. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
21. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
22. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года, пробита.
23. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
24. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года. Имя искажено.
25. Сефевиды (Иран), Аббас II (1642–1667), город и год обрезаны, шахи.
26. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
27. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), чеканенное в Западной Грузии подражание 

испру трапезундского императора Иоанна Комнена (1280–1297), тип XIV в.
28. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), такое же подражание, но более поздний тип, 

XVI в., пробита. 
29. Сефевиды (Иран), Сефи  I  (1628–1642), г.  Хувейза, без означения года, махмуди, 

 пробита.
30. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
31. Сефевиды (Иран), Сулейман (1667–1694), г. Хувейза, 1085 хиджры = 1674–1675 гг., 

махмуди.
32. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, XV в., без означения города и года.
33. Багратиды (Грузия), битое в Западной Грузии подражание аспру Иоанна Комнена 

(XVI в.), пробита (ср. № 28).
34. Ширваншахи-дербенди (Ширван), шейх Ибрахим II (1502–1524), г. Шемаха, 913 хид-

жры = 1507–1508 гг.
35. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
36. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
37. Неопределенная мусульманская XV–XVI  вв., надписи неразборчивы благодаря 

 перечеканке, пробита.
38. Неопределенная тенга (XV в.), снабжена надчеканкой с остатками имени Ибрахима 

или Рустама.
39. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, XV в., без означения города и года.
40. Сефевиды (Иран), Хусейн I (1694–1722), город обрезан, 1117 хиджры = 1705–1706 гг., 

шахи, пробита.
41. Османиды (Турция), Ахмед III (1703–1730), г. Константинополь, 1115 хиджры = 1703–

1704 гг., монет. знак3, пробито.
42. Сефевиды (Иран), Сулейман I (1667–1694), город и год обрезаны, шахи.

3 Здесь и далее монетные знаки не вписаны в машинопись от руки.
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43. Османиды (Турция), Махмуд I (1730–1754), г. Константинополь, 1143 хиджры = 1730–
1731 гг., монет. знак, пробита.

44. Багратиды (Грузия), царь Баграт, без означения города и года.
45. Обломок серебряной пластинки (не монета), с частями выгравированных орнамен-

тов, пробита.
46. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
47. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
48. Сефевиды (Иран), [Солтан] Хусейн I (1694–1722), город и год обрезаны, шахи.
49. Серебряная пластинка со следами тисненых орнаментов (не монета), пробита в двух 

местах.
50. Османиды (Турция), Махмуд I (1730–1754), г. Константинополь, 1143 хиджры = 1730–

1731 гг., монетный знак не виден, согнута и пробита.
51. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
52. Неопределенная мусульманская, сильно покрыта окисью; разбирается лишь обрывок 

символа веры.
53. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
54. Сефевиды (Иран), имя шаха, город и год обрезаны, XVII в., шахи.
55. Багратиды (Грузия), чеканка в Западной Грузии, подражание трапезундскому аспру 

Иоанна Комнена, обломок, XVI в. См. еще № 109.
56. Османиды (Турция), Ахмед I (1603–1617), город и год сбиты.
57. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
58. Османиды (Турция), Махмуд I (1730–1754), Костантиние, 1143 хиджры = 1730–1731 гг., 

монетный знак, пробита.
59. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
60. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
61. Османиды (Турция), Абд-ал-Хамид I (1773–1789), Миср 1187 хиджры, год царствования 

сбит, пробита.
62. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
63. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
64. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
65. Джучиды (Золотая Орда), имя неразборчиво, XV в., г. Крым [Кырым], год сбит.
66. Багратиды (Грузия), имя царя искажено, XV в., без означения города и года.
67. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
68. Османиды (Турция), Абд-ал-Хамид  I  (1773–1789), г.  Константинополь, 1187  хид-

жры = 1775–1776 гг., пробита.
69. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
70. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
71. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
72. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
73. Комнены (Трапезунд), Алексей IV (1417 — ок. 1446), без означения города и года, аспр, 

пробита.
74. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
75. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
76. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
77. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
78. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
79. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
80. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
81. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
82. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
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 83. Багратиды (Грузия), имя царя искажено, без означения города и года.
 84. Комнены (Трапезунд), Алексей IV (1417 — ок. 1446), без означения города и года, аспр. 
 85. Комнены (Трапезунд), Алексей IV или Иоанн IV (XV в.), без означения города и года, 

аспр (обломки).
 86. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
 87. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
 88. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
 89. Багратиды (Грузия), царь Константин (XV в.), без означения города и года.
 90. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
 91. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
 92. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
 93. Багратиды (Грузия), царь Константин (XV в.), без означения города и года.
 94. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
 95. Неопределенная, надпись сбита, заметны остатки арабских букв (XV–XVI вв.)
 96. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года, край отломан.
 97. Османиды (Турция), Махмуд I (1730–1754), Костантиние, 1143 хиджры = 1730–1731 гг., 

монетный знак, переломана пополам.
 98. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
 99. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
100. Багратиды (Грузия), царь Константин (XV в.), без означения города и года.
101. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
102. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
103. Россия. Тонкий брактеат, снятый с именной стороны копейки царя Михаила Федо-

ровича Романова (1613–1645), обрезан и пробит.
104. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I, край отломан.
105. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
106. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
107. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
108. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
109. Багратиды (Грузия), чеканка в Западной Грузии, подражание трапезундскому аспру 

Иоанна Комнена; обломок того же экземпляра, что под № 55.
110. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
111. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
112. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
113. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
114. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
115. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
116. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
117. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
118. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
119. Джучиды (Золотая Орда), анонимная, медная монета, чекан в городе ([Старом] Сарае) 

в 737 хиджры = 1336–1337 гг.
120. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
121. Багратиды (Грузия), имя непонятно (XV в.), без означения города и года.
122. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
123. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
124. Обломок гладкой, сильно окисленной/низкопробной серебряной пластинки (не мо-

нета).
125. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
126. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I.
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127. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I, разбита на куски.
128. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года, обломки.
129. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
130. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года, край обломан.
131. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года, край обломан.
132. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
133. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года.
134. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
135. Багратиды (Грузия), анонимная, XV–XVI вв., без означения города и года. Надписи 

совершенно искажены, продолговатой формы. Пробита.
136. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
137. Джалаириды (Иранский Азербайджан, Ирак и Восточное Закавказье), Хусейн I ([Джа-

лал ад-Дин Хусейн-хан]; 1374–1381), г. Тифлис, год сбит, дирхем, кусок края отломан. 
138. Багратиды (Грузия), царь Баграт (XV в.), без означения города и года.
139. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года, обломки.
140. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года, обломки.
141. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
142. Багратиды (Грузия), анонимная, XV  в., без означения города и  года (род тугры 

и рыба).
143. Багратиды (Грузия), царь Георгий (XV в.), без означения города и года.
144. Багратиды (Грузия), царь Константин (XV в.), без означения города и года.
145. Монетная пластинка без надписей, обрезанная для ношения в качестве подвески, 

пробита.
146. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года, кусок отломан.
147. Багратиды (Грузия), анонимная, XV в., вариант № I, обломок, следы пробивки.
148. Багратиды (Грузия), имя царя сбито, без означения города и года, часть отломана.
149. Багратиды (Грузия), царь Константин (XV в.), без означения города и года.
150. Османиды (Турция), Ахмед I (1603–1617), Миср, год сбит, ахче.
151. Хулагуиды (Иран), анонимная, XIV в., без означения года и города. От надписей 

сохранились лишь обрывки. Имеется неразборчивая надчеканка. Пробита.
Примечание: Все перечисленные выше монеты — серебряные, кроме № 119 — медной. 

В квадратные скобки4 заключены имена и даты, целиком не сохранившиеся на монете, 
но восстановляемые путем сличения с другими экземплярами.

10 декабря 1937 г. 
г. Баку        Е. Пахомов

СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 55–63. Машинопись 

4 В документе вместо квадратных скобок стоит косая черта, при публикации замененная круглыми 
скобками.
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II.

Инвентарный № 41
Список монет, найденных при раскопке святилища Реком 

в Цейском ущелье в 1936 году археологом Е. Г. Пчелиной. 
Подъемный материал под доской южной стены 

«прируба» Рекома. Метры О-Т/XII по описи № 11088

№
п/п Стоимость Год Монетный 

двор Царствование Металл Кол-во 
монет

1 Русская «полушка» ½ коп. 1735 – – Медь 1

2 2 копейки 2 коп. 1842 Е. М. Николай I5 Медь 1

3 2 копейки 2 коп. 1855 Е. М. Медь 1

4 20 копеек 1867 СПб. Серебро 1

5 5 копеек 5 коп. 1868 Е. М. Медь 1

6 20 копеек 20 коп. 1877 СПб. Серебро 1

7 3 копейки 3 коп. 1873 Е. М. Медь 1

8 20 копеек 20 коп. 1877 СПб. Серебро 1

9 15 копеек 15 коп. 1880 СПб. Серебро 1

10 20 копеек 20 коп. 1882 СПб. Серебро 1

11 20 копеек 20 коп. 1883 СПб Серебро 1

12 15 копеек 15 коп. 1896 СПб. Николай II Серебро 1

13 5 копеек 5 коп. 1900 СПб. Николай II Серебро 1

14 3 копейки 3 коп. 1901 СПб. Николай II Медь 1

15 5 копеек 5 коп. 1901 СПб. Николай II Серебро 1

16 10 копеек 10 коп. 1901 СПб. Николай II Серебро 1

17 3 копейки 3 коп. 1902 СПб. Николай II Медь 1

18 15 копеек 15 коп. 1902 СПб. Николай II Серебро 1

19 1 копейка 1 коп. 1903 СПб. Николай II Медь 1

20–21 10 копеек 10 коп. 1903 СПб. Николай II Серебро 2

22 15 копеек 15 коп. 1903 СПб. Николай II Серебро 1

23 20 копеек 20 коп. 1903 СПб. Николай II Серебро 1

24 20 копеек 20 коп. 1904 СПб. Николай II Серебро 1

25 1 копейка 1 коп. 1908 СПб. Николай II Медь 1

26 10 копеек 10 коп. 1909 СПб. Николай II Серебро 1

5 Так в документе — царствования указаны не везде.
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№
п/п Стоимость Год Монетный 

двор Царствование Металл Кол-во 
монет

27 10 копеек 10 коп. 1910 СПб. Николай II Серебро 1

28 5 копеек 5 коп. 1912 СПб. Николай II Медь 1

29–30 10 копеек 10 коп. 1912 СПб. Николай II Серебро 2

31 15 копеек 15 коп. 1912 СПб. Николай II Серебро 1

32 10 копеек 10 коп. 1914 СПб. Николай II Серебро 1

33–34 10 копеек 10 коп. 1915 СПб. Николай II Серебро 2

35–36 20 копеек 20 коп. 1915 СПб. Николай II Серебро 2

37 10 копеек 10 коп. 1916 СПб. Николай II Серебро 1

38–39 15 копеек 15 коп. 1916 СПб. Николай II Серебро 2

40 15 копеек 15 коп. 1922 Серебро 1

41 15 копеек 15 коп. 1923 Серебро 1

42 10 копеек 10 коп. 1924 Серебро 1

43 15 копеек 15 коп. 1924 Серебро 1

44 20 копеек 20 коп. 1925 Серебро 1

45 2 копейки 2 коп. 1926 Медь 1

46 20 копеек 20 коп. 1928 Серебро 1

47 15 копеек 15 коп. 1930 Серебро 1

48 10 копеек 10 коп. 1931 Серебро6 1

49 15 копеек 15 коп. 1931 Серебро 1

50 15 копеек 15 коп. 1932 Серебро 1

51 15 копеек 15 коп. 1933 Серебро 1

52 20 копеек.
Стертая, с царским 
гербом

20 коп. Серебро 1

53 50 центов, Канада 50 центов 1911 Серебро 1

54 5 центов, Канада 5 центов 1912 Серебро 1

Е. Пчелина
1936 г.

СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 64–65. Машинопись с пометами Е. Г. Пчелиной

6 Так в документе. Монеты СССР 1931–1933 гг. чеканились из мельхиора (благодарю за уточнение 
А. А. Богданова).



Приложение IV III.
Список монет по дневнику раскопок № 11088  

по раскопочной сетке И-К-VII.  
Определение монет — профессора А. А. Быкова.  

Эрмитаж. Ленинград, 1937

№/№
по порядку Название монеты Год Металл Место находки 

Метр Количество

1 Сасаниды – Серебро O.X/1 1

2 Сасаниды – Серебро O.X/2 1

3 Сасаниды – Серебро Н.Х/1 1

4 С отверстием для 
привешивания

– Медь Л.XII/1 1

5 – – Серебро О.XII/1 1

6 – – Серебро О.XII/2 1

7 Арабская. Аббасид-
ский халифат. 
Диргем, чекан Васит

VIII в.
114 (732)

Серебро К.XII/1 1

8 Хорезмийская.
Джелал-ад-Дин
[Джелал ад-Дин 
Манкбурны]

XIII в. Серебро К.VII/1 1

9 Хорезмийская.
Джанибек-хан

XIV в. Серебро К.VII/1 1

СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 712. Л. 194. Автограф Е. Г. Пчелиной
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Приложение V

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АРХЕОЛОГИИ РЕКОМА

З. Х. Албегова (Царикаева) 

К вопросу о планиграфии массовых находок в святилище Реком 
(по результатам работ 1936 г. Е. Г. Пчелиной)

В научном наследии Евгении Георгиевны Пчелиной Реком занимает одно из важней-
ших мест. В результате ее раскопок на территории святилища в 1936 г. были выявлены 
уникальные материалы. Понимая непреходящее значение полученной информации для 
истории осетин и археологии Кавказа, Е. Г. Пчелина поставила целью провести комплекс-
ное исследование, включающее историографию Рекома, характеристику ландшафтного 
окружения, архитектуры, находок, связанных со святилищем верований и обрядов. Хра-
нившиеся в святилище предметы доспехов и вооружения, которые, согласно народным 
преданиям, принадлежали легендарному этнарху осетин Ос-Багатару из рода Царазонта 
(ок. 1260–1306)1, открывали новые горизонты исследований, направляя их к поиску сви-
детельств об этом историческом персонаже, к рассмотрению вопросов происхождения 
осетин и анализу их генеалогических преданий.

Несколько лет Е. Г. Пчелина работала над материалами Рекома как над докторской 
диссертацией или монографией. К сожалению, эта работа не была доведена до конца — 
слишком большой объем разнородной информации требовалось проанализировать для 
освещения всех связанных с этим научных вопросов. «Тема Рекома так велика, что ее 
не может осилить один человек, хотя бы им была принесена для этого в жертву вся его 
жизнь», — писала Е. Г. Пчелина2. Ряд аспектов, касающихся Рекома, его датировки, рода 
Царазонта, нашли свое продолжение в монографии В. А. Кузнецова3, который убедитель-
но доказал, что время возникновения Рекома приходится на XIV–XV вв. и вполне может 
быть связано с родом Царазонта и Ос-Багатаром4.

Отдельные яркие предметы вооружения, христианского культа, находки эпохи 
бронзы и «аланского времени» из святилища неоднократно рассматривались в научной 
литературе5. Однако массовые находки, выявленные Е. Г. Пчелиной в ходе работ 1936 г., 

1 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ, 1990. С. 133.
2 Цит. по: Газданова А. В. Изучение святилища Реком Е. Г. Пчелиной // Археология, этнография и языки 

Кавказа в документальном научном наследии Е. Г. Пчелиной : сб. статей по материалам научных 
чтений, 17–18 октября 2019 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2019. (Ad fontes. 
Материалы и исследования по истории науки ; вып. 16). С. 112–113.

3 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта...
4 Дискуссия о связи Ос-Багатара с Рекомом освещена в работе А. В. Дарчиева: Дарчиев А. В. О неко-

торых реликвиях из святилища Реком. Владикавказ, 2011. С. 7–37.
5 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта...; Дарчиев А. В. 1) О некоторых реликвиях из святилища 

Реком...; 2) О некоторых реликвиях святилища Реком // Вестник Владикавказского НЦ РАН. 2012. 
Т. 12, № 1. С. 2–9; Цуциев А. А. О некоторых предметах христианского культа из святилища Реком // 
Известия СОИГСИ. 2021. Вып. 41 (80). С. 17–36; Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н. О старых и новых на-
ходках предметов вооружения из североосетинского святилища Реком // Очерки средневековой 
археологии Кавказа: К 85-летию со дня рождения В. А. Кузнецова. М., 2013. С. 74–81; Албегова (Ца-
рикаева) З. Х. Предметы «аланского времени» из святилища Реком (по материалам исследований 
Е. Г. Пчелиной 1936 г.) // Археология, этнография и языки Кавказа. Вып. 3 / сост. Л. Д. Бондарь ; под 

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.g8x7-4g50
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представляют не меньший интерес. Не буду оригинальна, если скажу, что они еще ждут 
серьезной систематизации и осмысления. Предлагаемое исследование — лишь первая 
попытка приблизиться к этой сложной работе. 

Цель данной статьи — показать распределение некоторых массовых приношений 
на территории святилища, некоторым образом визуализировать свидетельства прово-
дившихся здесь культовых действий (совершения приношений, молений). Для анализа 
были выбраны следующие категории вещей: предметы вооружения (стрелы, пули, ножи, 
сабли), украшения (бусы, браслеты, серьги и височные кольца), предметы христианского 
культа (кресты, фрагменты икон и иконок), предметы, связанные с освещением внутрен-
него пространства Рекома (лампадки, приспособления для их подвешивания, светиль-
ники, свечи), монеты, альчики. Очень поверхностно и предварительно использована 
информация о сосудах. Описания их фрагментов не всегда достаточны для понимания 
форм сосудов, требуется также реставрация целых форм. 

Среди перечисленных категорий приношений есть и вещи из древних разоренных 
или случайно потревоженных погребений эпох более ранних, чем период возникнове-
ния Рекома. Видимо, подобные предметы жертвовались в основном с последней трети 
XIX в., когда возрос интерес к кавказской археологии и древностям у коллекционеров 
и исследователей. Так как процент ранних вещей относительно невелик и исследование 
направлено исключительно на анализ локализации массовых категорий предметов (без 
разработки их типологии и определения датировки), мы не стали исключать подобных 
приношений из выборки.

Источником для данного исследования стали составленные Е.  Г.  Пчелиной план 
Рекома и полевая опись находок6. Следует сказать, что мною не изучались музейные 
коллекции, хранящиеся сегодня в Национальном музее Республики Северная Осетия- 
Алания, не проводилась сверка их с описью. В самой описи есть мелкие ошибки, сбои 
нумерации, не вполне верная атрибуция некоторых находок, и это может сказаться на 
точности подсчетов количества отдельных категорий предметов. Тем не менее единичные 
ошибки не могут повлиять на объективность целостной картины.

Результаты работы Е. Г. Пчелиной прекрасно дополняются свидетельствами путеше-
ственников, заставших святилище Реком в его изначальном виде, до того, как приноше-
ния стали активно разбираться туристами. История изучения Рекома и его разграбле-
ния довольно подробно описывалась7. Для нас особенно важны наблюдения авторов, 
побывавших в святилище в середине — второй половине XIX в. и допущенных внутрь 
постройки: В. С. Толстого (посетившего Реком в 1847 г.), В. Б. Пфаффа (1869), П. С. Уваровой 
(1879), В. Ф. Миллера (1880), анонимного путешественника Н. С. (публикация в «Терских 
ведомостях», № 99 и 100 за 1892 г.)8.

ред. И. В. Тункиной, Л. Д. Бондарь, А. В. Дарчиева. СПб., 2022. (Ad fontes. Материалы и исследования 
по истории науки ; вып. 22). С. 174–185; Скаков А. Ю. Предметы эпохи бронзы и раннего железного 
века из Рекома (находки 1936 г.) // Археология, этнография и языки Кавказа. Вып. 3 / сост. Л. Д. Бон-
дарь ; под ред. И. В. Тункиной, Л. Д. Бондарь, А. В. Дарчиева. СПб., 2022. (Ad fontes. Материалы 
и исследования по истории науки ; вып. 22). С. 166–173.

6 Cм. Ч. II, с. 81, 89–168 настоящего издания.
7 Магометов А. Х. Реком (из истории религии осетин) // Ученые записки СОГПИ. 1968. Т. 28, вып. 2. 

С. 365–397; Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта...; Дарчиев А. В. О некоторых реликвиях из свя-
тилища Реком...; Дарчиев А. В., Бондарь Л. Д., Газданова А. В. Святилище Реком в Цейском ущелье: 
рукописное наследие Е. Г. Пчелиной // Археология, этнография и языки Кавказа в документальном 
научном наследии Е. Г. Пчелиной : сб. статей по материалам научных чтений, 17–18 октября 2019 г., 
Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2019. (Ad fontes. Материалы и исследования по 
истории науки ; вып. 16). С. 95–102; Цуциев А. А. О некоторых предметах...

8 Толстой В. С. Поездка в Осетию в 1847 году. Из служебных воспоминаний В. С. Толстого // Русский 
архив. 1875. Кн. 7. С. 266–267; Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям Северной Осетии // Сборник 
сведений о Кавказе. Вып. 1. Тифлис, 1871. С. 139–141; Уварова П. С. Кавказ: Путевые заметки : в 3 ч. 
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Исследователи, как правило, посещали Реком проездом, заходили в святилище очень 
ненадолго, поэтому вполне объяснима беглость их описаний9. Большинство тех, кто 
побывал внутри святилища, отмечали большое количество стрел в сенях. Под кучей стрел 
В. Б. Пфафф нашел копье Ос-Багатара. В полумраке основного помещения путешествен-
никам удалось разглядеть остатки иконостаса с одной стороны комнаты и скопление 
стрел — с другой. На западной стене висел большой ковер, на стенах — тканевая обивка 
и/или полуистлевшая одежда10. Посуда, глиняные фигурки, мелкие приношения и их 
фрагменты были разбросаны по полу или лежали на лавках и полке. Среди приноше-
ний, помимо стрел, упоминаются: колчаны, луки, арбалет, шлем Ос-Багатара, остатки 
кольчужного панциря, монеты, украшения, пуговицы, колокольчики, орехи, рога, ка-
дильницы, иконы и пр.11

За короткое время пребывания в Рекоме путешественники лишь успевали осмотреть 
постройку, бросить взгляд на предметы внутри нее и практически не концентрировались 
на вещах, разбросанных во дворике. Кроме того, святилище осматривалось поздней вес-
ной — ранней осенью, когда двор был покрыт высокой травой, под которой было нелегко 
разглядеть мелкие предметы. 

Например, В. С. Толстой обратил внимание только на турьи, бараньи и оленьи рога 
во дворе. Его сообщение о том, что «все стены были обвешаны осетинскими приноше-
ниями», по-видимому, также касается рогов. Войдя в сени постройки, он увидел коло-
кол12. Видимо, уже после визита В. С. Толстого колокола были вывешены снаружи, над 
входной дверью. В. Б. Пфафф, помимо висевших над входом колоколов, также отметил 
большое количество турьих рогов и костей вокруг постройки и турьих рогов на карнизе 
здания13. О том, что храм был убран по бокам рогами туров, оленей и баранов, упоми-
нает и П. С. Уварова. На фасадной полке среди рогов она увидела: бронзовый пернач, 
бронзовый ритон, персидский коврик, чашку с монетами, бусами, серьгами, железные 
кресты и подковы14. В. Ф. Миллер добавил к описанию стоявшую у входа в постройку 
чашечку, наполненную «деньгами разных времен, и грузинскими, и русскими»15. Только 
анонимный автор Н. С. указал на груду «железных наконечников, дротов и стрел» на 
земле у фасадной стены рядом со скоплением рогов16. 

Карл фон Ган, посетивший Реком несколько позднее, летом 1896 г., не был допущен 
внутрь и поэтому осмотрел двор пристальнее. Среди различных предметов, без порядка 
лежавших на земле, он разглядел целые стрелы и их наконечники (в том числе костяные), 
копья, свинцовые пули, гильзы, сосуды и бутылки. Заглянув в щель между досками по-
стройки, он увидел внутри «самострел»17.

М., 1887–1904. Ч. 1. 1887; Миллер В. Ф. В горах Осетии // В. Ф. Миллер. В горах Осетии. Владикавказ, 
1998. С. 371–374; Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах / сост. Л. А. Чибиров. Цхин-
вали, 1987. С. 73–80.

 9 Периодическая печать... С. 78.
10 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 62–63; Периодическая печать... С. 77; Толстой В. С. Сказание о Север-

ной Осетии. Владикавказ, 1997. С. 75.
11 Так как описания внутреннего пространства святилища, данные путешественниками, более под-

робны, чем сведения о находках во дворе, мы даем здесь кратко общие сведения и вернемся к ним 
ниже при описании отдельных категорий вещей.

12 Толстой В. С. Сказание... С. 74–75.
13 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям... С. 142.
14 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 61.
15 Миллер В. Ф. В горах Осетии. С. 371.
16 Периодическая печать... С. 77.
17 Ган  К. фон. По долинам Чорока, Уруха и  Ардона  // Сборник материалов для описания мест-

ностей и  племен Кавказа. Вып.  25. Отдел первый. Тифлис, 1898. С.  44–45; Hahn  K. von. 
Bilder aus dem Kaukasus: Neue Studien zur kenntnis Kaukasiens. Leipzig, 1900. S. 53. Сведения о на-
ходках у фасада здания уточняют путешественники начала XX в. Например, Е. Н. Клетновой не 
удалось войти внутрь, и она также (не очень внимательно) осмотрела двор, однако пристальнее 
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Можно сказать, что археологические исследования Рекома начались в 1901 г., когда 
Б. В. Миллер, сын В. Ф. Миллера, провел здесь небольшие раскопки в ходе поддержива-
емой Московским археологическим обществом деятельности по описанию и улучшению 
условий хранения в святилище особо ценных предметов. Результаты деятельности были 
доложены В. Ф. Миллером в Московском археологическом обществе в сентябре того же 
года. Добытые вследствие раскопок несколько наконечников стрел, бусин, монет, шпу-
лек (?) и крестик были переданы Б. В. Миллером в дар обществу. В протоколе заседания 
указывалось, что «дальнейшие раскопки в этой местности очень желательны»18. 

Сведения о большом количестве находок во дворе Рекома В. Ф. Миллер сообщил 
в 1902 г. в обращении к начальнику Владикавказского округа Д. А. Вырубову: «Кроме 
вещей, находящихся в самом храме, их валяется множество вокруг него, либо на поверх-
ности земли, либо неглубоко под верхними слоями. Здесь попадаются, как я убедился 
недавно, серебряные крестики, бусы из золоченого стекла и разных сплавов, стрелы 
и прочее. Следовало бы поискать такие предметы вокруг всего здания, расковыряв или 
разрыв неглубоко почву, и включить их также в опись»19. О том, что находки могут зале-
гать и под полом постройки, писала П. С. Уварова: «...очень может быть, что многое из 
приношений скрывается и исчезает под полом храма, который состоит из весьма рыхлой 
насыпной земли»20. 

Приступить к  масштабным исследованиям Рекома в  силу бурных исторических 
событий долгое время не удавалось. Наконец, в 1928 г. в святилище была направлена 
экспедиция ГАИМК под руководством А.  А.  Миллера с  целью разработки плана ре-
ставрации. Постройка находилась в таком плохом состоянии, что реставрации уже не 
подлежала. Экспедиция произвела самый необходимый срочный ремонт, осуществила 
фотофиксацию святилища. Был зарисован ряд жертвенных предметов и конструктивных 
деталей. Участвовавший в экспедиции Н. Б. Бакланов произвел архитектурные обмеры 
и впоследствии разработал проект реставрации Рекома21.

Реставрация и раскопки Рекома, проведенные Е. Г. Пчелиной в 1936 г., стали своеобраз-
ным итогом длительного периода борьбы исследователей за сохранение материалов этого 
уникального памятника культурного наследия, информационный потенциал которого 
еще далеко не полностью раскрыт.

рассмотрела фасад: «Мы  подошли к святилищу: в ограде был проход, но самая избушка была закры-
та на замок, и дверь ее обита вся железными звездами. На полочке под кровлею стояли глиняные 
кувшины и разные вещицы между мелкими рогами. У входа висели три колокола: один поболь-
ше, вершков пяти в диаметре, и два маленьких. Подле них стояла металлическая чашечка, куда 
клались разные мелкие приношения. Там были древние железные наконечники стрел, колечки 
с грубыми нешлифованными камнями, помятые височные кольца, бусы из просверленных галек, 
яшмы и сердолика, старые монеты, подвески и клочки ваты. Тут же стояла маленькая, вершка 
в полтора, иконка Божьей Матери в ризе» (Клетнова Е. Н. В горах Осетии // Исторический вестник. 
1910. Т. 121 (сентябрь). С. 1060). Более лаконичны описания А. М. Дирра: «Около низкой двери... 
стоит копилка для пожертвований в пользу отремонтирования храма; там валяется также масса 
вотивных подарков, состоящих из кусков глиняной посуды, палочек, шампуров, стаканов и т. п.» 
(Дирр А. М. В Тагаурской и Куртатинской Осетии // Известия Кавказского отдела Императорского 
Русского географического общества. 1911–1912. Т. 21, № 3. С. 273).

18 Протоколы заседаний Императорского Московского археологического общества // Древности. 
 Труды Московского археологического общества. 1904. Т. 20, вып. 1. С. 33–34.

19 Цит. по: Цуциев А. А. О некоторых предметах... С. 29.
20 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 63.
21 Григорьева  О.  В. Осетинское святилище Реком: исследования Миллера  А.  А. и  Бакланова  Н.  Б. 

в 1928 г. // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпретации. XXXII 
Крупновские чтения : материалы Международной научной конференции по археологии Северного 
Кавказа, посвященной 125-летию раскопок Майкопского кургана. Майкоп, 2022. С. 227–229.
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Предметы вооружения

Стрелы составляют основной массив находок в Рекоме. В свое время В. А. Кузнецов 
отмечал, что большое количество находок, в частности стрел, характерно для горно-кав-
казских церквей22. В ограде и постройке Рекома найдены десятки разновидностей стрел. 
Обнаружено примерно 2928 наконечников (рис. 1) (из которых десять — с древками или 
фрагментами древков), примерно 4314 фрагментированных древков (рис. 2), а также 
десятки фрагментов оперения и бересты.

В основном помещении находилось 34 фрагментированных древка, в прирубе — 1017, 
у южной периферии постройки сосредоточена их основная масса — 3263 экземпляра. 
Южная периферия была защищена крышей. Здесь же, под крышей, Е. Г. Пчелина 
зафиксировала оперения стрел и  бересту23. Концентрация органических деталей 
стрел в указанных местах может объясняться не только лучшими условиями для их 
сохранения, но и тем, что сюда в основном складывали приношения более поздне-
го времени. Проверить это предположение может только серьезное исследование 
 наконечников. 

Основная масса наконечников (2449  экземпляров) найдена к  западу и  к  югу от 
постройки. Причем их концентрация особенно велика у ее фасада (западной стены), 
особенно вблизи входа, что совпадает с приведенными выше описаниями анонимного 
автора Н. С.24 В прирубе (сенях) найдено 393 наконечника. Они большей частью, как 
и древки, сосредоточены справа от входа и у южной стены. В. Б. Пфафф так описывал 
прируб: «Передняя комната или, скорее, коридор имеет приблизительно восемь фу-
тов в ширину. На полу лежала громадная куча стрел, сломанных луков и колчанов»25. 
П. С. Уварова и В. Ф. Миллер отметили, что маленькие сени буквально доверху забиты 
стрелами26. Увлеченный поисками христианских древностей В. С. Толстой в 1847 г. 
совсем не обратил внимания на стрелы в сенях и описал только купель для крещения 
и колокол27.

В основном помещении зафиксировано 86 наконечников и 34 древка: наконечни-
ки и древки сосредоточены у западной стены, в центральной части выявлены только 
единичные наконечники. Локализация находок деталей стрел в основном помещении 
полностью соотносится с описанием В. С. Толстого: «В срубе в одной стороне сложе-
ны были доски, обитые листовым железом с горельефами, изображающая Де-Иисуса 
и другие иконы. Ясно, что эти доски прежде составляли иконостас. В другом углу лежала 
огромная куча пополам изломанных стрел. Сопровождавшие меня старики осетины 
пояснили мне, что в давние времена был здесь воинский обычай брататься следующим 
образом: два воина отправлялись к Рекому, из каждого колчана вынимали по стреле, 

22 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. С. 40.
23 В 1979–1981 гг. М. В. Пыжовой и А. И. Семеновым был проведен ксилотомический анализ 489 древков 

из прируба. Анализ показал, что древки изготавливались в основном из клена (424 экземпляра). 
Невелика доля других пород деревьев: 39 экземпляров — семейство розоцветных, 13 — граб, по 3 — 
береза, ясень, бук. Авторы отмечали отличие пород, используемых для древков, из Рекома от пород 
(береза, ясень, для вотивных стрел — лещина) из могильников аланского времени (Рим-Гора, Змей-
ская, Галиат, Хасаут, Мощевая Балка). В то же время преобладание клена зафиксировано в близких 
по времени Рекому фоновых сериях из склепов Осетии и Чечено-Ингушетии: Пыжова М. В., Семе-
нов А. И. Палеоботанические работы на святилище Реком. Этнокультурный аспект // Материалы 
по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Крупновские чтения 1971–2006. 
Вып. 8. М., 2008. С. 388.

24 Периодическая печать... С. 77.
25 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям... С. 140.
26 Уварова П. С. [Ч. 1]. Кавказ... С. 62; Миллер В. Ф. В горах Осетии. С. 371.
27 Толстой В. С. Поездка в Осетию... С. 266. Наличие купели вызывало сомнения у А. А. Цуциева: 

 Цуциев А. А. О некоторых предметах... С. 20.
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Рис. 1. Реком. Распределение наконечников стрел.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате наконечников

   находки перьев и бересты от древков 

Рис. 2. Реком. Распределение древков стрел.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате древков и их фрагментов
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перемешивали их, одну переламывали пополам и оба куска оставляли в стенах Рекома. 
Это обязывало с самоотвержением оборонять друг друга в бою, а в случае гибели одного 
побратима другой должен вынести тело из сражения и похоронить его»28.

Известны случаи, когда в святилище приносились не целые стрелы, а только на-
конечники. Традиция изготавливать и приносить наконечники стрел сохранилась по 
сей день29.

Пули, гильзы, мерки для пороха. В ходе раскопок Е. Г. Пчелиной к западу и к югу от 
постройки найдено 108 пуль, 9 мерок для пороха и 3 гильзы (рис. 3). Сферические пули 
приносили иногда необработанными после отливки, с неотрезанным литником. Мерки 
для пороха (за единичным исключением) и гильзы обнаружены во дворике перед фаса-
дом здания. Наиболее вероятно, что основная масса пуль попала в Реком с XVII по конец 
XIX в.30 Гильзы — наиболее поздние приношения из этой категории вещей.

Внутри постройки не обнаружено ни одной пули, гильзы или мерки для пороха, но 
у западной стены найдено пушечное ядро (рис. 3).

Ножи и их фрагменты представлены 19 экземплярами (рис. 4). Среди них одна обойма 
и два фрагмента, охарактеризованных Е. Г. Пчелиной как «кинжальный нож» и «лезвие 
ножа от кинжала». Помимо ножей, выявлены два фрагмента, принадлежавших лезвиям 
кинжалов. Еще одна находка лезвия не была точно идентифицирована. Е. Г. Пчелина 
обозначила ее как «нож/сабля». Все находки сосредоточены к югу от постройки, на неко-
тором удалении от нее. Их локализация продиктована тем, что ближе к стене святилища 
лежали стрелы. Очевидно, в пределах ограды оставлены в основном хозяйственные 
ножи, использованные при проведении кувда (молитвенного пира). Исключение может 
составлять бронзовый нож с горбатой спинкой и кольцевидным навершием — явно 
добытый из разрушенной могилы. Внутри постройки обнаружены только один нож, 
а также остатки сабли «в припекшихся железных ножнах» и предмет, который Е. Г. Пче-
лина описала как «ножны меча».

Украшения. Реком считается мужским святилищем. В качестве исключения в него 
были допущены П. С. Уварова и Е. Г. Пчелина. Тем более интересно, что в пределах Реко-
ма находилось большое количество украшений. В ограде святилища Е. Г. Пчелиной вы-
явлены целые и фрагментированные браслеты (83 экземпляра31), серьги (46 экземпляров) 
и височные кольца (178 экземпляров) (рис. 5–6). Все они залегали к западу от постройки 
и у юго-западного угла ограды. Наибольшее скопление серег наблюдалось у северо-за-
падного угла постройки. П. С. Уварова упоминает о том, что на полке внешней стены 
храма стояла чашка с монетами, бусами, серьгами32.

28 Толстой В. С. Поездка в Осетию... С. 266. Л. К. Гостиева справедливо отмечает противоречие в сви-
детельствах В. С. Толстого из рукописи «Сказание о Северной Осетии» и опубликованного очер-
ка «Поездка в Осетию в 1847 году. Из служебных воспоминаний В. С. Толстого»: Гостиева Л. К. 
 Этнографическое изучение осетин В. С. Толстым в 50-ые годы ХIХ века // Фундаментальные иссле-
дования. 2013. № 10-2. С. 450–454. [Электронный ресурс]. URL: https://fundamental-research.ru/ru/
article/view?id=32303 (дата обращения: 20.09.2024). В рукописи В. С. Толстой упоминает о хорошо 
сохранившихся стрелах и о том, что по обычаю в храме оставляли целую стрелу и забирали поло-
манную. В версию для публикации он внес поправку, видимо, исправив ошибку. Исправленная 
цитата приведена в данной статье.

29 Выражаю искреннюю признательность за консультацию заведующему научно-реставрационным 
отделом Национального музея РСО-Алания Б. Т. Цогоеву.

30 Марковин В. И. Памятники зодчества в горной Чечне (по материалам исследований 1957–1965 гг.) // 
Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980. С. 261–262; Аствацатурян Э. Г. Оружие 
народов Кавказа. История оружия. М., 1995. С. 66.

31 Стеклянные браслеты, очевидно, происходят из погребений X–XIII вв. и попадают на территорию 
святилища в основном с последней трети или четверти XIX в.

32 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 61.
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Рис. 3. Реком. Распределение пуль, гильз, мерок для пороха, пушечного ядра.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов

Рис. 4. Реком. Распределение фрагментов ножей, кинжалов, сабель, мечей.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
– пули и их количество
–  мерки для пороха  

и их количество
–  гильзы и их количество

– пушечное ядро

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
– ножи и их фрагменты
–  кинжалы/кинжальные 

ножи и их фрагменты
–  фрагменты ножен меча
–  фрагмент сабли в ножнах
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Рис. 5. Реком. Распределение браслетов.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов и их фрагментов

Рис. 6. Реком. Распределение серег и височных колец.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов и их фрагментов.  

Предметы отнесены к серьгам или височным кольцам Е. Г. Пчелиной (опись)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
–  бронзовые браслеты 

и их фрагменты

–  стеклянные браслеты 
и их фрагменты

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
–  височные кольца
–  серьги
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Е. Г. Пчелина не нашла браслетов, серег и височных колец внутри постройки. Это 
удивляет, ведь и В. С. Толстой33, и П. С. Уварова34 видели их в помещении. Возможно, 
эти украшения лежали на поверхности и представляли легкую добычу для туристов. 

Совсем другое дело бусы (найдено около 1500 бусин и бисерин); основная их масса 
обнаружена во дворе в тех же местах, что и вышеописанные украшения, 70 экземпляров 
зафиксировано в основном помещении и 5 — в прирубе (рис. 7). Интересна находка 
стрелы с ниткой бус в основном помещении, у западной стены. Видимо, такие прино-
шения редко практиковались. Так, в прирубе были найдены сотни стрел и древков, но 
бусин всего пять. Как и в случае с наконечниками стрел, наибольшая концентрация бус 
зафиксирована у фасада постройки, слева от входа в нее. Это соотносится с приведенным 
выше свидетельством П. С. Уваровой о складывании бусин и серег в чашку с монетами, 
стоявшую на фасадной полке храма. 

Помимо указанных категорий украшений, имелись и другие, например перстни, 
нагрудные застежки и пр., которые не рассматриваются в данной статье. С чем же можно 
связать наличие женских украшений в мужском святилище? Некоторые крупные бусины 
Е. Г. Пчелина именует «бусинами счастья». Последние являлись атрибутом поклонения 
«хозяину места/жилища» (Бынаты хицау). Однако исследовательница не упоминает 
о специальных пенальчиках, в которых подобные бусины хранились. Поэтому действия, 
связанные с культом Бынаты хицау, на территории Рекома пока неочевидны.

33 «Тут еще валялись толстые круглые сердолики и агаты, по-видимому принадлежавшие ожерелию, 
и много разных видов металлов сережки и кольца»: Толстой В. С. Сказание... С. 76.

34 «Пространство у стен завалено и заставлено разными приношениями: чашами, кадильницами, ико-
нами, маленькими ларцами, серьгами, гривнами и проч. и проч.»: Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 63.

Рис. 7. Реком. Распределение бус и бисера.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов.  

Подъемный материал (ПМ) нанесен условно

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
–  бусы
–  бисер
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Еще одна подсказка есть у В. Ф. Миллера: «Праздник имел такой смысл: принято 
с отдаленных времен, чтобы в этот день всякий, кто в течение года выдал дочь замуж, 
приносил в Реком барашка»35. Находки наводят на размышления: только ли жертвенных 
барашков приводили сюда отцы семейств, не приносили ли они в качестве даров от 
своих дочерей украшения? А. Х. Магометов описывает и другие причины, по которым 
осетины могли обращаться к Рекому, связанные как с календарной обрядностью, разного 
рода событиями и явлениями, влияющими на благополучие общества, так и с личными 
обстоятельствами каждой отдельной семьи (рождение мальчика, болезни и пр.), однако 
автор обходит вниманием какие бы то ни было «женские» приношения, причины и пути 
их попадания на территорию святого места. При этом исследователь указывает на запрет 
женщинам и детям приближаться к Рекому. Мужчинам не разрешалось входить в огра-
ду. На специальной площадке у калитки они передавали приношения избранным для 
этой цели трем старикам. Войдя в ограду, старики вручали все полученное жрецу с его 
помощником, а те заносили пожертвования в постройку36.

Л. А. Чибиров также отмечал, что женщинам и детям запрещалось подходить к Реко-
му дальше часовни Мады Майрам. Жертвенные предметы (монеты, лоскутья ткани и пр.) 
приносили с собой мужчины. Эти приношения, а также «пожертвования, собранные 
в ящик (установленный снаружи на стене святилища)», трое избранных смотрителей 
святилища заносили внутрь37.

Б. А. Калоев пишет по этому поводу, что во время празднеств женщины могли подой-
ти к Рекому «только на определенное расстояние для того, чтобы передать пирующим 
пироги и другие приношения». Во время этнографической экспедиции в июле 1959 г. 
Б. А. Калоев посетил праздник Рекома, на котором присутствовали и женщины, и дети, 
«что не допускалось в прошлом»38. Свидетельство ученого показывает, насколько быстро 
в зависимости от обстоятельств может меняться обряд. Известно, что в Зругский храм, 
к началу XX в. почитавшийся уже как святилище, женщины допускались наряду с муж-
чинами39. Отсюда возникает вопрос: всегда ли был ограничен доступ женщин в Реком?

Предметы, связанные с  христианским культом и  церковной службой. Организация 
внутреннего пространства основного помещения святилища ярче всего проявляется 
в расположении светильников, лампад, фрагментов иконостаса, престола, выносного креста, 
надочажной цепи, аналойника, нательных крестов и т. п. (рис. 8–9). Исследования Е. Г. Пче-
линой наглядно показывают, что помещение некогда освещалось железным подвесным 
светильником, украшенным коваными головками козлов. Фрагменты светильника раз-
бросаны вдоль западной стены и в западной части, ближе к центру. В северо-западном 
секторе, находились обломки надочажной цепи (?). Не исключено, что это остатки той 
цепи, которую безуспешно пыталась отыскать в святилище П. С. Уварова: «Тут же, по 
рассказам осетин, в маленьком ящике хранится стальная цепь, оставшаяся в ауле Дергавс 
на том месте, где гром ударил и сжег стог сена. Цепь эту вынимают из ящика и окуна-
ют в воду, когда хотят, чтобы пошел дождь»40. О цепи она прочитала в очерке Инала 
Канукова «В осетинском ауле», опубликованном в «Сборнике сведений о кавказских 
горцах» в 1875 г.41 Вместе с тем исследовательница не могла учесть, что культ Рекома 
и его святилища были известны и в других местах Осетии, в том числе и собственно 

35 Миллер В. Ф. В горах Осетии. С. 372.
36 Магометов А. Х. Реком... С. 387–389, 394, 395.
37 Чибиров Л. А. Народный земледельческий календарь осетин. Цхинвали, 1976. С. 157–158.
38 Калоев Б. А. Осетины (историко-этнографическое исследование). Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1971. 

С. 259.
39 Магометов А. Х. Реком... С. 374, 375.
40 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 63.
41 Кануков И. Д. В осетинском ауле // Инал Кануков. В осетинском ауле: Рассказы, очерки, публици-

стика. Орджоникидзе, 1985. С. 20–61.
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Рис. 8. Реком. Распределение предметов, служивших для освещения  внутреннего 
пространства постройки, а также фрагмент церковного престола.  

Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов и их  
фрагментов. Обозначения без цифр указывают на единственный экземпляр

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
–  «свечи церковные фабричной работы»
–  фрагмент подсвечника
–  подвеска для лампады в виде чаши
– фрагменты надочажной цепи
–  проволока для подвешивания лампад
–  лампадки и их фрагменты
–  пробковый поплавок для лампадки
–  костыль для подвешивания лампады. 

Кв. О/5 – костыль и крючок для 
подвешивания лампады

–  доска христианского  церков ного 
престола в алтаре

–  фрагменты светильника 
(стрелками указан разброс)

–  кресало, огниво

Рис. 9. Реком. Распределение крестов, иконок, киота, аналойника и их фрагментов.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов и их 

фрагментов. Обозначения без цифр указывают на единственный экземпляр. 
Находки из прируба нанесены условно (подъемный материал)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
– кресты
–  выносной крест
–  иконки (св. Георгий)
– фрагменты иконок
–  фрагмент оклада
–  фрагменты рамки 

от иконы и киота
–  покрывало или обивка 

аналоя, красно-белая
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в Даргавском ущелье, а в Рекоме селения Саниба хранилась цепь, с помощью которой 
совершался обряд вызывания дождя42.

В трех местах — в северо-западном, юго-восточном углах, у южной стены, справа от 
входа, — были выявлены костыли и крюки для подвешивания лампад. В восточной поло-
вине помещения находились осколки стеклянных лампад, чаши для их подвешивания, 
свечи фабричного производства, пробковый поплавок для лампады, у южной и северной 
стен — проволока для подвешивания чаш. У входа, к востоку от него, обнаружен фраг-
мент подсвечника. У южной стены, ближе к юго-восточному углу, находилась доска 
христианского церковного престола в алтаре. Здесь же был обломанный выносной крест. 
Недалеко от этого же угла найдены фрагменты оклада иконы.

Локализация комплекса описанных вещей указывает на некогда находившийся у вос-
точной стены иконостас, остатки которого неоднократно упоминались исследователя-
ми. Свидетельство В. С. Толстого (1847) частично приведено выше, в разделе о стрелах. 
Говоря об иконостасе, он упомянул плохо сохранившиеся изображения конных святых 
(предположительно на доске от царских дверей); святой Нины, Иоанна Предтечи и двух 
неопознанных святых (выбитые на металлическом обрамлении киота); две современные 
ему иконы Божьей Матери; «лоскут полотна с изображением всадника святого Георгия 
Победоносного» (хоругвь?)43. В. Б. Пфафф (1869) подтверждает и дополняет эту информа-
цию: «Деревянный иконостас уже совсем развалился. Он разделяет это помещение на две 
части, из которых одна, по словам жителей, изображала рай, а другая ад. За иконостасом 
я заметил в углу старинный образ, изображавший, по всей вероятности, св. Георгия, во 
имя которого построена церковь. Там же еще другой образ в серебряной ризе»44. 

П. С. Уварова, побывавшая в Рекоме через 10 лет после В. Б. Пфаффа, четко указывает 
место, где располагался иконостас: «На восточной стороне храма заметно на потолке 
что-то вроде деревянной полосы с остатками стрельчатых резных деревянных арочек; 
может быть, святилище это и было в самом деле христианским храмом, и здесь перед 
нами — остатки иконостаса»45. В. Ф. Миллер в 1880 г. уже отмечал, что на длинной полке, 
которая была устроена вдоль алтарной стены, были сложены приношения разного рода 
и разного времени46. Полка могла быть устроена после того, как разрушился иконостас. 
В северо-восточном секторе основного помещения Е. Г. Пчелина обнаружила аналойник, 
сшитый из двух квадратов красной и двух квадратов белой ткани.

Кресты и иконки. Нательные крестики найдены как внутри помещения (22 экземпляра), 
так и к западу и юго-западу от него (18 экземпляров) (рис. 9). Материал, из которого они 
изготовлены, в описи не указан. Основную массу составляют простые пластинчатые кре-
сты, но есть и литые (в том числе необработанные после отливки). В сенях постройки 
обнаружены фрагменты рамки от иконы и киота, а также крест из двух перекрещенных 
деревянных щепок. В основном помещении, в юго-восточном секторе, выявлены, наряду 
с обломанным выносным крестом, фрагменты оклада и осколок стекла с впаянной икон-
кой. Фрагмент нашивной металлической иконки лежал в юго-западном углу. Две литые 
иконки св. Георгия лежали в пределах ограды у юго-западного ее угла.

Посуда. Скопления сосудов указывают на места молений, хранения посуды для мо-
лений. Форму части сосудов и их профильных частей Е. Г. Пчелина определила в описи 
как керамические стаканы, пиалы, кувшины, стеклянные бутыли, штофы, графины. Но 
многие фрагменты остались неидентифицированными и, видимо, не поддавалось опре-
делению. Такие фрагменты мной не подсчитывались, учитывалось только их наличие 
в том или ином квадрате. Таким образом, была получена предварительная локализация 
мест скоплений фрагментов (рис. 10).

42 Магометов А. Х. Реком... С. 390.
43 Толстой В. С. Сказание... С. 76.
44 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям... С. 140–141.
45 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 63–64.
46 Миллер В. Ф. В горах Осетии. С. 371.
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Обращает на себя внимание, что наиболее красивые расписные кувшины, пиалы 
и тарелки, которые Е. Г. Пчелина атрибутирует как «персидские» и «китайские», были 
сосредоточены внутри постройки, в основном помещении. Возможно, возле северной 
стены, в северо-западном углу основного помещения, где концентрация керамических 
и стеклянных сосудов наиболее велика, было место их хранения в промежутках между 
религиозными праздниками. В чашки и пиалы часто складывались мелкие приношения. 
Очевидно, сосуды стояли на расположенных вдоль стен скамейках. Фигурные керами-
ческие сосуды, керамические фигурки найдены как внутри основного помещения, так 
и к югу от храма.

Штофы обнаружены в основном к югу от строения. Графины найдены у входа в ограду. 
Неатрибутированные фрагменты штофов, графинов, бутылей могут находиться и внутри 
храма. К югу от постройки были сосредоточены и керамические сосуды (менее изыскан-
ные, чем находки из храма), в частности, с желтой и зеленой поливой, а также неполив-
ные. Один из кувшинов с зеленой поливой Е. Г. Пчелина назвала современным. Тут же 
локализовались монеты середины XIX — начала XX в.

В целом можно сказать, что находки ножей, штофов, бутылей и графинов являются 
свидетельствами молитвенных трапез (кувдов). Стеклянные сосуды во дворе маркируют 
следы кувдов позднего периода существования Рекома. Возможно, их скопление у входа 
и у постройки указывает на этапы занесения даров в постройку (передача приношений 
у входа во двор трем избранным старикам, последующая передача даров у входа в построй-
ку смотрителю святилища и его помощнику). Посуда, очевидно, не уносилась из Рекома 
и могла использоваться повторно. В качестве бокалов использовались и турьи рога, но 
Е. Г. Пчелиной они не были выявлены.

Альчики. В ограде к северо-западу, к югу и юго-востоку от святилища было найдено 
127 бараньих астрагалов (рис. 11). Наибольшее число находок на квадрат наблюдается на 
участке у южной стены постройки. Они не встречены в здании. Спектр использования 
альчиков достаточно широк: игры, гадания, моления о мужском потомстве47.

Монеты. Традиционно осетины предпочитали приносить в святилища серебряные («бе-
лые») монеты, которые часто заворачивали в белую вату48. Эта традиция четко прослежива-
ется в Рекоме, где за единичными исключениями денежные пожертвования представлены 
серебряными монетами49. Весьма показательно распределение многочисленных монет 
разного времени на территории святилища (рис. 12–13). 151 монета XIV–XVIII вв. (опре-
деления которых были выполнены в 1936 г. Е. А. Пахомовым) и две хорезмийские монеты 
XIII и XIV вв. (определения этих, а также упоминаемых ниже аббасидских и сасанидских 
монет произведены А. А. Быковым в 1937 г.) были сосредоточены в ограде, на поляне перед 
фасадом святилища. Подавляющее большинство из них — монеты Багратидов XV столе-
тия. Массив русских монет XVIII–XX вв. (один брактеат 1735 г., 49 монет периода с 1842 по 
1933 г.) и две канадские монеты (1911–1912 гг.) лежали у южной стены святилища. Еще две 
российские монеты 1901 и 1915 гг. выявлены в юго-западном углу основного помещения 
постройки (20 копеек 1901 г., были завернуты сначала в вату, а затем в газету советского 
времени). 

Одна аббасидская монета обнаружена в ограде, перед постройкой, в квадрате К/12. Три 
сасанидские монеты найдены у порога постройки. Очевидно, эти раннесредневековые 
монеты принесены достаточно поздно и происходят из разрушенных раннесредневековых 
могил. Находки у порога постройки и снаружи, у его южной стены, маркируют место, 
указанное В. Ф. Миллером в 1880 г. как местонахождение чашечки с приношениями: «Око-
ло низенькой двери, обитой железными шляпками, помещается чашечка, наполненная 

47 Вольная Г. Н., Найфонова Ф. Т. Образ барана в прикладном искусстве кобанской культуры и традици-
онной культуре населения Центрального Кавказа // Известия СОИГСИ. 2016. Вып. 21 (60). С. 9–10.

48 Магометов А. Х. Реком... С. 375, 387, 391.
49 Результаты изучения монет — см. статью И. В. Тункиной в настоящем издании.
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Рис. 10. Реком. Распределение сосудов.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов и их фрагментов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
– пиалы
–  кружки
–  тарелки
– графины

–  штофы

–  кувшины
–  сосуды керамические фигурные и 

фигурки (единичные экземпляры)
– бутылки
–  керамические и стеклянные сосуды не-

определенные без указания количества

Рис. 11. Реком. Распределение альчиков.  
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов
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Рис. 12. Реком. Распределение монет. 
Цифрами обозначено количество найденных в квадрате предметов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
–  неопределенная монета
–  сасанидские монеты
–  монета Абасидского халифата, 

диргем Васита 114 (732 г.)
– русские монеты 1735, 1842–1933 гг.
– канадские монеты (1911, 1912 гг.)
–  локализация русских монет 

(подъемного материала)
–  локализация монет XIV–XVIII вв. (151 экз.) 

Грузии, Хулагидского и Сефевидского 
Ирана, Хорезма, Золотой Орды, 
Оттоманской порты, государств 
Ширваншахов и Джалаиридов, 
Трапезундской империи

–  Хорезмийские XIII–XIV вв.

Б

А

Рис. 13. Реком. 
Монеты XIII–XVIII вв.: 
А — количество монет 

разного происхождения; 
Б — процентное соотношение 

монет разных периодов

кон. XVII – перв. 
четв. XVIII в.      1,3%

XV в. 
63,8%

XIV в. 2,7%
XIII в. 0,7%

Неопределенные 13,4%

XVIII в. 6%

XVII в. 6,7%

XVI в. 2,7%
XV–XVI вв. 2,7%

Багратиды
113

Россия 1

Ширваншахи 1

Джучиды 2

Джелаириды 1

Хорезм 2
Неопределенные 4

Комнены 4
Сефевиды 9

Османиды 11 Хулагиды (Иран) 1
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деньгами разных времен, и грузинскими, и русскими. Чашка с серебром стоит снаружи; 
но никто никогда из опасения смерти не дерзнул бы украсть что-нибудь из Рекома»50. 
В. Б. Пфафф отмечал серебряные и медные монеты и внутри постройки51. Однако Е. Г. Пче-
лина обнаружила внутри только две упомянутые выше русские монеты 1901 и 1915 гг.

Местонахождения больших скоплений монет Е. Г. Пчелина показала в описи доста-
точно условно. Тем не менее это дает основание полагать, что изначально емкость для 
складывания денежных приношений могла находиться перед фасадом постройки, а позд-
нее (во второй половине XIX — начале XX в.) — у входной двери и у южной стены. Хотя 
монеты говорят об этом весьма красноречиво, все-таки данное предположение может 
быть проверено только результатами анализа других находок с двух указанных участков.

Таким образом, локализация выявленных Е. Г. Пчелиной в ходе раскопок 1936 г. массо-
вых материалов на территории святилища Реком в целом подтверждает описания авторов 
середины XIX — начала XX в. Жертвенные предметы найдены как во дворе святилища, 
так и внутри постройки.

Если рассматривать распределение приношений в пределах двора, то они сосредоточи-
вались в основном к западу и к югу от постройки. Концентрация таких массовых находок, 
как наконечники стрел и бусы, возрастала у стен храма и достигала максимума слева 
и справа от входа в храм. У южной стены выявлены ножи и большое скопление фрагмен-
тов стеклянной и керамической посуды (штофов, графинов, кувшинов, стаканов, тарелок, 
фигурных сосудов); небольшое количество подобной посуды сосредоточено во дворике, 
у входа в ограду. Эти находки маркируют места отправления культов (вероятно, связанных 
с процедурой передачи приношений Рекому). Наиболее ранние монетные пожертвования 
относятся к XIV–XVIII вв. (не считая позднее принесенных аббасидской и сасанидских мо-
нет из разрушенных раннесредневековых погребений), локализовались перед фасадом зда-
ния, наиболее поздние — у южной стены, видимо, ближе ко входу в постройку, что связано, 
очевидно, со смещением сюда места складывания денежных приношений в XIX столетии.

Скопления рассматриваемых категорий предметов внутри храма дают нам достаточно 
четкое представление о его интерьере. В сенях, у южной стены, концентрировались нако-
нечники стрел и древки. Некогда здесь же находилось копье Ос-Багатара. Также в сенях 
найдены кольцо для тетивы, единичные бусы, крест из деревянных щепок, фрагменты 
рамы от иконы и киота.

В основном помещении, в северо-западном секторе и центральной части, обнаружены 
фрагменты подвесного кованого светильника и надочажной цепи (?). Предметы, связанные 
с церковной службой (фрагменты оклада, доска церковного престола, аналойник, вынос-
ной крест, лампады, свечи и т. п.) концентрировались в восточной половине святилища 
и у восточной стены. На западной стене висел ковер. В западной половине обнаружены 
предметы вооружения: стрелы и остатки древков, остатки сабли и меча, пушечное ядро, 
тут же некогда находился и шлем Ос-Багатара52.

Таким образом, предметы церковные и предметы вооружения были сосредоточены 
в разных местах помещения. В постройке не найдено пуль, гильз, мерок для пороха, 
которые встречаются во дворе. В основном помещении часты находки бус, нательных 
крестиков, много фрагментов разного рода посуды. Керамическая посуда из постройки, 
в отличие от посуды, найденной во дворе, более качественная и красивая (в основном 
расписная). Наибольшая концентрация фрагментов выявлена в северо-западном секторе 
и у северной стены основного помещения. У северной и восточной стен найдена основная 
масса фрагментов пиал. Возможно, в таких пиалах хранились мелкие приношения, в том 
числе украшения. Скопления посуды и древков у стен указывают, что прежде здесь стояли 
упоминаемые путешественниками скамьи, на которых складывались приношения.

50 Миллер В. Ф. В горах Осетии. С. 371.
51 Пфафф В. Б. Путешествие по ущельям... С. 141.
52 Там же.
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А. Ю. Скаков

Предметы эпохи бронзы и раннего железного века 
из Рекома (находки 1936 г.)

Изучение кобанских древностей Рекома, пусть и на крайне ограниченном уровне, 
началось задолго до раскопок Е. Г. Пчелиной. В 1879 г. А. С. Уваров и П. С. Уварова отпра-
вились в поездку по Осетии и Грузии, заехав, в сопровождении старшины и нескольких 
осетин, в Реком. Не будучи допущенной в святилище (об этом — ниже), П. С. Уварова 
осматривала его снаружи, обратив внимание на предметы, валявшиеся под окном, — 
куски материй, обломки посуды и стекла — то, что горцы, обращавшиеся с мольбой 
к св. Георгию, бросают в храм. Как поясняет П. С. Уварова в «Путевых заметках», раз 
в году, в Троицын день, когда празднуется память св. Георгия, «храму приносит всякий 
свое подаяние: кто турьи или оленьи рога, кто стрелы, оружие, одеяние и проч.»1. Да-
лее предоставим слово П. С. Уваровой: «Из этого хлама старшина позволил мне взять 
что-нибудь на память; я наклонилась, увидала бронзовый обломок с звериною головкой 
и взяла его, поблагодарив старшину. Мужу в самом святилище также было позволено 
взять что-нибудь на память: он поднял с земляного пола круглый бронзовый обломок 
в виде стакана без дня и взял его. <...> Вечером, разбираясь и записывая впечатления дня, 
мы вспомнили о полученных подарках, достали их, и, к нашему удивлению и великой 
радости, оба бронзовых обломка при соединении составили прелестно награвированный 
бронзовый рог для питья и, насколько я знаю, единственный в своем роде»2. 

Несколько смущает иной контекст упоминания «ритона» в  «Путевых заметках» 
П. С. Уваровой. Путешественница отмечает, что «полка, приделанная к внешней попе-
речной стене храма, равно как и навес, устроенный вдоль него, завалены или заставле-
ны рогами и черепами туров, оленей и баранов; сам храм убран ими по сторонам. <...> 
Между рогами находятся и разные вещи: пернач бронзовый, бронзовый ритон, коврик 
персидский, чашка с монетами, бусами, серьгами, железные кресты и подковы»3. Ра-
зумеется, П. С. Уварова прекрасно знала, что такое ритон и чем отличается он от других 
сосудов. Кроме того, в «Путевых заметках» не сказано ни слова о том, как были найдены 
и неожиданно совпали друг с другом фрагменты ритона. Как ни жаль, приходится пред-
положить, что рассказ о чудесной находке двух обломков ритона супругами Уваровыми 
является не более чем легендой и ритон на самом деле лежал на этой «внешней пол-
ке» и был подарен московским археологам осетинскими проводниками. Если верить 
«Путевым заметкам», П. С. Уварова на этот раз (как обращает внимание А. А. Цуциев, 
первый ее визит в святилище состоялся в мае, второй — в сентябре4, но в воспоминаниях 
рассказ о втором посещении Рекома отсутствует, как и любая информация в интервале 

1 Уварова П. С. Кавказ: Путевые заметки : в 3 ч. М., 1887–1904. Ч. 1. 1887. С. 61; Алиева А. И. «Отречен-
ные» страницы истории российского академического кавказоведения конца XIX — начала XX вв.: 
кавказоведческое наследие А. С. и П. С. Уваровых. М., 2017. С. 231.

2 Уварова П. С. Былое. Давно прошедшие счастливые дни. М., 2005. С. 121.
3 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 62; Алиева А. И. «Отреченные» страницы... С. 231.
4 Цуциев А. А. О некоторых предметах христианского культа из святилища Реком // Известия СОИГСИ. 

2021. Вып. 41 (80). С. 26.
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май 1879 — лето 1880 г.) без каких-либо проблем была допущена внутрь Рекома: «Ни-
зенькая, но тяжелая, окованная железом дверь ведет во внутренность храма; отваливши 
ее с большим трудом, мы взошли в пристройку; она почти до верха завалена стрелами». 
К сожалению, уже в самом святилище «всего рассмотреть было невозможно за краткостью 
времени и за той полутемнотой, которая царствует в святилище; очень может быть, что 
многое из приношений скрывается и исчезает под полом храма, который состоит из 
весьма рыхлой насыпной земли»5.

В любом случае так был обнаружен великолепный кобанский бронзовый ритон, с го-
ловкой быка и геометрическим гравированным орнаментом, датируемый обычно VIII–
VII вв. до н. э.6 Что показательно, более чем через полвека, в 1940 г., относительно близкий 
аналог этого ритона был найден в погребении на Бамборской поляне (г. Гудаута) в Абха-
зии — с головкой козла, геометрическим и зооморфным гравированным орнаментом7.

В дальнейшем эти находки, а также введенная В. Б. Виноградовым в научный обо-
рот после работ Е. Г. Пчелиной подвеска-клык с зооморфной орнаментацией8, дали 
основание Е. И. Крупнову говорить об «осетинском святилище Реком, существовавшем 
еще со времени кобанской культуры». И далее, чуть подробнее: «...специальным иссле-
дованием этого святилища в связи с его реставрацией, произведенной Е. Г. Пчелиной 
и И. П. Щеблыкиным, было доказано бытование этого святилища как культового места 
еще с эпохи Кобана. Входившие в состав собранной здесь коллекции многочисленные 
фигурки животных и птиц кобанского типа вдвойне важны и потому, что они доказывают 
начало функционирования этого места как святилища с кобанского периода местной 
истории, и потому, что их состав еще раз убеждает в их связи с древними тотемами»9. 
В этом он был поддержан В. И. Козенковой10. Впрочем, сама Е. Г. Пчелина также была 
уверена в глубокой древности Рекома: «Древность поселения в Уаллагире доказывается 
древностью культа Реком и  археологическими предметами, относящими этот культ 
к концу II тыс. до н. э.»11

Другими авторами время строительства святилища определялось как XIV–XV вв. или 
XIV в. «на основании лихенометрического исследования и найденного при раскопках 
нумизматического материала»12. В. А. Кузнецов абсолютно справедливо отметил, что 
«никаких серьезных оснований говорить о существовании Рекома ни в I, ни во II тыс. до 
н. э. мы не имеем», вспомнив в этой связи также о найденной здесь бронзовой булавке 
эпохи средней бронзы13. Кроме того, ученый подверг критике один из сложившихся ранее 
мифов14 — об использовании в декоре двери святилища четырех «перекрещенных булавок 

 5 Уварова П. С. Кавказ... [Ч. 1]. С. 62; Алиева А. И. «Отреченные» страницы... С. 232.
 6 Древние бронзы Кавказа / сост. А. П. Мошинский. М., 2010. С. 130–131, № 167.
 7 Воронов Ю. Н. Археологическая карта Абхазии. Сухуми, 1969. С. 20–21, табл. XLVIII, 1.
 8 Виноградов В. Б. Сарматы Северо-Восточного Кавказа. Грозный, 1963. С. 31–32, рис. 7.3.
 9 Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. С. 169, 366, табл. II.
10 Козенкова В. И. Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней бронзы 

и в раннем железном веке (Узловые проблемы происхождения и развития кобанской культуры). 
М., 1996. С. 41.

11 Газданова А. В. Изучение святилища Реком Е. Г. Пчелиной // Археология, этнография и языки Кав-
каза в документальном научном наследии Е. Г. Пчелиной : сб. ст. по материалам науч. чтений, 
17–18 окт. 2019 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2019. (Серия «Ad fontes. Материалы 
и исследования по истории науки» ; вып. 16). С. 111.

12 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ, 1990. С. 23, 33, 40; Кузнецов В. А., Чибиров Л. А. 
Реком // Осетинская этнографическая энциклопедия / гл. ред. Л. А. Чибиров. Владикавказ, 2012. 
С. 419.

13 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. С. 29.
14 Как писала П. С. Уварова, внутренняя дверь «украшена посредине крестом и перекрещенными над 

ним бронзовыми булавками, которые мы встречаем в коллекции Ольшевского, и вообще в Комунт-
ском могильнике» (см. Алиева А. И. «Отреченные» страницы... С. 233).



Приложение V

296

кобанского типа с волютообразными навершиями»15. К сказанному им можно добавить 
только то, что целый ряд основных элементов декора этих «булавок» не имеет ничего 
общего с декором протокобанских и кобанских булавок, их сближает только волюто-
образность наверший у двух из четырех оковок. Д. В. Белецкий совершенно справедливо 
предполагает «большую, чем нам кажется, распространенность такого мотива в искусстве 
Кавказа»16. При этом Д. В. Белецкий, как и ряд других авторов, датирует Реком не ранее 
второй половины XVII в.17 Другие авторы, в частности И. А. Дружинина и В. Н. Чхаидзе18, 
с некоторой осторожностью («было построено, по всей видимости») датируют строитель-
ство Рекома началом XIV в. 

Отметим здесь также, что В. А. Кузнецов очень критически и, как представляется, 
несправедливо отозвался о  научно-методическом уровне археологических раскопок 
Е. Г. Пчелиной: «Если реставрационные работы велись на высоком научно-методическом 
уровне, <...> то этого, к сожалению, нельзя сказать о раскопках. Автор раскопок отчет 
о них в установленном порядке не представила, и мы не имеем возможности судить об 
их научных результатах <...>»19. 

Средневековые, в первую очередь позднесредневековые, древности Рекома в послед-
ние десятилетия неоднократно привлекали внимание исследователей20. В отличие от них 
древности эпохи поздней бронзы — раннего железа фактически остались вне поля зрения 
исследователей. И это притом, что, даже не считая ритона, найденного [А. С.] Уваровыми, 
в поле зрения путешественников не раз попадали и другие находки, явно более древние, 
чем позднесредневековые артефакты, легко узнаваемые и хорошо заметные. К примеру, 
анонимный путешественник Н. С. (может быть, Н. С. Семенов) в заметке, опубликован-
ной в 1892 г., упоминает деревянную чашу «с мелкими медными и бронзовыми вещами: 
браслетами, кольцами, бубенчиками, турьими головами с рожками и пр. Все эти вещи 
в большинстве случаев тождественны и по форме, и по материалу, из которого они сде-
ланы, с вещами, находимыми на многих древних могилах Осетии, Кабарды, Чечни»21. 
Впрочем, некоторые предметы эпохи поздней бронзы — раннего железа (скульптурные 
зооморфные изображения, фрагмент булавки с веерообразным навершием) были все же 
введены в научный оборот22.

Учитывая неполноту имеющейся информации и  необходимость дальнейшей ра-
боты с самими материалами (необходимо иметь в виду, что опись Е. Г. Пчелиной не 
совпадает с музейными шифрами), рассмотрим, в приблизительной хронологической 

15 Кузнецов В. А. 1) Реком, Нузал и Царазонта. С. 16, 34; 2) Древности Алагирского ущелья. Владикавказ, 
2016. С. 115–116.

16 Белецкий Д. В. Материалы к изучению позднесредневекового зодчества Северного Кавказа // Исто-
рико-филологический архив. № 7. Владикавказ, 2011. С. 52.

17 Белецкий Д. В. Материалы... С. 52.
18 Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н. О старых и новых находках предметов вооружения из североосетин-

ского святилища Реком // Очерки средневековой археологии Кавказа. К 85-летию со дня рождения 
В. А. Кузнецова. М., 2013. С. 74–81.

19 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. С. 12.
20 Нарожная Ф. Б. О монетных находках из осетинского святилища Реком // Материалы и исследования 

по археологии Северного Кавказа. Вып. 2. Армавир, 2003. С. 202–203; Нарожный Е. И. О шлемах из 
сел. Ярыш-Марды и святилища Реком (Чечня и Северная Осетия) // Материалы и исследования по 
археологии Северного Кавказа. Вып. 2. Армавир, 2003. С. 112–125; Нарожный Е. И., Чахкиев Д. Ю. О на-
ходках некоторых образцов ударного и защитного вооружения на Северном Кавказе (XIII–XV вв.) // 
Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 2. Армавир, 2003. С. 126–153; 
Дружинина И. А., Чхаидзе В. Н. Шестопер из аланского святилища Реком // Древние памятники, 
культуры и прогресс. М., 2020. С. 212–225; Цуциев А. А. О некоторых предметах...

21 Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах : науч.-попул. сб : в 3 т. / сост. Л. А. Чибиров. 
2-е изд. Владикавказ, 2014–2017. Т. 2. 2016. С. 397.

22 Кузнецов В. А. Путешествие в древний Иристон. Пятигорск, 2009. С. 147.



Отдельные
аспекты

археологии
Рекома

 

297

последовательности, обнаруженные Е. Г. Пчелиной в Рекоме предметы, датируемые 
эпохой бронзы — раннего железа.

1. Эпоха бронзы (северокавказская культурно-историческая общность и протокобан-
ская эпоха). Представлены булавка с т-образным навершием (№ 10776, Р.VIII); булавка 
с  веерообразным навершием (№  10843, П.VII); булавка с  биспиральным навершием, 
размещенным в горизонтальной плоскости (№ 9175, прируб); предположительно, серп 
(это крайне редкая находка для региона Центрального Кавказа: № 7432, Р.XIII); фигурка 
животного без признаков стилизации (№ 3177, З.XIV)23. Возможно, в наличии имеется 
также фрагментированная подвеска в виде топорика (№ 22, K.IV)24. Скорее всего, к про-
токобанскому периоду относятся также подвески в полтора оборота подовальной формы 
(№ 1476, К.VIII; № 3545, O.IX), вероятно, и круглой формы (№ 4513, O.XI). К позднейшему 
этапу протокобанского периода относятся булавка с веерообразной головкой (№ 2490, 
П.XVI), а также серп или его модель (по описи не проходит). Подвески в виде бараньей 
головки появляются в протокобанский период (№ 2785, М.XVI; № 7237, Р.XII25; № 9173, 
прируб) и в различных вариациях доживают до середины I тыс. до н. э. (№ 9185, прируб).

2. Кобанский период (приблизительно с X в. до н. э.). Зооморфная пластика — «фигу-
ра в виде гиппокампа» (б/н)26, орнитоморфные подвески различных типов (№ 368, K.VI; 
№ 6990 (подвеска в виде птички («голубя») с кольцом спереди), П.XII; № 10745, Р.VI). Судя 
по фонду Рекома Е. Г. Пчелиной в Национальном музее Республики Северная Осетия- 
Алания, количество подвесок в виде птичек различных типов несколько больше. Кроме 
того — бронзовая бусина крупного размера со шнуровым орнаментом на средней части 
(№ 9168, прируб), спиральные пронизи и кольца (№ 2431, С.XVI; № 3025–3026, И.XVII; 
№ 4104, M.XI), биспиральные перстни (№ 2445, 2531, П.XVII), фрагмент клинка кинжала 
(№ 3547, O.IX). Отметим, впрочем, что все эти предметы могли бытовать и в позднеко-
банскй период. 

3. К позднекобанскому периоду (с VII–VI вв. до н. э.), отмеченному влиянием ранних 
кочевников, относится ряд предметов, при этом в качестве доминирующего воздействия 
можно отметить не скифское, а савроматское. Во-первых, это уже хорошо известная 
подвеска от конской узды, оформленная в зверином стиле (№ 618, Л.VII27). Далее, это 
крыловидная бляха (их ареал шире, но в данном контексте она также вполне уместна: 
№ 8978, У.XII), бляхи в виде зооморфной трехконечной свастики (№ 9163, прируб; № 9181, 
прируб, фотография отсутствует). Из двух стрел «предскифского» времени (VIII–VII вв. до 
н. э.: № 3858, К.X; № 10802, Р.IX) одна (10802) также находит аналоги на востоке ареала, 
в «предсавроматских» древностях Поволжья. К этой же серии (прямые аналогии мне 
неизвестны) можно отнести привеску в виде головы птицы (№ 3102, З.XV), а также одно-
лезвийный боевой кинжал с кольцевым навершием и слабо выделенным брусковидным 
перекрестьем (№ 6544, П.XIII). 

Браслеты, представленные в выборке, являются позднекобанскими. Это экземпля-
ры из массивного дрота с рубчатой орнаментированной поверхностью (№ 89828, O.VII; 
№ 5166, Л.XII), дротовые орнаментированные браслеты (№ 2435, С.XVII; № 7928, С.XIII; 
№ 9964, Р.XI29), многоспиральный браслет с зооморфными головками (№ 1623, И.VIII), 
пластинчатый орнаментированный браслет с орнаментом в виде схематично изобра-
женной бегущей волны (№ 3860, К.X), псевдовитые браслеты с зооморфными концами 
(№ 4021, Л.XI; № 4090, М.XI; № 5165, Л.XII). Позднекобанской является и поясная пряжка 

23 В описи проходит как «Бусы, бисер».
24 В описи проходит как «Буса десятигранная прозрачная».
25 В описи проходит как «Древки стрелы».
26 В описи позиция отсутствует. — Примеч. ред.
27 В описи проходит как «Наконечники стрел».
28 В описи проходит как «Раковины каури».
29 В описи проходит как «Древки стрел».
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небольшого размера с четырьмя отверстиями и незначительно прогнутыми сторонами 
(№ 6090, И.XIV).

Кроме того, из железных трехгранных черешковых наконечников стрел (№ 2527, 2980, 
С.XVI30; № 2986, И.XV) часть, видимо, может быть отнесена к сарматскому времени. К это-
му времени можно отнести и подвеску в виде фигуры оленя с двумя кольцами на нижней 
перекладине (№ 2474, П.XVI).

Ряд предметов требует дальнейшего изучения de visu. К примеру, это урартская печать 
на гемме (?) в перстне (№ 5541, Н.XIII), костяные (роговые?) пластины с меандровым, сва-
стическим и кольцевым орнаментом (№ 8403, Т.XII; № 8665, У.XIV), «фибула дугообразная 
со следами железной булавки» (№ 8536, Т.XIII, фото отсутствует), «пластина со змеями» 
(№ 8644, У.XIV31), «навершие в виде головы лося» (№ 9176, прируб), серия зооморфных 
и орнитоморфных подвесок, фотографии которых отсутствуют (№ 9177, 9178, 9183, 9184, 
прируб).

Сделаем предварительные выводы. 
Во-первых, набор предметов не позволяет говорить, учитывая имеющиеся аналогии, 

о наличии здесь культового места в эпоху поздней бронзы — раннего железа. Имеющийся 
на сегодня набор артефактов представляется достаточно случайным.

Во-вторых, в то же время некоторые особенности имеющегося набора предметов пред-
ставляются показательными. Это отсутствие кобанских браслетов доскифского периода. 
Кроме того, это наличие заметной серии предметов, связанных по своему происхожде-
нию с Нижним Поволжьем, с культурами савроматского круга. При этом кобанских древ-
ностей «классической» эпохи в общей выборке представлено явно немного. Возможно, 
данные особенности обусловлены характером тех памятников, которые были разрушены 
до (и для) приношения даров в святилище. 

30 В описи под № 2527, П.XVII значится «Бусы синие, грубой работы, мутные», под № 2980, И.XV — 
«Бисер разноцветный». — Примеч. ред.

31 В описи проходит как «Древки стрел».
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З. Х. Албегова (Царикаева)

Предметы «аланского времени» из святилища Реком 
(по материалам исследований Е.Г. Пчелиной 1936 г.)

Большинство находок, обнаруженных в ходе реставрационных работ на территории 
святилища Реком в 1936 г., относится к XIV–XIX вв., однако среди них были встречены 
вещи более раннего времени, начиная с единичных предметов эпохи средней бронзы1. 
Полученный массив данных требует пристального внимания и изучения. 

В свое время наличие древних предметов среди рекомских приношений было вос-
принято учеными как убедительный аргумент в пользу гипотезы о глубокой древности 
святилища, как минимум со времени бытования кобанской культуры, и о возведении 
более позднего христианского храма на месте старых языческих святилищ2.

Важную роль в понимании времени появления святилища сыграло комплексное 
исследование В. А. Кузнецова, в котором он привлек данные археологии, фольклора, гля-
циологии и лихенометрии3. Четко выстроенная автором система доказательств приводит 
к убедительному выводу, что святилище возникло в XIV–XV вв. Закономерно следующее 
из данного вывода заключение, что найденные в Рекоме древние предметы использованы 
вторично, В. А. Кузнецов подкрепляет свидетельством русского географа Н. Я. Динника. 
Последний комментирует попадание, в частности, произведений бронзового века на 
территорию святилища как поздние приношения осетин: «<...> осетины сами разры-
вают курганы и часть найденных вещей относят в Реком»4. Ограбление древних могил 
приобрело размах с последней трети XIX в. и было напрямую связано с возможностью 
заработать на интересе к археологическим предметам коллекционеров и исследователей, 
однако некоторые предметы жертвовались святилищу, возможно, как дань усопшим, чьи 
могилы были потревожены.

В данной статье рассматриваются предметы «аланского времени», собранные Е. Г. Пче-
линой в ходе работ 1936 г. Действительно, среди этих предметов представлены вещи, 
характерные для комплексов погребального инвентаря населения Кавказа VI–XII вв., 
в том числе и носителей аланской культуры: фибулы, пряжки, зеркала, амулеты, туалет-
ные наборы, украшения, монеты. Источником для предлагаемого исследования стала 
полевая опись Е. Г. Пчелиной. Сопоставления описи с коллекцией, хранящейся в На-
циональном музее РСО-Алания не производилось, в связи с чем дать исчерпывающую 

1 Кореневский С. Н. Т и У-образные булавки в эпоху средней бронзы Большого Кавказа и Предкавка-
зья // Этнокультурные проблемы бронзового века Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1986. С. 15; 
Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ, 1990. С. 12.

2 Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. С. 169; Скитский Б. В. Очерки по истории 
осетинского народа с древнейших времен до 1867 года. Владикавказ, 2009. С. 120; и др. Эволю-
ция взглядов на датировку Рекома обстоятельно изложена в обобщающей работе В. А. Кузнецова: 
 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. С. 28–35.

3 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта...
4 Динник Н. Я. Осетия и верховья Риона // Записки Кавказского отдела Императорского Русского гео-

графического общества. Кн. 13, вып. 1. Тифлис, 1884. С. 54; Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. 
С. 29.

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.byv2-4471
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оценку количества указанных категорий вещей и их типов не представляется возможным. 
Вполне вероятно, что среди рекомских находок представлены и другие категории. На-
пример, специальное исследование требуется для массовых находок: бус, бубенчиков, 
стрел. Читателю предлагается предварительный беглый обзор предметов по доступным 
изображениям. 

Предметы были сконцентрированы внутри ограды Рекома, в юго-западном углу 
двора, в основном у южной и юго-западной стен ограды, а также внутри святилища: 
у порога, в прирубе и собственно в святилище, опять же в юго-западном углу (рис. 1). 
Видимо, приношения у стен ограды делались людьми, не заходившими в силу запре-
тов в ее пределы. Вместе с тем жертвователи старались положить вещь ближе ко входу 
в святилище. 

Фибулы. Согласно описи, на территории Рекома было выявлено 22  фибулы. По 
имеющимся фотографиям относительно хорошо поддаются определению Т-образные 
шарнирные фибулы с дуговидной спинкой, тремя кнопками у расширяющейся головки, 
плоской короткой заоваленной или ромбической ножкой, коротким пластинчатым при-
емником. По классификации А. К. Амброза они относятся к серии II группы 195. Удалось 
идентифицировать пять подобных фибул (рис. 1; 2, 1–5); возможно, к ним относятся еще 
две не очень удачно сфотографированные находки № 3416 и 11071 (по полевой описи).

5 Амброз А. К. Фибулы юга европейской части СССР II в. до н. э. — IV в. н. э. // Свод археологических 
источников. Вып. Д1-30. М., 1966. С. 75, табл. 13, 9.

Рис. 12. План святилища Реком с плана 1936 г. Е. Г. Пчелиной с нанесением находок, 
относящихся ко времени распространения аланской культуры.  

Номера соответствуют номерам на рис. 2: 1–8 — фибулы; 9 — накладка;  
10–12 — пряжки; 13 — копоушка; 14 — перстень; 15–18 — зеркала; 19–23 — амулеты.  

9, 12 и 13 нанесены приблизительно («прируб» Рекома, подъемный материал)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
– монеты  (с – сасанидские,  

 а – аббасидские)
–  зеркала
–  Т-образные шарнирные 

фибулы
– пружинные фибулы
– амулеты
– треугольные пряжки
– пряжка
– копоушка
– накладка
– перстень
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Рис. 12. Находки «аланского времени» из святилища Реком.  
Сквозные номера (1–23) соответствуют номерам на плане, рис. 1.  

Рядом с предметами даны номера по полевой описи Е. Г. Пчелиной.  
Фото из описи, без масштаба
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Основная масса опубликованных фибул этого типа на сегодняшний день происходит 
с территории Центрального Кавказа. Время их бытования — VI–VIII вв., пик распро-
странения приходится на вторую половину VII – VIII в., некоторые экземпляры могут 
«заходить» в IX в.6 

Ближайшие к Рекому места отраженных в литературе дореволюционных находок 
фибул связаны с могильниками Чми, Балта, Рутха, Кумбулта7. П. С. Уварова, описывая 
могильник Чми, с горечью писала: «<...> откопано 150 катакомб, из которых 36 профессо-
ром Самоквасовым, а остальные местными жителями»8. Судьба ряда других могильников 
Осетии схожа с судьбой Чми и служит иллюстрацией к тому, что подобные вещи оказы-
вались в руках местного населения и попадали в Реком из разрушенных погребений, 
расположенных в ближайших ущельях.

Две фибулы (рис. 1; 2, 6–7) относятся к двучленным пружинным фибулам с бронзовым 
корпусом, с широким кольцом для крепления оси пружины, железной пружиной и иглой. 
Тетива пропущена под шейку фибулы (нижняя тетива). Спинка сужается к ножке, с ко-
ротким сплошным пластинчатым приемником и завитком на его конце. Передний конец 
корпуса расплющен и загнут в кольцо, в котором закреплена ось. Фибулы Т-образные. 
Единичные экземпляры подобных фибул, по мнению И. О. Гавритухина, появляются 
на Северном Кавказе в VI в., в VII в. их количество резко увеличивается, бытуют они 
и в VIII в.; пока неясно, «заходят» ли они в IX в.9 

Одна фибула (рис. 1; 2, 8) относится к двучленным прогнутым подвязным пружинным 
Т-образным фибулам с ленточным корпусом равномерной ширины и кольцом для оси 
пружины. Дужка обмотана проволокой или украшена рифлением, имитирующим об-
мотку. А. К. Амброз называл эти фибулы раннесредневековыми кавказскими и относил 
к группе 16, подгруппе 3 серии I своей классификации10. Ближайшие в территориальном 
смысле аналогии из дореволюционных раскопок происходят из Рутхи11. Подобные фибу-
лы бытуют с гуннского времени до первой трети VII вв.12

Фибулы-броши, накладки Ж/Х-образные, или четырехрогие. К ним относится золо-
ченая накладка со вставками из красного стекла, обрамленная «катушечной» зернью 
(рис. 1; 2, 9). Из всех подобных изделий Предкавказья экземпляру из Рекома наиболее 
близка находка из Чегема13. Представляется, что они могут относиться к прототипам на-
ходок из катакомб № 16, 89, 122 Мокрой Балки второй половины VI — первой трети VII в., 
выполненных в традиции, выделенной И. О. Гавритухиным как кисловодская школа 

 6 Гавритухин И. О., Малашев В. Ю. Перспективы изучения хронологии раннесредневековых древностей 
Кисловодской котловины // Культуры Евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. 
(вопросы хронологии) : материалы II Международной археологической конференции, 17–20 ноября 
1997 г., Самара. Самара, 1998. С. 64, 67, 80; Успенский П. С., Албегова (Царикаева) З. Х.-М. Древности 
Центрального Кавказа VII–XIII вв. (по материалам Даргавского могильника). М., 2021. С. 41–42.

 7 Гавритухин И. О. Фибулы могильника Мамисондон в контексте кавказских находок (Приложение 
№ 6) // З. Х. Албегова, Л. И. Верещинский-Бабайлов. Раннесредневековый могильник Мамисондон: 
результаты охранных археологических исследований 2007–2008 гг. в зоне строительства водохрани-
лища Зарамагских ГЭС. М., 2010. (Материалы охранных археологических исследований / ИА РАН ; 
т. 11). С. 423; Материалы по археологии Кавказа. Вып. 8. М., 1900. Табл. CIV, 9; табл. LXXXVIII, 13.

 8 Материалы по археологии Кавказа... С. 111.
 9 Гавритухин И. О., Малашев В. Ю. Перспективы изучения... С. 64, 67, 68, 81, рис. 8, 27; Гавритухин И. О. 

Фибула из раскопок А. Г. Атавина в Фанагории в 1989 г. // Древности Юга России: памяти А. Г. Ата-
вина. М., 2008. С. 364–365.

10 Амброз А. К. Фибулы... С. 68, табл. 12, 4–6.
11 Материалы по археологии Кавказа... Табл. CIV, 10.
12 Афанасьев Г. Е., Рунич А. П. Мокрая Балка. Вып. 1 : Дневник раскопок. М., 2001. Рис. 107, 4; 131, 6;  

140, 4; Мастыкова А. В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV — 
 середине VI в. н. э. М., 2009. С. 44–45, рис. 15–16.

13 Отчет Императорской археологической комиссии за 1897 год. СПб., 1900. С. 75.



Отдельные
аспекты

археологии
Рекома

 

303

изготовления «геральдических» ременных гарнитур14. Экземпляры из Рекома и Чегема 
выделяются среди указанных аналогий изысканностью, качеством и количеством вставок, 
которыми украшен не только центр (вставка в виде кабошона), но и «рога» накладки 
(плоские вставки). В качестве более отдаленной аналогии можно привести четырех-
угольную накладку с вогнутыми сторонами и вставками из красного стекла IV–V вв. из 
Боспорского некрополя. И. П. Засецкая крайне осторожно предположила его среднеази-
атское происхождение15. Полихромный стиль, в котором выполнена накладка из Рекома, 
сближает ее с предметами V–VI вв. (брошами, накладками, пряжками), производивши-
мися в мастерских Средиземноморья и распространенными в меровингских древностях. 
Предполагается, что мода средиземноморского происхождения распространяется и на 
Кавказ16. И. О. Гавритухин датирует рекомскую накладку в рамках второй половины V – 
VI в., ранней частью этого хронологического отрезка17. Стилистически накладка близка 
пряжке со вставкой на щитке, которая описывается ниже.

Овальнорамчатая пряжка (рис. 1; 2, 10) с подвижным овальным щитком, украшенным 
по краю двумя рядами проволоки с поперечными насечками, обрамляющими овальную 
вставку в виде кабошона, который занимает большую часть щитка. Язычок пряжки фа-
сетированный, с площадкой у места крепления к рамке, заметно огибающий переднюю 
часть рамки. Щиток объединяет эту пряжку с находкой из Цебельды, датированную 
В. Б. Ковалевской V в. (позднее дата была сдвинута в VI в.), из Байтал-Чапкана18, а форма 
язычка и сечение рамки (как представляется) — с пряжками с «легкими», уплощенными 
язычками, специально рассматривавшимися И. О. Гавритухиным19. По сумме призна-
ков И. О. Гавритухин датировал пряжку из Рекома серединой V – серединой (возможно, 
второй половиной) VI в.

Треугольные пряжки с кольцами на концах (рис. 1; 2, 11–12) распространены в погребениях 
Осетии (Балте, Даргавсе, Тарском) во второй половине VIII – IX в.20

Копоушка, ручка которой декорирована крестом (рис. 1; 2, 13), аналогична копоушкам 
из погребений Змейского могильника конца X – XII в.21

14 Афанасьев Г. Е., Рунич А. П. Мокрая Балка... Рис. 28, 5; 99, 9; 109, 13; 141, 8; Ахмедов И. Р. Поясной набор 
с птицевидной накладкой из погребения 14.1949 г. Пашковского могильника № 1 (Приложение 
№ 4) // А. В. Мастыкова, М. М. Казанский, И. А. Сапрыкина. Пашковский могильник № 1 : в 2 т. Т. 2. 
М. ; СПб., 2016. С. 233–242; Гавритухин И. О., Иванов А. Г. Погребение 552 Варнинского могильника 
и некоторые вопросы изучения раннесредневековых культур Поволжья // Пермский мир в раннем 
Средневековье. Ижевск, 1999. С. 99–159; Мастыкова А. В. Женский костюм... С. 33–34.

15 Засецкая  И.  П. Материалы Боспорского Некрополя второй половины  IV  — первой полови-
ны V вв. н. э. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. 3. Симферополь, 
1993. С. 50, табл. 20, 68.

16 Ахмедов И. Р. Поясной набор... С. 236; Мастыкова А. В. Женский костюм... С. 35–38, рис. 3, 10; 4, 3; 
Kazanski M., Mastykova A. Le Caucase du Nord et la région méditerranéenne aux 5e–6e siècles. A propos 
de la formation de la civilisation aristocratique barbare // Eurasia Antiqua Zeitschrift für Archäologie 
Eurasiens. Bd. 5. Berlin, 1999. Р. 523–573.

17 Выражаю глубокую признательность И. О. Гавритухину за консультации и помощь, оказанную 
в датировках ряда предметов, а также за возможность ознакомиться с неопубликованной работой.

18 Ковалевская В. Б. 1) Поясные наборы Евразии IV–IX вв. Пряжки // Свод археологических источни-
ков. Вып. Е1-2. М., 1979. С. 19, табл. IV, 3; 2) Северокавказские древности // Степи Евразии в эпоху 
Средневековья. М., 1981. (Археология СССР). Табл. 60, 18, 30.

19 Gavritukhin I. Belt sets from Alanic graves: Chronology and cultural links // A. B. Belinskij, H. Härke. Ritual, 
society and population at Klin-Yar (North Caucasus): Excavations 1994−1996 in the Iron Age to early medieval 
cemetery. Bonn, 2018. Р. 50–52; Гавритухин И. О. Эволюция «геральдических» ременных гарнитур 
Кисловодской котловины // Плиска-Преслав. Т. 14. София (в печати). Раздел 5.1, табл. 19, 20.

20 Дзаттиаты Р. Г. О треугольных наконечниках и пряжках из аланских могильников // Известия 
СОИГСИ. 2010. Вып. 4 (43). Табл. 1, 7–14.

21 См., напр.: Бакушев М. А., Леонтьева А. С. Змейский катакомбный могильник. Материалы раскопок 
2013–2014 гг. : в 2 т. Т. 2 : Иллюстрации. М., 2020. Рис. 149, 22, 26; 9, 11–17.
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Перстень с четырьмя крапанами (рис. 1; 2, 14) относится к типу перстней, которые на-
ходились на пике популярности на территории Центрального Кавказа в IX — середине 
X в.22, но распространены были на гораздо более широкой территории.
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земплярами: зеркало неорнаментированное (рис. 2, 15); зеркало, декорированное лома-
ной линией, образующей семилучевую звезду, и концентрической окружностью вокруг 
петельки (рис. 2, 16); зеркало, украшенное четырьмя двойными дугами, образующими 
крест (рис. 2, 18); зеркало, орнаментированное шестью сдвоенными дугами по краю, 
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Если сравнивать зеркала Рекома с находками с территории Осетии, то они тяготеют 
к периоду VIII–XII вв. Зеркала с семилучевой звездой распространены с эпохи Великого 
переселения народов. В катакомбах Даргавса (одного из опорных могильников горной 
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зеркала имеют широкую дату, но если апеллировать к тому же Даргавсу, то подобное 
зеркало здесь единично и датируется XI–XII вв.26
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культуры периода раннего Средневековья27. Среди наиболее популярных оберегов 
можно назвать зафиксированные среди предметов из Рекома колесовидные подвески 
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земпляры «заходят» в VII в.28 Так же датируются и кольца с птичьими головками29. 
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Амулет, который Е. Г. Пчелина назвала «головой медузы» (рис. 1; 2, 23), является полной 
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Монеты. Среди находок были несколько монет периода раннего Средневековья32. 
В списке монет, определенных профессором А. А. Быковым в 1937 г., фигурируют три под-
робно не описанные серебряные сасанидские монеты и один аббасидский серебряный 

22 Успенский П. С., Албегова (Царикаева) З. Х.-М. Древности... С. 103–104, рис. 85, 19; 86.
23 Там же... С. 88, рис. 70, 4–8.
24 Там же. С. 90, рис. 72, 5, 7.
25 См., напр.: Бакушев М. А., Леонтьева А. С. Змейский катакомбный могильник... Рис. 142, 11, 30.
26 Успенский П. С., Албегова (Царикаева) З. Х.-М. Древности... Рис. 69, 1.
27 Ковалевская В. Б. Хронология древностей северокавказских алан // Аланы: история и культура. Вла-

дикавказ, 1995. (Alanica-III.) С. 123–183.
1128 Ковалевская  В.  Б., Албегова  З.  Х. Раннесредневековые колесовидные амулеты Юга России  // Тру-

ды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Великий Новгород — Старая Русса : в 2 т. 
Т. II. СПб. ; М. ; Великий Новгород, 2011. С. 50–51.

29 Ковалевская В. Б. Хронология древностей... С. 140.
30 Албегова (Царикаева) З. Х., Ковалевская В. Б. Кольцевидные амулеты раннего Средневековья // Краткие 

сообщения Института археологии. 2012. № 226. С. 109–122.
31 Ростунов В. Л. Отчет о раскопках 1983 г. в Кировском и Пригородном районах СО АССР : в 2 ч. Ч. 1 : 

Отчет о раскопках Змейского катакомбного могильника в Кировском районе СО АССР. 1983 // Архив 
ИА РАН. Д. Р-1, № 11371. Рис. 117, 7.

32 Перечень монет приводится в статье И. В. Тункиной в настоящем издании.

дирхем, чекана Васита33. Следует обратить внимание, что концентрация монетных на-
ходок зафиксирована в катакомбном могильнике Чми, расположенном у важного транс-
кавказского прохода — Дарьяльского ущелья. Концентрация монетных находок говорит 
о контроле местного населения над этим проходом в период раннего Средневековья.

Если рассматривать планиграфию монетных находок Рекома, то все три сасанидские 
монеты находились у порога святилища, судя по плану, с его внутренней и внешней 
сторон (в квадратах О/10 и Н/10). В то же время российские (250 экз.) и канадские (2 экз.) 
монеты второй половины XIX — первой трети XX в. были выявлены под досками юж-
ной стены святилища. Более ранние грузинские, иранские, ордынские, трапезундские, 
турецкие, ширванские монеты, русский брактеат (151 экз., определения проводились 
Е. А. Пахомовым), если в описи нет никакой ошибки34, лежали к западу от святилища, пе-
ред его фасадом. Там же лежал аббасидский дирхем. Две российские монеты 1901 и 1915 гг. 
найдены внутри постройки в квадрате О/9. Причем завернуты они были в обрывки газет 
советского времени35.

Если существует связь между локализацией денежных приношений XV–XVIII вв. 
(перед фасадом святилища) и второй половины XIX — первой трети XX в. (у южной сте-
ны и в святилище), то монеты «аланского времени» тяготеют ко второй, более поздней, 
группе. Этот факт может быть косвенным доказательством их попадания в Реком не ранее 
второй половины XIX в. 

33 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 712. Л. 194, № 1–3, 7. Cм. Ч. II, с. 288 настоящего издания.
34 Следует отметить, что опись этих монет подписана Е. Г. Пчелиной как «Список монет по дневнику 

раскопок № 11088 по раскопочной сетке ИК.VII/105». Логично было бы предположить, что сборы 
монет происходили в квадратах И/7 и К/7. Вместе с тем такая же локализация (И-К-VII) дана и для 
сасанидских, аббасидских, хорезмийских, непонятных монет, определявшихся А. А. Быковым. 
Причем в графах, где обозначены координаты последних, эта локализация приводится лишь для 
двух из девяти монет, остальные экземпляры происходят из других квадратов (НО/10, КЛ/12, О/12). 
Поэтому нельзя исключить ошибки.

35 Обращает на себя внимание отсутствие монет первой половины XIX в. Несмотря на то, что бум 
разорения могил совпадает с возобновлением принесения монетных пожертвований, вряд ли эти 
два явления связаны напрямую. Но возможно, что среди принесенных денег были в том числе 
и деньги, полученные за продажу археологических предметов.
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А. В. Дарчиев

Бронзовые колокола из осетинских святилищ 
в материалах Е. Г. Пчелиной

В фонде Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН сохранилось несколько вариантов статьи, посвя-
щенной старинным бронзовым колоколам из осетинских святилищ.

Первый вариант представляет собой машинописный текст на 18 листах под назва-
нием «Доклад Е. Г. Пчелиной “К вопросу об осетино-грузинских отношениях в XVII в. 
Бронзовые колокола из святилищ Реком и Дзвгис”». Рукописная помета Е. Г. Пчелиной 
на отдельном листе поясняет, что доклад прочитан ею в мае 1946 г. в Северо-Осетинском 
научно-исследовательском институте в г. Дзауджикау (ныне Владикавказ). К тексту прило-
жены материалы прений по докладу, состоящие из одного лишь выступления профессора 
Б. В. Скитского1. Сведения об этом научном мероприятии, как и сам текст доклада, веро-
ятно, должны были отложиться в архиве Северо-Осетинского научно-исследовательского 
института, однако обнаружить их пока не удалось. 

Второй вариант под названием «К истории осетино-грузинских взаимоотношений. 
I. Колокола с грузинскими дарственными надписями из осетинских святилищ» пред-
ставляет собой текст вышеупомянутого доклада, переработанный в статью. Сохранились 
его рукописный черновик2 и три машинописных экземпляра3. Место и время написания 
указаны самим автором на первых страницах двух экземпляров: «Сталинир, 1951 г.»4 Ма-
шинописный текст экземпляров полностью совпадает, вплоть до пропущенных в одних 
и тех же местах (или, напротив, лишних) пробелов, переносов и знаков препинания. 
Судя по всему, они напечатаны одновременно на одной печатной машинке при помо-
щи копировальной бумаги. Отличия между ними состоят лишь в рукописных заметках 
и исправлениях, сделанных рецензентами и самим автором. 

Третий вариант имеет такое же, как и у второго, название, дополненное надписью, 
сделанной черным карандашом: «Глава VI. Один из экскурсов из главы VI по предметам, 
найденным при раскопках Рекома»5. Это текст той же самой статьи 1951 г., но оформлен-
ный как приложение к докторской диссертации Е. Г. Пчелиной. Данный вариант при 
совпадении в целом по структуре и содержанию с предыдущими, несомненно, напечатан 
позднее. Здесь учтены исправления и дополнения, сделанные в машинописных копиях 
второго варианта, а также заметны более тщательная вычитка и некоторые текстуальные 
изменения. Кроме того, третий вариант содержит рукописные карандашные пометы 
исследовательницы, важные по содержанию и имеющие значение для датировки данного 
этапа работы над рукописью.

Предметом исследования Е.  Г.  Пчелиной стали хранившиеся в  осетинских свя-
тилищах Реком и Дзвгисы-дзуар два бронзовых колокола с грузинскими надписями, 

1 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 778. Л. 24–26.
2 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 1–17.
3 Там же. Л. 19–36, 40, 46, 69, 88, 108, 109, 130–141, 144–156.
4 Там же. Л. 40, 141.
5 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 67–83.
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свидетельствующими, что дарителем их был грузинский царь Георгий XI, правивший 
с перерывами с 1676 по 1709 г. В XIX — начале XX в. жертвенные предметы из осетинских 
святилищ безудержно расхищались туристами, поэтому хранители святилищ спрятали 
колокола как наиболее ценные реликвии, и долгое время никто не знал об их местонахож-
дении. Обнаружить колокола удалось только благодаря усилиям Е. Г. Пчелиной, к которой 
местные жители испытывали большое уважение и доверие6. В настоящее время они на-
ходятся в Национальном музее РСО-Алания (рис. 1, 2), и этим мы обязаны Е. Г. Пчелиной7.

Е. Г. Пчелина приводит подробное внешнее описание рекомовского колокола (рис. 1, 2) 
и его весьма точные обмеры8. Изучив всю предшествующую литературу, посвященную 
колоколу из Рекома, Е. Г. Пчелина предложила более точное прочтение его надписи: «Мы, 
Багратион, государя великого царя Шанаваза сын, царь Георгий, пожертвовал колокол 
отцу святому, молящемуся о земле осетинской Дигории и Двалетии, за наше здравие, 
нашу победу и удачливость и царства нашего преуспевание. Кроникон 368» (соответствует 
1680 г.)9. В первом варианте статьи (т. е. в докладе 1946 г.) Е. Г. Пчелина пишет, что надпись 

6 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 778. Л. 9–10.
7 Калоев Б. А. Е. Г. Пчелина — ученый-кавказовед // Этнографическое обозрение. 2004. № 3. С. 101.
8 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 45.
9 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 45.

Рис. 1. Бронзовый колокол из святилища Реком.  
© Национальный музей РСО-Алания

Рис. 2. Бронзовый колокол из святилища Дзвгисы-дзуар.  
© Национальный музей РСО-Алания
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читается легко, хотя она и не специалист по грузинской палеографии10. Отсюда может 
сложиться впечатление, будто перевод этой надписи — дело простое и посильное любому 
владеющему грузинским языком. Однако если мы обратимся к материалам, собранным 
Е. Г. Пчелиной при подготовке статьи, то обнаружим множество выписок из специальной 
литературы по грузинскому письму и летоисчислению11. Как видно, при переводе гру-
зинского текста XVII в. Е. Г. Пчелина провела большую и кропотливую научную работу, 
хотя и скромно называет себя «только умеющей читать по-грузински»12. 

Что касается колокола из Дзвгисы-дзуара, то Е. Г. Пчелиной во время написания статьи 
он был недоступен, и она пользовалась калькой, снятой с его надписи И. П. Щеблыки-
ным и Л. П. Семеновым в 1928 г. Перевод этой надписи на русский язык, выполненный 
академиком А. Г. Шанидзе, гласит: «Мы, государь Грузии, царь царей, господин Георгий, 
в корониконе 371 пожертвовали колокол сей тебе, святому Георгию Зиблисскому для на-
шего успеха»13. Короникон 371-й соответствует 1683 году.

Согласно Е. Г. Пчелиной, надписи на колоколах свидетельствуют о связях между 
главами сильных осетинских родов и грузинским царем Георгием XI. Для того чтобы 
полнее раскрыть характер и содержание этих связей, исследовательница предпринимает 
экскурс в историю Грузии периода царствования Георгия XI. Как известно, в то время 
Восточная Грузия (Месхетия, Кахетия, а также Карталиния, которой правил Георгий XI) 
находилась под властью Персии, а западная часть (Имеретия, Мегрелия, Гурия) — под 
властью Османской империи. Картлийские цари не являлись полновластными прави-
телями, завися во всем, в том числе в вопросах вероисповедания, от персидского шаха. 
Для получения престола грузинские цари вынужденно принимали ислам и новое му-
сульманское имя. Так, после принятия ислама отец Георгия, Вахтанг V, стал именоваться 
Шахнавазом I, а Георгий XI — Шахнавазом II, хотя в персидской и арабской литературе 
он более известен под именем Горгин-хан. Георгий XI продолжил начатый еще его отцом 
Вахтангом V курс на объединение всех грузинских земель, что не могло не привести 
к напряженности в отношениях с персидским шахом. В борьбе за единство страны Геор-
гий XI, как полагает Е. Г. Пчелина, опирался на поддержку осетинских родовых дружин, 
о чем свидетельствуют колокола с его дарственными надписями из Рекома и Дзивгиса. 
Кроме того, когда Георгий XI лишился картлийского престола, он вместе со своим братом 
Арчилом нашел убежище в Осетии14. 

Справедливо оценивая надписи на колоколах как свидетельство дружественных 
осетино-грузинских отношений в последней трети XVII в., Е. Г. Пчелина тем не менее 
делает на основе этих надписей выводы, нуждающиеся в некотором уточнении. 

Поскольку Реком находится в Алагирском ущелье и является главным святилищем 
рода Царазоновых, потомков легендарного осетинского царя Ос-Багатара, постольку 
Е. Г. Пчелина полагает, что Георгию помогали именно царазоновские дружины из Уал-
ладжыра (Алагирского ущелья)15. Данный вывод не представляется нам очевидным, так 
как Реком почитали во всей Осетии и даже у соседних народов. Колокол же, принесен-
ный в дар известному святилищу, прежде всего свидетельствует о желании заручиться 
поддержкой вышних сил, а не человеческих. Тот факт, что второй колокол преподнесен 
Георгием XI святилищу Дзвгисы-дзуар в другом осетинском ущелье — Куртатинском, 
не относящимся к владениям Царазоновых, также противоречит выводу Е. Г. Пчелиной.  
Необходимо отметить, что дарение храмам церковной утвари — обычная практика 
христианских правителей. Известны дары Георгия XI и другим церквям, при этом 

10 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 778. Л. 10.
11 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 49–68.
12 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 778. Л. 10.
13 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779. Л. 108.
14 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 72–77.
15 Там же. Л. 81.
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сравнение показывает, что надпись на колоколе из Рекома практически стандартная 
и содержит, как и в ряде других случаев, просьбу, касающуюся собственно грузинского 
правителя. Кроме того, следует иметь в виду еще одно немаловажное обстоятельство. 
Если надпись на колоколе из Дзвгисы-дзуара содержит название этого храма, то 
в надписи на колоколе из Рекома такого же ясного подтверждения принадлежности 
нет, т. е. название «Реком» в ней отсутствует. Грузинский историк Ираклий Бакрадзе 
высказал предположение (в письме), что в надписи рекомского колокола «Мама Цмин-
да» (მამაწმინდა), обычно переводимое как «отец святой», это собственно название 
церкви16. По мнению учёного, это расположенная недалеко от современного селения 
Глола (историческая область Рача) церковь Мама Цминда, о развалинах которой есть 
упоминание у П. С. Уваровой17.

«Из сообщений грузинской летописи, — пишет Е. Г. Пчелина, — неизвестно, в каких 
именно местах Осетии укрывались от своих врагов Георгий XI и Арчил. Там сказано только, 
что они проникали в Осетию через Рачу. Нахождение же в Осетии двух колоколов с дар-
ственными надписями Георгия XI уточняет их местопребывание именно в Алагирском 
и Куртатинском ущельях»18. С этим выводом трудно согласиться. Вахушти Багратиони 
ясно указывает на то, что Арчил и его дети укрывались в Дигории и Двалетии19. Укрыва-
ние Арчила в Дигории подтверждается и «Перепиской грузинских царей с российскими 
государями»: грамота от 6 мая 1690 г. написана Арчилом «в горах  Дигорских»20.

Настойчивое желание видеть единственными союзниками грузинского царя Геор-
гия XI осетин Алагирского ущелья из рода Царазоновых, на наш взгляд, объясняется 
тем, что Е. Г. Пчелина находилась под сильным влиянием гипотезы о выдающейся исто-
рической роли осетинских правителей из этого рода и потому пыталась обнаружить 
следы былого величия Царазоновых даже там, где таковые отсутствуют. 

Поскольку дарителем колоколов надписи называют Георгия  XI, большую часть 
статьи Е. Г. Пчелина посвятила описанию деятельности этого грузинского правителя. 
Справедливо считая Георгия XI борцом за единство и независимость Грузии, иссле-
довательница приходит к выводам, которые, как нам представляется, также требуют 
некоторой корректировки. 

По утверждению Е. Г. Пчелиной, в своих попытках воссоединить Грузию Георгий XI 
ориентировался на Москву и всячески старался получить ее поддержку. «Перед Грузией 
XVII века, — пишет Е. Г. Пчелина, — являющейся котлом кипящих страстей, стала во 
имя спасения родины трудно разрешимая дилемма: латинизироваться, отдавшись под 
защиту римского папы, засылавшего в Грузию своих послов, ждать сомнительной помо-
щи православной Руси, или же пойти по линии наименьшего сопротивления и принять 
мусульманство. Георгий XI попытался собрать Грузию во единое целое, свергнуть иго 
Персии и отдаться под защиту Руси»21. В докладе 1946 г. эта мысль выражена в еще бо-
лее решительных формулировках (несколько смягченных в поздних вариантах статьи): 
Георгий XI погиб «за свою ориентацию на Москву»22, отдал «всю свою жизнь идее свер-
жения персидского ига и получения самостоятельности Грузии путем воссоединения ее 

16 Выражаю признательность И. Бакрадзе за это ценное наблюдение, а также за выполненное по 
моей просьбе точное воспроизведение грузинского текста надписи на колоколе из Рекома и его 
корректный перевод на русский язык.

17 Уварова П. С. Кавказ: Рача, Горийский уезд, горы Осетии, Пшавия, Хевсуретия и Сванетия. Путевые 
заметки. Ч. 3. М., 1904. С. 20.

18 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 81.
19 Вахушти Багратиони. История царства Грузинского / пер., предисл., словарь и указ. Н. Т. Накашидзе. 

Тбилиси, 1976. С. 82, 257, 262, 265, 308.
20 Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1639 г. по 1770 г. 

СПб., 1861. С. 129.
21 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 74.
22 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 778. Л. 6.
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с Россией в качестве союзного ей государства»23. На чем исследовательница основывает 
подобные утверждения?

В  1687  г. персидский шах Сулейман  I  лишил Георгия  XI картлийского престола. 
Е.  Г.  Пчелина видит в  этих событиях московский след: «В  1687  г. от каталикоса (так 
в оригинале. — А. Д.) Николоза было отправлено его второе послание в Москву, адре-
сованное к русскому патриарху Иоакиму, переполнившее меру терпения персидского 
шаха Солимана, который в 1688 г. низложил Георгия XI с престола»24. Однако подобная 
трактовка не находит подтверждения. В 1688 г. Георгий XI попытался захватить Кахе-
тию и изгнать персидского наместника. Именно за эти действия разгневанный шах 
Сулейман I низложил Георгия XI и утвердил на картлийском престоле его соперника 
Ираклия I (в мусульманстве — Назар-Алихан)25, а вовсе не из-за письма, написанного 
к тому же не Георгием XI, а католикосом Николаем. 

Последовавшая затяжная междоусобица и безуспешные попытки вернуть Карталинию 
привели к тому, что в 1691 г. ситуация для Георгия XI стала особенно тяжелой, и он, как 
пишет Е. Г. Пчелина, принял решение удалиться в Россию26. Эти сведения приводятся со 
ссылкой на очерк Франциска Плоена, опубликованного в упомянутой выше «Переписке 
грузинских царей с российскими государями»27. Неудовлетворительное качество работы 
Ф. Плоена отмечалось уже в конце XIX в.: историк С. А. Белокуров писал, что много-
численные ошибки, «показывающие полнейшее невежество г. Ф. Плоена, встречаются 
почти на каждой странице его очерка»28. К сожалению, ссылаясь на Ф. Плоена, Е. Г. Пче-
лина повторяет одну из допущенных им неточностей. Обратившись к документам, мы 
обнаружим, что речь идет о письме царя Арчила к царям Иоанну Алексеевичу и Петру 
Алексеевичу от 6 мая 1690 г., в котором он сообщает: «Брат мой, царь Гиорги Вахтангович, 
находится в нашей стране; он надеется завоевать опять свое царство; но если ему это не 
удастся и если милость Вашего Величества удостоит его встретить Ваш светлый взор, 
я постараюсь его привезти»29. Как видим, документ свидетельствует не о собственном 
волеизъявлении царя Георгия XI, а лишь о намерении Арчила («я постараюсь») привезти 
Георгия в Москву. Говорить на этом основании о принятом Георгием XI решении в случае 
неудачи уехать в Россию можно лишь при вольной трактовке текста. 

Имея в виду все тот же солидный сборник, Е. Г. Пчелина утверждает, что в перепи-
ске с Москвой Георгий XI «заявлял о своем желании вступить в подданство России»30. 
Точной ссылки исследовательница не приводит, однако в «Переписке грузинских царей 
с российскими государями» нам не удалось обнаружить этому никаких подтверждений. 

Вообще говоря, внимательное изучение сборника писем грузинских царей, на кото-
рый так часто ссылается Е. Г. Пчелина, дает интересные результаты. В сборнике представ-
лены 24 письма грузинских царей и членов их семей российским государям за период 
с 1674 по 1700 г.: три письма царевича Николая, ставшего позднее царем Ираклием I (в му-
сульманстве — Назарали-хан); две грамоты его матери, царицы Елены Леонтьевны; два 
письма имеретинского царя Баграта VI; 14 писем царя Арчила (брата Георгия XI); два 
письма супруги царя Арчила царицы Кетеван; два письма иверского католикоса Николая. 

23 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 778. Л. 22.
24 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 77.
25 Иосселиан П. Исторический взгляд на состояние Грузии под властию царей-магометан. Тифлис, 1849. 

С. 49–50, 113–114.
26 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 78.
27 Плоен Ф. Исторический обзор дипломатических сношений между российскими государями и гру-

зинскими царями и владетелями // Переписка на иностранных языках грузинских царей с россий-
скими государями от 1639 г. по 1770 г. СПб., 1861. С. LXXIII.

28 Белокуров С. А. Материалы, извлеченные из Московского Главного архива Министерства иностран-
ных дел // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. 1888 год. М., 1889. Кн. 3 (146). С. CXIX.

29 Переписка... С. 132.
30 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 75.
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Но при этом нет ни одного письма от Георгия XI, который, как утверждает Е. Г. Пчелина, 
положил свою жизнь за дело воссоединения Грузии с Россией. Чем же объясняется столь 
странное обстоятельство? Георгий XI имел хорошее для своего времени образование 
и вполне мог излагать свои мысли в письменной форме. Может быть, он был противни-
ком эпистолярного жанра? Маловероятно, поскольку письма он все-таки писал, и имя 
одного из адресатов Георгия XI способно многое прояснить в нашем вопросе. 

В 1910 г. вышла в свет известная книга Михаила Тамарашвили «Грузинская церковь 
от ее истоков до наших дней», в которую вошло множество извлеченных автором из 
архивов Ватикана документов, в том числе и письмо картлийского царя Георгия XI 
папе римскому Иннокентию XI. Как выясняется, Георгий всячески старался получить 
поддержку папы римского и европейских правителей в борьбе против турецко-пер-
сидского владычества в Грузии. В письме от 29 апреля 1687 г. Георгий XI признает папу 
Иннокентия XI своим духовным сюзереном и пишет: «Избранный сосуд святости, Со-
кровище и преемник апостолов... понтифик великого города Рима, Благословенный 
Отец и Папа, Иннокентий XI. Мы, слуги Вашего Святейшества, произошли из рода 
царей Багратидов. Благословенный Богом владыка Грузинского царства, Царь царей, 
Мы, Георгий, смиренно целуем Вашу правую руку, святую, царственную, могуществен-
ную, излучающую свет, творящую чудеса и обращающую врагов в бегство. Со страхом, 
уважением и непоколебимой любовью Мы склоняемся к ногам Вашего Святейшества 
и этим письмом открываем Вам тайну нашего сердца... Мы и наше царство подчинены 
персидскому шаху, без разрешения которого мы ничего не можем сделать. Вот почему 
Мы ничего не сделали против Ваших врагов, когда Мы узнали об успехах, достигнутых 
коронованными королями, Вашими сыновьями, над неверными; в противном случае Мы 
могли бы, Вашими молитвами, нанести большой вред врагам христианства и оказать 
много услуг Вашему Святейшеству и таким образом сделать Нас известными царям, 
которые повинуются Вам. Теперь Мы с нашим царством подчиняемся Вам, Мы готовы 
со всем войском Грузии и ждем Ваших приказов»31. 

Приведенные фрагменты письма Георгия XI к римскому папе вкупе с другими фактами 
католического влияния на его близкое окружение32 свидетельствуют о том, что курс на 
воссоединение с Россией, о котором писала Е. Г. Пчелина, не являлся приоритетным 
направлением внешнеполитической деятельности Георгия XI. Взоры грузинского царя 
были устремлены на Запад. Свои просьбы о помощи он обращал к католическому Риму 
и с ним связывал надежды на восстановление независимости Грузии. 

И все же, несмотря на некоторые небесспорные выводы, исследование Е. Г. Пчелиной 
имеет большое значение. Благодаря ее усилиям ценные памятники истории не исчезли 
навсегда, как это случилось со множеством других предметов из осетинских святилищ, 
а сохранены для потомков. Исследовательница верно оценила значение надписей на 
старинных бронзовых колоколах как источников по истории Осетии XVII в., предприняв 
первую и, как это ни парадоксально, единственную на сегодняшний день попытку их 
научного изучения. 

Есть основания полагать, что именно с этой статьей связано внезапное завершение 
научной карьеры Е. Г. Пчелиной. В декабре 1948 г. «для окончания докторской диссерта-
ции на местном материале» Е. Г. Пчелина перешла на работу в Юго-Осетинский науч-
но-исследовательский институт на должность научного сотрудника33. Видимо,  переход 

31 Tamarati  M. L’église Géorgienne des origines jusqu’à nos jours: Avec 104  portraits et reproductions 
de monuments géorgiens, deux cartes géographiques et de nombreux documents inédits. Rome, 1910. 
P. 574–575.

32 Lang D. M. The Last Years of the Georgian Monarchy 1658–1832. New York, 1957. P. 80–81.
33 Блажко А. В., Застрожнова Е. Г. Путь ученого: биография Е. Г. Пчелиной // Археология, этнография 

и языки Кавказа в документальном научном наследии Е. Г. Пчелиной : сб. статей по материалам 
науч. чтений, 17–18 сентября 2019 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2019. (Серия 
«Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки» ; вып. 16). С. 14.
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Е. Г. Пчелиной в Юго-Осетинский НИИ был связан не только с необходимостью заверше-
ния диссертации, но и с подготовкой к ее последующей защите в г. Тбилиси. В то время 
диссертанты из Южной Осетии защищались в Тбилиси, поскольку Юго-Осетинская ав-
тономная область входила в состав Грузии, а Юго-Осетинский НИИ являлся структурным 
подразделением Академии наук Грузинской ССР. 

В  1951  г. один из упомянутых выше экземпляров статьи Е.  Г.  Пчелина отправила 
в Институт истории Академии наук ГССР «для рецензии и напечатания»34. Если защита 
докторской диссертации, как мы полагаем, планировалась в Тбилиси, то совершенно по-
нятно, что для Е. Г. Пчелиной были очень важны и положительная рецензия грузинских 
коллег, и публикация статьи в грузинском научном издании. 27 февраля 1952 г. из Тбилиси 
пришел долгожданный ответ, однако он не принес Е. Г. Пчелиной ничего, кроме разо-
чарования. В рецензии, уместившейся на одной странице, историки Д. В. Гвритишвили 
и Ш. А. Месхия назвали многолетний труд Е. Г. Пчелиной «сказкой», а сделанные ею 
выводы посчитали основанными на «недоразумениях и незнании». Текст завершался 
суровым вердиктом: очерк печатать нельзя35. 

Е. Г. Пчелина была мужественным человеком и написала рецензентам достойный 
ответ, указывая на голословность их оценок36, но вряд ли это могло что-то изменить. 
А через месяц, 1 апреля 1952 г., она вышла на пенсию. Как отмечают А. В. Блажко и Е. Г. За-
строжнова, трудовой стаж позволял сделать это и раньше37, но Е. Г. Пчелина, судя по 
всему, надеялась защитить докторскую диссертацию до выхода на пенсию. Надо полагать, 
история со статьей, получившей отрицательную рецензию, написанную, по определению 
самой Е. Г. Пчелиной, в «высокомерном» тоне, заставила ее реально оценить вероятность 
успешной защиты диссертации в Тбилиси, и потому ее дальнейшее пребывание в долж-
ности научного сотрудника Юго-Осетинского НИИ уже не имело прежнего значения. 

Что касается статьи, то она разделила судьбу большей части научного наследия 
Е. Г. Пчелиной и при жизни автора так и не была опубликована. Б. В. Скитский, знавший 
содержание доклада, прочитанного Е. Г. Пчелиной в 1946 г., привел в своих «Очерках по 
истории осетинского народа» предложенный Е. Г. Пчелиной перевод надписи на колоколе 
из Рекома и повторил основные положения ее доклада38, но не везде с четкой ссылкой на 
автора. С тех пор и до сегодняшнего дня результаты исследования Е. Г. Пчелиной повторя-
ются во многих изданиях, которые, к сожалению, также оставляют читателя в неведении 
о том, кому принадлежит заслуга и сохранения этих памятников, и их первой научной 
интерпретации.

34 СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 1077. Л. 2.
35 Там же.
36 Там же. Л. 4.
37 Блажко А. В., Застрожнова Е. Г. Путь ученого... С. 14.
38 Скитский Б. В. Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен до 1867 года. Дзау-

джикау, 1947. С. 123–124.
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А. В. Газданова

Материалы о святилище Реком  
Г. А. Бонч-Осмоловского и А. А. Миллера  

в собрании Российского этнографического музея

Святилище Реком со времени первого упоминания о нем в конце XVIII в. вплоть до 
настоящего времени продолжает оставаться в орбите исследовательского внимания. 
Однако за все время исследования этого культурного объекта по разным причинам не все 
накопленные материалы были своевременно введены в научный оборот. Таким образом, 
образовались лакуны в истории изучения святилища. В последние несколько лет эта 
проблема стала решаться благодаря публикации рукописных материалов Е. Г. Пчелиной, 
хранящихся в СПбФ АРАН. 

Тем не менее не введенными в научный оборот остаются материалы других исследо-
вателей, которые занимались изучением этого памятника в первой трети ХХ в. Речь идет 
об А. А. Миллере, в частности материалах Северокавказкой археологической экспедиции 
1928 г. под его руководством. О факте этой экспедиции современным исследователям 
известно, но ее материалы опубликованы фрагментарно1. Более ранние материалы, 
собранные Г. А. Бонч-Осмоловским в начале ХХ в., оставались, по-видимому, неизвест-
ными, поскольку его имя никак не фигурирует в работах, связанных с историей изуче-
ния этого памятника2. Однако Е. Н. Студенецкая кратко сообщает об их существовании 
в своей статье, посвященной осетинским коллекциям в собрании Государственного музея 
этнографии народов СССР3.

Поскольку и А. А. Миллер, и Г. А. Бонч-Осмоловский в свое время являлись сотрудни-
ками Этнографического отдела Русского музея4, некоторая часть собранных ими мате-
риалов по святилищу Реком хранится в этом музее. 

Целями настоящей статьи являются, во-первых, уточнение некоторых обстоятельств, 
связанных с изучением святилища Реком Г. А. Бонч-Осмоловским во время поездок 
в Осетию в 1909 и 1910 гг. на основе его сохранившихся полевых записей, а во-вторых — 
характеристика фотоколлекции, сделанной во время экспедиции 1928 г. под руководством 
А. А. Миллера. 

В  1909  и  1910  гг. Северную Осетию, в  том числе святилище Реком, посетил Глеб 
Анатольевич Бонч-Осмоловский  — в  то время 19-летний студент первого курса 
Санкт-Петербургского Императорского университета, естественного отделения, 

1 Дарчиев А. В. 1) О некоторых реликвиях святилища Реком // Вестник Владикавказского НЦ РАН. 2012. 
Т. 12, № 1. С. 4; 2) Из материалов археолого-этнографических экспедиций А. А. Миллера в Северную 
Осетию (1923–1928 гг.) // Известия СОИГСИ. 2017. № 25 (64). С. 173–182.

2 Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. Владикавказ, 1990. С. 8–9; Дарчиев А. В. О некоторых релик-
виях... С. 4.

3 Студенецкая Е. Н. Осетины в Музее этнографии народов СССР (собирательская и экспозиционная 
работа 1906–1983 гг.) // Археология и традиционная этнография Северной Осетии. Орджоникидзе, 
1985. С. 152, 166.

4 С 1934 г. — Государственный музей этнографии, с 1948 г. — Государственный музей этнографии 
народов СССР, с 1992 г. — Российский этнографический музей.

DOI: 10.25990/archiveras.pchelina.7qn5-eq92
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физико-математического факультета5. Перед тем как дать оценку его деятельности, свя-
занной с изучением этого святилища, следует вкратце обрисовать то, что, собственно, 
привело молодого человека в Осетию, а затем и в Реком.

Исследователи его творческого наследия, биографы6 пишут о том, что молодого че-
ловека в тот период интересовала Хевсурия — один из труднодоступных районов Кав-
каза, что также подтверждается и записями, сделанными им самим в полевом дневнике 
1909–1911 гг.7 Один из путей, ведущих туда, пролегал через Северную Осетию. На основе 
сделанных Г. А. Бонч-Осмоловским в 1909 г. путевых записей можно частично просле-
дить, как пролегал этот путь. Начинается он с двух селений в Алагирском ущелье — 
Нузал и Цей. Далее исследователь делает заметки, находясь в селениях Зарамаг и Тиб, 
расположенных в Туалгоме. Затем, через селение Лья, преодолев перевал, он попадает 
в Трусовское ущелье и уже оттуда, наконец, оказывается в Хевсуретии, в селении Тепь. 
Поскольку Г. А. Бонч-Осмоловский не ставил дат в своем дневнике, нам неизвестны ни 
время года, ни длительность его пребывания в Осетии. Можно только предположить, что 
ввиду погодных условий такую поездку он, скорее всего, мог совершить в промежутке 
между поздней весной и летом. 

Несмотря на то, что Осетия не была основной целью предпринятой Г.  А.  Бонч- 
Осмоловским поездки, он, с  присущей ему внимательностью, согласно пунктам 
программы исследования8, составленной совместно с В. В. Богдановым9, записывал 
сведения о праздниках, семейном укладе, святилищах. Эти записи ценны не только 
своей синхронностью во времени, но и тем, что они дополняют сформированный самим 
исследователем фотографический и вещевой материал. 

В записях 1909 г., касающихся Осетии, фигурируют два святилища — Сиден (Сидан) 
и Реком. Интересующему нас святилищу Реком отведена одна страничка дневника 
Г. А. Бонч- Осмоловского. Приведем эту запись целиком: «Реком. Здание с двумя комна-
тами. В меньшую снаружи и из нее в большую двери окованные железом и такими же 
украшениями. Снаружи висят три колокола. Один с грузинской надписью: “В Туалетию 
подарил этот колокол царь грузинский Георг в 16 <...> веке”. Все стены завалены турьими, 
оленьими и козлиными рогами. Внутри в шкапах [?] по слухам спрятаны шлем Оссы- 
Богатыря. На столе [?] масса стрел и др. железных обломков. Тут же имеется обрубок 
дерева + постава [?] для иконы с резьбою на ней. Вырезан крест. Во второй комнате 
различные знамена и обрывки шелковых риз»10. Этой записью о святилище ограничи-
вается Г. А. Бонч- Осмоловский в 1909 г. 

В 1910 г. исследователь отправляется в следующую поездку на Кавказ, снова в Хевсу-
рию через Осетию, и продолжает вести путевые записи в этом же блокноте. Поскольку 
во время этой поездки он ставил даты, то нам точно известно, что в Осетии он находился 
с 27 мая по 15 июня11. Маршрут был тем же, что и в 1909 г. Относительно святилища 
Реком из дневника известно, что Г. А. Бонч-Осмоловский посетил его 2 июня. В дневнике 
это посещение освещено так: «Потом был около Рекома — древнего святилища осетин, 
с массой древностей внутри в запертых шкапах. И бы с удовольствием забрался туда, 

 5 Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский (22 октября (4 ноября по новому стилю) 1890 — 1 ноября 
1943) — этнограф и археолог, специалист в области палеолита Крыма. В рассматриваемые годы 
Г. А. Бонч-Осмоловский еще не был сотрудником ЭО РМ. Им он стал позже, в 1922 г.

 6 Платонова Н. И. Г. А. Бонч-Осмоловский. Этапы творческой биографии // Санкт-Петербург и отече-
ственная археология: Историографические очерки. СПб., 1995. (Труды семинара «Проблемы истории 
и историографии археологической науки» ; вып. 1). С. 121–144.

 7 АРЭМ. Ф. 6. НТО (научно-техническая обработка).
 8 Там же.
 9 Сластникова  Л.  А. Бонч-Осмоловский Глеб Анатольевич [Электронный ресурс]. URL: https://

ethnomuseum.ru/kollekcii/sobirateli/bonch-osmolovskij-gleb-anatolevich/ (дата обращения: 20.09.2024).
10 АРЭМ Ф. 6. НТО (научно-техническая обработка).
11 Там же.
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но мой спутник отсоветовал это делать. “Лучше не затрагивать их религиозного чувства”. 
Я согласился с ним»12. 

Приведенные выше записи из полевого дневника Г. А. Бонч-Осмоловского по святи-
лищу Реком не только дают представление о том, что видел молодой человек, но и по-
зволяют на их основе построить некоторые предположения относительно привезенных 
им из святилища предметов и единственного сделанного снимка. 

В 1911 г. Г. А. Бонч-Осмоловский передал ЭО РМ фотоколлекцию, в которой есть одна 
фотография святилища Реком13. 4 декабря 1928 г. ученый предложил к закупке 47 предме-
тов «этнографии осетин и хевсур», которые 6 декабря 1929 г. были приобретены ЭО РМ14. 
Позже, уже в музее, коллекцию разделили на несколько отдельных. Для нас особый 
интерес представляет коллекция РЭМ № 4869, в которую входят 12 наконечников стрел 
разных типов; два конца древков стрел; наконечник булавы; медный колокольчик; укра-
шение светильника и рог тура, употреблявшийся в виде сосуда для пива, происходящие 
из святилища Реком15. Поскольку ее регистрировал сам Г. А. Бонч-Осмоловский, сомне-
ний это не вызывает. Однако несколько запутывает запись, сделанная в коллекционной 
описи, получается, им самим же, о том, что эти предметы были собраны им в Осетии 
в 1911 г. Как известно из его же путевого дневника, в 1911 г. он работал среди хевсур по 
заданию уже Кавказского музея (г. Тифлис), и в записях этого времени упоминаний об 
Осетии нет16.

Таким образом, нерешенным остается вопрос относительно времени сбора этих 
предметов — произошло ли это во время первой поездки в 1909 г. или второй — 2 июня 
1910 г. Напрямую об этом сам Г. А. Бонч-Осмоловский ничего не сообщает. Кроме того, 
также остается неясным, был ли он внутри здания святилища, где мог взять предметы, 
или же он, как Е. Н. Клетнова, рассмотрел интерьер святилища через открытое окошко17, 
а предметы мог взять с полочки под кровлей.

Что касается единственного снимка (рис. 1), то выяснить точный год съемки не пред-
ставляется возможным. Во всяком случае, весь «внешний» предметный ряд, который 
описывается в приведенной выше заметке, — колокола, подставка для икон и сами 
иконы на ней — вполне соответствует тому, что изображено на фотографии. Но могло 
ли что-то существенно измениться в 1910 г.? 

Другая важная тема, к которой мы подошли и которой касается Г. А. Бонч-Осмолов-
ский, — это предметный ряд, относящийся к этому святилищу, и особенно реликвии, 
по преданию, хранящиеся в нем. Так, в этой заметке, помимо упоминаний о пред-
метах христианского культа, мы встречаем упоминание о  шлеме Ос-Багатара. Сам 
Г. А. Бонч-Осмоловский его не видел, но сообщает о «шкапах», где шлем, по слухам, 
был «спрятан». 

Эта информация является очень ценной, поскольку проливает свет на судьбу этого 
шлема после 1903 г. Последний раз он фигурировал в «Описи имущества часовни Реком», 
составленной особой комиссией под председательством начальника Владикавказского 
округа Д. А. Вырубова 14–15 мая 1903 г.18 А в 1910 г., по сообщению А. М. Дирра, посе-
тившего в том году Реком, внутри уже было «совершенно пусто, нет уже тех предметов, 

12 Там же.
13 В 1972 г. женой Г. А. Бонч-Осмоловского Надеждой Викторовной Тагеевой музею были подарены 

негативы и фотоотпечатки, среди которых имеется упомянутый снимок святилища. Таким образом, 
фотоколлекции дублируют друг друга.

14 АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 21.
15 К настоящему времени в составе коллекции отсутствует один предмет — железный наконечник 

булавы. 
16 АРЭМ. Ф. 6. НТО (научно-техническая обработка).
17 Клетнова Е. Н. В горах Осетии // Исторический вестник. 1910. № 9. С. 1028–1064.
18 Дарчиев А. В. О некоторых реликвиях... С. 4.
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о которых говорит В. Миллер в своих “Осетинских этюдах”: нет стрел, нет железного 
шлема Оси-Багатара, нет глиняных барашков»19. Получается, что раз Г. А. Бонч-Осмолов-
ский не сообщает о том, что в Рекоме было пусто во время его посещения, а кроме того, 
упоминает массу стрел и других железных обломков в одной комнате, различные знамена 
и обрывки шелковых риз во второй, значит, наше предположение верно и, вероятнее 
всего, он видел перечисленные предметы в 1909 или в 1910 г., до А. М. Дирра, и, скорее 
всего, тогда же и взял некоторые из них. 

Кроме того, хотя Г. А. Бонч-Осмоловский сам не видел шлема «Оссы-Богатыря», при 
этом он сообщает о другой важной детали — «шкапах». Остается неясным, почему ис-
следователь упоминает шкафы во множественном числе, в то время как В. Ф. Миллер вел 
речь об одном20. Тем не менее известно, что в 1903 г. такой шкаф, предназначенный для 
сохранности оставшихся реликвий святилища, действительно был изготовлен и постав-
лен внутри него. Эта упомянутая Г. А. Бонч-Осмоловским деталь косвенно подтверждает, 
что в 1909 г. он находился внутри сруба святилища. 

Завершая рассказ о вкладе Г. А. Бонч-Осмоловского в проблему изучения святилища 
Реком, важно отметить, что он был не только первым сотрудником музея, который посе-
тил святилище, описал увиденное и сделал его фотографию, но и единственным челове-
ком, который за все время существования музея привез предметы из этого святилища, 
тем самым пополнив осетинское музейное собрание. 

19 Цит. по: Цуциев А. А. О некоторых предметах христианского культа из святилища Реком // Известия 
СОИГСИ. 2021. Вып. 41 (80). С. 27.

20 Туаллагов А. А. Еще раз о последнем посещении В. Ф. Миллером Осетии // IV Всероссийские Мил-
леровские чтения с  международным участием  : материалы науч. конф. (11–12  ноября 2014  г.). 
 Владикавказ, 2014. С. 134; Цуциев А. А. О некоторых предметах... С. 28–29.

Рис. 1. Святилище Реком. 1909/1910 г. (?) Северная Осетия, Цейское ущелье.  
© РЭМ. № 2377-2
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Другим сотрудником музея, посещавшим святилище Реком уже в 1920-е гг., но в рам-
ках специальных научных экспедиций, стал Александр Александрович Миллер21. В эти 
годы его работа была связана с Северокавказской экспедицией ГАИМК, основателем 
которой он являлся. Экспедиции носили комплексный характер: этнографическое изуче-
ние следовало за археологическим. С 1923 по 1929 г. состоялись экспедиции в Прикубанье, 
Кабарду, Балкарию и Северную Осетию. Известно, что часть материалов, собранных во 
время поездок в Осетию в 1923–1928 гг., поступала в фонды ГАИМК, а другая часть — фото-
иллюстративные и вещевые коллекции, включая предметы бытовой культуры осетин, — 
становилась достоянием ЭО РМ22. Однако, если говорить об осетинских экспедициях 
в целом, до настоящего времени в литературе нет точных сведений ни об их количестве, 
ни о характере материалов, переданных в разные учреждения. 

Что касается экспедиции в  Реком 1928  г., из материалов Е.  Г.  Пчелиной известно 
следующее: «В 1928 году была археологическая группа под начальством А. А. Миллера 
и в составе Н. Б. Бакланова и меня, в сопровождении осетина-краеведа С. Тхостова23. 
О результатах короткого пребывания этой группы в Цейском ущелье самими участниками 
этой поездки ничего опубликовано не было, но со слов А. А. Миллера А. Вязигиным была 
написана заметка, опубликованная в журнале “Революция и горец” за 1929 г.»24 Далее в за-
метке сообщается: «Обследование было произведено по просьбе Осетинского общества 
краеведения и Научно-исследовательского института. Вызвано оно было стремлениями 
местных научных организаций поддержать этот крайне любопытный памятник осетин-
ской старины, пришедший почти в полную негодность и требующий ремонта»25.

Из материалов этой экспедиции на настоящий момент А. В. Дарчиевым опубликованы 
только рисунки конструктивных элементов здания святилища и наконечников стрел, 
выполненных А. А. Миллером26.

Основная масса материалов А. А. Миллера по Рекому, хранящихся в РЭМ, — это фото-
отпечатки и негативы (РЭМ, колл. № 5810), выполненные фотографом В. Зегеркранцем27 
во время экспедиции 1928 г. В коллекцию входят 32 единицы хранения, в числе которых, 
помимо самих фотографий, имеется репродукция рисунка шлема, опубликованного 
В. Б. Пфаффом28, а кроме того, два снимка интерьера какого-то другого святилища, 
предположительно — Дигори Изӕд, судя по позднейшим фотографиям его интерьера29. 
Эти фотографии попали в состав рассматриваемой коллекции, вероятно, потому, что сама 
коллекция регистрировалась позже 1928 г., и уже не самим А. А. Миллером, а Е. Н. Сту-
денецкой. Таким образом, исключая три последних изображения, получается, что  после 
экспедиции в Реком в музей было сдано 29 снимков. Кроме того, следует отметить, что не-
которые снимки практически дублируют друг друга — возможно, из-за того, что  фотограф 
добивался лучшего качества съемки. 

21 Александр Александрович Миллер (1875–1935) — этнограф, археолог, лидер отечественной школы 
палеоэтнологии, востоковед, кавказовед, организатор музейного дела, один из основателей Этно-
графического отдела Русского музея императора Александра III. С декабря 1908 г. по декабрь 1918 г. 
был хранителем ЭО РМ, курировавшим востоковедческие исследования.

22 Дмитриев В. А. Этнографический отдел Русского музея в комплексе научных интересов А. А. Мил-
лера, палеоэтнолога и музейного деятеля // Кунсткамера. 2019. № 3 (5). С. 54.

23 Тхостов Саукудз Цораевич (1870–1941) — педагог, писатель, общественный деятель, инженер, путе-
шественник, собиратель фольклора.

24 Cм. Ч. I, с. 41 настоящего издания.
25 См. также: Григорьева  О.  В. Осетинское святилище Реком: исследования Миллера  А.  А. и  Бакла-

нова Н. Б. в 1928 г. // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпрета-
ции. XXXII Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции по археологии 
Северного Кавказа, посвященной 125-летию раскопок Майкопского кургана. Майкоп, 2022. С. 227–229.

26 Дарчиев А. В. Из материалов... С. 177–179.
27 В архивной карточке ИИМК РАН фамилия записана как «Сегеркранц».
28 Цит. по: Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. С. 170.
29 См.: URL: https://sreda.org/svyatyni/v-svyatoy-peshhere/ (дата обращения: 20.09.2024).
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Фотографии можно разделить на те, где запечатлены 1) общий вид святилища на фоне 
гор; 2) фасады здания и каменная ограда с разных сторон; 3) конструктивные элементы 
постройки; 4) реликвии, хранящиеся в святилище. Сосредоточимся на некоторых фото-
графиях, входящих в выделенные четыре группы, более подробно. 

Среди фотографий, на которых запечатлено святилище на фоне гор, обращает на 
себя внимание одна30, где, помимо общей панорамы, левее от святилища (на снимке 
оно запечатлено с лицевой, западной стороны31), выше по склону, зафиксированы три 
места, огороженных каменной кладкой. В коллекционной описи отмечено, что одно 
из них — место, где готовится жертвенное мясо. Кроме того, каменная ограда вокруг 
самого сруба святилища кажется выше, чем на снимках, сделанных в 1936 г. Е. Г. Пчелиной 
и И. П. Щеблыкиным.

Фотографии, составляющие вторую из выделенных групп, на которых запечатлены 
каменная ограда и фасады самого сруба святилища, сообщают другие важные детали. Так, 
касаемо каменной ограды, обращают на себя внимание бревна, которые лежат поверх нее 
с восточной и западной сторон32. На снимке33 запечатлена дверь, находящаяся у левого 
(северного) края западной стороны ограды, почти вровень с ней, сколоченная из трех 
досок. Она вставлена в деревянную раму, на которую сверху положены несколько камней. 

Отдельного упоминания заслуживает предметный ряд, который оказался запечатлен-
ным во время съемки фасадов здания. Это, помимо многочисленных турьих и оленьих 
рогов: шест (или, как он назван в коллекционной описи, — «копье»), с привязанными 
в его верхней части лентами (в описи — «тряпками»)34; небольшой колокол, висящий 
над входной дверью; иконы разных размеров, в том числе и «Спасителя», размещенные 
на полке, также над входной дверью35.

Завершая обзор этой группы фотографий, следует сказать об еще одной36, на которой 
запечатлен угол сруба святилища — спил бревен. В коллекционной описи поясняет-
ся, что, судя по концентрическим кругам — слоям древесины, хорошо различимых на 
снимке, можно предположить: среднему из деревьев около 150–200 лет. К сожалению, 
нет сведений, кому принадлежит это пояснение: А. А. Миллеру или Е. Н. Студенецкой, — 
а также остается неизвестным исходный материал, по которому было произведено дати-
рование, — снимок или сами бревна. 

Наконец, обращаясь к реликвиям святилища Реком, следует назвать две из них: ко-
локол с грузинской надписью37, который, исходя из сведений коллекционной описи, 
в 1928 г. висел над входом в святилище, и шлем38, хранившийся внутри святилища (рис. 2). 
При сопоставлении шлема, запечатленного на известном снимке Г. К. Ниорадзе, который 
А. В. Дарчиев датирует не позже июля 1922 г.39, со шлемом на снимке В. Зегеркранца 
1928 г.40 не вызывает сомнений, что это один и тот же предмет. Из литературы известно, 
что последний раз его видела Е. Г. Пчелина в 1934 г. в Нузальской церкви. В 1942 г., во вре-
мя фашистской оккупации г. Алагира, шлем вместе с остальными доспехами, в то время 

30 РЭМ. Колл. № 5810-7-1. Опубл.: Кузнецов В. А. Реком, Нузал и Царазонта. С. 157.
31 Для ясности, чтобы читателю было понятно, о какой конкретно стороне или фасаде здания святи-

лища идет речь, мы, вслед за Е. Г. Пчелиной, фасад, на котором находится вход в здание, условно 
обозначаем как западный и, следовательно, остальные стороны располагаем соответственно ему. 

32 РЭМ. Колл. № 5810-7-2; 5810-9; 5810-11.
33 РЭМ. Колл. № 5810-9.
34 РЭМ. Колл. № 5810-14-2.
35 РЭМ. Колл. № 5810-15.
36 РЭМ. Колл. № 5810-16.
37 РЭМ. Колл. № 5810-26.
38 РЭМ. Колл. № 5810-25-2.
39 Дарчиев А. В. О некоторых реликвиях... С. 2.
40 РЭМ. Колл. № 5810-25-2.
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археологии
Рекома

 

хранившимися в алагирском Краеведческом музее, пропал41. Таким образом, получается, 
что А. А. Миллер был предпоследним исследователем, кто видел этот шлем, а указанный 
снимок В. Зегеркранца, сделанный во время экспедиции А. А. Миллера, стал последним. 

В завершение следует отметить, что настоящая статья не является исчерпывающей 
относительно истории изучения святилища Реком Г. А. Бонч-Осмоловским и А. А. Мил-
лером. Поиск материалов экспедиций двух этих исследователей, хранящихся в разных 
учреждениях, должен быть продолжен, а находки — введены в научный оборот. 

41 Дарчиев А. В. О некоторых реликвиях... С. 4.

Рис. 2. Шлем, хранящийся в святилище Реком  
(вид спереди). 1928 г. Северная Осетия, Цейское ущелье.  

© РЭМ. № 5810-25-1
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абырæг  327
авд авды [авд-авди авд, авдавды, авд авди]  250, 258
авдхатæнон  337
аг  112
агайд [нагайд]  252
адаг  55
алæзгъæр кæнын  305
ала  230, 245, 256
алай  332
Алардыйы бон [Аларды бон, Аларды]  42, 233
алыпп [алып]  254
амонын  165
анывонд кæнын  131
арв  252
арвагайд, арвæй агайд  252
арвы ферттывд [arvy ferttyva]  252
аргъуан  105
арт  254
арты хай  298
арц  180, 330
Атынæг [Атенег, Атенаг, Атæнæг, Атынег, Атынаг, 

Атинаг]  42, 130, 133, 134, 196, 217, 221, 222, 287, 
304, 307

ахæссæн  314
ахæссун  314
аходын  141, 143, 306
ацæргæ лæппу [асæгæ-лябпу, осæргæлябпу]  152, 

155, 309
ацæргæ  309

æвгъил [æвкил]  158
Æвгъил хæссыны бон [Æвкъил хæсæн бон]  158
æвзæндаг  234
æврагъ  356
æвсургъ 325
æгъдау [ахдау]  139, 150, 154, 155, 203 
æгънæг [æхнæг]  85
æз [аз]  248
æмбал  291  
æмбарын  290
ӕмбарындон  65, 290
æмбисонд [амбисонд]  144, 202, 307, 344
æмвынгон (мн. ч. æмвынгонтæ)  [мн. ч. æмфынгтæ]  

140, 305
æмдзу  303
æмдзу кæнын  303

æмдзуар, ӕмдзуæрттӕ [ӕмдзуарттӕ, амдзуарцы, 
æмдзуардзы, амдзуардзы]  19, 110, 127, 128, 132, 
136, 208, 303, 347

æмфынг, æмвынг  305
æна  317
æнахъом  309
æнгомкъахæй (ирон.), æнгонкъахæй (дигор.) [æнгон-

къахæй]  147, 308
æндон  289
æрæф  305
æрæфтытæ (ирон.), æрæфтитæ (дигор.) [араф-

тӕтӕ]  74, 135, 136, 137, 138, 212, 214, 287, 305
æрвадæлтæ [арвадæлтæ, арвадалтæ, арваделтæ]  11, 

55, 56, 59, 69, 70, 74, 75, 103, 115, 121, 122, 124, 127, 
128, 132, 136, 181, 226, 252, 282

æрвдзавды куывд, Æрвдзавды куывд [Арв-дзавды-кувд, 
арвдзавдыкувд]  158, 252

æрвиагъд [арвягд, арвиагд]  252
æрвон [арвон]  256
æргом дзуар  309
æргом  309
æргомдзырд  259, 260, 261, 264, 309
æрсытæ [арстæ]  51
æртæдзыхон [артыдзыхон]  157, 305
æртæдзыхон уæлибæхтæ  306
æртæдзыхон чъиритæ  306
Æртæиууон [Æртæинон]  215, 217
æртæхатæнон  337
æртхурон  312
Æртхурон [Арт-хурон]  42, 312
æртыкъахыг / æртæкъахыг (бæх) [артыкахуг, арты-

кахыг, æртакахуг]  175, 176, 181, 189, 262, 325
æрхуы быркуы  301
æрхуыгуырд (ирон.), æрхигурд (дигор.) [æрхугурд]  256
æрхъазын  308
æфсæйнаг  290
æфсапъæ  303  
æфсин (мн. ч. æфсинтæ) [афсин, авсин (мн. ч. аф-

синтæ, авсинтæ)]  113, 125, 126, 140, 148, 152, 155, 
156, 302, 303

æфсымæртæ [æфсимертæ]  206
æфтауын [æфтауæ]  165
æфцæг [вцек]  50
æхсæр [æхсар, хсар]  200, 343
æхсаргард  180, 330
æхсин  310
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æхсын [ахшен]  63
æхсырфæмбал  295
æхх [æх]  86

бадгæ кафт  308
базыг [бажег, баззег]  143, 150, 306, 307
базырджын [базырцин]  230
байраг (мн. ч. байрæгтæ) [байрег (мн. ч. байрегтæ, 

байрагта, байреги, байрегты, байрегте]  43, 62, 
86, 89, 106, 107, 111, 174, 294; ч. II  18, 19, 20, 23, 
51, 75, 89, 170, 171

бакувæг (мн. ч. бакувджытæ) [бакувегтæ]  138, 304
бал  309
балхон  309
балц  153, 327
бар  124, 208, 302, 314, 348
барæг [барег]  178, 290, 327
барæн  125
барын [baryn]  302, 348
бас  143, 307
бæлæттæ [балæтæ]  89
бæлас [балаш]  70, 290
бæрæчет [баракет]  142, 306
бæрз  194
бæрзæй [барзей]  143, 306
бæрзлæдзæг (мн. ч. бæрзлæдзджытæ, бæрзлæдзгуытæ) 

[берзлазаг, бæрзы лæдзгутæ]  132, 146, 304
бæрзондыл бадæг  (ирон.), бæрзондбæл бадæг (дигор.)  

328, 344
бæрзуис уæрдæхтæ [берз усердхатæ]  113
бæркад [баркад]  144
бæх [бах]  63, 173
бæхфæлдисæг [бахфалдисаг, бахфалдистлег, бах-

фалдист, бахфалдистлæг]  173, 174, 322, 323, 324,  
325

бæхфæлдисæн, бæхфæлдисын (ирон.), бæхфæлдесун 
(диг.) [бахфалдисан]  173, 174, 184, 256, 321, 322, 
324, 325

бæхфæлдыст (ирон.), бæхфæлдист (дигор.)  321
бирæгъ (мн. ч. бирæгътæ) [бираг]  51, 185, 190
будури (Уасгерги) 328
бур (ирон.), бор (дигор.)  246, 290
буркудзау  354
быдырты [быдырти]  179
бын  75
Бынаты хицау  298
быныбадджытæ [быни бадчитæ]  149, 308
быркуы (ирон.), бурку (дигор.)  123, 301

Гайы къоппа  301
Галзилӕн  302
галы сыкъатæ [галы шикатæн]  184
гуыл (мн. гуылтæ) [гул (мн. ч. гултæ)]  58

даргъ [дарг]  237
даргъдым [дæрг дым]  187
дарддзæст лæппу [даргцæшт лябпу]  191, 237, 339, 352
дарддзæст  339
дау  224, 350
дауæг (ирон.), идауæг (дигор.) (мн.  ч. дауджытæ 

(ирон.), идаугутæ (дигор.)) [дауге, идауäгу 

(мн. ч. дауаги, дауэги, дауги, дауджитæ, ду-
аджитæ)]  71, 72, 75, 208, 233, 258, 259, 290, 291, 
301, 356

дæ рынтæ дын бахæрон  306
дæсны [дашны]  124, 130, 145, 146, 247, 248, 302
декъаноз [деканоз]  6, 125, 128, 129, 199, 280
домбай  51, 332
дон  55, 112
Донæскъæфæн  290
дуæгтæ  224
дуа  258, 356
дур (мн. ч. дуртæ) [дур дур]  54, 57, 289, 326
дур-дура [дур-дур]  176, 326
дыгурон (ирон.), дигорон (дигор.) (мн. ч. дыгурæт-

тæ (ирон.); дигорæнттæ (дигор.)) [dygur, 
dygurættæ, dyguron, digoræ, digorænttæ, 
digoron, дигур, дигуртæ]  50, 108, 288

дынджыр фæрдыг (мн. ч. дынджыр фæрдгуытæ) [дын-
дзыр фардыг]  131, 304

Дыууæйы астæу — см. Бынаты хицау
дыууадæстæнон фæндыр [дуадастæнон]  144, 307

джебогъ [джебох]  180, 330
Джеоргуыба [Джеоргуба, Джинергоба], праздник  

219, 222

дзæбидыр (мн. ч. дзæбидыртæ) [дзабидер (мн. ч.  дза-
бидертæ)]  51, 140, 305

дзæбидырдзарм (мн. ч. дзæбидырдзæрмттæ)  305
дзæгъæл [дзагал]  269
дзæнæт [дзенет]  23
[дзех]  124
дзуар (святилище)  22, 38, 41, 42, 45, 115, 118, 125, 126, 

127, 167, 206, 212, 213, 234, 250, 281, 289, 290, 316, 
339, 349

дзуар (святой, божество)  11, 23, 41, 61, 167, 182, 276, 
281, 289, 301, 316, 331, 345

[дзуар атахти]  316
дзуарлæг, дзуарылæг, дзуары лӕг (мн. ч. дзуарлæгтæ) 

[дзуар-лӕг, дзуарлӕг, дзуари-лаг, дзуарлог, 
дзурлог, дзуарлаг, dzuarlæg (мн. ч. дзуарлӕг-
тӕ)]  6, 17, 36, 60, 61, 62, 66, 118, 120, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 142, 
159, 173, 195, 215, 217, 231, 250, 260, 262, 263, 271, 
281, 294, 300, 301, 302, 303, 304, 333, 354; ч. II  12

дзуары ус (мн. ч. дзуары устытæ)  260
дзуары фæтахт, дзуар фæтахти  [дзуары фæт-

тахти]  73 
дзыкка [дзыка, дзйка]  338
дзындз  254, 255
дзындз-аласа [дзындз-алеша]  254

елиатæ  209, 348
емынæ [емне, иемне, иемнæ]  73, 75, 212, 213

заз  80, 82
зæд (мн. ч. зæдтæ (ирон.), изæдтæ (дигор.)  [зеды, 

зэды, изэды, зæгтæ, зäдтä, зäд)]  71, 165, 182, 190, 
224, 258, 259, 290, 313, 356, 357

зæлдæ [зелде]  149, 308
зæлдаг [зелдаг]  149, 308
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зæнг [занг]  59
зæппадз [забпадз]  61, 71, 98, 160, 212, 218, 228, 235, 

255, 260
зæрватыкк  324
зæрдæвæрæн [зæрдеаверен]  120, 296
зæронд [заронд]  235
зæронд лæгтæ [заронд лæгтæ]  152, 153
Зæронд мæрдти Цæппорсе (дигор.)  298
зæронд ус (мн. ч. зæронд устытæ) [заронд ус (мн. ч. 

заронд уститæ, заронд ужтитæ, зæронд 
уститæ)]  148, 152, 155, 308

зæхх [зæх]  84
зиллон [зелон]  92, 292
Зиниа, Зиния [Зин-Иа]  290
Зыгуымон æхсæв  353
зым (мн. ч. зымтæ)  235, 236, 240
зын  289
зынджы хай  298

ивар  221
ивард  53, 58
изæн [ипжен]  186
Ир  288
ирон кафт [ирон кавд]  144, 151, 307
ирон симд  137, 151
ирон, мн. ч. ирæттæ [иронтæ]  50, 108, 214
исын [сун]  190
их  257

кард  298
карз  230
Кæрдæгхæссæн [Кардаг хæссен, Кæрдæг Хæссæн, 

Кардагхессен, Кардагхæссæн, Кардагхæссен]  
75, 124, 125, 148, 196, 216, 217, 19, 220, 222, 302

кæсæнцæст [кæсæн цест]  191  
кæсгон кафт [кæсгон кавд]  151, 309
кæстæйраг [кæстæрнраг]  154
кæстæр (мн. ч. кæстæртæ) [кастер, кæстер (мн. ч. 

кастæртæ, кастеры, кастæртæ, кæстертæ]  64, 
120, 124, 125, 130, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 
144, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 159, 237, 263, 
290, 299, 307

Кæфти кувд (дигор.)  296
ком  23, 53
кувæг (мн. ч. кувджытæ) [кувег]  133, 302, 303, 304
кувæггаг (мн. ч. кувæггæгтæ) [кувегкаг (мн. ч. кувег-

кагтæ)]  57, 121, 124, 125, 126, 133, 136, 137, 140, 144, 
146, 299, 302, 303, 305

кувæглæг, кувæг лæг (мн. ч. кувæг лæгтæ) [кувык-лæг, 
кувегкаг лæг, кувегкаглæг (мн. ч. куванлӕгтӕ, 
кувыглæгтæ)]  17, 118, 125, 133, 294, 303, 304

кувæндон (мн. ч. кувæндæттæ) (ирон.), ковæндонæ 
(дигор.) [кувандон (мн. ч. кувандонтæ)]  5, 36, 
55, 59, 61, 63, 69, 70, 76, 77, 112, 118, 125, 151, 184, 
205, 206, 210, 219, 228, 234, 235, 252, 279, 280, 
289, 290, 291, 294, 345; ч. II  78

кувинаг (мн. ч. кувинæгтæ)  305
кувын (ирон.), ковун (дигор.)  55, 58, 117, 294
кусæрттаг (мн. кусæрттæгтæ) [кусартаг]  22, 130, 

143, 302, 304
кусарт  130, 139

кусартгæнæг (мн. кусартгæнджытæ) [кусартгенег, 
кусартгæнег (мн. ч. кусартгенеги)]  126, 132, 
133, 303

кусартгæнæн фынг [кусарт-фынг]  139
куывд [кувд, куфд]  VIII, XIII, 11, 19, 39, 46, 47, 56, 57, 

58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 108, 
109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117–151, 152, 155, 157, 
159, 161, 162, 178, 181, 182, 183, 187, 190, 191, 196, 199, 
200, 203, 206, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 229, 233, 234, 243, 
245, 247, 250, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 269, 281, 
293, 294, 299, 301, 302, 333, 338, 339; ч. II  12, 283

куывддзаутæ [кувддзаутæ]  58, 61, 63, 66, 71
куывддон (ирон.), кувддонæ (дигор.) [кувддон]  118, 

294
куывддон бæлæстæ [кувтдон-балаштæ]  195
куывдонтæ  299
куыдзы къæдзил [кудзыказыл]  130, 304
куырд (ирон.), курд (дигор.)  256, 356
куырысдзау [Крыс дзау, Курыс]  247, 248, 354
куырысмæдзог [крысмæдзог]  248, 354
куыси  337

къах  288
къахыр [кахар]  50
къæбæл [кæбал, кæбæл]  131, 209, 257
къæбиц [кабыдз]  114, 294
къæбыртæ (ирон.), къæбуртæ (дигор.) [кабуртæ]  

207, 345
къæсæр [къашæр]  56
къæсмустæ  339
къох [кох]  193
къуар (дигор.)  309
къуари хестæр (дигор.) [къварихистæр]  153, 309
къулбадæг ус [Кулбадаг]  325
къус [кус, kʼūs]  124, 125, 302, 348
къусбар (мн. ч. къусбартæ) [кус бар (мн. ч. кос 

бартæ, kosbartæ)]  124, 208, 209, 302, 347, 348
къусбарæн [кусбарæн (мн. ч. кусбарæнтæ)]  125, 302
къуыбырхъус [кубыркуз]  187
къуыдыр [кудар]  104
къуылых [къулых]  175, 325
къуыпп  289
къуыри  351
къуырисæр [курисæр]  233

ласаг (мн. ч. ласæгтæ)  178, 327
лæг (мн. ч. лæгтæ)  125, 126, 136, 137, 139, 140, 144, 146, 

147, 148, 151, 152, 154, 155, 167, 173, 180, 183, 202, 
240, 256, 263, 264, 281, 302

лӕгæттӕ [лӕгатӕ, лагатӕ]  34
лæгсырдтæ [лæг сирдтæ, лæг сирды, лæг-сирды]  

240
лæдзæг  59, 345
лæдзджыты кувæндон [лæдзджытæ кувандон]  206
лæзгъæр [лæзгæр]  138, 305
лæппу (мн. ч. лæппутæ) [лябпутæ, лябутæ]  124, 125, 

140, 141, 143, 148, 152, 155, 209, 302

маймули [маймун]  182, 331
Майрæмы куадзæн  337
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мард  186, 334
марздухъ лæхъуæн (дигор.)  339
мæй  183
мæрдты зæдтæ [мæрдтæ зæдтæ]  197
мæрт [март]  132, 304
мæрдтæм [mærdtæm]  266
мæхъхъæлон (тымбыл) кафт [маккалон кавд]  151, 

309
мигъ [мих]  75, 201, 224, 291
мидæг [мидег]  55, 289
мидæггаг  289
минас [минаш]  142, 306
мурæ (дигор.)  131, 304
мус  289
мыкалыгабыртæ  353
мысайнаг (мн. ч. мысайнæгтæ) (ирон.), нисайнаг 

(мн. ч. нисайнæгтæ) (дигор.) [нишейнаг (мн. 
ч. нишейнагтæ, нишейногтæ)]  58, 103, 116, 131, 
134, 137, 138, 139, 149, 150, 289

мыхуыр [мух]  63, 218, 263

над  58
наз  79, 82
найфат [нафет, найфет]  112, 253, 293
нарты (Сатáна) [нарт (Сатана)]  150
нарты зæрватыкк  324
Наф  122, 300, 301
наффæ, нафæ  122, 300
нæ [нä, мæ]  300
нæзы  80, 82, 194
нæл  180, 182, 329, 331, 342
нæлсæгъ  304
нæлхæ [næl-xæ]  342
нæргæ [nærgæ]  199, 342, 343
нæргæ ехс  343
нæртон зæрватыкк  324
нæртон симд  304
нæрын [næryn]  342
нæфæдгаг [нæ фæдгаг, нäфäдгаг]  123, 300
Ног бон, Ногбон  136, 161, 266, 301, 311, 312
номылус [нумылус]  136, 305
нуазæнтæ  301
нывонд (ирон.), нивонд (дигор.)  129
нывонд афæдзы фыр [нывонд афедзæ фыр]  129,  

304
нывонд гал  129, 131
нывонд галы хицау [хицау нывонд гал]  132, 304
нывонд далыс  130
нывонд уæныг  129
нывонд уæрыкк [нывонд уырыгк]  129, 304
нывонд фыр  129, 131
нывондаг (ирон.), нивондаг (дигор.)  110, 124, 129, 130, 

131, 148, 294
нывонды къæбæл [нывонды кæбал]  131, 304
ныййарæг мад  223
нысан  137
ныхас (мн. ч. ныхæстæ) [нихас]  124, 158, 186, 

247, 302

оммен [омен, амен]  138, 139, 140, 141, 305
Остæлти / Уостæлти куывд [Остæлти кувд]  225

рагон  162
рагъ  50
рæбинаг (мн. ч. рæбинæгтæ) [рæбинагтæ]  139, 305
рæйгæ [рӕкӕ]  42, 43
Рæмон бон [Ramon–бон, Ramon-bon, Ra-ammon-

бон, Рæмонбон, Рæмон-бон]  42, 245, 247, 248, 
287, 295

рæстæбараджджын [рæстæбарадзджин]  204, 344
Рæстæйы бон  295, 336
рæхыс [рахыс]  123, 301
рӕхысы хъӕд [рæхыс кæд]  113
ривæддонæн йæ уазал сатæджы  339
’ртæкъуымон уæливых  306
рудзынг [рудзинг]  99, 293
рухс (ирон.), рохс (дигор.) [ruxs]  165, 230, 245
рухс хъæдтæ [рухс кæдте]  240
Рухсаг у!  322
рын [рыны]  208
рындз [рынз]  90, 99, 293

саби [шаби]  155
саг  51
садахъ (дигор.) [садак]  180, 330
самаркъа, саманкъа [самрка, саманка]  113
Саниба (праздник)  216, 222
сарт  309
саст [шаште]  252, 355
сау  178, 195, 288, 289
сауджын  38, 290
саухъæд (мн. ч. саухъæдтæ) [Сау кед, Сау-Кæд, 

(мн. ч. Саукадта)]  195, 316, 340, 341
сах [шах]  145, 307
сæгъ [зæх]  130, 304
сæныкк [зæныгк]  130, 304
сæр  51, 118, 143, 290, 351
сæртæ  309
сӕрхъӕд  292
сгуы [сгу]  143, 307
сиахсыцыд  326
сидын  69
симд  151, 226
синджын кафт  308
сног кæнын [сногкенын]  108
сой  137, 141, 142
сохъхъыр  339
соцъи  291
ссырдар [сидар]  266
стæг  140
стæн [стен]  165
стыр (ирон.), стур (дигор.)  166, 314
стыр къус  301
стыр мыггаг [стырмыкак]  114, 294
стыр симд  137
суар  289
сусхъæд  70, 194, 289, 290
сывæллон (мн. ч. сывæллæтæ) [шевалонтæ]  148, 152, 308
сыгъдæг [сыхдæг, сыхдæд]  194, 204
сызгъæрин [cузхæрин]  204
сызгъæрин зачъе [сызхæрын зачхе]  205
сылыстæг [синтæг]  148, 308
сырд (мн. ч. сырдтæ) [syrd]  240
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сырх  230
сырхарт тæвдсырх [сырхартæ æфсырх]  230
сырхсызгъæрин [сырхшушхарин, срхсызгъæрин]  

230
сырхсырхид [сырхсырхид]  230
сырхцæст [сырхцæшт]  205
сых  124, 132
сыхаг  124
сыхгуывд [сыхкувд]  124, 302
сычъи [сычи]  51
сычъидзарм (мн. ч. сычъидзæрмттæ) [сычидзарм]  

140, 305

табу дæуæн [табу дауæн, табу да бон]  186
табу  231, 232, 233, 244
Таранджелоз [Тарангелоз] (праздник)  215, 221
тæу [тау]  145, 307
топп [топ]  63
тохси  133, 304, 307
туал (мн. ч. туалтæ) [туальтæ]  54, 108, 123, 214, 289
туаллаг (мн. ч. туаллæгтæ)  [туалæг (мн. ч. туа-

лæгтæ)] 54, 55, 56
тулдз  194
турæ [тура]  143, 307
Тутыртæ  337
Тутыры бонтæ [Тутыра-бон]  188
Тутыры комдарæн  188
Тутыры хъалон [Колоны Тутырæ]  189
Тутыры хъул [Тутыра кул]  189, 337
Тутыры цæу [Тутырыцау]  189
тымбыл фынг  139
тыхджын  180

уад  356
уазæг (мн. ч. уазджытæ) [уазæгтæ]  142, 306
уарт  180
уарын  257
уасæг (ирон.), уасæнгæ (дигор.) [уассаг]  165, 314, 356
уасæгой  165, 314
уастæн [уастан, уас-тен, стен]  165, 314
уастырджитæ [уастрджитæ]  209, 250, 258, 259, 

348, 353
уасхо (ирон.), уасхæ (дигор.)  313 
уасын  314
уац  313, 314
уацахæссæн цонг  314
Уацхæссæн  314
уациллатæ [уациллата]  211, 250, 258, 259, 353
уæл-, уæле [уæл]  254, 256
уæларвон [ўæларвон]  356
уæлбæхæй хъазт  308
уæлибæх, уæливых (мн. ч. уæлибæхтæ) [мн. ч. уали-

бахта]  306
уæллаг [уаллаг]  256, 288, 289
уæн [он]  145
[уæрг, уæргон]  256
*уæрг, *уæрх [варг, варк]  185
удхæссæг (мн. ч. удхæсджытæ)  341
уодесæг (дигор.) [уоджесæр]  190, 338
урс (ирон.), уорс (дигор.) [urs]  195, 224, 230, 244, 

318, 344

урс æрду [урс-æрду]  204, 344
урс цæргæс [урс саргаш]  214
урссæр  344  
урсхил  344
уынаффæгæнджытæ [унафæгæнæгтæ]  152
уырдыг  140
уырдыгыстæг, уырдыджыстæг (ирон.), урдугистæг 

(дигор.) (мн. ч. уырдыгыстджытæ, уырдыджы-
стджытæ (ирон.), урдугистгутæ (дигор.)) 
[урдигистерг, урдигистег, урдигистæг, урды-
гистег, урдыджыстæг]  113, 140, 141, 142, 203, 
294, 344

уырс  [ýрс]  318

фарс  293
фат (мн. ч. фаттæ) [фаттæ]  63, 180, 181, 330
фатау  326
фатдон  180, 330
фаты бæх [фаты бах]  177, 326
фæдг (ирон.), фæдгæ (дигор.) [фäдгä]  300
фæдис [фадис]  8, 181, 195, 281
фæз [фæж, фэж]  63, 289, 307
Фæззæг [Фаззаг] (праздник)  247
фæззæджы сæр [фæззæджинсæр]  221
фæйнæг [файнаг]  124, 302
фæйнæгдзæгъдæн (мн. ч. фæйнæгдзæгъдæнтæ) [мн. ч. 

файнагдзахданта, файнагдзахдант, фæйнæгд-
зæгъдæнтæ, файнагдзахтæ, файнегдзахтæ, 
файнагдзахдантæ, файнаг дзахдæнтæ]  16, 108, 
109, 110, 116, 124, 209, 302, 348

Фæлвæрайы æхсæв  338
фæлвæратæ  353
фæлдисæг [фалдисаг]  173, 322
фæлдыст [фалдист]  173
фæлмæнзæрдæ [фæллиæм зæрдæ]  235
фæндагсар  328
фæндаджы зæд  179, 328
фæндаджы раст Уастырджи [фандаджы росты 

 Уастрджи]  180, 328
фæндаджы Уастырджи [фандадж Уастрджи]  179
фæндаджы Уастырджийы хъил [фандаджи Уастрджи 

кил]  206
фæндыр [фандыр]  144, 231, 264
фæрссаг [фæрссад]  99, 293
фæткъуыбæлас  290
фæттæй фæрсæг [фæттæп фæрсæг]  145, 307
фæхсын [фахсин]  143, 306
Фæцбадæн (Фацбадæн) [Фац-баден, фацбадäн]  214, 

301
фидар  288
физонæггаг [физонæгког]  134, 305
фондзхатæнон  337
фыд  225
фыдгæнд [фыдганд]  268
фыдис  301
фыдуагдæр  339
фыййаг [фиаг]  340
фынг  135, 139, 140, 141, 144, 189, 203, 305; ч. II  151
фынджы хистæр  303
фыр  145, 307
фырт  235



Указатель
осетинских слов

и выражений
 
 

фысым (мн. ч. фысымтæ) [фисимы]  125, 302, 303
фых  143, 306

хæбизджын (мн. ч. хæбизджынтæ) [хабыджин 
(мн. ч. хабыджентæ, хабыджинтæ)]  148, 150, 
247, 308

хæдзар [хадзар, ходзар]  84, 113, 114, 125, 130, 135, 139, 
155, 203, 219, 227, 253, 264

хæйрæг [хайрег]  164, 312
Хæйрæджыты æхсæв — см. Бынаты хицау
хæрын [хæрен]  246
хæссын [хассæн]  165
хæхты [хехты]  179, 328
хизæнты фæлмæнты  339
хилæг  291
хист (мн. хистытæ)  120, 130, 150, 152, 296
хистæйраг [хистæирог]  153
хистæр (мн. ч. хистæртæ) [хистер (мн. ч. хистартæ, 

хистеры)]  130, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 263, 304

хистæр ус (мн. ч. хистæр устытæ) [хистертæун, 
хистертæ уж]  155

хистæр чындз [хистертæ чинз]  155
хистæрдзинад [хистердзинад]  153, 155
хицæн [хицен]  245
хицау  161, 311
хо  313
хор  53, 246, 248, 287, 290, 351, 353, 354
хордзен (мн. ч. хордзентæ) [хордзин, хурдзин, 

хорздзен]  125, 147, 149, 308
хорз кусæрттаг  302
Хор-хор (праздник) — см. Хоры бон
Хоры бон [Хор-бон, Хоры-бон, Хор-хор-бон]  245, 

247, 287, 295
хох  50, 51, 193, 313
хохы бадæг [хохы бадаг, хохыбадаг]  179, 205, 328, 

344
хуар (дигор.)  246
Хуари сæртæ (дигор.) — см. Фæззæг
хур (мн. ч. хуртæ)  93, 94, 95, 235, 252, 292, 355
хус смаг  297
хуцæуттæ  312
Хуцау  312
хуы  266
хуыгæс  266
хуыз [хуз]  190
хуызисæг (ирон.), хузесæг (дигор.) [хузисæр, 

ўодjесæг]  190, 338
хуылфыдзаумæттæ  307
хуыр [хур]  54
Хуыцау  291, 306, 312
Хуыцаубон [Хцау бон]  162

хъазæн  308
хъазын  308
хъалон [калон, колон]  132, 222, 247, 304, 350
хъандзал кард [кандзалкард]  180
хъæд [qæd]  240, 289
хъæддаг  290

хъæлæрдзы [каларджы]  65
хъæрæу [кæрæу]  191, 339
хъæргæнæг [карганаг]  174
хъæу [кау]  54, 55, 56, 57, 58, 59, 74, 75, 76, 132, 178, 180, 

213, 219, 233, 241, 247, 250, 252, 288
хъил [gil]  158
хъисын фæндыр [фандыр]  307
хъул [кул]  133, 304, 307
хъус [къус]  143, 307
хъуытаз [qutas]  131, 304
хъыхъхъаг, хъæхъхъаг [кыгкæ]  230

цавд [дзавд]  252
цард [сард]  112, 118, 289
цардахъ [цæрдаг, цардаг, сардаг, сæрдаг]  11, 12, 

17, 19, 41, 60, 66, 67, 68, 70, 74, 77, 109, 112–115, 
117, 118, 128, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 142, 144, 
146, 155, 157, 219, 222, 253, 278, 294; ч. II  15, 16, 
19, 20, 38

цæгъдын  302
цæст [цæшт]  237
цæуæггаг  330
цирт (дигор.), цырт (ирон.) [цирт]
цирхъ (ирон.), церхъ (дигор.) [церд]  180, 330
цолпы  301
цоппай [цопай]  253
цыг  145, 307
цыппæркъахыг [цæпырках]  130, 304
Цыппурс (праздник)  120, 297, 298
[Цыппурс кард хай хист]  120
цырагъдарæн [црахдаран, шрахдæрен, шрахдарен]  

103; ч. II  161, 163, 166, 169
цыргъаг [цыраг]  221
Цыргъисæн [Цирхiсæн, Цыргиссæн, Цыргисæн]  

196, 217, 221, 287

цъæй [цей, цӕи]  54, 55, 70, 299
цъити  290
цъыф (мн. ч. цъыфтæ) [цифтæ]  289

[чеджам]  54
чеса  164, 195, 313
чесена [чесана]  313
чызг (мн. ч. чызджытæ) [чизг (мн. ч. чизджитæ)]  

148, 152, 156, 308
Чызджыты бадын Майрæмы тыххæй [Чижджиты 

бадын Майрами тыххай]  227
чындз (мн. ч. чындзытæ) [чинз (мн. ч. чинзтæ)]  148, 

152, 156, 308
чындзæхсæв [чинзахсав]  152
чындздзон чызг [чинзайчизг, чинзон-чизд]  152, 156
[штале атахти]  316

чъапæ  143
чъири (мн. ч. чъиритæ) [чиритæ]  125, 140, 150, 228, 

303, 305, 308
чъиу [цей, цæи]  54, 70, 299
чъиуназ  291
чъыр  292



Указатели
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Аарне А.  318, 341, 342
Абаев Бабу  ч. II  8
Абаев Борис, Абайты Барис [Абайтæ Борис]  192
Абаев В. И.  110, 170, 187, 236, 244, 256, 286, 287, 292, 

294, 302, 303, 304, 306, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 
319, 323, 325, 327, 334, 336, 352, 355, 356, 357; ч. II  7

Абаев Коста, Абайты Къоста [Коста Абайтæ]  198; 
ч. II  15, 70

Абаев Куаз, Абайты Куаз [Абайтæ Куаз]  109
Абаев Шамиль  ч. II  11, 12
Абаевы, Абайтæ, фамилия  55, 56, 60, 115, 333
Абайон Аминат  148
Абайты М. [Абайтæ М.]  258
Абас (I), шах — см. Аббас I Великий (Бахадур Хан), 

шах
Абациевы, Абациатæ [Абатиитæ], фамилия  127, 

304
Аббас I Великий (Бахадур Хан), шах  276, 284,  

359
Аббас II, шах  ч. II  269, 270
Абд-ал-Хамид I, султан  ч. II  271
Абесалом, царь  168
Абубекр, эпический герой  324
Абхазов И. Н.  76, 291
Агдистис, божество  224, 350
Агладзе — см. Агладзе Давид
Агладзе Давид  8, 9, 11
Агнаев Казбек, Агънаты Хъазыбег [Агнатæ Казбек]  

188, 212
Агнаевы, Агънатæ [Агнатæ], фамилия  75
Агни, божество  162
Агуз, Агъуыз, фольклорный и эпический герой  178, 

280, 283
Агунда, Агуындæ, героиня нартовского эпоса  334
Адилджери, Адыл, Адылджери, герой эпоса  211
Аедоницкий В. А.   39, 78
Айляров Хадахц, Айлярты Хадæхц [Айляртæ 

Кадахц, Айляртæ Хадахц, Кудахц Айлярте, 
Айляров Кадахц]  53, 60, 62, 64, 68, 69, 109, 112, 
117, 137, 148, 157, 183, 191, 208, 210, 211, 213, 238, 
243; ч. II  8, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 68

Айлярова Аминат, Айлярты Аминæт [Айляртæ 
Аминат, Амине]  258; ч. II  8, 16, 20

Айляровы, Айляртæ, фамилия  55, 56, 60, 116, 130
Айтар [Ай-тор], божество  248
Акинфиев И. Я.  24, 284
Акоевы, Акъотæ, фамилия  60

Алагата, Алæгатæ [Алагатæ], род нартов  168
Аладжиков Татари, Алæджыхъоты Тæтæри [Ала-

джиктӕ Татари]  34
Аларды [Алярды], божество  14, 42, 50, 51, 55, 70, 105, 

141, 151, 167, 174, 213, 223, 230–235, 245, 254, 283, 
288, 309, 312, 343

Алборов Б. А.    42, 43, 135, 137, 141, 182, 230, 235, 
244, 245, 286, 287, 307, 313, 331, 342, 352, 355, 356; 
ч. II  7, 8, 9, 13, 17, 21, 22, 24

Алдар Черный, фольклорный герой  164
Александр III, император  ч. II  317
Александр IV, царь Имеретии  274, 358
Александр Македонский  318
Александр, грузинский царевич — см. Алек-

сандр IV, царь Имеретии
Алексей IV, император  ч. II  270, 271, 272
Алексей Комнин, император  351
Аликов Хазби  76, 291
Аллат (ал-Лат), богиня  224, 350
Аллыкаты Хазби — см. Аликов Хазби
Альбанский В. Л.   35, 285
Амбалов Виталий  332
Амбалов Ханджери, Æмбалты Ханджери [Хандже-

ри Амбалтæ]  268
Амбалов Ц. Б. (У. В.)  180, 197, 330, 341; ч. II  16, 27, 

68, 69
Амбалов Цоцко, Æмбалты Цоцко [Амбали Цоцко, 

Амбалтæ Цоцко] — см. Амбалов Ц. Б. (У. В.)
Амбалов Эльмурза, Æмбалты Елмырзæ [Амбалты 

Эльмурза, Амбалтæ Эльмурза, Амбалов Ель-
мурза] — см. Амбалов Э. Б.

Амбалов Э. Б., Æмбалты Е. Бечмырзæйы фырт  122, 
127, 136, 183, 212, 224, 253, 255, 268, 299; ч. II  27, 
67, 68

Амбалова Т. Б.  299
Амбалова Фатима  332
Амбаловы, Æмбалтæ, [Амбалтæ] фамилия  128
Амброз А. К.  ч. II  300, 302
Аммиан Марцеллин  59, 60, 146, 289
Анагита, богиня — см. Анахита, богиня
Анахита, богиня  224, 229, 350
Андерсон В.  320, 321
Андреев Н. П.  318, 341, 342, 344
Андреев Н.  29, 37, 78
Анигол [Анигол], небожитель  192, 332
Анисимов С. С.  43, 287
Анисимова Т. С.  43

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ  



Именной
указатель
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Антоний, епископ Астраханский и Ставрополь-
ский  3

Антонович В. Б.  14, 15, 19, 251, 283
Антут, эпический герой  304
Антута, Æнтуттатæ [Анцутæ, Анцута], род  128, 

185, 212, 213, 304
Аполлон, древнегреческий бог  82, 350
Апулей  172, 321
Аракелова В. А.  319
Аракчиев Д. И.  234, 235
Ардвисура (Ардвисура Анахита), божество  197, 341
Арей, древнегреческий бог — см. Арес, древнегре-

ческий бог
Арес, древнегреческий бог  59, 289, 290
Ариман, божество  178, 258
Аристофан  178
Армазд, божество  350
Армази [Армазд], божество  220, 350
Арналдек (?), имя на дзивгисском колоколе  272
Артемида, богиня  224, 350
Арчил (II), царь  3, 273, 274, 275, 276, 358; ч. II  308, 

309, 310
Асаго, нарт  266
Асват, божество  236
Асилдар, шейх  181
Асовы, фамилия  327
Астарта, божество — см. Иштра, божество
Астлик, богиня  319
Асторет, божество — см. Иштра, божество
Асура, божество  162
Атаевы, Атайтæ, фамилия  81
Аттай М. О.  315
Атынæг, божество  287
Ауз-Гирге, Ауз Гирге — см. Георгий Победоносец, 

святой
Ауши Герге — см. Георгий Победоносец, святой
Афа, божество  253, 254, 255, 256, 257, 355
Афанасьев А. Н.  321, 357
Афиноген Севастийский, святой  287
Афродита (Урания), богиня  350
Афсат, божество  236
Афсати, Апсати, Ӕфсати [Æвсати, Авсат, Авсаты, 

Авсати], божество  43, 44, 54, 164, 174, 200, 205, 
235–244, 268, 287, 316, 339, 351, 352

Ахилл, мифологический персонаж  262, 320
Ахмед (?), имя на дзивгисском колоколе  272
Ахмед I, султан  ч. II  271, 273
Ахмед III, султан  ч. II  269, 270
Ахполовы, Æхполæттæ [Ахполатæ], фамилия  253
Ахриев Х.-Б. Б.  ч. II  13
Ахса-Будай, Æхсæ-Будай, эпический герой  239
Ахсар, нарт — см. Хсарт, нарт
Ахсартаг, нарт — см. Хсартаг, нарт
Ахсартагката, Æхсæртæггатæ [Ахсартаккатæ, 

 Ахсартакатæ], род нартов  168, 173, 185, 186, 
256, 316, 324

Ахсина, Æхсин, Æхсинæ, героиня эпоса  319, 320
Ахснарт, нарт — см. Хсарт, нарт
Ахура Мазда (Ахурамазда), божество  161, 162, 166, 

178, 197, 266, 267, 315, 350
Аца, Ацæ [Ацай], нарт  171, 321

Ацамаз, Ацæмæз, нарт  144, 154, 171, 321
Ачарян Р.  319
Ашах, эпический герой — см. Сах, эпический 

герой 
Ашахмат, эпический герой — см. Сах, эпический 

герой
Аштарот, божество — см. Иштра, божество

[Æврагъ] [Æврах], дух, патрон  220, 244, 257, 356
Æвриагъд, божество  344
Æгъуызатæ [Агузатæ], род  19, 56, 60, 67, 68, 75, 108, 

109, 114, 115, 122, 136, 214, 283
Æрвдзæвды зæд [Арвзавд зæд, Арвзавдзæд], боже-

ство  244 
Æргомдзырд дзуар [Æргомдзырд дзуар] — см. Реком, 

божество
Æртхурон, божество  287, 312
Æхсæл, нарт — см. Хсарт, нарт
Æхсæлтæг, нарт — см. Хсартаг, нарт

Багаевы, Багатæ, фамилия  293
Багалей Д. И.  146
Баград Утвало — см. Баграт V Слепой
Баграт V Слепой  274, 358
Баграт VI  ч. II  269, 270, 272, 273, 310
Баграт, царевич  274, 358
Баграт, царь Грузии  ч. II  271
Багратиды, династия — см. Багратионы, династия
Багратион-Давидовы, Багратиони-Давитишвили, 

династия  273
Багратион-Мухранские, Багратиони-Мухрани, 

династия  273
Багратионы, династия  272, 273, 275, 276, 357, 358; 

ч. II  269, 270, 271, 272, 273, 290, 311
Багъодза, нарт  317
Багъодза-æлдар, нарт — см. Багъодза, нарт
Баев Г. В.  30, 110, 284
Байерн Ф. С.  251
Байматов Ц. Т. (П. И.)  194, 250, 251, 257, 340, 354; 

ч. II  7
Байматов Цепу, Баймæтаты Цыппу [Байматæ 

Цепу (Цету)] — см. Байматов Ц. Т.
Бакланов Н. Б.   41, 111, 112, 287; ч. II  18, 280, 317
Бакрадзе Д. З.  330, 341
Бакрадзе И.  ч. II  309
Баракова Е. Е.   286, 295, 299, 300, 301, 302, 321, 322, 

323, 328, 334, 349, 355; ч. II  21
Барастыр, божество  166, 172
Бартоломе Х.  320
Бартоломей И. А.  271, 272, 358
Басиев Ахмет, Баситы Ахмæт [Басиатæ Ахмет]  183
Басиев Давид, Баситы Дауыт [Басиатæ Давид]  114
Басиев Денгиз, Баситы Денгиз [Басиатæ Дениц]  

183
Басиев Дзандар, Баситы Дзандар [Басиатæ Джан-

дар, Басиатæ Дзандар, Басиатæ Дзендар]  92, 
183, 195; ч. II  13, 15, 17, 20, 27, 67

Басиев Дзахо, Баситы Дзахо [Басиатæ Дзахо]  214
Басиев Инал, Баситы Инал  ч. II  16, 17, 23
Басиев Казбек — см. Басиев Миха
Басиев Махмат — см. Басиев Миха



Указатели
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Басиев Миха,  Баситы Миха [Басиатæ Миха]  114; 
ч. II  13, 16, 17, 18, 19, 20, 69

Басиев Пепе, Баситы Пепе [Басиатæ Пепе]  117
Басиев Тотырбек, Баситы Тотырбек [Басиатæ 

Тотрбек]  214
Басиев Хазби, Баситы Хазби [Басиев Хазбий, Ба-

сиатӕ Хазби]  34, 51, 53, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 
81, 84, 92, 108, 109, 114, 117, 128, 146, 163, 183, 184, 
191, 208, 210, 211, 212, 235, 262, 263, 332; ч. II  7, 8, 
11, 14, 20, 27, 66

Басиева З.  ч. II  12
Басиевы, Баситæ [Басиатæ], фамилия  55, 56, 60, 

68, 76, 115, 132
Басила, каменщик  82, 292
Баскаева А. М.  321, 323
Баскакова Л. Е.  ч. II  17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
Баташев, житель Карачая  ч. II  83
Баташевы, фамилия  85
Батенин Э. С.  40, 286
Батонеби [Батонебо], духи  230
Батраз, Батырадз, Батрадз [Батыраз], нарт  39, 40, 

59, 71, 88, 153, 154, 170, 175, 206, 210, 211, 220, 244, 
245, 249, 250, 255, 259, 297, 316, 319, 325, 326, 348, 
353

Бацоев Хаматкан Асахматович, Бæцойты Хæмæт-
хъан Асæхмæты фырт  355

Бацоев Шиха, Бæцойты Сиха  124
Баязид II, султан  ч. II  270
Бегизов Василий, Беджызаты Джетæгъæз [Беги-

зати Василий, Бегизати Джеттагаз, Бигизов 
Джетагаз]  163, 243

Бегизов Дудар, Беджызаты Дудар  337
Бегизов Леван, Беджызаты Леуан [Бегизатæ Леван]  

185, 334
[Бегизов] Пепе, Беджызаты Пепе [Бегизатæ Пепе]  

185
Бегизов Чермен, Беджызаты Чермен, [Бегизати 

Чермен]  163
Бегизовы, Беджызатæ [Бегизатæ, Багазатæ], 

 фамилия  76, 185, 334
Бейли Г.  310, 314
Белбог, божество  204
Белецкий Д. В.  299, 330; ч. II  296
Белоконский И. П.  34, 285
Белокуров С. А.  ч. II  310
Беляев И.  30, 285
Берже А. П.  13, 14, 282
Берзенов Н.  Г.  8, 9, 186, 281, 295, 312, 321, 322, 

335, 336
Беридзе И. Б.  315
Беркович, зам. председателя СНР (Орджоники-

дзе)  ч. II  22
Бертельс Е. Э.   341
Бесолов, цейский житель  26
Беттани Д. Т.   341
Биазровы, Биазыртæ, фамилия  293
Бибил, царевич  75, 291
Бигулаев Алексей, Бигъуылаты Алекси [Бигулатæ 

Алексей]  262
Бигулаев Дмитрий, Бигъуылаты Дмитри [Бигу-

латæ Дмитрий, Бигулайтæ Дметре]  98, 105

Бигулаев Коста, Бигъуылаты Къоста [Бигулати 
Коста]  173

Бигулаевы / Бигуловы, Бигъуылатæ / Бигъуылтæ 
[Бигулатæ, Бигулайтæ], фамилия  5, 7, 76, 127, 
280, 303

Бигуловы, фамилия  280
Бий Ашкерги  — см. Георгий Победоносец, святой
Бинкевич Е. Р.  45, 287
Бирæгъты зæд [Бирагти зæд] — см. Тутыр, божество
Бирæгъты хицау [Бирагти-хицау] — см. Тутыр, 

божество
Бирæгъ [Бирог], эпический герой  185
Бирагов Арбай Батразович, Бирæгъты Арбай Бат-

разы фырт  333
Бирагов Баграт, Бирæгъты Баграт [Бирагтæ 

 Боград]  98, 293, 333
Бирагов Дрисс Гиссоевич, Бирæгъты Дрис Гисойы 

фырт  333, 334
Бирагов Михаил  Бясланович, Бирæгъты Михел 

Биасланы фырт  333, 334
Бирагов Уасага (Васага) Солтанович, Бирæгъты 

Уасæга Солтаны фырт [Бирагтæ Уашега]  124, 
302, 333

Бираговы, Бирæгътæ [Бирагтæ], фамилия  185,  
333

Бицоев Амирхан, Бицъоты Амырхан  ч. II  19, 20, 23
Бицоев Г. Б.   47
Бицъойтæ / Бицъотæ [Бицойтæ, Бицайтæ], фами-

лия  55, 56, 60, 68, 115
Блажко А. В.  ч. II  312
Бларамберг И. Ф.   296
Блюме В. М.  213
Бобоевы, Боботæ, фамилия  333
Бобринский А. А.  237
Богаевский Б. Л.  149
Богданов А. А.  ч. II  275
Богданов В. В.  ч. II  314
Бонч-Осмоловский Г. А.  ч. II  313, 314, 315, 316
Бора, Борæ, нарт  316
[Борадов Баград]  185, 333
Бората, Борæтæ [Баратæ, Боратæ], род нартов  168, 

256
Борафæрнуг, нарт — см. Бурæфарныг, нарт
Борисевич К.  118
Борхуарали (дигор.) [Бурхуарали], божество  250
Брагинский И. С.  341
Брахманаспати, божество  312
Бритаев Е. Ц.  331
Брокгауз Ф. А.  288
Броссе М. И.  12, 25, 57, 282, 315
Броссе М.-Ф. — см. Броссе М. И.
Брюхоненко А. Н.   35, 285
Бтемиров Т. М.  ХХ
Будай III, шамхал  358
Будзумар, небожитель — см. Дзудзумар, небожи-

тель
Будури изæд [Будури-изæд], дух  246
Бурæнфæрныг, нарт — см. Бурæфæрныг, нарт
Бурæфæрныг [Бура-фарныг, Бур Фарныг], персо-

наж нартовского эпоса  244, 246, 316
Бурон, нарт — см. Бурæфæрныг



Именной
указатель

 
 
 

347

Бурхор, Бурхор, Бурхорали, [Бур-хор], небожитель  
68, 244, 246

Буслаев Ф. И.  331
Бутаев А. С.  26, 33, 284
Бутаев Мирза, Бутаты Мырзæ  178
Бутаев Михел, Бутаты Михел  328
Бутаев Бдти, Бутаты Быдти [Бутайтæ Бти]  232
Быков А. А.  ч. II  276, 290, 304, 305
Бынаты хицау [Бнат хицау, Бнатхицау, Бнат- 

Хицау, Бынаты-Хицауы], божество-домовой  
123, 151, 223, 300, 343; ч. II  286

Важа Пшавела (Важа-Пшавела) — см. Разика-
швили Л. П.  

Вазиев Лев, иерей  284
Вазиев, священник  22, 31, 47
Ваниев, дорожный мастер  32
Варвара Илиопольская, святая  230, 351
Варвара Сов., знакомая Е. Г. Пчелиной  ч. II  24
Варвара, святая — см. Варвара Илиопольская, 

святая
Вариев, священник — см. Вазиев, священник
Варуна, божество  162
Василий, каменщик — см. Басила, каменщик
Васнецов В. М.  317, 318
Вахтанг I Горгасал(и)  12, 106, 282
Вахтанг V (Шахнаваз)  3, 28, 271, 273, 276, 281, 357, 

358; ч. II  307, 308
Вахтанг VI, царь  275, 358
Вахушти Багратиони  57, 157, 197, 266, 282, 289; 

ч. II  309
Ваю, божество  257
Великое женское божество  350
Велишский Ф. Ф.  305
Вера, уборщица краеведческого (Орджоникидзе)  

ч. II  24
Вертепов Г. А.   33, 285
Веселовский А. Н.  200, 223, 224, 229, 331
Виноградов Б. В.  ч. II  295
Вишну, божество  266, 357
Владыкин М. Н.  13, 282
Воеводский В.   32, 34, 93, 146, 263
Вольф М. О.  23, 31, 284
Воронцов М. С.  6, 13, 280
Воронцова Е. К.  6, 13, 280
Врангель П. Н.  286
Вревский И. А.   7, 281
Вритра, демон  257
Вырубов Д. А.  38, 46, 286; ч. II  280, 315
Вязигин А.   41, 78; ч. II  317

Габоева Е. Р.  330
Габуева М. А.  ХХ
Габуевы, Габутæ [Габуатæ], фамилия  75
Габыр [Габр] — см. Гавриил, архангел
Гавриил, архангел  13, 25, 26, 71, 165, 206, 208, 210, 

214, 220, 348
Гаврил, работник на реставрации Рекома  ч. II  20
Гавритухин И. О.  ч. II  302, 303
Гаглоева З. Д.  298
Гаглоевы, Гаглойтæ, фамилия  311

Газанфар, царевич  197
Газзаев В. А.  163, 232, 238, 255
Газзаев Пидо, Газзаты Пидо [Газзатæ Пидо]  183
Газзати Лади — см.  Газзаев В. А.
Гаим, божество  220, 350
Галагон, Галæгон, божество  151, 257, 258, 267, 309, 

356
Галты дзуар [Галтæ дзуар]  183, 332
Галты зæд [Галтæ зæд] — см. Уастырджи, божество
Галуаев Эльмурза, Галуаты Елмырзæ [Галуати Эль-

мурза]  163
Гамрекели В. Н.   333
Ган К. Ф.  IX, 27, 32, 33, 38, 61, 93, 116, 262, 284, 291; 

ч. II  279
Гараф, Гæраф, эпический персонаж  317, 319
Гарданов М. К.  298, 339
Гассиев А.  327
Гатиев Б. П. (Б. Т.)  13, 70, 131, 141, 158, 159, 160, 179, 

181, 187, 199, 200, 203, 207, 208, 215, 220, 227, 232, 
234, 235, 248, 282, 302, 312, 323, 324, 328, 329, 332, 
333, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349

Гатуев А. Г.  25, 38, 72, 81, 110, 116, 207, 284, 345, 346
Гатуев Д.   295
Гаци, божество  220, 350
Гвритишвили Д. В.   277; ч. II  312
Гегечкори Г. Г.   337, 338
Гена, знакомый Е. Г. Пчелиной  ч. II  24
Генко А. Н.  256, 258, 356
Георг, царь — см. Георгий XI
Георгий, святой — см. Георгий Победоносец, 

святой
Георгий, царь — см. Георгий XI (Багратион, 

 Багратид), царь
Георгий VI Малый  271, 358
Георгий VIII  ч. II  270, 271, 272, 273
Георгий XI  (Багратион, Багратид)  3, 9, 28, 39, 73, 

108, 139, 259, 260, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 
279, 357, 358; ч. II  307, 308, 309, 310, 311, 314

Георгий XII  357
Георгий Белый — см. Георгий Победоносец, 

 святой
Георгий Зиблисский  ч. II  308
Георгий Победоносец, святой  9, 10, 11, 16, 17, 21, 

22, 23, 24, 34, 35, 43, 45, 46, 82, 98, 142, 164, 165, 
166, 167, 174, 179, 180, 181, 184, 186, 188, 190, 193, 
196, 197, 198, 200, 203, 204, 206, 215, 217, 220, 229, 
230, 237, 246, 258, 259, 265, 266, 267, 271, 315, 316, 
324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 
340, 341, 342, 344, 349, 350, 352, 353; ч. II  88, 115, 
118, 289, 294

Георгий Хахматский, святой  292
Гер Г.  ч. II  83
Герасим, архиепископ Владикавказский и Алан-

ский  ч. II  90
Гериа, мегрельское имя  185
Геродот Галикарнасский  59, 60, 146, 173, 197, 205, 

206, 239, 266, 289, 296, 307, 323
Гесиод  310
Гёттлинг К. В.  310
Гильденштедт И. А. — см. Гюльденштедт И. А.
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Гильфердинг А. Ф.  321
Гильченко Н. В.  24, 284
Гимир, Гуымир, герой эпоса — см. Хюмир, герой 

эпоса
Гиорги Вахтангович, царь — см. Георгий XI 

( Багратион, Багратид)
Гиорги Тетри — см. Георгий Победоносец, святой 
Гипперт-Фритц С.  310
Гиппократ  182, 331
Гистасп [Гистап], царь  196
Гогаев Амирхан, Гогаты Амырхан  ч. II  16
Гогаев Денгиз, Гогаты Денгиз [Гогатæ Денгиз, 

Гогатæ Дженгис, Гогатæ Дженгиз, Гогатæ 
Джениц, Гогатæ Дениц, Гогатæ Дениз, Гоготæ 
Денниц, Гогати Денгиз]  51, 53, 71, 109, 114, 117, 
128,145, 157, 183, 210, 263; ч. II  20, 27, 66

Гогаев Домбе, Гогаты Домбæ  ч. II  23
Гогаев Иван, Гогаты Иуан [Гогатæ Иван]  110; 

ч. II  11, 13, 14, 15, 19, 20
Гогаевы, Гогатæ, фамилия  55, 56, 58, 60, 68, 115, 132
Голицын Г. С.  34, 285
Головин А. П.  7, 52, 57, 281
Головин П. И.  353
Гомер  133, 178
Гончаров И. А.  ч. II  10
Гор, божество  165
Горгин-хан — см. Георгий XI
Горгония (Горгона), мифологический персонаж  

169, 318
Горький М.  32, 285; ч. II  10
Горявина М. Ф.  ч. II  16
Гребенец Ф. С. – см. Панкратов (Гребенец) Ф. С.
Григорьев А. Х.  32, 198, 285
Гримм, братья  176
Гу — см. Пчелин Г. Н.
Губаевы, Гуыбатæ [Гуыбетæ], фамилия  293, 303
Гудзуна, небожитель — см. Дзудзумар, небожи-

тель
Гудцевы, Гуццевы, Гуццатæ, Гудцатæ [Гуцетӕ, 

Гуцевы, Гусовы], фамилия  20, 127, 246, 284, 304
Гумион — см. Дзерасса, героиня нартовского 

эпоса
Гумта, Гуымтæ [Гумтæ], народ в нартовском эпосе  

317
Гурджин-хан — см. Георгий XI
Гуриев Т. А.  355
Гусовы, фамилия
Гутшмид А. фон   164, 313
Гуцунаев Габиц, Гъуцъунати Гæбиц [Хуцунати 

 Габиц], фольклорный персонаж  237
Гуыдырты ком [Гудыртæ-ком, Гудыртæ ком], 

 божество  250, 343
Гъæдæрæхснæг [Бæдæрæхнæг], дух, божество
Гюльденштедт И. А.  79, 291

Давид, святой  331
Давид I  358
Давид II, царь Имеретии  157
Давид Сасунский  181, 262, 330, 350
Давид Сослан [Давид Сослан Цæразон]  XV, 3, 12, 

37, 38, 43, 73, 104, 170, 215, 216, 273, 293

Давидов И.  235
Давиньон А.  ч. II  25
Дагер Л.  ч. II  25
Дажьбог, божество — см. Белбог, божество
Далгат Б. К.  143, 354
Дарчиев А. В.  Х, ХХ, 305, 357; ч. II  18, 277, 294, 317, 

318
Дарчиева М. В.  296
Двалишвили Л.  291
Деви (Дэви), дух  258
Деметра, богиня  12, 282
Дергачев, геолог  ч. II  9
Деует, эпический герой  256
Деши М.  34, 48, 285
Джавахов И. А.  236
Джалаириды, династия  ч. II  273
Джалал ад-Дин Хусейн-хан, султан  ч. II  270, 273
Джанаев В.  ч. II  22
Джанашвили М. Г.  3, 7, 28, 30, 271, 272, 284; ч. II  18
Джанашиа С.  281
[Джанибек-хан]  272
Джатиев А. М.  351
Джграг — см. Георгий Победоносец, святой
Джгыраг — см. Георгий Победоносец, святой
Джелал ад-Дин Манкбурны, хорезмшах  ч. II  276
Джемшид, божество — см. Йим, божество
Джи гырак — см. Георгий Победоносец, святой
Джигкаев Ш. Ф.  327
Джиоев Коста, Джиоты Къоста, [Джиотæ Коста]  

145
Джирджис — см. Георгий Победоносец, святой
Джусоев В. В.  308
Джусоев Джота, Джусойты Джотæ [Джусов Джота]  

210
Джучиды, династия  ч. II  271
Дзабиев З. Т.  337
Дзагик, божество  230
Дзагоев Александр, Дзæгъойты Алыксандр [Дзаготæ 

Александр]  215
Дзагуров Г. А.  314
Дзадзиева Е. А.  ХХ
Дзалаев Казбек, Дзалаты Хъазыбег  ч. II  20, 68
Дзалаев Х.  ч. II  22
Дзалаевы, Дзалатæ, фамилия  56, 60, 68
Дзамбулат, Дзамболат, эпический герой  240
Дзангубековы, Дзангуыбеккатæ, Дзангубегкатæ, 

Дзангубегтæ [Дзанбектæ], фамилия  252, 355
Дзанибеговы, Дзанибегтæ, фамилия — см. Дзан-

губековы, фамилия
Дзасохов М. Т. [Дзасохтӕ Микел]  ч. II  14, 15, 16, 17
Дзаттиаты Дауыт [Джатиате Давид]  238
Дзаттиаты Р. Г.  ХХ
Дзерасса, Дзерассæ, [Дзераса], героиня нартовского 

эпоса  168, 169, 175, 182, 203, 317, 318, 325, 326
Дзесовы, Дзестæ, фамилия  75, 76
Дзиццойты Ю. А.  314, 336, 351
Дзугаев Дзицил, Дзугаты Дзыццыл [Дзугатæ 

 Дзицил]  72
Дзугаев (?) Сачино, Дзугаты (?) Сачино [Дзусатæ 

Сачино]  233
Дзугаевы, Дзугатæ, фамилия  121, 122, 128, 257, 299
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Дзудзумар [Дзудзумара], небожитель  190, 191, 339, 
352

Дзукаевы, Дзукъатæ, фамилия  333
Дзудтов Куси, Дзудты Къудзи [Дзутов Куси], фольк-

лорный персонаж  205, 237, 238, 342
Диамбегов Алаг, Диамбегты Алæг [Дианбектæ 

Алæг]  213
Диамбегов Пака; осет. Диамбегты Пъака [Диан-

беков Пака]  110
Диамбеговы, Диамбегтæ [Дианбектæ], фамилия  

55, 56, 60
Диамбеков С. Х. [Дианбегов, Диамбегов]  ч. II  13, 20
Диана, богиня — см. Артемида, богиня
Дианбегов — см. Диамбеков С.Х.
Диккенс Ч.  248
Динник Н. Я.  23, 24, 30, 85, 191, 284; ч. II  299
Диорф, божество  71, 170, 290
Дирр А. М.   37, 182, 236, 286, 351; ч. II  315, 316
Длужневская Г. В.  ч. II  25
Добрыня Никитич, былинный персонаж  172, 321
Довбуш Олекса  181
Докучаев  ч. II  20
Домба М. Г.  ч. II  23
Домбайты зæд [Домбайтæ зæд] — см. Уастырджи, 

божество
Домби П., литературный герой  ч. II  21
Донбеттыр [Дон-бетыр], божество  296, 351
Дружинина И. А.  Х; ч. II  296
Дрягин Н. М.  351
Дубровин Н. Ф.  231, 322
Дуглас Р.   341
Дулаева Л. А.  ХХ
Дюмезиль Ж.  43, 249, 287, 297, 316, 318, 326, 329, 334
Дяндеко-Севай, эпический герой  202

Еврипид  178
Егорий, святой — см. Георгий Победоносец, 

 святой
Езеев А. А.  39, 198, 286
Езеевы, Езетæ [Едзневы], фамилия  157
Екатерина II, императрица  180, 211, 329
Елахсардтон, Йелæхсæрдтон, эпический герой  327
Елена Леонтьевна, царица  ч. II  310
Елизавета Петровна, императрица  4
Елия, Елиа — см. Илия, пророк
Елкановы, Елхъанатæ, [Елкантæ], фамилия  127, 

304 
Елта, божество  248, 351
Елтаган, Елтагъан, нарт  248, 344
Ерги —  см. Георгий Победоносец, святой
Ерды, божество  167, 315
Ермолов А. П.  5, 14, 280
Есеновы, Есенатæ [Естентæ], фамилия  74, 218
Есиев Б.  293
Ефрон И. А.  288

Жукова, сотрудница банка (Орджоникидзе)  ч. II  14
Жускаев С. В.  315, 322

Забелин Е. И.  282
Завьялова Н. В.  ч. II  90

Заден, божество  258
Закъатæ [Закатæ, Заккатæ], фамилия  55, 56, 60, 

68, 115
Залеман К. Г.  162, 315
Заль [Зале], эпический герой  201
Зангиев Б. К.  186, 193, 340; ч. II  11
Зангиев Бабу, Зæнджиаты Бæбу [Зангиатæ Бабу] — 

см. Зангиев Б. К.
Зангиев, заведующий облфо (Орджоникидзе)  

ч. II  10
Заратуштра (Заратустра), пророк  162, 175, 183, 185, 

196, 197, 258, 333, 334
Зариаг калм, мифологическое существо — см. 

 Руймон, мифологическое существо
Засецкая И. П.  ч. II  303
Застрожнова Е. Г.  ч. II  312
Зджыды Аларды [Згиды-Аларды], божество  70
Зевс, божество  350
Зегеркранц В.  ч. II  317, 318, 319
Зегиман [Загимен] — см. Зыгуымон, божество
Зейдлиц Н. К.  12, 282
Зеленин Д. К.  XIV
Зерватек [Зарватек], нарт  173, 174, 324
Зигеман, божество — см. Зыгуымон, божество
Зигфрид, герой эпоса  262
Зиссерман А. Л.  7, 281
Зичи Е.  353
Зограф К. Ю.  32, 285
Зороастр — см. Заратуштра, пророк
Зураб, мифологический герой  254
Зыгуымон [Загимен], божество  246, 353

Ибрахим II  ч. II  270
Иван IV Грозный  276
Ивановский В. В.   40, 78
Иван-царевич, сказочный персонаж  342
Идауаг, Идауæг [Идауæг], небесный покровитель  

214, 290, 349
Икаев А.  297
Икаев Ила, Икъаты Ила [Икатæ Ила]  123
Икаев Лекса, Икъаты Лекса [Икатæ Лекса]  123
Икаевы, Икъатæ [Икатæ], фамилия  103, 122, 123, 

127, 293, 300, 303
Илия, пророк  68, 157, 158, 163, 165, 200, 209, 217, 

244, 245, 246, 247, 259, 324, 342, 344, 348, 352, 353, 
354

Ильин Л.   40
Илья святой — см. Илия, пророк
Илья, пророк — см. Илия, пророк
Инал, мифологический персонаж  291, 340
Индра, божество  162, 165
Иннокентий XI, папа  ч. II  311
Иоаким, патриарх  274, 358; ч. II  309
Иоанн (Креститель, Предтеча, Алавердский), 

святой  207, 225, 231, 292; ч. II  289
Иоанн IV, император  ч. II  272
Иоанн Алексеевич, царь  274; ч. II  310
Иоанн Болгарский, протоиерей  VIII, 3, 4, 7, 28, 

44, 57, 78, 103, 207, 218, 259, 260, 280, 293, 295, 
322, 346

Иоанн Комнен, император  ч. II  270, 271, 272



Указатели

350

Иоанн отец (фыд) — см. Иоанн (Креститель, Пред-
теча, Алавердский), святой

Иосиф, архимандрит  13, 115, 282
Иосселиани П. И.   215, 330
Ираклий I, царь  273, 274, 275, 276, 358; ч. II  309, 310
Ираклий II, царь  213, 349
Ираклий, царь — см. Ираклий I
Исаак, Роман и Василий, братья из рода Оси- 

Багатара  11, 25
Истрин В. М.  318
Иунæг [Иоанек], фольклорный персонаж  238
Ичъына [Иччина], божество  224, 225, 226, 229
Иштар, божество — см. Иштра, божество 
Иштари, божество — см. Иштра, божество 
Иштра, божество  223, 229, 350

Йим, божество  166, 314, 315

Казбек Г. Н.  24, 284
Казюлин, художник  62, 112, 359; ч. II  10, 39
Кайтмазов Бисолтан, Хъайтмæзты Бисолтан 

[Кайт мазов Босалтан], фольклорный персо-
наж  238

Кайтмазов А.  205, 325, 342, 352
Кайтмазов Алексей  243, 352
Кайтов Герман  ч. II  12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24
Кайтуков З. З.  ч. II  11
Кайтуков Темболат, Хъайтыхъты Темболат [Кай-

таков Тембулат]  ч. II  16, 70
Кайтуков А. Б.  348
Калоев Б. А.  Х, 296, 298, 322, 339, 348, 356; ч. II  287
Каммарзаевы, Хъаммæрзатæ [Каммойтæ, Кам-

мтæ], фамилия  122, 127, 300, 303
Кантиев Т.  44, 76, 120
Кануков А.  201, 295, 336, 337, 338
Кануков И. Д.  18, 20, 39, 218, 286, 332; ч. II  287
Кануков И. А.  ч. II  9, 17, 18, 21, 23, 24
Кануковы, Хъаныхъуатæ, фамилия  194, 195
Капуд [Капут], мифологическое существо  189
Караич, Хъæрæич, герой фольклора  312
Каратыгин П. П.  315, 333
Каргиев Б. М.   297, 298, 306
Каргинов С. Г.  327, 330
Каркусовы, Кæркуыстæ, фамилия  293
Карчиклой, Карчигулой, Кæрчиклой, Кæрчигуылой 

[Карчигулой, Кæрчигулой] божество  164, 235, 
240, 351

Касрадзе, фамилия  56
Кастуев А. Г.  47, 287
Касьян, святой  202, 207, 347
Кацановы, Кацантæ [Кацæтæ], фамилия  127, 304
[Кацæтæ], фамилия — см. Кацановы, фамилия или 

Коцоевы, фамилия
Квариани Датуна  274, 358
Квариани Дмитрий — см. Квариани Датуна 
Квахицели Иван, эпический герой  238
Керсаспа, мифологический герой — см. Сам, 

 мифологический герой
Кесаев В. Н.  33, 285; ч. II  16
Кесаев Коста, Хъесаты Къоста [Кесатæ Коста]  184
Кесаев И.  342

Кесаев Н.  340
Кесаевы, Хъесатæ [Кесатæ], фамилия  184, 235,  

333
Кесати Р. Т. — см. Кесаев В. Н.
Кетеван, царица  ч. II  310
Кибела, богиня  350
Кирпичников А. И.  164, 258, 313, 342
Кирстен А.  32
Клапрот Ю.  IX, 4, 40, 73, 79, 104, 120, 157, 280, 295, 

296, 316, 346, 352
Клетнова Е. Н.  ч. II  315
Ковалевская В. Б.  ч. II  303
Ковалевский М. М.  121
Кодзаев А. Н.  33, 285
Козаев Баграт Григорьевич  333, 334
Козаев Баграт, Козаты Баграт [Казетæ Баград]  

124, 302, 333, 334
Козаевы, Козатæ, фамилия  333
Козенкова В. И.  ч. II  295
Козлов П. К.  96, 178
Козырев, заведующий зравотделом (Орджони-

кидзе)  ч. II  12
Козыров Тотырбек, Кодзырты  Тотырбек, [Козыртæ 

Татарбек]  159, 309
Козьмин В.   35, 285
Кокиев С. В.  295, 322
Кокиев Г. А.  308, 357
Кокоева А. Б.  323
Кольма, литературный персонаж  317
Комнены, династия  ч. II  271, 272
Кондаков Н. П.  177
Константин, царь Грузии  ч. II  269, 272, 273
Копфшталь (?), чертежник  ч. II  13, 14, 17
Короев И. А.  40, 78
Короленко Е. Ф.  ч. II  21
Костричев А. — см. Кастуев А. Г.
Коткин С.  299
Кох К.  346, 353
Коцоевы, Коцойтæ, фамилия  127, 304
Кочетков Я. Ф.  260, 357
Красильников Ф. С.  33, 285
Краснов А. Н.  28, 29, 33, 37, 46, 78, 120, 264, 284, 

291, 298, 299
Крупнов Е. И.  ч. II  295
Крым-Султан, Хъырым-Солтан, нарт  326, 344
Кубалов А. З.  215, 321, 339
Куговы, фамилия  250, 354
Кудояров И. И.  ч. II  90
Кузнецов В. А.  Х, XI, 292, 296; ч. II  277, 281, 295, 

296, 299
Кузнецов [М. С.]  ч. II  136
Кузовкина, знакомая Е. Г. Пчелиной  ч. II  24
Кулаев, лесник  ч. II  23
Кулаева, сотрудница облисполкома  ч. II  12
Кулаковский Ю. А.  60
Кулумбегов Р. П.  336
Кунаков — см. Кануков И. Д.
Кундухов Асланбек  196
Кундуховы, Къундухатæ /Къуындыхатæ [Кун-

духтæ], фамилия  74, 218
Куппеев Инал, Хъуппеты Инал [Купеев Инал]  158



Именной
указатель
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Курдалагон, Куырдалæгон, [Курд Ола Гон, Kurd-
Alæwgon, Kurd-Alæ-Wærgon, Kurdalægon, Кур-
д алæгон] божество  167, 172, 174, 249, 253, 255, 
256, 319, 320, 324, 334, 355, 356

Куругасов Байтемирко  349
Кусагон, Къусæгон [Кушагон], фольклорный и эпи-

ческий герой  178, 280, 283
Кучеревский С.  336, 347, 353, 354
Кучиевы, Кучитæ, фамилия  127, 304
Кцоева С. Г.  352

Къусæгонтæ [Кушагонтæ, Кусагонтæ], род  19, 67, 
68, 75, 108, 114, 122, 136, 269, 283

Л. К., автор  23, 42
Лæгсырд [Лæг-сирд] — см. Хъæдох (ирон.), 

 Гъæдæрæхснæг (дигор.), дух, патрон
Лæгты дзуар [Лæгтæдзуар] — см. Уастырджи, 

 божество
Лæгты зæд (ирон.), Лæгти изæд (дигор.), боже-

ство — см. Уастырджи, божество
Лæгты хицау [Лæгтæхицау, Лагти-хицау], боже-

ство  167, 316
Лæгтыдзуар, божество — см. Уастырджи, божество
Лавр, святой  336
Лавров Д.  318
Лади Газаев — см. Газзаев В. А.
Лакисов В. Л.   47, 287
Ламберти А.  184
Лапатра, божество  266
Латона, богиня  224, 350
Лебедев Афанасий, протоиерей  126
Лебедева В. В.  ХХ
Леван (Шах Кули-хан), царь  274, 358
Лежава Ш.  291
Лена, жительница Цея (?)  ч. II  16
Ленин В. И.  287
Леон, царь — см. Леван (Шах Кули-хан), царь
Леонтьев И. И.  26, 284
Лиахвели Г.  316, 357
Линдоу Дж.  336
Логинов Г. И.  ч. II  82
Лоло, абрек  178, 327
Луарсаб — см. Луарсаб Картлийский, принц
Луарсаб II  273, 358
Луарсаб Картлийский, принц  274, 358
Лубоцкий А. М.   330
Лукиан  321
Люценко А. Е.  282

Ма, божество — см. Майрам, божество
Маат, божество  224
Маги-ерда, божество
Магкаев, Магкаты [Маккатæ], информант  72
Магометов А. Х.  Х, 296, 298, 331; ч. II  287
Мады Майрам, Мады Майрæм, [Мади Майрем] — 

см. Майрам, божество
Майрам, информант  215
Майрам, Майрæм, [Майрем], божество  17, 19, 36, 

50, 62, 64, 65, 69, 70, 125, 148, 149, 150, 151, 201, 
222–230, 232, 234, 260, 282

Макеев, архитектор  ч. II  11
Макиевы, Махъитæ, фамилия  333
Макферсон Дж.  169, 317
Мамиев Карадзау, Мамиаты Хъарадзау  329
Мамиевы, Мамиатæ / Мамитæ, фамилия  68, 76, 114
Мани, племянница Абаева Коста  198, 199
Мансуров Н. С.   345
Маргиев Илико, Мæргъиты Иликъо [Маргиев Илья]  

232
Маргиев Лексо, Мæргъиты Лексо  232
Маргуц, Мæргъуыдз, [Маргуца], нарт  172, 197, 

203, 324
Марзоевы, Мæрзойтæ [Морзойтæ, Морзотæ], род  

55, 56, 60, 115
Марков Е. Л.  23, 30, 284
Маркович В. В.   25, 27, 35, 69, 70, 78, 79, 284
Марр Н. Я.  XVI, 13, 208, 214, 236, 258, 291, 347, 350
Мартумян Э. К.  ч. II  19
Махмуд I, султан  ч. II  271, 272
Мгер [Михр] Старший — см. Мхер, божество
Медуза, мифологический персонаж  175
Мелетинский Е. М.  318
Мельников-Разведенков С. Ф.  30, 33, 93, 285
Мен (Мэн), божество  224
Меркулов В. А.  34, 285
Месхия Ш. А.  ч. II  312
Меч А.  29, 33, 37
Мзоков Темиркан, Мзокты Темырхъан [Мзоктæ 

Темиркан, Мзоктæ Темиркан]  69
Мзоковы, Мзоктæ, фамилия  68, 114
Мигдау, Мигъдæу [Михдау, Мих-дауг], божество  72, 

212, 220, 224, 257, 345, 348
[Мигъ] [Мих], божество  225, 244, 257, 356
Микель Габерты — см. Мыкалгабыр, божество
Микяненков И. А.  ч. II  64
Милитта, богиня  224, 350
Миллер А. А.   IX, 41, 42, 45, 69, 78, 102, 111, 151, 183, 

193, 286, 340; ч. II  280, 313, 317, 318, 319
Миллер Б. В.  31, 285; ч. II  280
Миллер В. Ф.  IX, 8, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 37, 39, 45, 

46, 70,71, 72, 81, 83, 117, 120, 121, 125, 132, 133, 136, 
146, 147, 162, 179, 207, 208, 221, 225, 227, 228, 231, 
235, 246, 253, 258, 263, 267, 271, 272, 284, 286, 297, 
300, 301, 303, 305, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 
321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 332, 334, 338, 342, 
344, 345, 346, 348; ч. II  16, 278, 279, 280, 281, 287, 
289, 290, 316

Миллер О. Ф.  357
Мир Вайс [Мир-Вейс, Мир Вейс], правитель  275, 

358
Мир-Вейс (Мир Вейс), правитель — см. Мир Вайс, 

правитель
Мириан III  106, 293
Мисирби, Мысырби, герой фольклора  332
Мисостовы, Мысостатæ, фамилия  333
Митра, божество  43, 71, 165, 169, 170, 179, 181, 184, 

196, 197, 229, 258, 262, 267, 290, 318, 330, 333, 341
Михаил III Мемфист  216
Михаил Изяславич, князь  351
Михаил Федорович (Романов), царь  67, 276; 

ч. II  272



Указатели
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Михаил, архангел  13, 16, 25, 26, 71, 98, 165, 206, 207, 
208, 210, 214, 215, 216, 220, 292, 347, 348, 349, 353, 
354

Михр, божество — см. Мхер, божество
Мищенко Ф. Г.   59, 307, 323
Моисей, пророк  71
Морган Л. Г.  309
Морозова Е. М. — см. Морозова-Попова Е. М.
Морозова-Попова Е. М.  36, 286
Москвич Г. Г.  31, 32, 43, 285
Мошинский А. П.   324
Мтавари Ангелози [Мтаварангелози, Мтавар 

ангелози]  216, 220
Мухаммад, пророк  326
Мхер, божество  169, 181, 220, 254, 258
Мыкалгабыр, Мыкалгабырта, Мыкалгабыр, 

Мыкалы габыртæ [Мкалгабртæ, Микалгабырт, 
Микалгабырта, Микалгабуртæ, Микалгаброта, 
Мѵкалѵгабѵртä, Мыкалыгабыртæ, Мыкалыга-
бырт, Микалгаброт, Мыкал-Габерт], божество  
13, 16, 20, 39, 40, 50, 60, 63, 68, 69, 70, 71, 77, 141, 
142, 144, 147, 151, 162, 165, 198, 202, 206–216, 217, 
221, 245, 280, 282, 306, 309, 332, 342, 345, 347, 348, 
353, 354

Мятцел [Мятцели], божество  223, 229, 248, 350, 354

Н. С., автор — см. Семенов Н. С
Навуходоносор, царь  244
Надеждин П. П.  24, 25, 284
Надираевы, Надиратæ, фамилия  333
Назарали-хан — см. Ираклий I
Назар-Алихан — см. Ираклий I
Нартиковы, Нартыхътæ [Нартиктæ, Нардиктæ] 

фамилия  68, 114
Нæл изæд,  Нæлизæд, божество  331
[Нæлы дзуар] — см. Уастырджи, божество
[Нæлы зæд, Næly zæd] — см. Уастырджи, божество
[Нæлы Уастрджи, Нæлы-Уастрджи] — см. Уастыр-

джи, божество
Негор-алдар, Негор-Æлдар, эпический герой  327
Нептун, древнеримский бог  317
Нестеров П. П.  6, 13, 280
Нестерова Н. Ф.  6
Нефела, мифологический персонаж  159
Никкола — см. Николай Чудотворец, святой
Николай I, император  ч. II  70
Николай II, император  246; ч. II  274, 275
Николай IX (Амилахвари), католикос  274, 276, 358; 

ч. II  309, 310
Николай Косой  39, 63
Николай Чудотворец, святой  13, 20, 22, 45, 70, 130, 

165, 202, 205, 207, 329, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 
353

Николай, святой — см. Николай Чудотворец, 
святой

Николай, царевич — см. Ираклий I, царь
Николоз, католикос — см. Николай IX (Амилахва-

ри), католикос
Нина, святая  ч. II  289
Ниорадзе Г. К.  ч. II  318
Нир, библиейский персонаж  169, 317

Ногаева, бухгалтер облоно (Орджоникидзе)  ч. II  
17, 22, 24

Ногдзуар [Ног-дзуар], божество  250, 354
Номис М. Т.  335
Ныкула, божество  332

Ован Голосистый, эпический герой  220
Один, божество  336
Одинокий, нарт  182
Ольшевский К. И.  14, 19, 21, 79, 93, 96, 282; ч. II  295
Онощенко В. В.  299
Орбели И. А.  330; ч. II  14
Ормазд, божество — см. Ахура Мазда, божество
Ормузд  — см. Ахура Мазда, божество
Ос-Багатар, Ос-Бæгъатыр [Осибагатар, Осибога-

тар, Осса-богатырь, Осабаготор, Багатар]  XV, 
3, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 31, 35, 37, 38, 45, 46, 
47, 53, 54, 56, 58, 59, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 88, 
108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 121, 122, 128, 133, 
135, 136, 146, 157, 160, 178, 185, 206, 211, 212, 213, 
216, 221, 222, 226, 227, 269, 276, 280, 281, 282, 283, 
293, 304; ч. II  277, 279, 293, 308, 314, 315, 316

Осетин, псевдоним автора  342
Османиды, династия  ч. II  269, 270, 271, 272, 273
Оссиан, мифологический персонаж  169

Палладиева, работница базы в Цее  ч. II  8
Паллас П. С.  207, 346
Панкратов (Гребенец) Ф. С.   38, 39, 78, 93, 99, 286
Пантелеймон, святой  105
Пассек В. В.  120, 298
Патараз — см. Батраз, нарт
Пахомов Е. А.   67, 290; ч. II  269, 290, 305
Пахомов А.  291
Пелопс (Пелоп), мифологический персонаж  239
Переваленко В. Ф.  157,
Персей, мифологический персонаж  165
Перун, божество  165
Петр I Великий, император  87, 274; ч. II  310
Петр I, император — см. Петр I Великий, импе-

ратор
Петр Алексеевич, царь — см. Петр I Великий, 

император
Петре, племянник Абаева Коста  199
Петросян А. Е.  319
Пешеход, автор  32, 33
Пешков А. М. — см. Горький М.
Плавт, поэт  168
Плоен Ф.  ч. II  310
Поггенполь Н. В.  34, 285
Погодин М. П.  308
Пожидаев В. П.   40, 41, 286
Попов С.   43, 46
Посейдон, древнегреческий бог  175, 325
Поспелов Е. М.  288
Потто В. А.  327
Преображенская М. П.   32, 285
Прозоров П. И.  290
Прозрителев Г. Н.  315
Псевдо-Плутарх  290
Пурцеладзе Д. П.  272, 358
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Пурцеладзе И. Г. — см. Пурцеладзе Д. П.
Пуховы, Пухатæ, фамилия  354
Пушкин А. С.  169
Пфаф В. Б. — см. Пфафф В. Б
Пфафф В. Б.  IX, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 

25, 27, 31, 39, 46, 56, 83, 104, 110, 115, 117, 120, 126, 
144, 146, 170, 192, 224, 244, 263, 264, 271, 272, 281, 
297, 313, 315, 325, 327, 339, 343, 355; ч. II  18, 278, 
279, 281, 289, 293, 317

Пчелин Г. Н.  ч. II  7, 8, 10, 14
Пчелин Н. Н. ч. II  7, 8, 24
Пчелина Е. Г.  passim
Пыжова М. В.  ч. II  281
Пятницкий П. П.  28, 284

Ра, божество  26, 350
Радде Г. И.  37, 95, 268, 281, 286
Радкевич А. Л.  ч. II  22
Раздорский Н.   35, 36
Разикашвили Л. К.  204, 344
Райнеггс Я.  248
Рангнов Р.  IX
Рапитвин [Рапитан], божество  166, 315
Рапитвина, божество — см. Рапитвин, божество
Рафаил, архангел  28, 35
Рачикау, эпический герой  256  
Ревазов, сотрудник Северо-Осетинского музея 

краеведения  ч. II  24
Ревазовы, Реуазтæ [Ревазтæ], фамилия  145
Рейнбах К.  33
Рейнбах Н. Г.  33
Рейнгард А. Л.   30, 36, 284, 286
Реком [Рæком], божество  13, 30, 36, 42, 43, 44, 47, 

54, 60, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 109, 114, 115, 
117, 125, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 144, 
147, 151, 157, 159, 160, 191, 192, 209, 213, 214, 215, 
216–222, 229, 259, 260, 263, 264, 268, 269, 282, 
289, 294, 302, 306, 332, 342, 345, 348; ч. II  287

Рем, мифологический персонаж  168, 185, 334
Репина А. С.  ХХ
Рклицкий М. В.  317, 320
Робакидзе А. И.   337, 338
Розен Г. В.  8, 9, 281
Ромул, мифологический персонаж  168, 185, 334
Ронкетти В.   34, 285
Россиков К. Н.  28, 30, 31, 72, 78, 87, 117, 218, 284
Ростом, царевич  75, 291
Руймон, мифологический персонаж  250
Русанов Ф. Г. — см. Феофилакт, экзарх
Рустам, принц  ч. II  270
Рустем, эпический герой  201, 328
Рухс-зæд, божество  224
Рыныбардуаг, Рыны бардуаг [Ренебар-дауег, Ры-

ны-бар-дауг, Рынбардауг, Рын-бар-дауг, Рыны 
Бардуаг, Рыны бардуаг], божество  16, 151, 208, 
209, 210, 211, 213, 214, 216, 221, 302, 309, 329, 330, 
333, 347, 348, 349, 354

Сабинин М. П.  292
Савва (Освященный), святой  16, 355
Савёлов-первый И. П. — см. Иоаким, патриарх

Сайнаг-Алдар, Сайнæг-Æлдар, [Сайнæг Алдар], 
эпический персонаж  203

Салбиев  ч. II  11
Сальгар, литературный персонаж  317
Салье М. И.  344
Сам, мифологический герой  337
Самеба [Самебо], божество  217, 220
Самоквасов [Д. Я.]  ч. II  302
Санакоев И.  — см. Синакоев И.
Сандан, божество  164
Саниба, божество  141, 292, 303
Сасана [Сосана], героиня нартовского эпоса — см. 

Дзерасса, героиня нартовского эпоса
Сасаниды, династия  129, 268; ч. II  276
Сата́ на, Шата́ на, героиня нартовского эпоса  150, 

155, 169, 170, 171, 182, 185, 203, 249, 256, 316, 318, 
319, 320, 325, 326, 334

Сатанай, эпическая героиня  256
Сатеник, эпическая героиня  169, 318, 319
Саубараг, Саубарæг [Саубарег, Сау-барег] — см. 

Уастырджи, божество
Саудзуар, Саудзуар [Сау дзуар], божество  178, 195, 

340, 341, 344
Саукад, Саухъæд [Саукæд, Сау кæд, Сау Кæд, 

 Саукад, Сау кед] — см. Уастыржи, божество
Саур, былинный герой  179, 328
Саууай, Сæууай [Сосуай, Суай], эпический герой  

120, 185, 297, 334
Саухъæды бардуаг, божество — см.  Саудзуар, боже-

ство
Сафа [Safa], божество  114, 171, 174, 203, 253–257, 

324, 355
Сах, эпический герой  224, 299; ч. II  27, 67
Святовит, божество  165
Сегеркранц В. — см. Зегеркранц В.
Семенов Л. П.   272, 358; ч. II  21
Семенов Н. С.  25, 26, 62, 92, 142; ч. II  278, 279, 281, 

296, 308
Семенов А. И.  292; ч. II  281
Сеппо Ильмаринен, божество  355
Серебрякова А. Н.  ч. II  10, 22
Сефевиды, династия  358; ч. II  269, 270, 271
Сефи I, шах  ч. II  270
Сефи II Солеймане [Солиман, Солейман], шах  

273, 274, 275, 358; ч. II  269, 270, 310
Сидæмон [Сидамон], фольклорный и эпический 

герой  178, 280, 283, 291, 304
Сидæмонтæ [Сидамонтæ], род  19, 41, 55, 67, 68, 72, 

74, 75, 76, 98, 103, 108, 114, 145, 122, 123, 127, 136, 
156, 159, 160, 180, 181, 188, 194, 198, 200, 201, 206, 
210, 211, 212, 214, 216, 218, 222, 227, 252, 269, 283, 
303, 304

Сиди-Нуман [Сиди Нуман], герой фольклора  172, 
321

Сикоев Ростом, Сикоты Ростом  28, 35, 285
Синдбад, сказочный персонаж  201, 344
Сирдон, Сырдон, эпический герой  320, 325
Скачков А. Е.   121, 299, 328, 336
Скитский Б. В.  ч. II  22, 23, 306, 312
Сланов А. А.  ХХ, 289, 291
Собиев И. Т.   149, 332
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Созырыко, Созырыхъо, [Сосрыко, Созрко, Созруко], 
нарт  139, 144, 171, 256, 316, 317, 318, 319, 320, 325, 
326

Соколова Н. И.  ч. II  8, 14
Солейман, шах — см. Сефи II Солеймане, шах
Солиман, шах — см. Сефи II Солеймане, шах 
Соломон, пророк  257
Солтан Хусейн I [Султан Гуссейн], шах  275, 358 

ч. II  271
Соня, знакомая Е. Г. Пчелиной в Орджоникидзе  

ч. II  17, 22
Сосæг-æлдар, эпический герой  319
Сосиев Г. В.  278, 359; ч. II  12, 17, 18, 65
Сосиев З.  347
Сослан, нарт  144, 147, 154, 170, 171, 175, 182, 184, 185, 

186, 248, 249, 255, 316, 319, 320, 326, 334
Софония, библейский персонаж  317
Сохиев, лесничий  81
Сохраб, эпический герой  328
Спандармад [Сапондомад], божество  166, 315
Спэнта Армайти, божество — см. Спандармад, 

божество
Сраош, божество  220
Сталин И. В.  121, 299
Стефан, святой  82
Страбон  133
Стрибог, божество  166, 314
Строганов С. Г.  282
Строганов А. В.  ХХ
Студенецкая Е. Н.  ч. II  17, 313, 317, 318
Суай, эпический герой — см. Саууай, эпический 

герой 
Сулейман I,  шах — см. Сефи II Солеймане
Сулейман, шах — см. Сефи II Солеймане
Султан Гуссейн, шах — см. Солтан Хусейн I,  

шах
Сумцов Н. Ф.  320, 321, 357
Сырхаевы, Сырхаутæ [Сырхаотæ], фамилия  55, 56, 

60, 68, 115

Табити, божество  355
Тагеева Н. В.  ч. II  315
Таймураз I, царь — см. Теймураз I, царь
Тайсаев К. У.  308
Такоев Г. М. [Токоев]  ч. II  7, 8
Такоев Д. С.  ч. II  12
Тамаж-ерда, божество — см. Тамыж-ерда, боже-

ство
Тамара, царица  3, 12, 38, 43, 73, 215, 273, 293
Тамарашвили М.  ч. II  311
Тамуз, божество  165
Тамыж-ерда, божество  73, 290
Тапати, божество — см. Тапити, божество
Таранджелоз [Тарангелоз], божество  16, 214, 215, 

216, 220, 221, 292
Татишвили В. И.   277
Тацит  146
Тба-Уацилла, божество — см. Уацилла, божество
Тедеевы, Тедетæ, фамилия  293
Теймураз I [Таймураз], царь  276, 359
Тексье Ш.  224

Темирканов Уари, Темырхъанты Уари [Темеркантæ 
Уари]  72, 123, 188, 252, 355

[Темиркантæ Кати] — см. Темирканов Уари
Темыр — см. Астха-Темыр
Темиркановы, Темырхъантæ [Темиркантæ], род, 

фамилия  252
Теодор Тирский, святой — см. Феодор Тирон, 

святой
Тер Я.  ч. II  11
Терещенко, заведующий базой (Цей)  ч. II  13
Тидла [Тидл], фольклорный и мифический герой  

178
Тидлатæ, род  7, 8, 11, 19, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 67, 68, 

70, 71, 75, 76, 82, 108, 110, 114, 115, 117, 122, 128, 
132, 136, 209, 212, 213, 216, 217, 222, 281

Ткешелашвили И. С.  27, 31, 61, 78, 117, 221, 284
Тменов В. Х.  303, 329
Тогоев Д. Н.  ч. II  9
Токаев  ч. II  11, 12
Толстой В. С.  IX, 6, 83, 87, 92, 262, 263, 271, 280, 336; 

ч. II  278, 279, 281, 286, 289
Толстой И. И.  177
Томпсон С.  321
Тор, божество  239
Тотрадз, Тотрадз [Тотыраз], нарт  185, 187, 343, 353
Трдат III Великий  357
Тревер К. В.   178
Трегубов С. Н.  38, 286
Тринченко  ч. II  22
Трубецкой Н. С.  170
Туаев Д. А.  321
Туаллаговы, Туаллæгтæ [Туалæгтæ], фамилия  56
Туаллагов А. А.  352
Туганов М. С.  137, 305, 307, 320
Тункина И. В.  ч. II  304
Тутыр, Тутыр, божество  81, 123, 163, 185, 187, 188, 

189, 190, 191, 243, 256, 257, 295, 311, 332, 335, 336, 
337, 338, 339

Тхашхо, божество  329
Тхостов С. Ц.  41, 111, 287; ч. II  317
Тхостов И. Г.  316
Тхьэшхуэ, божество — см. Тхашхо
Тшетаг — см. Хетаг
[Тшеттаг], семья  340
Тыхост, Тыхост, Тхост, божество  156, 159, 160, 167, 

180, 181, 198, 200, 201, 206, 222, 310, 329, 330, 345
Тыхосты Рыны бардуаг [Тыхосты рыны бардуаг, 

Тыхост ныбардуаг] — см. Уастырджи, божество
Тьяльфи [Тиальфи], герой эпоса  239

Уадахсин, Уадахсина, Уадæхсин (ирон.), Уæдæхсинæ 
(дигор.), божество  356

Уарп-Æлдар, эпический персонаж  325
Уархаг, Уæрхæг [Уæрхаг, Вархаг], нарт  168, 185, 186, 

316, 317, 335
Уас Никкола — см. Николай Чудотворец, святой
Уастырджи, Уастырджи (ирон.) / Уасгерги (дигор.) 

[Уастрджи, Уастарджи, Уастирджи, Уастѵрi, 
Вастрджи, Вастырджи, Вашгерги, Вашгирги, 
Уас Гирги, Уасгерги, Васгерги, Вашкирки, 
Уаскерги, Уас Герги, Вас Герги, Уаскерги, 
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Ouastirdchi, Ouaskörgoui, Уастирдши, Уаскер-
гуи], божество  17, 18, 22, 23, 27, 43, 44, 45, 46, 
50, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 81, 82, 84, 85, 
89, 109, 110, 117, 131, 132, 135, 137, 141, 142, 144, 146, 
147, 151, 156, 159, 160, 162–206, 209, 213, 214, 215, 
217, 218, 220, 221, 222, 229, 230, 233, 237, 238, 244, 
245, 248, 255, 258, 259, 261, 262, 267, 268, 283, 287, 
291, 294, 304, 308, 309, 312, 313, 315, 316, 318, 319, 
320, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 
335, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 
350, 353, 356

Уац [Уас, Вас,  Ваш, Вац], божество  165
Уацæфтантæ, героиня нартовского эпоса  — 

см.  Уадзафтауа
Уацилла [Уац Ила, Уац Илла, Уац-Илла, Уас Илла, 

Уас Илла, Вацилла, Вачила, Uacilla, Ouatsilla, 
Уатсилла], божество  38, 42, 50, 68, 69, 70, 133, 
151, 158, 162, 163, 164, 174, 199, 200, 203, 211, 220, 
221, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 254, 258, 259, 283, 
286, 295, 304, 309, 310, 316, 324, 329, 334, 342, 343, 
344, 345, 352, 353, 354, 356

Уацирухс, Ацырухс, Уацырухс, героиня нартовского 
эпоса  165

Уацхæссæн [Уацхæссын]  165, 314
Уæл-арт — см. Сафа, божество
[Уæларвон] — см. Сафа, божество
Уваров А. С.  14, 15, 282, 283; ч. II  294, 296
Уварова П. С.  IX, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 

39, 46, 62, 65, 79, 83, 84, 87, 88, 92, 93, 96, 97, 
103, 110, 116, 211, 215, 219, 223, 236, 237, 251, 
252, 263, 271, 272, 279, 283, 289, 293, 295, 
324, 338, 339, 349, 359; ч. II  278, 279, 280, 
281, 283, 286, 287, 289, 294, 295, 302, 309

Уон, нарт  326
Урузман, эпический герой  171
Урумов Дзахсат  349
Урызмаг, Уырызмæг [Уырызмаг, Урызмæг, Урузмаг, 

Wæræzmæg], нарт  139, 140, 153, 169, 170, 171, 175, 
177, 185, 203, 249, 265, 316, 320, 321, 325, 326, 334

Услар П. К.  159, 310

Фæндаджы зæд [Фандаджизæд, Фандаджи зæд] — 
см. Уастырджи, божество

Фæндаджы Уастырджи [Фандаджы Уастрджи] — см. 
Уастырджи, божество

Фæрныджы дзуар [Фарниджи-дзуар], божество — 
см. Фарныджы дуаг, божество

Фавн, божество  187
Фалвара, Фæлвæра [Фальвара, Фалвар, Фальвари, 

Fælværa], божество  143, 163, 164, 187, 188, 190, 
336, 338, 339, 353, 356

Фалханой, ингушский тейп  350
Фарнаваз I  350
Фарныджы дуаг, Фæрныджы дуаг [Фарныджи-дуаг, 

Фарниджи-Дуаг], божество  205, 344, 345
Федор Алексеевич, царь  274
Федор Тирон, святой — см. Феодор Тирон, святой
Феодор Тирон, святой  189, 230, 336, 351
Феоктистов Н.   46, 47
Феофилакт, экзарх  5, 6, 101, 280
Феттер Ф.  346

Фидæ Никкола [Фыд Никкола] — см. Николай 
 Чудотворец, святой

Фид-Иуане [Фыд Иоанне] — см. Иоанн (Креститель, 
Предтеча, Алавердский), святой

Филимонов Г. Д.   174, 251, 252, 324
Фини, работник на реставрации Рекома  ч. II  20
Фиркович А. С.  244
Фйольвар, эпический персонаж  336
Фйольвара, божество  187
Флавий Фока, император  70, 290
Флор, святой  336
Фока, император — см. Флавий Фока, император
Фоконье А.  ч. II  25
Фома, святой  350
Фрейман А. А.  136, 165, 166, 231, 341; ч. II  16
Фридрих Барбаросса  181
Фрикс, мифологический персонаж  159, 310
Фриксос, мифологический персонаж — см. Фрикс, 

мифологический персонаж
Фыры дзуар [Фири-дзуар, Фиридзуар] — см. Фал-

вара, божество

Хæмæтхъан [Хæмæткан], мифологический пер-
сонаж  174

Хабиц, фольклорный герой — см. Гуцунаев Габиц, 
легендарный охотник

Хадаев Б. М. [Ходаев] ч. II  7, 8, 9, 10, 23, 24
Хамицаева Т. А.  323, 332
Хамицевы, Хæмыцатæ, фамилия
Хамыц, Хæмыц [Хамиц], нарт  59, 139, 150, 154, 169, 

249, 250, 318, 319, 320, 325, 326, 334
Харити, божество  230, 351
Хархы-дзуар, божество  345
Хаутовы, Хаутатæ [Хаутæ], фамилия  127, 304
Хаханов А. С.  163, 292
Хетаг, Хетæг [Хæтаг, Хэтаг], мифологический 

персонаж  76, 186, 192, 193, 291, 340
Хетагуров К.  Л.  139, 284, 285, 291, 305, 332, 339; 

ч. II  21, 22
Хетагуров Я. Я.  319
Хетагуровы, Хетæгкатæ [Хетагуртæ], род  76, 192
Хиз, Хыз, нарт  139
Ходжа Насреддин [Ходжа Наср Эддин], герой 

фольклора  202
Холод М. М.  ХХ
Хор Уацилла, Хоры Уацилла [Хор-Уацилла, Хор- 

Вацилла], божество  246
Хор, Хур/Хор, [Хор-Хор], божество  161, 165, 244
Хора, девушка-осетинка  178, 327
Хоранов Ч. З.  ч. II  9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 

23, 24, 64
Хоренский Моисей  169, 319
Хоры хицау [Хор хицау] — см. Уацилла, божество
Хохов А.-Г. З.  ч. II  9
Хсарт [Хсар], нарт  168, 169, 171, 316, 317, 318, 321
Хсартаг, Хсæртæг, нарт  168, 169, 171, 316, 317, 318, 321
Хуарелдар [Хуаре лдар], небожитель — см. Бурхор, 

небожитель
Худаловы, Хуыдæлтæ [Худалтæ, Худдитæ], фами-

лия  122, 127, 300, 303
Хулагуиды, династия  ч. II  273
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Хурæртхурон, божество — см. Æртхурон, божество
Хурзан, Хурзæн, героиня фольклора — см. Хуршан, 

героиня фольклора
Хуршан, Хурсан, героиня фольклора  252, 355
Хусейн I, султан — см. Джалал ад-Дин Хусейн-хан, 

султан
Хуцистовы, Хуыцъистатæ [Хуцистæ], фамилия  

127, 304
Хуцунати Габиц, фольклорный персонаж — 

см. Гуцунаев Габиц, фольклорный персонаж 
Хуыцау (ирон.), Хуцау (дигор.) [Хцау], божество  40, 

71, 43, 133, 140, 144, 161, 162, 190, 195, 204, 205, 
206, 215, 220, 259, 266, 286, 304, 310, 311, 312, 
353, 356

Хуыцауы дзуар [Хцаудзуар, Хуцауы-Дзуар, Хцау 
дзуар], божество  151, 162, 223, 225, 234, 309

Хуыцæутты Хуыцау [Хцау Хицауте, Хцау Хуцаутæ, 
Хцау-Хуцауте, Хцауты хуцау, Khouzan, Хузан], 
божество — см. Хуыцау, божествоХюзинг Г.  325

Хюмир, Гуымир, эпический герой  239

Хъæдох (ирон.), Гъæдæрæхснæг (дигор.) [Кæдах, 
Бæдæрæхнæг], дух, патрон  195

Хъæдус-барæгджын (Хъæдыус-барæгджын, Хъæдус- 
барæг) [Кæды-ус-бараги, Кади-ус-баратчи], 
дух, патронесса  195, 341

Хъæуы зæд / Хъæуызæд, божество-покровитель  283, 
332

Хъаммæрзатæ, фамилия — см. Каммарзаевы, 
фамилия 

Хъуазæ [Кнахæ] — см. Дзерасса, героиня нартов-
ского эпоса

Цагаева А. Д.  ХХ, 285, 288, 289, 290, 293, 302, 310, 
336, 338, 345, 348, 351, 353, 355, 356

Цаголов Г.  316
Цаллагов К. К.  ч. II  10, 12, 16, 21, 24
Цаллагов Эльзарико,  Цæллагты Елдзарыхъо [Ца-

лагтæ Элзарико, Цалагтæ Эльзарико, Цаллагти 
Эльзарико, Цаллагтæ Эльзарико]  180, 181, 
188, 199

Цаллагов М. М.  321
Царагов Харитон  ч. II  15
Царазон, Цæразон, Цæрадзон [Церозон, Царазон], 

фольклорный герой  3, 178, 280
Царазоновы, род — см. Царазонта, род
Царазонта, Цæразонтæ, Цæрадзонтæ [Царазонтæ, 

Церазонтæ, Цæразонтæ], род  3, 4, 7, 8, 12, 19, 
25, 34, 35, 37, 39, 41, 56, 58, 60, 67, 68, 69, 70, 72, 
74, 102, 108, 110, 114, 115, 117, 122, 128, 136, 137, 158, 
186, 206, 209, 210, 211, 212, 214, 216, 218, 222, 269, 
280, 309, 347, 348; ч. II  277, 308, 309

Цараковы, Цæрæктæ [Царактæ], фамилия  75
Цахил, Цæхил,  фольклорный герой  178, 280, 282
Цахиловы, Цъæхилтæ [Цахилтæ], род  11, 15, 19, 53, 

55, 56, 59, 60, 67, 68, 74,108, 114, 115, 117, 121, 122, 
124, 128, 130, 132, 133, 135, 136, 195, 212, 213, 218, 
222, 224, 226, 227, 253, 257, 268, 269, 282

Цветко Орешник В.  300
Церетели А.  229
Цитлосан, царевич  75, 291

Цкаев Коста, Цъыккаты Къоста  255
Цогоев Б. Т.  ХХ; ч. II  283
Цогоевы, Цогойтæ, фамилия  218, 225
Цоколаева Ф. А.  ч. II  11, 12, 13
Цоколаевы, Цоколатæ, фамилия  127, 304
Цопан, нарт  171
Цопанов Джен, Цопанты Джен [Цопантæ 

Джен] 219
Цопанов Соломон, Цопанты Соломон [Цопантæ 

Соломон]  219
Цуциев А. А.  VIII, Х, 350; ч. II  281, 294
Цховребовы, Цхуырбатæ [Цховребтæ], фами-

лия 80
Цыбалц, Сыбæлц, нарт  169, 318

Чандза, нарт  120, 297
Чараджанидзе — см. Царазонта, род
Чараджановы — см. Царазонта, род
Чедженовы, фамилия  54
Челахсаев Магомет, Челæхсаты Мæхæмæт [Челах-

сатæ Магомет]  124, 302
Челахсартаг, Челæхсæртæг, нарт  139
Челохсаты Авдаки [Челохсатæ Авдакий]  ч. II  69
Чепиговский И. И. — см. Иосиф, архимандрит
Черный нарт, персонаж эпоса  325
Чернышев З. Г.  255
Черпаков, сотрудник облоно (Орджоникидзе)  

ч. II  12
Черчесов Быби, Черчесты Быби  349
Черчесов Гавдын, Черчесты Гæвдын  349
Черчесов Гагу, Черчесты Гагу  349
Черчесов Гака, Черчесты Гака [Черчестæ Гака]  213
Черчесов Галау, Черчесты Гæлæу  349
Черчесов Гапа, Черчесты Гапа  349
Черчесов Гус, Черчесты Гус  349
Черчесов Джеорджи, Черчесты Джеорджи [Чер-

чести Джиорджи, Черчесте Джиорджи, 
 Черчестæ Джорджи]  172, 183, 185, 213, 295, 299, 
321, 322, 328, 348, 349; ч. II  67

Черчесов Зна, Черчесты Зна  349
Чесаны Уастырджи [Чеса Уастрджи, Чесана 

 Уастрджи] — см. Уастырджи, божество
Чехоевы, Чехойтæ, фамилия  68, 114
Чечотт О. А.  30, 32, 198, 285
Чибиров Л. А.  Х, 287, 298, 311, 316, 337, 353; ч. II  287
Чиграк — см. Георгий Победоносец, святой
Чиндар, царь  9
Чочиев А. Р.  327
Чочиевы, Цоцитæ [Чочиатæ], фамилия  76, 77
Чочишвили Г. Н.  224, 295, 336, 345
Чунакова О. М.  337
Чурсин Г. Ф.  39, 238, 267, 286, 307, 333, 351
Чхаидзе В. Н.  ч. II  296

Шавров Н. Н.  291
Шак, эпический герой — см. Сах, эпический 

герой 
Шамиль  7, 280
Шанаваз — см. Вахтанг V 
Шанаев Дж.   138, 218, 234, 235, 248, 250, 251, 253, 

319, 330, 332, 334, 336, 340, 345, 354
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указатель

 
 
 

Шанаев Г.  197, 325, 326, 341, 343, 353
Шанаоз — см. Вахтанг V (Шахнаваз)
Шанидзе А. Г.  272, 358; ч. II  308
Шантр Э.  237
Шарден Ж.  314, 333
Шата́ на, героиня нартовского эпоса — см. Сата́ на, 

героиня нартовского эпоса
Шах, эпический герой — см. Сах, эпический 

герой 
Шах-Аббас — см. Аббас I Великий (Бахадур Хан), 

шах
Шахнаваз — см. Вахтанг V (Шахнаваз)
Шахнаваз I — см. Вахтанг V (Шахнаваз)
Шахнаваз II — см. Георгий XI
Шёгрен А. М.  8, 9, 203, 218, 281, 286, 310, 322, 323, 

324, 340
Шёгрен А. Й. — см. Шёгрен А. М.
Шепелева Е. В.  ХХ
Шершенко А. И.   31, 93, 110, 285
Ширваншахи-дербенди, династия  ч. II  270
Шитала, богиня  230, 351
Шифнер А. А.  256, 306, 314, 323, 338
Шкляревский А. А.  ч. II  16, 18, 19, 23
Штакельберг Р. Р.  208, 231, 258, 310, 336, 347
Штебер Э. А.  343
Штедер Л. Л.  14, 79, 104, 120, 271, 282, 295, 346
Штырков С. А.  Х

Щеблыкин И. П.  IX, XIX, 11, 21, 45, 46, 47, 57, 62, 
84, 89, 92,100, 108, 110, 112, 149, 260, 262, 271, 272, 
278, 279, 287, 292, 294, 359; ч. II  9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 43, 48, 49, 61, 72, 73, 74, 
75, 76, 78, 79, 89, 90, 91, 95, 295, 308, 318

Щеблыкина Е. Д.  112

Элта, божество — см. Елта, божество
Энгельс Ф.  153, 309
Энний, поэт  168
Эол, греческий бог  159
Эристов Р. Д.  357
Эсхил  178

Юпитер, божество  350
Юрий, святой — см. Георгий Победоносец, святой
Юстиниан, император  33

Янкович де Мериево Б. М.  ч. II  7
Янкович де Мириево Ф. И.  ч. II  7
Янушевич Н. Я.  39, 286
Ярило, божество  16, 165

Agolitis — см. Агдистис, божество
Alilath — см. Аллат (ал-Лат), богиня
Ammianus Marcellinus — см. Аммиан Марцеллин
Artemis — см. Артемида, богиня
Ashira, божество — см. Иштра, божество
Brosset M. — см. Броссе М.
Daguerre L. J. M. — см. Дагер Л.
Déchy M. — см. Деши М.
Diana — см. Артемида, богиня
Dirr A. — см.  Дирр А.
Dumézil G. — см. Дюмезиль Ж.
Elia Hl. — см. Илия, пророк
Elias Hl. — см. Илия, пророк
Fjölvar — см. Фйольвар, эпический персонаж
Ga, божество  229
Gatei, божество  229
Georg Hl. — см. Георгий Победоносец, святой
George Hl. — см. Георгий Победоносец, святой
Georges St. — см. Георгий Победоносец, святой
Gregor Hl. — см. Георгий Победоносец, святой
Güldenstädt J. A. — см. Гюльденштедт И. А.
Hahn K. von — см. Ган К. Ф.
Hāritī [Hariti] — см. Харити, божество
Ilia Hl. — см. Илия, пророк
Khouzan — см. Хуыцау, божество
Klaproth J. H. — см. Клапрот Ю.
Kua-cha, божество  165
Latona — см. Латона, богиня
Maath, богиня — см. Маат, божество
Michael Erzengel — см. Михаил, архангел
Milytta — см. Милитта, богиня
Nærgæ Uacilla, божество  331
Nikolai Hl. — см. Николай Чудотворец, святой
Nikolaus Hl. — см. Николай Чудотворец, святой
Ouaskörgoui — см. Уастырджи, божество
Ouastirdchi — см. Уастырджи, божество
Ouatsilla — см. Уацилла, божество
Pallas P. S.  — см. Паллас П. С.
Radde G. — см. Радде Г. И.
Rangnow R. — см. Рангнов Р.
Seppo Ilmarinen — см. Сеппо Ильмаринен, боже-

ство
Śītalā [Citala] — см. Шитала, богиня
Sjögren A. J. — см. Шёгрен А. М.
Steder L. von — см. Штедер Л. Л.



Указатели
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Аапста, река  283
Абайтикау, Абайтыхъæу [Абайтæкау, Абайтæ кау], 

селение  56, 57, 60, 289, 336; ч. II  20
Аббасидский халифат  ч. II  131, 269, 276
Абхазия  107, 166, 184, 244, 254, 283; ч. II  295
Авд дзиуари [Авдзуар(е)], святилище  157, 309
Адаг-кау; осет. Æддаг хъæу [Адагкау], селение  55, 

56, 57
Адай-хох, Адайы хох [Адай Хох, Адай-Хох, Адайхох, 

Адай хох], гора  13, 24, 30, 40, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 58, 65, 72, 195, 198, 213, 236, 287; ч. II  23, 25, 31

Аджария  283, 291
Адирна, город  ч. II  270
Азербайджан Иранский  ч. II  273
Азия Восточная  284
Азия Передняя  94, 181, 229
Азия Средняя  96, 230, 287, 351; ч. II  14
Азия Центральная  351
Азия Южная  284
Азия  266
Алагир, город  46, 53, 81, 124, 127, 155, 186, 192, 193, 

194, 213, 225, 258, 291, 340; ч. II  7, 8, 11, 23, 318
Аллагирская станица  335
Алагирский район (РСО-Алания)  290, 291; ч. II  7, 

14, 19, 20
Алагирское ущелье  XII, XIV, XV, XVI, 11, 12, 20, 38, 

39, 40, 41, 44, 50, 54, 55, 59, 69, 72, 74, 75, 76, 79, 
82, 103, 105, 108, 109, 110, 116, 120, 121, 122, 124, 
125, 128, 130, 132, 133, 145, 157, 158, 159, 160, 172, 
178, 180, 181, 183, 185, 186, 188, 192, 193, 198, 199, 
205, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 218, 223, 225, 
227, 228, 233, 234, 241, 243, 245, 250, 252, 253, 257, 
263, 268, 276, 277, 280, 282, 286, 287, 288, 290, 
293, 296, 300, 303, 305, 308, 323, 329, 334, 336, 338, 
339, 345, 349, 351, 355; ч. II  93, 308, 309, 314

Алания  ч. II  90
Аланское царство — см. Алания
Аларды кæд, Алардийы хъæд, роща — см. Шау-хъæд, 

роща
Алардыйы дзуар (Згид) [Згиды Аларды кувандон, 

Згиды-Аларды, Згиды-Аларды кувандон, Зги-
ды кувандон], святилище  55, 70, 233, 234, 290

Алардыйы кувæндон [Аларды-кувандон], святилище  
231, 235

Алардыйы хъæд [Аларды кæд], роща — см. Шау- 
хъæд, роща

Аларыдыйы къахыр ӕфцӕг/Алардыйы къахыры ӕфцӕг 
[Аларды кахар вцек], перевал 50

Амасия, город  351
Америка Северная  284
Амударья, река  176, 326
Апста, река  283
Аракс, река  71, 290
Ардви, мифологический источник  341
Ардон, Æрдон [Арра-дон, Арре-дон], река  XIV, 3, 

4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 24, 27, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 56, 
68, 69, 79, 84, 98, 103, 104, 105, 106, 178, 180, 183, 
186, 188, 192, 194, 211, 213, 250, 262, 282, 284, 288, 
291, 292, 294, 352

Ардон, Æрдон, селение  194, 308
Аркас, гора  181
Армения Восточная  292
Армения  71, 292, 358
Армянская область  281
Артвин, провинция  292
Архон, Æрхон, селение  72, 74, 103, 122, 123, 127, 149, 

188, 211, 218, 219, 252, 291, 293, 300, 301, 302, 303, 
310, 311, 355; ч. II  24

Архонское ущелье  92, 93, 98, 122, 123, 145, 156, 159, 
183, 218, 223, 227, 228, 292, 299; ч. II  27, 67

Ассирия  350
Астауккаг Ерман, селение  311
Астраханская губерния  280, 281
Астрахань  274, 276
Атайты дзуары къодах [Атаиты дзуары кодах], 

святилище  81
Афганистан  275, 358
Ахалцихский район  283
Ахалцыхе [Ахалцых] город  16, 283
Ахсарта, Æхсæртæ [Ахшартæ], роща  213
Ахсарты дзуар — см. Æхсæрты Рыныбардуаджы 

кувæндон, святилище
Ахсау, селение  104, 195, 343

Æвзæндаджы дзуар [Авзандаджи-дзуар], святили-
ще — см. Æвзæндаджы кувӕндон, святилище

Æвзæндаджы кувӕндон [Авзандаджи кувандон], 
святилище  234

Æврегътæ, святилище  356
Æвриагъд, святилище  356
Æвриагъды кувæндон, святилище  356
Æмбырды кувӕндон [Амбыртæ кувандон]  63
Æмбырды фæз [Амбртæ фæж, Амбыртæ фæж, Ам-

бырд фæж, Амбырдфæж], поляна  63, 131, 148, 
263, 289

Æндон мус [Индон-мус], священное место  60

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Æрвдзавд [Арвзавд, Arvzard], святилище — 
см. Æрвдзавды кувӕндон, святилище

Æрвдзавды кувӕндон, [Арвдзавды кувандон] святи-
лище  252, 253, 255

Æрвиагъд [Арвиагд], священное место  253
Æргъиавды кувæндон, святилище  356
Æрхъазæн фæз, [Æрказæн фæж], поляна  146, 307
[Æсхардгара Зоар Уастрджи, Ахсадр-зоар] 

( искаж.), святилище  200, 343
Æфсæн дзуар [Авсан-дзуар, Авсандзуар], святили-

ще — см. Æфсæн кувæндон, святилище
Æфсæн кувæндон [Авшанкувандон], святилище  64, 

105
Æхсæрты Рыныбардуаджы кувæндон [Ахшартæ рыны 

бардуаг кувандон], святилище  213, 349
Æхсардзæф [Ахсадр-зоар], гора  343

Бад, селение  7, 69, 72, 218, 290, 311; ч. II  14
Бадзыгат, селение  311
Бадское ущелье  280, 290
Байтал-Чапкан, могильник  ч. II  303
Баксан, река  166, 280
Баку, город  32, 112, 290; ч. II  24, 90, 273
Балкария  85, 299; ч. II  317
Балта, селение  ч. II  302, 303
Бамборская поляна  ч. II  295
Батуми, город  32
Бахмут, город  32
Бæрзонд Уастырджи [Борзонд Вастрджи], святи-

лище  103, 293 
Белотское ущелье  198, 199
Беслан, город  ч. II  11, 21
Бечойское ущелье  181
Бешгон, река  166
Бигултекау, селение — см. Цми, селение (Зарамаг-

ская котловина)
Биз, Быз, селение  72, 178, 194, 206, 212, 213, 328,  

345
Бирæгъзæнджы цæгат [Бираги-дзенджи цагат], 

склон  186
Бирагзанг Верхний, Уæллаг Бирæгъзæнг, селе-

ние  291
Бирагзанг Нижний, Дæллаг Бирæгъзæнг, селе-

ние  291
Бирагзанг, Бирæгъзæнг, селение — см. Бираг-

зангское сельское поселение
Бирагзангское сельское поселение  75, 186, 192, 

291, 335, 340
Бирагтыкау, Бирӕгьтыхъӕу [Бирагтæ кау], селение  

185, 348
Близница Большая, курган  282
Богазкёй, деревня  351
Боковой Кавказский хребет  48, 287
Боспор  282
Боспорский некрополь  ч. II  303
Бурон, Цъуал, поселок  4, 5, 7, 8, 13, 14, 24, 26, 32, 49, 

50, 58, 61, 62, 72, 82, 147, 207, 211, 212, 264, 281, 
288, 289, 345, 348; ч. II  7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23

Буронская котловина  280
Буронский рудник  58

Бурхоры кувӕндон [Бурхор кувандон], святили-
ще  68  

Бхнар, селение — см. Быхнар, пастбище
Быхнар, пастбище  55, 56, 57, 58, 289

Вавилон, государство  350
Ванский вилайет  254
Ванское царство — см. Урарту
Вар [Вер], город — см. Хамадан, город
Варце, Уарцъе, ущелье  348
Варшавская крепость  284
Васит, город  ч. II  131, 276, 305
Ватикан  ч. II  311
Вахш, река  326
Везур, селение  293
Верхний Майрам [Майрӕм] — см. Мады Майрам, 

святилище
Византия  39, 96, 166, 167, 206, 216, 244, 273, 292; 

ч. II  269
Владивостокская крепость  284
Владикавказ, город  ХХ, 6, 22, 27, 30, 31, 39, 40, 46, 

70, 79, 104, 110, 112, 115, 116, 195, 280, 282, 284, 
285, 302; ч. II  7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 88, 93, 306

Владикавказская крепость — см. Владикавказ, 
город

Владикавказский округ  38, 46, 281, 282; ч. II  280
Водораздельный хребет — см. Главный Кавказ-

ский хребет
Военно-Грузинская дорога  251, 324, 345
Военно-Осетинская дорога  14, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 

35, 39, 40, 41, 43, 213, 281, 292, 345
Волга, река  28
Восток Ближний  351
Восток Дальний  311
Восток, регион  94, 97, 169, 178, 197, 261, 268, 276; 

ч. II  14, 16
Восточно-Грузинское царство  358
Вурберг, замок  286

Гавриила Архангела церковь — см. Мтавар Анге-
лози, церковь

Гаджиты Мыкалгабыр, святилище  348
Галвæндаг [Галфандаг, Гальфандаг], местность  211, 

348 
Галиат, Гæлиат [Голиат], селение  81, 104, 127, 157, 

181, 206, 234, 304, 309; ч. II  281
Галуата, селение  163
Гамахта, Гæмæхтæ [Гамахтæ; гамахта], пастбище  

250
Гарнисджин дон, река  351
Гарнисджы ком [Гарниски], ущелье  351
Гарниска, Гарнискæ [Гарниск], местность  234, 351
Гарула, река  55, 289
Гачин, Гачъын, гора  246
Гаэта, город  351
[Гвард-цихе], церковь (Рачинское ущелье)  106
Гвелети [Гвилеты], селение  231, 234, 235, 351
Геби, селение  16, 98, 108, 216, 293, 349
Генал, Гӕнал [Ганалгоми, Геналком], селение  205, 

269, 345
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Геналдон, местность  345
Геналдонский [Генальдонский] ледник  200, 

218, 343
Геналдонское ущелье — см. Кармадонское ущелье
Герат, город  274, 358
Гергети, селение  219, 350
Гергетис Цминда Самеба, церковь  350
Герис, святилище — см. Джеры дзуар, святилише
Герис-джвари [Герисджвари, Герис Джвари], свя-

тилище — см. Джеры дзуар, святилище
Германия  282, 346
Гизель [Джызӕл], селение  302
Гизельдон; осет. Джызӕлдон [Гизелдон], река  194
Гизельдонское ущелье  291
Гимарай-хох, гора — см. Джимарай-хох, гора
Гинат, селение — см. Джинат, селение
Гинатское ущелье — см. Джинатское ущелье
Главный Кавказский хребет  XVI, 29, 46, 48, 52, 74, 

79, 80, 214, 216, 280, 287, 358
Глола, река  292
Глола, селение  82, 98, 106, 108, 292; ч. II  309
Гнухское ущелье  163, 188
Горно-Алагирский район СОАССР  ч. II  65
Горская АССР  ч. II  22
Греция  133, 178
Грозненская область  285
Грозный, город  ч. II  9, 10
Грузинская ССР  XIV
Грузинское царство  ч. II  311
Грузия Восточная  273, 358; ч. II  308
Грузия Западная  ч. II  270, 271, 272
Грузия  3, 5, 15, 37, 39, 43, 57, 73, 79, 106, 107, 108, 121, 

125, 127, 128, 130, 146, 157, 206, 213, 216, 217, 221, 
223, 229, 244, 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 289, 291, 293, 349, 
350, 351, 357, 358; ч. II  269, 270, 271, 272, 273, 294, 
308, 309, 311, 312

Гудамакари, историческая область  357
Гуданис-джвари, святилище  217
Гудаута, город  ч. II  295
Гудиевская поляна, Гуытъиаты фӕз [Гудиетæ 

фæж]  235
Гудис [Гудиси], селение  199
Гулар, Гуылæр (ирон.), Гулæр (дигор.), селение  76, 

79, 291
Гуларское ущелье  54
Гули, селение  104, 310, 311
Гул-Куван, священный дуб  58
[Гуриум] — см. Гуыркъуымты ком, ущелье
Гурия, историческая область  ч. II  308
Гуркумта, Гуыркъуымтæ — см. Гуыркъуымты ком, 

ущелье
Гуршеви, Хъæдысæр, селение  215, 349
Гутиатикау, Гуытъиатыхъӕу, [Гудиаткау] селение  

234, 235, 351
Гуыркъуымтæ [Гуркомтæ], святилище  293
Гуыркъуымты ком [Гуркомтæком], ущелье  98, 199, 

293

Дагестан Северный  358
Дагестан  181, 239, 281, 358; ч. II  9

Дагом [Дага-Ком], селение  88, 186, 194, 222, 226, 
227, 228, 234, 299, 300, 306, 334, 345; ч. II  67

Даикау, Дæйыхъæу [Дай, Дей] селение  74, 93, 98, 
145, 206, 211, 218, 290, 311, 345, 348

Даллаг Майрам, Дæллаг Майрæм [Даллаг Майрем], 
святилище — см. Мады Майрам, святилище

Даллагкау, Дæллагхъæу [Далагкау]  235
Даргавс, Дӕргъӕвс [Дергавс], селение  18, 20, 32, 39, 

59, 106, 124, 132, 136, 137, 194, 219, 235, 250, 257, 
264, 311; ч. II  303, 304

Даргавское святилище  20
Даргавское ущелье  76, 334; ч. II  289
Дарьяльское ущелье  48, 79, 174, 219, 221, 231, 234, 

351; ч. II  305
Дæйы Мыкалгабырты кувæндон [Делы Мкалгабртæ 

кувандон], святилище  211, 212
Дæйы Саниба, святилище  92, 93, 98, 218
Дæллаг Майрæмы кувæндон [Кувандон Даллаг Май-

рам, кувандон Даллаг Майрем], святилище — 
см. Мады Майрам, святилище

Дæллаг Майрæмы фæз [Даллаг Майрем фæж, Май-
рем-фэж-даллаг], поляна  64, 147, 308; ч. II  20

Двалетия, местность — см. Туалгом, местность
Дед-гора — см. Адай-хох, гора
Делос, остров  350
Деси (Дес), селение  215, 349
Джалаиридов государство  ч. II  269
Джедо, Дзедо, перевал  210
Джеры дзуар, святилище  47, 198, 199, 287
Джимара, гора — см. Джимарай-хох, гора
Джимара, селение  338
Джимарай-хох, Джимарайы хох, гора  288
Джинат, селение  76, 291, 348
Джинатское ущелье  291
Джоджора, Джоджора [Джорджора], река  77, 291
Дзарах-ЦӀу (ингуш.) [Дзорахццу]  84, 292
Дзауджикау, город — см. Владикавказ, город
Дзауский район (РЮО)  291
Дзауское ущелье  293
[Дзерцис], река  107
Дзивгис, Дзывгъис [Дзвгис, Дживгис], селение  

5, 20, 24, 25, 104, 228, 272, 281, 304, 331, 358; 
ч. II  88, 308

Дзивгисдзуар, Дзывгъисы дзуар [Дзвгисдзуар, Дзив-
гис-дзуар], святилище  127, 270; ч. II  306, 307, 
308, 309

Дзимырское ущелье  337, 338
Дзлесы дзуар [Дзлеси дзуар], святилище  184, 333
Дзомагское ущелье  293
Дзуарикау, Дзуарыхъӕу, селение  293, 336
Дзуары къул [Дзуари-кул], гора  105
Дзуары рагъ [Дзуари-раг, Дзуар-раг, Дзурираг, 

Дзури раг, Дзуарираг, Дзуары Раг], холм  27, 
61, 84, 135, 217; ч. II  29

Дзуары сæр [Дзуарисæр, Дзуари-сæр], вершина  50, 
66

Дзуары сæртæ, местность  310
Дзывгъисы дзуар [Дзивгисдзуар, Дзвгис дзуар, 

Дзвгис-дзуар, Дзвгисы-дзуар, Дзвгис], святи-
лище  7, 24, 25, 182, 304

Дзывгъисы фидар [Дзвгис-фидартæ], крепость  5
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Дзыццыны Мыкалгабыры куывддон, святилище  348
Дигори Изӕд, Дигоризӕд, святилище  ч. II  317
Дигория, местность  3, 24, 28, 30, 33, 50, 54, 76, 79, 

81, 96, 97, 104, 108, 127, 137, 157, 195, 200, 207, 218, 
225, 228, 234, 237, 270, 296, 331, 332, 343, 345, 346, 
347; ч. II  9, 307, 309

Дигорский канал  ч. II  24
Дигорское ущелье  49, 105, 123, 195, 199, 200, 206, 

227, 245, 287, 296, 311, 331
Дидрюпш, святилище  15, 283
Диорф, гора  290
Долæгъи æфцæг [Домахавцег, Дамах-авцæг], пере-

вал  199, 343
Домбæйттæ [Домбæйдтæ, Домбайтæ], мест-

ность — см. Доммæйтæ, местность
Домбайты фæз [Домбай-фæж], поляна  183, 332
Домби Поль, литературный персонаж  ч. II  21
Доммæйтæ, местность  183, 332
Донджынтæ [Донжентæ], ручей — см. Сауджины 

дон, ручей
Донджынтæ [Дон-жентæ], водопад  66
Донифарс, селение  346
Донысæр [Донисæр], селение  246
«Дорога стариков», «Дорожка стариков»— см. 

Рекомы над, тропа
Дуарау дзуар [Дзуараудзуар], святилище  184, 333
Дунта, Дунтæ [Думтæ], селение  225, 290
Дурдурком — см. Цейское ущелье
[Дуртæ], местность  55
Дыхтау, вершина  287

Евразия  164, 169, 178, 195
Европа Западная  48, 106, 147, 198
Европа  96, 145, 216, 266
Египет  92; ч. II  156, 271, 273
Едис, Едыс [Эдисса, Эдиси], селение  75, 185, 199, 

210, 243, 291
Едысы калак, городище  75, 291
Екатеринославская губерния  284
Елбатты цъити [Елбата цити] — см. Цейский 

ледник
Емынæйы кувæндон [Иемнæ кувандон, Емне Куван-

дон], святилище  105, 213
Ерман, Ерман [Эрмани], селение  255

Задалеск [Заделиск], селение  123, 183, 192, 195, 200, 
341, 342

Закавказье — см. Кавказ Южный
Закавказье Восточное  ч. II  273
Закаспийский край  286
Закинское ущелье [Закское ущелье]  262, 336
Закка, Захъхъа [Зака], селение  219, 311
Закка, Захъхъа, река  235
Закка, Захъхъа, святилище  235
Зангезур, историческая область  82, 292
Зангезурский хребет  292
Запад, регион  ч. II  311
Зарамаг Верхний [Верхний Заромаг], селение — 

см. Зарамагское сельское поселение
Зарамаг Нижний [Нижний Срамаги], селение — 

см. Зарамагское сельское поселение

Зарамаг, Зæрæмæг [Заромаг], селение — см. Зара-
магское сельское поселение

Зарамагский [Заромагский] уезд  76
Зарамагское сельское поселение  4, 5, 7, 8, 25, 28, 

39, 40, 50, 56, 69, 84, 173, 184, 190, 195, 198, 199, 
212, 237, 243, 280, 285, 290, 291, 292, 338, 339, 352; 
ч. II  31

Заринон, святилище  296
Зæнджы дзуар [Зæнджи дзуар], святилище  215
Зæронд Уастырджи [Заронд Вастрджи, Заронд 

Уастрджи], святилщие — см. Зæронд Уастыр-
джийы дзуар, святилище

Зæронд Уастырджийы дзуар [Заронд Вастрджи дзу-
ар], святилище  122, 133, 206, 222, 299, 306, 345

Згвина, Згвинская церковь  5
Згид Верхний, селение  290
Згид Нижний, селение  283, 290
Згид, селение  55, 70, 232, 234, 336
Згидское ущелье  104
Згил, Згъил [Згиль], селение  55, 197, 215, 289
Згубир, селение  333
Зеленчук Большой, река  166
Зеленчук Малый, река  166
[Земцна], гора  262
Зикарский перевал, Зикъара  206
Зилахар, селение  311
Зилга-хох, Зилгæ хох, гора  288
Зильде Машиг, Зылды Мæсыг [Зилде Машиг], 

 крепость  82
Зинцар, Зынцъар, селение  55, 289
Змейская, станица  ч. II  281
Змейский могильник  ч. II  303, 304
Знаурский район  183, 333
Золотая Орда  ч. II  269, 271, 272
Зригатта, Зригæттæ, селение  219
Зрмаг, селение — см. Зарамагское сельское посе-

ление
Зруг, селение  98, 206
Зругдон, река  124
Зругский храм  ч. II  287
Зругское ущелье, Зруггом  82, 92, 98, 104, 124, 185, 

198, 199, 210, 223, 228, 269, 292, 302, 333, 341
Зруджы Зæрин Майрæм, церковь — см. Хозиты 

Майрам, церковь
Зылын дуар [Зылын-дуар], застава  25, 284

Иберия, историческая область  282, 293, 350
Ивангородская крепость  284
Израиль  350
Икатикау, Икъатыхъæу, селение  338
Илиополь Финикийский  351
Илори, селение  184
Имеретия Горная — см. Имеретия, историческая 

область
Имеретия, историческая область  108, 128, 216, 273, 

274, 275, 358; ч. II  308
Ингушетия  299; ч. II  10
Индия  94
[Иоанек-Па, Иоанек-па], гора — см. Сау фидар, 

гора
Иоаннский утес — см. Сау фидар, гора
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Ирак  ч. II  273
Иран  73, 178, 292; ч. II  14, 269, 270, 271, 273
Ираф, река — см. Урух, река
Ирафский раон (РСО-Алания)  283, 284, 290, 291
Иры-ком, святилище  ч. II  93
Исаакиевский собор (Санкт-Петербург)  33
Италия  350, 351

Йефсхъазæн, поляна  308

Кабарда Большая  4, 280
Кабарда Малая  4, 280
Кабарда  4, 276, 277, 340; ч. II  296, 317
Кавказ  VII, VIII, IX, Х, XVI, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 21, 

23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 48, 71, 73, 74, 79, 96, 97, 106, 128, 129, 157, 
159, 161, 164, 172, 177, 179, 189, 194, 196, 198, 199, 
202, 207, 216, 218, 223, 230, 239, 240, 244, 248, 251, 
253, 254, 267, 268, 271, 274, 276, 277, 280, 281, 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 296, 298, 307, 346, 351; 
ч. II  14, 269, 277, 303

Кавказ Большой  XII, 287
Кавказ Западный  161, 240, 254
Кавказ Малый  224
Кавказ Северный  4, 5, 28, 46, 79, 85, 88, 101, 107, 147, 

166, 240, 247, 254, 264, 281, 287, 291, 295, 311, 322, 
324, 338; ч. II  302, 314

Кавказ Северо-Восточный  358
Кавказ Северо-Западный  357
Кавказ Центральный  XV, XVI, 286; ч.  II  297, 

302, 304
Кавказ Южный  107, 282, 287, 312, 351; ч. II  135
Кавказская губерния  280
Кавказская область  281
Кавказский военный округ  215
Кавказский перешеек  265
Кавказский хребет — см. Главный Кавказский 

хребет
Кавтурское ущелье  220
Кадгарон, Хъӕдгӕрон, селение  105, 308, 340
Кадлосан — см. Кодласанский перевал
Казань, город  276
Казбегский муниципалитет  351
Казбек, вершина  32, 219, 285, 287, 288
Казбек, станция  324
Какадур, Хъахъхъæдур, селение  218, 246
Калак [Калаки], городище (сел. Едис) — см. Едысы 

калак
Калак, Калак [Калаки], селение  55, 184, 206, 228, 

289, 309, 311
Каласанидон, Хъалласæны дон, река  291
Калет, селение  287
Кальпер, Калпер [Кальтпер, Кальтвер, Кельбер, 

Кальпер-хох], гора  4, 40, 50, 69, 105, 205, 210, 
238, 288; ч. II  14

Кальпер-раг [Кальпер раг], хребет  50, 51, 52, 58, 
65, 68, 69, 288

Камата, селение  290
Камунта, Къӕмынтӕ, Къӕмунтӕ, селение  234, 237, 

283; ч. II  24
Камунтский могильник  19, 93, 283; ч. II  295

Канада  ч. II  269, 275
Кани, Хъæни, селение  250, 354
Кануковых башня  194
Каппадокия  164, 223, 224, 313
Каратис хати, святилище  255
Караугом, Къӕрӕугом, ледник  49, 50  , 285, 288
Караугомский [Кара-Гомский] ледник, Къӕрӕуго-

ми цъете — см. Караугом, ледник
Карачай  ч. II  83
Карелия  107
Кариу-хох, Хъæриуы хох, Хъæриухох [Карио Хох, 

Карио-Хох, Кариу хох, Кариухох], вершина  
103, 180, 214, 253, 255

Кармадонское ущелье  54, 288, 344
Карман, Хъарман, селение  311
Карпаты, горы  181
Карская область  127
Карталиния, историческая область — см. Картли, 

историческая область
Картли [Карталиния], историческая область  121, 

127, 128, 267, 273, 275, 357, 358, 359; ч. II  308, 310
Картли Внутренняя, местность  358
Картлийское царство  281
Картли-Кахетинское царство  357
Карца, Карца, село  79
Карцинское ущелье, Карцагом  293
Касара, Къасара — см. Кассарское ущелье
Касара, река — см. Ардон, река
Каспий — см. Каспийское море
Каспийское море  287; ч. II  93
Касрие-Кари — см. Кассарское ущелье
Кассарское [Касарское] ущелье (теснина), Къаса-

рагом  4, 5, 11, 14, 25, 40, 48, 49, 56, 68, 69, 76, 105, 
106, 211, 238, 241, 280, 284, 287, 294, 348

Кахетия, историческая область  121, 127, 267, 358, 
359; ч. II  308

Квеми-мта, местность — см. Казбек, вершина
Квирике и Ивлиты [Квирика и Улиты] монастырь  

191
Квирикс, гора  191
Квирила, река  98, 107, 108
Кевсельтское [Кевшельское, Кевсельское] ущелье  

210, 215
Керженец, река  28, 33
Керман, провинция — см. Кирман, провинция
Кесатикау, Хъесатыхъæу, селение  235
Кета, местность  341
Кешельтское (Чеселтское) ущелье  105, 206, 293, 337
Кивонский перевал, Хъивоны ӕфцӕг  33
Киев, город  202, 286, 351; ч. II  7
Кирман, провинция  274, 358
Кирово, селение  311
Киртиши-цвери, ледник  16
Китай  94; ч. II  155
Кларджети, провинция  283, 292
Клиат, Хълиат, селение  206, 311, 338
Кобан, Хъобан, селение  XVI, 88, 177, 194, 236, 237; 

ч. II  295
Кобанское ущелье, Хъобангом  59
Кодласанский перевал, Хъӕдласӕны ӕфцӕг  82
Коз Верхний, Уæллаг Къоз, селение  55, 289



Географический
указатель

 
 
 

363

Коз Нижний, Дæллаг Къоз, селение  55, 289
Коз Средний, Астæуккаг Къоз, селение  289
Коз, Къоз [Кож, Козж], селение (Цей)  54, 55, 56, 57, 

60, 204, 215, 289
Козидон, река  289
[Козыкау], селение — см. Коз, селение (Цей)
Козы-хох, Къозыхох, Къодзы хох [Козыхох], гора  55
Колонка — см. Михайловское, селение
Комгарон Верхний, Уæллаг Комгæрон, селение  348
Комидонское ущелье  225
Комнены, династия  ч. II  269
Константинополь, город  351; ч. II  270, 271, 272
Кора, Къора, селение  7, 234
Костантиние — см. Константинополь
Красногор, селение  348
Красный Ход, селение  311
Крым, полуостров  276, 284, 285, 286, 287, 329; 

ч. II  314
Ксани [Ксан], река — см. Чисандон, река
Ксурт Нижний, селение  329
Ксурт, Ксуртæ, селение  180, 212
Ксуртское ущелье  250
Ксурты Тхост, святилище  329
Кубань, регион  76
Кубань, река  166, 192, 254, 287
Кударо — см. Кударское ущелье
Кударское ущелье, Къуыдаргом [Кударо]  98, 104, 

108, 158, 188, 204, 210, 214, 215, 216, 233, 293, 349
Кумбулта, селение  237; ч. II  302
Кура, река  75, 85, 223, 287
Куро, вершина  251
Куртата — см. Куртатинское ущелье
Куртатинское ущелье, Куырттаты ком  4, 5, 20, 24, 

25, 37, 39, 54, 55, 76, 79, 103, 104, 108, 127, 180, 181, 
182, 185, 188, 193, 197, 205, 218, 228, 233, 234, 235, 
246, 253, 270, 272, 276, 277, 281, 293, 296, 304, 334, 
341, 351, 353; ч. II  308, 309

Куртаты — см. Куртатинское ущелье
Куртаты Саргъау кувæндон [Куртаты Шархаукуван-

дон], святилище  246
Курткала, деревня  85
Кусджыта, Кусджытæ, селение  311
Кутаис, город — см. Кутаиси, город
Кутаиси, город  27, 80, 274, 275, 299
Кутаисская губерния  292, 299
Кырым (Крым), город  ч. II  271
Кяфар [Кефар], река  166

Къобет [Кобети], селение  210

Лаба, река  166
Лаба, селение  339
Ламардон [Ломардон], селение  20, 38, 246, 283, 

304
Лац, Лæц, селение  20, 103, 197, 234, 246, 311, 341, 

353; ч. II  9
Лашарис-Джвари, святилище  174
[Ладзджытæ-занг, Лæдзджитæ-занг, Лæд-

зджытæ-занг, Леджитӕ занг], святилище — 
см. Лӕдзойты зӕнг, святилище

Лæдзойты зæнг, пастбище  345

Лӕдзойты зӕнг, святилище  36, 58, 59, 72, 73
Ленинград, город — см. Санкт-Петербург, город
Ленинградская область  293
Лескен, Лескен, селение  311
Лесор, Лесор, селение  76, 77, 221, 291
Лечхуми [Лечхум], историческая область  79
Лечхумский хребет  283
Лиахва Большая, река  54, 75, 80, 82, 107, 177, 184, 

185, 187, 199, 210, 214, 255, 291
Лиахва Малая, река  47, 54, 76, 107
Лисри, Лисыри  311, 338
Лодейнопольский район (Ленинградская обл.)  

293
Лондон  333
Луар, Луар [Лоара], селение  213, 218, 252
Луары Саниба дзуар, святилище  218
Луристан, историческая область  96, 292
Лья, Лйа, селение  ч. II  314

Магран-Двалети, местность  214
Магчараюша, местность  283
Мадизæн, святилище  186, 334
Мады Майрам, Мадымайрæм [Мады Майрæм, 

Мади Майрем, Майрем], святилище (в разных 
местах)  13, 15, 16, 17, 47, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 
75, 105, 122, 149, 150, 151, 210, 214, 222, 223, 226, 
227, 228, 229, 262, 264, 278, 279, 290, 292, 295, 
299, 333, 349; ч. II  10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 76, 
77, 78, 89, 287

Майрæм [Майрем], святилище  — см. Мады Май-
рам, святилище

Майрæмы дзуар [Майрам, Майрамыдзуар, Май-
ремдзуар], святилище — см. Мады Майрам, 
святилище

Майрæмы дур [Майрем дур], камень — см.  Май рæмы 
кувæн дур, камень

Майрæмы кувæн дур [Майрем Кувдтæ дур, Кувтæ-
дур, Куфтæ дур, Куфте дур], камень (в разных 
местах)  64, 149, 278, 290; ч. II  27, 37

Майрæмы кувæндæттæ [Майрем кувæндæттæ, 
кувандоны Майрем] — см. Мады Майрам, 
святилище

Майрæмы фæз (мн. фæзтæ) [Майрем-феж, Май-
рем фæж (мн. ч. Майрæм фæжтæ, Майрем 
фæжтæ)], поляна  62, 63, 65

[Майрем], святилище — см. Мады Майрам, 
 святилище

Малка, река  166, 280
Мамисон — см. Мамисонское ущелье
Мамисондон, Мамысоны дон, река  51, 280, 282, 287
«Мамисонские Альпы»  48, 50
Мамисонский перевал, Мамысоны æфцæг  276, 285, 

287
Мамисонское ущелье, Мамысоны ком  80, 104, 105, 

108, 184, 195, 197, 206, 214, 215, 216, 228, 243, 298, 
338, 349

Мамисон-хох, гора  50, 288
*Мард Изæн [Мард Ижен], святилище — см. 

 Мадизæн, святилище
Махческ, Мӕхческӕ, селение  104, 311
Мегрелия, историческая область  333; ч. II  308
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Месхетия, историческая область  ч. II  308, 312
Мигдау, Мигъдæу [Михдау], святилище — см. 

 Мигъдæу дзуар, святилище
[Миграйы фæз] [Миграй фæж]  — см. Сказская 

поляна
Мигриаулеби, селение  308
Мигриаулта, селение  308
Мигъдæу дзуар [Михдау-дзуар, Михдаудзуар], свя-

тилище  15, 75, 121, 122, 127, 128, 136, 146, 183, 201, 
205, 213, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 241, 268, 269, 
283, 299, 345, 356

Мигъдæу, гора  299
Мигъдæуы Мады Майрæмы дзуар, святилище  308
Мидегкаг Салугардан, Мидæггæг Салыгӕрдӕн, 

 урочище — см. Салугардан, селение
Мидег-кау, Мидаггагкау [Мидег кау, Мидегкау], 

квартал (Цейское сельское поселение)  55, 56, 
57, 289

Мизур Верхний, Уӕллаг Мызур — см. Мизур, 
 поселок

Мизур, Мызур, поселок  288, 310, 311, 323, 348; 
ч. II  8, 23

Мизурское плато  280
Мизурское сельское поселение  291
Миср — см. Египет
Михаила Архангела церковь — см. Мтавар-Анге-

лози
Михайловское, селение  ч. II  11
Михдау, заповедник, см. Мигъдæу дзуар, святилище
Михельсдорф, колония — см. Михайловское, 

селение
Михмабра (искаж.), святилище  15
Мкангабран (искаж.), святилище  40
Мна, Мына, селение  327
Мнигрелия, историческая область — см. Мегре-

лия, историческая область
Моздок, город  105, 247
Мокрая Балка, хутор  ч. II  302
Монголия  96, 178, 293
Морг, Морга, Моргæ, заповедник  195, 343
Москва, город  14, 39, 40, 81, 202, 251, 274, 275, 276, 

277, 282, 284, 285, 287, 289; ч. II  16, 21, 22, 24, 
93, 309, 310

Московское государство  276
Мощевая Балка, могильник  ч. II  281
Мсхлеби, Хслеб, селение  80
Мтавар Ангелози [Мтаварангелози, Мтавар ан-

гелози, Мтавар-Ангелози, Тавар-Ангелози, 
Тавар-Ангелос, Товар-Ангелози], церковь  16, 
98, 215, 293, 349

[Мух-бæх-Уастрджи кувандон], святилище  63
Мухли [Мухлы], селение  106
Мцхета, город  106, 293
Мыкалгабыр, святилище — Мыкалгабырты кувæн-

дон, святилище
Мыкалгабыртæ [Мкалгабртæ], святилище — см. 

Мыкалгабырты кувæндон, святилище
Мыкалгабырты дзуар [Мкалгабртæ дзуар], святили-

ще — см. Мыкалгабырты кувæндон
Мыкалгабырты дон [Мкалгабртæдон водопад — 

см. Святого Николая водопад

Мыкалгабырты кувæндон [Мкалгабртæ кувандон], 
святилище (в разных местах)  4, 5, 10, 15, 21, 
37, 39, 40, 41, 45, 60, 70, 71, 98, 105, 105, 115, 206, 
207, 210, 211, 212, 215, 241, 259, 269, 290, 348; ч. II  
19, 314

Мыхуыры Сау Уастырджи [Мухур-Сау-Уастрджи], 
святилище  241

Мыхы бырынкъ [Михи-брынк, Михи-бринк], луг  
250, 354

Мят-лом, гора — см. Столовая гора
Мятцели, святилище  350

Назыджын, Нæзыджын [Назгин, Назин], селение  
7, 69, 158, 290

Нар, селение  76, 79, 192, 291, 293, 336
Нардон [Нар-дон], река  4, 5, 79, 280
Наро-Мамисон,— см. Наро-Мамисонская котло-

вина
Наро-Мамисонская котловина  4, 49, 54, 56, 98, 106, 

108, 124, 188, 190, 214, 220
Наро-Мамисонское ущелье — см. Наро-Мамисон-

ская котловина
Наромамисон — см. Наро-Мамисонская котло-

вина
Нарская котловина  4, 76, 79, 98  , 127, 199, 218, 228, 

235, 245, 262, 276, 291, 298, 303
Нарские долины  340
Нарское ущелье — см. Нарская котловина
Нарта, мифологическая страна  89
Натлимцемели Иоаноба, часовня  231  
Нафы дзуар [Нæфæ-дзуар, Нафæ-дзуар, Нафæ дзу-

ар, Нафе], святилище  122, 123, 300, 301, 302
Нафы кувæндон [Нафæ кувандон], святилище  103
Нæлизæд, Нæли изæд [Нæлы-зæд], святилище  205, 

206
[Нæлы Уастрджи], святилище  182, 331
Николая урочище — см. Бурон, поселок
Никольская церковь (Ребовский погост)  293
Новгородская область  106
Ногдзуар, святилище  138, 250
Ноин-Ула [Нойн-Ула], могильник  96, 178, 293
Ноин-Ула, горы  293
Норвегия  106
Нузал [Нузаль], селение  XV, 7, 10, 12, 15, 22, 25, 34, 

40, 47, 69, 82, 104, 105, 106, 209, 228, 287, 290, 
293; ч. II  314

Нузальская часовня (церковь), Нузалы аргъуан 
[Нузал, Нузан]  XV, 14, 22, 25, 31, 37, 46, 47, 104, 
287, 293; ч. II  318

Нузальское ущелье  14, 211
Ныхасы Уастырджи, святилище  286
Ныхасы фæз, местность  39, 286

Одесса, город  31
Оздик, селение  292
Окум, Окуми [Окули], селение  184
Олисайдон, святилище  183
Олонецкая губерния  106
Ольгинское, селение  194, 340
Опиза,  монастырь  82, 292
Опизский монастырь — см. Опиза,  монастырь
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Орджоникидзе, город — см. Владикавказ, город
Ортеу, Ортъеу [Ортев, Ортеви], селение  76, 291
Осетинская слободка (Владикавказ)  302
«Осетинские Альпы»  48
«Осетинское подворье»  293
Осетия  passim
Осетия Куртатинская — см. Куртатинское ущелье
Осетия Северная  passim
Осетия Тагаурская — см. Тагаурия, местность
Осетия Центральная  294, 304
Осетия Южная  VII, XVI, XVIII, 6, 30, 39, 40, 47, 54, 

55, 75, 76, 80, 82, 98, 104, 105, 107, 108, 121, 125, 
126, 127, 128, 145, 148, 158, 163, 177, 183, 184, 185, 
187, 188, 194, 196, 198, 199, 204, 205, 206, 210, 214, 
215, 221, 223, 227, 232, 233, 234, 243, 247, 255, 266, 
281, 287, 293, 304, 310, 311, 321, 333, 334, 336, 337, 
338, 349, 351; ч. II  312

Османская империя  ч. II  157, 308
Оттоманская Порта  ч. II  269

Паца, река  177
Персия  3, 39, 42, 206, 216, 272, 272, 274, 275, 276, 277, 

284, 286, 358, 359; ч. II  308, 309
Пессин, город  350
Петербург, город — см. Санкт-Петербург, город
Пинск, город  32
Поволжье Нижнее  ч. II  298
Поволжье  42, 287; ч. II  297
Польша  106
«Поляна конских ристалищ»  — см. Сказская 

 поляна
Поморье, историческая область  106, 107
Понт, историческая область  224, 351
Предгорный, хутор  33
Предкавказье — см. Кавказ Северный
Пригородный район (РСО-Алания)  290
Прикубанье  ч. II  317
Причерноморье Кавказское  80, 106
Причерноморье Северное  350
Причерноморье  ч. II  93
Птуй, город  286
Пшавия, историческая область  220, 349
Пяндж, река  326
Пятигорск, город  34; ч. II  12, 16, 24

Рагон Уастырджи [Рагом Вастрджи], святилище  
206

Рагъ, святилище — см. Рагъы дзуар, святилище
Рагъы дзуар [Раги-дзуар, Раги дзуар, Рагидзуар, 

Рагъ], святилище  98, 215, 220, 293, 348, 349
Рамель, город  82
Рача Верхняя — см. Рача, местность
Рача Горная — см. Рача, местность
Рача, местность  3, 15, 16, 79, 80, 81, 82, 97, 98, 106, 

107, 108, 128, 214, 216, 264, 274, 276, 283, 291, 293, 
349; ч. II  309

Рачинский уезд  292
Рачинский хребет  283
Рачинское ущелье  17, 106
Ребовичи, деревня  293
Ребовский погост — см. Ребовичи, деревня

Регах, селение  235, 311
Реком (Саниба) [Реком Саниба, Реком-Саниба], 

святилище  156, 255, 265; ч. II  289
Реком [Ивард Реком, Иреком], заповедник  53, 54, 

55, 56, 57, 58, 64, 74, 75, 105, 115, 124, 130, 135, 144, 
147, 148, 151, 157, 159, 160, 162, 191, 192, 196, 198, 
205, 206, 210, 212, 216, 222, 228, 241, 244, 246, 
260, 261, 263, 264, 267, 268, 269, 348; ч. II  7, 8, 9, 
11, 12, 14, 21, 38, 65, 93

Реком [Иреком, Рекам, Рекома, Рекомская ча-
совня, Рекомская церковь, Рекомский храм, 
Рекон, Рæком], Реком-дзуар (Цейское ущелье), 
святилище  passim

Реком, гора  74, 76, 103, 159, 218, 219, 220, 264, 265
Реком, поляна  47, 50, 51, 64, 65, 66, 68, 73, 74, 75, 81, 

109, 111, 114, 115, 116, 117, 130, 133, 134, 135, 136, 139, 
142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 155, 157, 159, 197, 
210, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 260, 263, 264, 269, 
278; ч. II  11, 15, 19, 25, 31, 37, 37

Реком, роща  46, 219
Реком, священное дерево  76
Реком, тропа — см. Рекомы над, тропа
Рекомский ледник — см. Сказский ледник
Рекомы кувæндон, [Реком-кувандон, Реком куван-

дон], святилище  5, 40
Рекомы над [Реком-над, Реком Над, Реком над], 

тропа  57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 71, 74, 102, 
105, 132, 138, 139, 148, 263, 289; ч. II  38

Реси, Рес, селение  88, 178
Республика Северная Осетия-Алания  48, 50, 51, 

69, 253, 285; ч. II  7, 8, 10, 19, 20, 90, 211, 269, 278, 
283, 296, 299, 307

Республика Южная Осетия  253, 292
Рим древний  147, 280, 350
Рим, город  ч. II  311
Рим-гора, могильник  ч. II  281
Римская империя — см. Рим древний
Римская республика — см. Рим древний
Риони (Рион), река  17, 23, 48, 51, 76, 80, 106,107, 

108, 214, 216, 223, 287, 289, 358
Рионское ущелье  283
Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинская) 

церковь (Владикавказ)  ч. II  21
Роки, Рукъ, селение  199
Рокский перевал, Ручъы ӕфцӕг  199
Ронкетти, пик  285
Российская империя — см. Россия
Россия  4, 7, 22, 27, 30, 31, 39, 87, 121, 198, 207, 251, 

273, 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 284, 287, 291, 
358; ч. II  25, 93, 269, 272, 310, 311

Ростов, город  ч. II  9, 13
Рук Верхний, Уæллаг Рукъ, селение  75, 291
Русь  273, 276, 292; ч. II  309
Рутха, могильник  ч. II  302
Рындзы дзуар [Рынны-дзуар], святилище  205, 345
Рындзы Уастырджи, святилище — см. Рындзы дзуар, 

святилище

Сагом Уастырджи [Сагом Вастрджи], святилище  
206

Садон вцек Тау, гора — см. Садон-хох, гора
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Садон Нижний, селение  336
Садон, поселок  288, 297, 311
Садон, Садондон [Садон-дон], река  50; ч. II  24
Садоно-Цейский перевал (Цейраг)  55
Садонский Верхний перевал  288
Садонский Нижний перевал  288
Садонский перевал  33
Садонский район  47
Садонский рудник  51, 69, 288; ч. II  64
Садонское ущелье  50, 55, 70, 234
Садон-хох [Садон-вцек-хох], гора  51, 288
Сачире, Сачъыре [Сакире], отселок  80
Салиггаткан, селение — см. Салугардан, селение
Салугардан, Салуыгæрдæн, Салыгӕрдӕн, селение  79, 

155, 291, 340
Салугарданское ущелье  79
Самтхосы Уастырджи [Самтхоз Вастрджи], святи-

лище  206
Самцхе-Джавахети, край  283
[Санеба Сачалейский], святилище  218
Санебис-джвари, святилище  217
Саниба Горная, Хохы Саниба — см. Саниба, селе-

ние
Саниба Старая, Зæронд Саниба, селение — см. 

Саниба, селение
Саниба, святилище — см. Санибайы кувæндон, 

святилище
Саниба, селение  72, 74, 159, 196, 206, 218, 235, 290
Санибайы кувæндон, святилище (в разных местах)  

74, 75, 76, 103, 127, 215, 217, 218, 219, 220, 291, 
292, 303

Санибанский ледник — см. Геналдонский ледник
Санибанское ущелье  20, 195, 264, 265
Санкт-Петербург, город  30, 32, 81, 96, 112, 285, 331, 

335; ч. II  18, 93, 274, 275
Сансут, местность  85
Сарай старый, город  ч. II  272
Сарасвати, мифологическая река  342
Саргъауы дзуар, святилище  353
Сасали, селение  107
Сатат, Сатъат, селение  311, 348
Сау дзуар [Шаудзуар], святилище  60
Сау Уацилла [Шау Уацилла], святилище  159
Сау Уациллайы кувæндон [Шау Уацилла кувандон], 

святилище — см. Сау Уацилла, святилище
Сау фидар [Сау фондар, Сау-фидар, Сауфидар, 

Сауфидор], гора  29, 50, 52, 65, 79, 116, 278, 288; 
ч. II  37

Саубарæджы дзуары кувæндон [Саубареджи куван-
дон, Саубареджи-кувандон], святилище  178, 
194, 206, 269, 328

Саубарæджы лæгæт [Саубареджи лæгет], святили-
ще  206, 212

Саубарага [Саубарега] пещера — см. Саубарæджы 
лæгæт, святилище

Саудаг, Суадаг, селение  291, 341
Сауджин, скала  ч. II  7
Сауджыны дон [Сауджиндон, Сауджин дон], ручей  

38, 66, 134, 197, 286, 341
Саухъæд [Сау Кæд], роща  195
Сафара (Сапара), монастырь  16, 283

Сахсат, ущелье  309
Сачалейская-Сам-Кибальская гора  349
Сачеры (?) рагъы Мыкалгабырты кувæндон [Сачере 

раг Мкалгабртæ кувандон], святилище  211
Сæгъхъазæны фæз, поляна  308
Сба Н[ижняя], Дæллаг Сыба,  селение  333
Сба, Сыба, селение  184, 187, 238, 336, 351
Сванетия, историческая область  107, 323
Светицховели, собор  293
Свято-Вознесенский собор (Алагир)  ч. II  11
Святого Георгия часовня (Нузал)  105
Святого князя Владимира собор (Киев)  351
Святого Николая водопад  63, 207
Святого Николая ледники  20
Святого Николая пещера  346
Святого Николая урочище — см. Бурон, поселок
Северо-Осетинская автономная область  XIV, 285
Северо-Осетинская АССР — см. Республика 

 Северная Осетия-Алания
Северо-Осетинская плоскость  123
Сибирь Восточная  286
Сибирь  280, 311
Сидан, святилище — см. Мыкалгабырты кувæндон, 

святилище
Сидан, Сидæн [Сидон], поляна  40, 58, 64, 69, 70, 

105, 115, 156, 158, 205, 210, 211, 212, 269, 280
Сидан, Сидæн, местность  4, 5, 10, 15, 39, 40, 45, 60, 

69, 98, 207, 210, 212, 222, 245, 290
Сидан, Сидæн, плато  69
Сидан, Сидæн, роща  212
Сидандон, Сидæны дон [Сидæн-дон, Сидан-дон, 

Сидон-дон], река  69, 158, 210
[Сидæны Мкалгабртæ], святилище — см. Мыкал-

габырты кувæндон, святилище
Сирия  71, 82
[Скаж-дон, Скаждон], река — см. Цейдон, река
Сказская поляна [Скаж Миграй фæж, Скаж Ли-

грай фæж]  146, 147, 308
Сказский [Скажский] перевал  204
Сказский ледник, Схъаз цъити, Схъас [Скажский 

ледник, Скаж цити, Скажцити, Скаж-цити, 
Скож Цити, Скож-цити]  20, 25, 48, 49, 57, 68, 
73, 79, 81, 82, 146, 264, 284, 288, 307, 308, 357

Скала Аларды, святилище (?)  15
[Скас], река — см. Цейдон
Словения  286
Согд, историческая область — см. Согдиана, исто-

рическая область
Согдиана, историческая область  230, 351
Сомхети, историческая область — см. Сомхити, 

историческая область
Сомхетия, историческая область — см. Сомхити, 

историческая область
Сомхити [Сомхетия], историческая область  275, 

358
Сонгутидон [Сонгути-дон], река  72
Софийский собор (Стамбул)  33 
Союз Советских Социалистических Республик  

198
Средиземноморье  ч. II  303
Сталинир, город — см. Цхинвал, город
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Степан Цминда, поселок — см. Степанцминда, 
поселок

Степанцминда, поселок  251
Столовая гора  350
Стур Дигора, Стур Дигорæ, Устур Дигорæ [Стыр- 

Дигора, Стырдигора, Стур-Дигор, Стур- 
Дигора, Стыр Дигур], местность  24, 72,104, 
108, 195, 284, 290, 301

Стырдон, Стырдон, река — см. Джоджора, река
Суатис, Суатьис, селение  219
Суатисы дон, Суатьисы дон [Маутисидон], река  215
Суби [Шубы, Шуби], местность  194
Сунжа, река  274, 359
Сунжа, селение  308, 311
Сунженский острог  276, 358
Сунженский отдел (Терская область)  257
Суншенский острог — см.  Сунженский острог 
Суншино городище — см. Сунженский острог
Сурам — см. Сурами, поселок
Сурами, поселок  273, 358
Сурх Дигора, селение  323
Сусхъæдбæласы Уастырджийы кувæндон [Сускæд- 

балаш-Уастрджи кувандон], святилище  64
Сухс [Шухш], поляна  253
Сухс, плато  293
Сыгъзæрин дзуар [Сыгзырин-дзуар, Сихжарин 

дзуар], святилище  333
Сюникская область, Армения  292

Тавар-Ангелози, церковь — см. Мтавар Ангелози, 
церковь

Тагаурия, местность  20, 33, 37, 54, 59, 72, 76, 103, 
104, 124, 159, 195, 196, 220, 264, 283

Тагаурское ущелье  20, 72, 74, 76, 108, 127, 132, 136, 
138, 156, 159, 194, 200, 205, 206, 218, 219, 233, 235, 
246, 250, 257, 269, 304; ч. II  9

Таджикистан  326
Талги, курорт, селение  ч. II  9
Таманский полуостров  282
Тамар Хелдахеули (?) [Тамар Хель дахеули], цер-

ковь  98
Тамар-непе [Тамар Непе], святилище  84, 292
Тамиск, Тӕмискъ, селение  194, 205, 213, 286, 291,  

345
Тапанкау, ущелье  309
Таранджелоз, Таранджелоз [Тарангелоз], святили-

ще — см. Таранджелосы кувæндон, святилище
Таранджелосы кувæндон, святилище (в разных 

 местах)  75, 88, 98, 214, 215, 349
Тарки, поселок  358
Тарковское шамхальство  358  
Тарское, селение  311; ч. II  303
Татевский монастырь  82, 292
Тбау [Тыбау], гора  245, 283, 295, 304
Тбау-Уацилла [Тбау Уацилла, Тбауацилла], святили-

ще  20, 39, 127, 245, 246, 283, 304
Тбилиси, город  5, 8, 14, 115, 273, 275, 281, 286, 357; 

ч. II  24, 269, 270, 273, 311, 312, 315
Теберда, река  166
Тепли, гора  288
Тепь, селение  ч. II  314

Тербаты Уастырджийы дзуар, святилище — см. 
Хохы дзуар, святилище

Терек, река  24, 48, 157, 166, 214, 215, 219, 235, 251, 
254, 274, 276, 280, 287, 358, 359

Терки, город  276, 359
Термез, город  XII, 176, 326
Терская область  24, 31, 35, 110, 282, 286; ч. II  22
Терский город — см. Терки, город
Терское воеводство  276
Тетри-Санеба-Цролис-Горис, святилище  217, 220
Тиб, селение  13, 206, 215, 282, 311; ч. II  314
Тионеты (Тианети), поселок  267, 268
Тифлис, город — см. Тбилиси, город
Тли, селение  232, 311
Тминикаусское (Тменикауское) ущелье  54
Тмутаракань, город  166
Товар-Ангелози, церковь — см. Мтавар Ангелози, 

церковь
[Томайтæ-кау], селение — см. Рук Верхний, Уæллаг 

Рукъ, селение
Томск, город  ч. II  22
[Топ-ахшæн фæж], поляна  63
Трапезунд — см. Трапезундская империя
Трапезундская империя  ч. II  269, 270, 271, 272
Троицкая церковь (Гергети) — см. Гергетис Цмин-

да Самеба, церковь
Троя, город  82
Трусовское [Трсовское, Тросовское, Посовское] 

ущелье, Тырсийы ком, Тырсыгом  88, 157, 178, 214, 
215, 219, 235, 292, 336, 338, 349; ч. II  314

Туалгом, местность  3, 28, 30, 53, 54, 55, 57, 108, 115, 
210, 271, 280, 288, 290; ч. II  307, 309, 314

Туалетия — см. Туалгом
Туалтæ [Туальте], местность — см. Туалгом, мест-

ность
Туркмения  130
Турция  4, 73, 216, 272, 273, 274, 276, 283, 286, 292, 

351; ч. II  269, 270, 271, 272, 273
Тутыры дзуар [Тутор-зуар], святилище  336
Тхаба-Ерды, храм  ч. II  10
Тхосты дзуар, святилище — см. Тхосты кувæндон, 

святилище
Тхосты кувæндон [Тыхост кувандон], святилище  

159, 205, 345
Тхосты Уастырджийы дзуар [Тыхоста Уастрджи], 

святилище  206, 329
[Тшетэджигад], роща — см. Хетага роща
Тыхост [Тхост], святилище — см. Тхосты кувæндон, 

святилище
Тыхоста камень, священное место  159, 222
Тюрингия  346
Тянь-Шань, горы  284

[Уаллаг Зинцар], селение — см. Зинцар, Зынцъар, 
селение

Уаллаг Цагат, Уæллаг Цӕгат, селение  311
Уаллагир — см. Алагирское ущелье
Уаллагком, Уӕллагком, ущелье  351
Уасаг Верхний, Уæллаг Уæсæг, вершина  352
Уасаг, Уæсæг, вершина  352  
Уас-къуыпп [Уаскъуыпп], холм  61
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Уастырджийы бæлас [Балаш Уастрджи], священ-
ное дерево  194

Уастырджийы дзуар [Уастырджи-дзуар, Вастрджи 
дзуар, Уастрджи дзуар], святилище — 
см.  Уастырджийы кувæндон, святилище

Уастырджийы кувæндон [Уастрджи Кувандон, 
Уастрджи кувандон, Вастрджи Кувандон, 
Уастрджи-кувандонтæ], святилище (в разных 
местах)  24, 27, 61, 71, 84, 85, 105, 206, 210, 215, 
259, 331; ч. II  13, 31

Уасхо [Уас Хох], святилище  165
Уациллайы бын, пастбище  309–310
Уациллайы кувæндон [Уацилла кувандон, дзуар 

Цац-ила, Уац-Илла кувандон], святилище  38, 
88, 157, 210, 246

Уациллайы фæз [Уацилла фæж, Уацилла-фæж], 
 поляна  68, 159, 269

Уæллаг Майрæм, [Уæллæг Майрем], святилище — 
см. Мады Майрам, святилище

Уæллаг Майрæм, [Уæллæг Майрем], поляна — 
см. Уæллаг Майрæмы фæз, поляна

Уæллаг Майрæмы кувæндон [Уаллаг Майрем куван-
дон, кувандон Уаллаг Майрем], святилище — 
см. Мады Майрам, святилище

Уæллаг Майрæмы фæз [Уаллаг Майрем фæж, Уаллаг 
фæж Майрем, Майрем Уаллаг фæж], поляна  
64, 102, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 260, 308

Уæллаг Таранджелоз [Уаллаг Тарангелоз], святили-
ще  214

Уæллаг-хид [Уаллаг хид], мост  61
Уæллаг-хъæд [Уаллаг-кæд, Уаллаг кæд, Уаллаг Кæд], 

местность  61, 62, 64
Уæлладжыр [Уллаг Ир,  Уаллаг Ир, Уаллагир]  — 

см. Алагирское ущелье
Узбекистан  176, 326
Уилпата, вершина  50, 285
Уилпата-цити [Уилпата цити], ледник  68
Уиста, Уистæ, Уисто, Уишто [Висто], село  183,  

333
Украина  283
Унал, Уынал [Унæл], селение — см. Унальское сель-

ское поселение
Уналдон, Уыналдон [Унал-дон], река  180
Унальское сельское поселение  40, 41, 75, 159, 180, 

181, 188, 199, 205, 206, 222, 289, 329, 345
Унальское ущелье, Уыналгом  304
Урал  284
Урарту  ч. II  135
Урсдон, Урсдон [Урс-дон], река  15
Урсдон, Урсдон, селение  128, 136, 183, 212, 224, 253, 

268, 299; ч. II  27, 67
Урсдонское ущелье, Урсдонгом  55, 59, 75, 88, 105, 121, 

122, 124, 128, 133, 136, 172, 183, 185, 186, 201, 205, 
206, 212, 224, 225, 226, 227, 228, 234, 241, 253, 255, 
257, 268, 292, 299, 300, 308, 334, 336, 345, 356

Урстуалгом, местность  289
Урстуалтæ, местность  289
Урсхох [Урс-Хох], гора  250
Уртхели кувæндон [Уртхели кувандон], священное 

дерево  80
Урух Средний, селение  311

Урух, Ирӕф, Ӕрӕф, река  27, 33, 50, 284, 288
Утцери, селение  97, 293
Ухаш–Хох (искаж.), гора  44
Уырыхъæу [Ура-Кау], селение  197

Фалвара, Фæлвæра, святилище  338, 339
Фаллагкау, Фаллагхъӕу, селение  336
Фараскатта, Фæрæскъæттæ [Фараскат], селение  

227, 228, 299
Фарныджы дуаг, Фæрныджы дуаг [Фарныджи-дуаг, 

Фарниджи-Дуаг], святилище  205, 269
Фарон, Фæрон святилище — см. Фæроны дзуар, 

святилище
Фасалугардан, ущелье, Фӕссалуыгӕрдӕны ком  79, 

291
Фаснал, Фӕснӕл, селение  331
[Фат ахшен фæж], поляна — см. [Топ-ахшæн фæж], 

поляна
Фацбадан, святилище — см. Нафы дзуар, святи-

лище
Фæлвæрайы кувæндон, святилище  338
Фæлвæрайы рагъ, святилище  338
Фæндаджы Уастырджийы кувæндон [Фандаджи 

 Уастр джи Кувандон], святилище  58
Фæроны дзуар, святилище  127, 304
Фергана, город  284
Фиагдон, Фыййагдон  [Фиаг-дон], река  24, 76, 281, 

293, 340
Фиаджидан, селение — см. Салугардан, селение 
Франция  ч. II  25

Халбиаты дон, река — см. Гарнисджин дон, река
Хамадан [Гамадан], город  166
Ханаз, Хӕнӕз (ирон.), Хӕнӕзӕ (дигор.), селение  

72, 290
[Хархы-дзуар], святилище — см. Хӕрхы дзуар, 

святилище
Хасаут, селение  ч. II  281
Хаттусас, город  351
Хахматис Джвари, святилище  84, 292
Хахматис Хати, святилище — см. Хахматис 

 Джвари, святилище
Хӕрхы дзуар, святилище  345
Хевсурети, историческая область  15, 217, 283, 349; 

ч. II  314
Хевсуретия — см. Хевсурети, историческая 

 область
Хевсурия — см. Хевсурети, историческая область
Хетага роща, Хетæджы къох [Хетаджи кох, 

 Хетаджи-Кох, Хетаджи Кох], роща  79, 192, 
193, 195, 291, 340

Хетæджы дзуар [Хэтаджи-дзуар], святилище  340
Хеттское государство  313, 351
Хецъы дзуар [Хец-дзуар, Хецыдзуар], святилище  

84, 105, 292
Хидикус, Хидыхъус, селение  235
Хилаг, местность  218, 351
Хилак [Хилæг], Хилакъ, источник  76, 291
Хилакские источники  351
Хилакское [Хилякское] ущелье  54, 235
Хиляко-Куртатинское ущелье  234
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Хинцаг (Северный Хинцаг, Южный Хинцаг), 
селение  334 

Хинцаг Северный, селение — см. Цагат Хинцаг, 
селение

Ход, Ход (ирон.), Хуад (дигор.), селение  74, 234, 241, 
250, 290, 291, 332, 339, 343, 348, 349

Ходз, селение  338
Хозиты Майрам, Хозиты Майрæм [Хозита Май-

рем], церковь  82, 92, 98, 104, 124, 198, 199, 223, 
228, 269, 292, 302

Хозитыкау, Хозиты хъæу [Хозитæ кау], селение  98, 
348

Холст, Холыст, село, рабочий поселок  74, 212, 
218, 291

Холысты Мыкалгабырты кувæндон [Холсты Мкалга-
бртæ кувандон], святилище  212

Холысты Саниба [Халысти-Саниба], церковь  218
Хорезм  ч. II  269
Хореком — см. Цейское ущелье
Хоры Уацилла [Хоруацилла], святилище  159
Хохы дзуар [Хохы-дзуар], святилище  4, 5, 40, 98, 

199, 293
Хувейза, город  ч. II  270
Хукали, Хуыкъалы [Хокале], селение  55, 57, 59, 68, 

72, 76, 77, 106, 115, 217; ч. II  19, 20
Хукарья, мифологическая гора  341
Хуреком — см. Цейское ущелье
Хурзаст, Хурзаст —  см. Хурсасты кувæндон
Хурзук, селение  85
Хурсасты кувæндон, Хурсаст [Хуршашт кувандон, 

Хуршашты кувандон], святилище  252, 355
Хуртæком — см. Цейское ущелье
Хурхатен, Хурхæтæн, источник  197, 341
Хурхатен, Хурхæтæны дон, река  341
Хуыссаг дон [Хуссаг дон], источник  197
Хуыцауы дзуар [Хцаудзуар], святилище — см. Хуы-

цауы кувæндон, святилище
Хуыцауы кувæндон, святилище (в различных ме-

стах)  103, 124, 127, 293, 302, 311

Хъæддаг-фæткъуыбæласы кувæндон [Кæдтаг-
фæткъуы- балаш кувандон], священное место  
65, 290

Хъæуы дзуар [Каудзуар], святилище  15
Хъазæн лæгъз, поляна  308
Хъазæндæттæ, поляна  308
Хъазæны лæгъз фæз, поляна  308
Хъозайы дзыхъхъы кувæндон [Казанохик кувандон], 

святилище  241

Цабаурти, святилище  349
Цагат Хинцаг, Цӕгат Хынцæг [Цагат Хинца], 

 селение  76, 291
Цады фæз, поляна  332
Цадывæз [Цад-веж], озеро  183
Цамад, Цъамад, селение  172, 183, 185, 213, 304, 323, 

328, 348, 349; ч. II  67
Царциаты калак — см. Едысы калак
[Цахцири-хох], гора  51
Цæи-дур [Цей-дур], камень  55, 70
Цебельда, село  ч. II  303

Цей Верхний, селение — см. Цейское сельское 
поселение

Цей Нижний, селение — см. Цейское сельское 
поселение

Цей, река — см. Цейдон, река
Цей, ущелье — см. Цейское ущелье
Цей, Цъӕй [Чай, Чей], селение — см. Цейское 

сельское поселение
Цейдон [Цей-дон], река  4, 7, 9, 14, 24, 27, 34, 38, 40, 

41, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 
68, 70, 79, 105, 111, 135, 146, 156, 157, 260, 263, 278, 
289; ч. II  14, 15, 20, 36

Цейдонское ущелье — см. Цейское ущелье 
Цейраг, Цъӕйаг рагъ [Цей-раг, Цейяг-раг, Чей раг], 

хребет  50, 51  , 52, 54, 55, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 70, 111, 114, 241, 288; ч. II  15

Цейская гряда — см. Цейраг, хребет
Цейская долина — см. Цейское ущелье
Цейская дорога  ч. II  7 
Цейская лесная дача  ч. II  12
Цейский аул — см. Цейское сельское поселение
Цейский ледник, Цъӕйы цъити  21, 26, 28, 30, 33, 

34, 37, 38, 39, 48, 49, 73, 285, 288
Цейское сельское поселение  5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 

16, 22, 23, 31, 33, 34, 38, 44, 45, 53, 55, 56, 57, 78, 
109, 110, 115, 117, 130, 135, 137, 145, 146, 191, 209, 
211, 213, 223, 238, 260, 289, 311, 332, 345; ч. II  7, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 
30, 31, 314

Цейское ущелье, Цъæйы ком [Цъæйы-ком, Цее, 
Дзей, Чей]  VIII, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, 3, 4, 
5, 7, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48–73, 287

[Цейсуар], источник  55, 289
Цейхох [Цея-хох, Цейя-хох, Цейяг-хох, Чето-хох], 

гора  50, 288
Цея, река — см. Цейдон, река
Цми, селение (Зарамагская котловина, Нарское 

ущелье)  4, 5, 76, 79, 98, 105, 127, 219, 262, 280, 
291, 303

Цминда Самеба, церковь  219
Цнехездже [Цнехдже, Цнехеджæ, Цнехеджтæ], 

селение — см. Абайтикау, селение
Цона, селение — см. Цъон, селение
Црау, селение  124, 127, 293, 302, 348
Цуал, Цъуалы [Цуали], урочище  — см. Бурон, 

 поселок
Цуалыйы Уастырджи, святилище  348
Цупп, Цъупп [Цупе], местность  252, 355
Цхинвал, город  XIII, ХХ, 139; ч. II  306
Цхинвальский район (РЮО)  291, 293
Цымыти [Цимите, Цимиты], селение  180, 181, 

205, 329
Цыргъ обау [Цырх-обау], святилище  194, 340
Цырт, святилище  309
Цырты нучы Уацилла [Цырты Нучи Уацилла], 

 святилище  159
Цырты рагъ, хребет  309
Цырты уæлвæз, священное место  309
Цыфта, Цъыфтæ [Цыфтæ, Цифтæ], селение — 

см. Коз, селение



Указатели Цъоис [Цоиси], селение  98, 234, 293
Цъон, село  145, 307
Цъуалы [Цуале, Цуали], селение — см. Бурон, 

 поселок
Цъӕйы Аларды [Цæиы Аларды], святилище  70
Цъæйы Мыкалыгабырты кувæндон [Цейты Мкал-

габртæ кувандон, Чейтæ Мкалгабртæ куван-
дон], святилище  60

Чаква, село  291
Чала, селение  191
Чанчахи [Чанчахи-хох], вершина  50, 51, 288, 289, 291
Чанчахи, Чанчахицали (Чанчахисцкали) [Чанча-

хи-цхали], река  51, 287, 288
Чегем, город  ч. II  302, 303
Чегем, река  166, 280
Чей раг, хребет — см. Цейраг, хребет
Челиат, селение  184, 199, 255, 333
Черек, река  27, 166, 280
Черное море  166, 249, 287, 291
Чесæ Уастырджийы кувæндон [Чеса Уастрджи куван-

дон], святилище  195
Чето-хох, вершина — см. Цейхох
Чечено-Ингушетия  ч. II  281
Чечня  281; ч. II  296
Чиошир (Чиошири), река  16, 293
Чисандон, Чысандон, река  54, 289
Чми, Цыми [Цми], селение (Дарьяльское ущелье)  

79; ч. II  302, 305
Чорок, река — см. Черек, река
Чрдили, селение  217
Чурсин Г. Ф.  335, 336

Чъоис, селение — см. Цъоис,  селение
Чъырамад [Чрамат], застава  88, 292

Шавшети, историческая  область  15, 283

Шавшетия, историческая область — см. Шавше-
ти, историческая область

Шамшови [Шавшови], селение, курорт  43, 80,  
291

Шатили, селение  349
[Шартæ Уацилла], святилище  159
Шау сæр, Сау сæр, роща — см. Шау-хъæд, роща
Шау-хъæд, Саухъæд [Шау-кæд, Шау Кæд, Шау кæд], 

роща  60, 61, 71, 73, 234
Шемаха, город  ч. II  270
Шея Иоанна Крестителя, гора — см. Сау фидар, 

гора
Шея от усеченной главы Иоанна Крестителя, 

гора — см. Сау-фидар, гора
Шея усекновенной главы Иоанна Предтечи, 

гора — см. Сау фидар, гора 
Ширван — см. Ширваншахов государство
Ширваншахов государство  ч. II  269, 270
Шови, курорт — см. Шамшови, селение, курорт
Шуапхо, селение  292, 349
[Шхелисджвари], церковь — см. Шхельского 

креста церковь
Шхельского креста (или св. Георгия) церковь  98, 

106, 293

Ысхъасыфæз — см. Сказская поляна 

Элам  292
Эльбрус, вершина  287
Эльхотово, селение  158, 159

Юго-Осетинская автономная область  ч. II , 21
Юго-Осетинская республика — см. Республика 

Южная Осетия
Юго-Осетия, см. Осетия Южная

Kaukasus — см. Кавказ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

 АО —  автономная область
 АРЭМ —  Архив Российского этнографи-

ческого музея
 АССР —  Автономная советская 

социалистическая республика
 АХ СССР —  Академия художеств Союза 

советских социалистических 
республик

 ВКПб —  Всесоюзная коммунистиче-
ская партия большевиков

 ВНИИДАД —  Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
документоведения и архив-
ного дела

 ВНЦ РАН —  Владикавказский научный 
центр

 ВЦСПС —  Всесоюзный центральный 
совет профессиональных 
союзов

 ГАИМК —  Государственная академия 
истории материальной 
 куль туры

 Главнаука —  Главное управление научны-
ми, научно-художественными 
и музейными учреждениями

 ГССР —  Грузинская советская социали-
стическая республика

 ГЭС —  гидро-электростанция
 ИИМК —  Институт истории материаль-

ной культуры
 Исполком —  Исполнительный комитет
 ИТЛ —  исправительно-трудовой 

лагерь
 МТС —  машинно-тракторная станция
 НИИ —  научно-исследовательский 

институт
 НКВД —  Народный комиссариат 

внутренних дел
 НСЭОН —  «Нартовские сказания. Эпос 

осетинского народа»
 Облисполком —  Областной Исполнительный 

комитет
 Облоно —  Областной отдел народного 

образования
 Облсовпроф —  Областной совет профессио-

нальных союзов
 Облфо —  Областной финансовый отдел

 Оскредсельсоюз —  Осетинский кредитный 
сельскохозяйственный союзов 
кооперативов

 РАИМК —  Российская академия истории 
материальной культуры

 Росархив —  Федеральное архивное агент-
ство Российской Федерации

 РСО-Алания —  Республика Северная Осетия- 
Алания

 РСФСР —  Российская Советская Феде-
ративная Социалистическая 
Республика

 РЭМ —  Российский этнографический 
музей

 РЮО —  Республика Южная Осетия
 Сельсовет —  Сельский совет
 СНР —  Секция научных работни-

ков
 СОАССР —  Северо-Осетинская автоном-

ная советская социалистиче-
ская республика

 Совнарком —  Совет народных комиссаров
 СОГУ —  Северо-Осетинский госу-

дарственный университет 
им. К. Л. Хетагурова

 СОИГСИ —  Северо-Осетинский институт 
гуманитарных и социальных 
исследований им. В. И. Абаева

 СОНИИ —  Северо-Осетинский 
 научно-исследовательский 
институт

 СПбФ АРАН —  Санкт-Петербургский филиал 
Архива Российской академии 
наук

 СССР —  Союз Советских Социалисти-
ческих Республик

 Угрозыск —  Уголовный розыск
 ЦИК —  Центральный исполнитель-

ный комитет
 ЦК —  Центральный комитет
 ЦКУБУ (ЦЕКУБУ) —  Центральная комиссия по 

улучшению быта ученых
 ЭО РМ —  Этнографический отдел 

Русского музея
 ЮОНИИ —  Юго-Осетинский научно- 

исследовательский институт 
им. З. Н. Ванеева
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