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Цель исследования: установить время и обстоятельства появления асов на служ-
бе у великих монгольских ханов.  

Материалы исследования: биографии асских военачальников, представленные в 
официальной «Истории [династии] Юань» (основной источник), повествования  
Иоанна де Плано Карпини и Гийома де Рубрук, хроники Вардана Великого, Киракоса 
Гандзакеци и Григора Акнерци, «Сборник летописей» Рашид-ад-Дина, Ипатьевская 
летопись, записки китайских чиновников Пэн Да-я и Сюй Тина о монголах. 

Результаты и научная новизна: в работе уточнен один из аспектов предыдущего 
исследования автора рассматриваемого вопроса; частично опровергается полученный 
в этом исследовании вывод о том, что аланы переходили на службу к монголам толь-
ко во время Западного похода; напротив, обосновывается имеющееся в литературе 
утверждение о том, что аланы могли уходить на службу в период правления каана 
Мункэ; вместе с тем указывается, что это утверждение находит свое обоснование в 
сведениях тех жизнеописаний асских военачальников из «Истории [династии] 
Юань», которые обычно не используются для этого; также выдвигается и аргументи-
руется предположение о том, что интронизация правителей Алании происходила на 
Кавказе, и им не нужно было отправляться для этого в столицу Монгольской импе-
рии. Кроме того, отмечается, что в источниках по рассматриваемому вопросу, про-
анализированных автором в его обоих исследованиях, отсутствуют какие-либо све-
дения, позволяющие утверждать или предполагать возможность прихода асов на 
службу в Монголию и Китай после начала процесса фактического разделения этой 
единой империи на независимые улусы потомками Чингизхана, последовавшего за 
смертью каана Мункэ в 1259 г. 
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Abstract: Research objectives: To ascertain the time and circumstances of the As  
people’s incorporation into the service of the Great Mongol Qa’ans.  

Research materials: Biographies of the As military commanders presented in the offi-
cial History of the Yüan dynasty (the main source), the narratives of John of Plano Carpini 
and William of Rubruck, the chronicles of Vardan Areveltsi, Kirakos Gandzaketsi, and 
Grigor Aknertsi, Rashid al-Din’s Compendium of Chronicles, the Hypatian Codex, notes of 
Chinese officials Peng Da-ya and Xu Ting on the Mongols. 

Results and novelty of the research: The paper clarifies one aspect of the author’s pre-
vious research of the problem under consideration. It partially refutes a prior conclusion 
that the As entried into the Mongols’ military service only during the Western campaign. 
On the contrary, this paper substantiates the traditional assertion that the As joined Mongol 
service during the reign of Möngke Qa’an. Besides, it indicates that this argument finds its 
substantiation in the information found in the As military commanders’ biographies in the 
History of Yuan which are usually overlooked on this issue. The assumption is also put 
forward and argued that the enthronement of the rulers of Alania took place in the Cauca-
sus, and they did not need to go to the capital of the Mongol Empire for this purpose. In 
addition, it is noted that in the related sources, analyzed by the author in both papers on this 
topic, there is no information that would allow for asserting or suggesting the possibility of 
the arrival of the As to serve in Mongolia and China after the beginning of the process of 
the actual division of the Empire into independent uluses following the death of Möngke 
Qa’an in 1259. 
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Введение 
Нами уже отмечалось, что именование в некоторых биографиях асских 

военачальников официальной «Истории [династии] Юань» каанов Угэдэя и 
Мункэ посмертными храмовыми именами-титулами Тай-цзун и Сянь-цзун 
имело своим следствием появление в научной традиции утверждений, сог-
ласно которым, переход асов на службу к монголам не был единовременным 
и однократным, происходя в правление каана Угэдэя во время Западного по-
хода монголов (1238–1240 гг.), в правление каана Мункэ (1251–1259 гг.) и 
даже при хане Узбеке, правившем улусом Джучи с 1313 по 1341 гг. Сопос-
тавление сведений юаньской хроники по этому вопросу и их интерпретаций в 
литературе позволили сделать вывод о том, что эти сведения не являются 
аргументами, дающими основания для таких утверждений, поскольку ничего 
не сообщают о том, что асы отправлялись служить на Дальний Восток в пе-
риоды правлений различных монгольских властителей, и подобное положе-
ние дел можно только предполагать [8, с. 246–249]. 
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Вместе с тем в указанном исследовании были проанализированы не все 
оригинальные тексты жизнеописаний асских военачальников из официальной 
«Истории [династии] Юань», содержащие сведения о времени появления 
асов на монгольской службе, а также не были приведены публикации ряда 
авторов, затрагивающих данный вопрос. Настоящее исследование имеет сво-
ей целью восполнить этот пробел посредством анализа и систематизации 
сведений из жизнеописаний аланских военачальников официальной «Исто-
рии [династии] Юань» по данному вопросу, а также анализа интерпретаций 
этих сведений в литературе. 

Основными источниками по данному вопросу являются указанные биог-
рафии асских военачальников, представленные в разделе «Жизнеописания 
знаменитых» китайской официальной «Истории [династии] Юань». В сведе-
ниях этих жизнеописаний время ухода асов на службу к монголам или время 
нахождения асов на этой службе не имеет конкретного обозначения и опре-
деляется посредством его соотнесения с каким-либо событием или периодом 
правления того или иного каана. На основании этих факторов, рассматривае-
мые сведения можно разделить на три группы: 1) сведения, где время ухода 
асов на службу к монголам определяется через события, имевшие место в 
период правления Тай-цзуна (каана Угэдэя); 2) сведения, где время ухода 
асов на службу к монголам определяется через события, в которых принимал 
участие или которые инициировал Сянь-цзун (каан Мункэ); 3) сведения, пря-
мо указывающие на то, что асы переходили на службу к монголам или уже 
состояли на этой службе в период правления Сянь-цзуна (каана Мункэ). 

К первой группе относятся сведения из жизнеописаний асского правителя 
Ханхусы 杭忽思 и асского тысячника Юйваши 玉哇失. В этих жизнеописани-
ях говорится, что «когда войско Тай-цзуна достигло пределов его страны, 
Ханхусы пришел [и] покорился во главе [своего] народа» и «отец [Юйваши] 
Еле-Бадуэр изъявил покорность вместе со своим правителем, [и] Тай-цзун 
приказал ему служить в гвардии» [24, цз. 132]. Именно эти отрывки из жиз-
неописаний асских военачальников, представленные в переводах Э.В. Брет-
шнейдера, А.И. Иванова и А.К. Моула, и стали одними из оснований для раз-
деления асов, служивших монголам, на тех, кто пошел на эту службу при 
каане Угэдэе, и тех, кто пошел служить монголам при каане Мункэ [11, 
с. 362; 2, с. 98–99; 3, с. 50; 18, с. 36], поскольку в указанных переводах ис-
пользуется или личное имя каана Угэдэя вместо его храмового имени [7, 
с. 282], или сообщается о том, что Угэдэй достигал владений асского прави-
теля Ханхусы [31, с. 22], или же из перевода следует, что этот правитель при-
сягал непосредственно монгольскому «императору» [27, p. 88], хотя в ориги-
нальном тексте этих жизнеописаний ничего подобного не утверждается [24, 
цз. 132; 10, с. 245].  

Напомним, что основные требования монголов к покоренным народам 
включают в себя следующие обязательные пункты: 1) правитель покоренной 
территории и/или высшие вельможи/старейшины должны лично явиться ко 
двору правящего дома; 2) его/их сыновья и младшие братья должны быть 
выданы в качестве заложников; 3) население территории заносится в реест-
ровые книги; 4) вводится воинская повинность; 5) устанавливается сбор на-
логов; 6) контроль за исполнением всех этих мер осуществляют даруга-
чи/баскаки (уполномоченные) [29, p. 699–705; 24, цз. 209]. Данные требова-
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ния предъявлялись ко всем покоренным народам, однако в том случае, если 
территория покоренного народа оказывалась под прямым контролем мон-
гольских завоевателей, первые два пункта (явка правителя ко двору и выдача 
заложников) могли быть не обязательными для исполнения [26, p. 114].  

Из сведений Гийома де Рубрук известно, что после Западного похода Чин-
гизиды «поделили между собою Скифию», и степи Восточного Прикаспия от 
ставки Бату на юг к Железным Воротам стали нутуком для улуса Берке («qui 
pascit versus Portam Ferream») [32, p. 220, 263]. Рашид ад-Дин, рассказывая о 
войне между Чингизидами Хулагу и Берке, утверждает, что «жилища всех 
эмиров, вельмож и воинов Беркея» стояли за Тереком в Кипчакской степи [15, 
с. 60]. Согласно же «Юань ши», в 1252 г. Мункэ-каан, распределяя уделы среди 
Чингизидов, дал Берке удел «в Грузии» [24, цз. 3; 20, с. 224], при том, что «сам 
Мангу-хан», как пишет все тот же Гийом де Рубрук, «владел аланским зам-
ком», поскольку он «покорил ту землю» [32, p. 381].  

Основываясь на этих сведениях, можно предполагать, что территория Вос-
точного Предкавказья была частью удела Чингизида Берке. Вместе с тем мож-
но согласиться и с мнением Р.Ф. Фидарова (устное сообщение) о том, что тер-
ритория Алании не входила в состав улуса Джучи и находилась под управле-
нием Чингизида Мункэ, принадлежа ему по праву завоевателя этой страны. 
Однако если такое положение дел и имело место, то продолжалось оно, со-
гласно сведениям Вардана Великого, только до смерти Бату, который незадол-
го до нее передал своему сыну Сартаку «власть свою с присовокуплением к 
тому же владений Мангу-хана» [4, с. 141]. Едва ли Бату мог «присовокупить» к 
владениям своего сына какие-либо другие владения Мункэ-каана, кроме тех, 
которые имели общее расположение с землями его собственного улуса. Тот же 
Рубрук сообщает, что владения Сартака начинались к западу от Волги, к вос-
току от которой были владения Бату, тогда как южнее владений Сартака нахо-
дились Черкессия и Алания [32, p. 253, 258, 379, 380], и последняя, таким обра-
зом, начиная с 1256 г. становится владением Джучидов.  

Эти сведения и основанные на них предположения позволяют думать, 
что Алания после ее завоевания рассматривалась Чингизидами (вне зави-
симости от их принадлежности конкретному колену «золотого рода») как 
территория, находящаяся под их непосредственным контролем, а не являю-
щаяся протекторатом, и правителю Алании для подтверждения своей лояль-
ности новым властям не требовалось отправляться в ставку каана в Карако-
рум, но достаточно было предоставить для службы свою дружину и сыновей. 

Приводимое предположение подтверждается сведениями из жизне-
описания асского правителя Ханхусы, которому было «высочайше велено 
набрать из асов тысячное войско и вместе со своим старшим сыном Атачи 
сопровождать императора в походе» [24, цз. 132]. При этом следует пони-
мать, что в оригинальном предложении китайского источника слово цинь-
чжэн 親征, обозначающее военный поход императора с ним же во главе, 
подразумевает не второго каана Угэдэя, находившегося в то время в Карако-
руме, но будущего четвертого каана Мункэ, принимавшего непосредственное 
участие в Западном походе. В рассказе Рашид ад-Дина об этом походе мон-
голов Мункэ также титулован кааном или ханом [16, с. 37–38], однако такое 
титулование вовсе не означает, что во времена этого похода Мункэ являлся 
верховным правителем монголов.  
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По окончании же военных действий в Предкавказье тумены Мункэ, как и 
тумены Чингизидов Гуюка, Кадана и Бури, были отправлены к Киеву [13, 
стб. 784–786]. Можно предполагать, что в составе туменов Мункэ к Киеву 
вместе со своим правителем Ханхусы отправились и асские воины, что под-
тверждает жизнеописание этого правителя, где говорится, что Ханхусы и его 
сын сопровождали Мункэ в походе [24, цз. 132]. Затем Гуюку и Мункэ вместе 
с их туменами было приказано вернуться в свои орды [24, цз. 2; 16, с. 39–40]. 
По возвращении Мункэ в Монголию в свои владения также отправился и 
асский правитель, который «на пути встретился с неприятелем и пал в бою» 
[24, цз. 132].  

О том, что асский правитель получил ярлык на управление своими вла-
дениями непосредственно на Северном Кавказе, также свидетельствует и 
жизнеописание асского тысячника Адачи 阿荅赤 , являющегося, по общему 
мнению ряда исследователей, тем же человеком, что и асский военачальник 
Атачи 阿塔赤, о котором рассказывается в жизнеописании его отца – все 
того же асского правителя Ханхусы [27, p. 88; 31, p. 23; 7, с. 291; 25, p. 429; 
10, с. 249]. В жизнеописании аса Адачи о его отце, чье имя имеет в этом жиз-
неописании другое написание (Анхэсы 昂和思 вместо Ханхусы 杭忽思), рас-
сказывается, что он «при Сянь-цзуне носил на поясе тигровую пайцзу, став 
темником» [24, цз. 135]. Поскольку из его собственного жизнеописания из-
вестно, что он ходил в поход с Сянь-цзуном (Мункэ), т.е. принял непосредст-
венное участие в его походе к Киеву сразу после завоевания Алании, и по 
возвращении из этого похода Ханхусы погиб в бою [24, цз. 132], то можно 
предполагать, что свое звание темника и титул багатура, а также тигровую 
пайцзу Ханхусы получил от Мункэ, вассалом которого этот асский правитель 
оказывался вследствие завоевания последним его владений. Косвенным под-
тверждением этого предположения также могут служить упоминавшиеся 
выше сведения Гийома де Рубрук, сообщающие о том, что Мункэ-каан вла-
дел замком в земле алан, который принадлежал ему по праву завоевателя 
этой земли [32, p. 381]. 

В жизнеописании асского тысячника Юйваши время ухода на службу к 
монголам его отца, Еле-Бадуэра, также определяется через указание на собы-
тия, имевшие место в период правления Тай-цзуна (Угэдэя). В этом жизне-
описании, как указывалось выше, говорится, что «Еле-Бадуэр изъявил покор-
ность вместе со своим правителем [и] Тай-цзун приказал ему служить в гвар-
дии» [24, цз. 132]. Нет оснований не соглашаться с предположениями 
А.К. Моула и А. Алеманя, состоящими в том, что под выражением «прави-
тель его страны» в этом жизнеописании подразумевается Ханхусы [31, p. 22; 
25, p. 412], в одно время с которым, как справедливо полагал Э.В. Бретшней-
дер, и покорился монголам Еле-Бадуэр [27, p. 88]. Вместе с тем следует заме-
тить, что в переводе этого предложения, представленного А.И. Ивановым, 
имеются двусмысленности, обусловленные отмеченным выше употреблени-
ем личного имени каана Угэдэя вместо его храмового имени: «пришел с пра-
вителем его государства и подчинился Угэдэю» [7, с. 288]. Такая интерпрета-
ция оригинального предложения источника позволяет предполагать, что Еле-
Бадуэр вместе со своим правителем ходил присягать в ставку каана в Карако-
рум. Однако если исходить из того, что Еле-Бадуэр присягнул в одно время 
со своим правителем Ханхусы, а также исходить из приводимых выше сведе-
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ний источников об участии Чингизида Мункэ в походе в Юго-Западную Русь 
после покорения Предкавказья, то можно полагать, что Еле-Бадуэр присягнул 
Мункэ непосредственно в своих владениях, а затем он вместе со своим сюзе-
реном отправился к Киеву в составе его туменов и только после этого вместе 
с Мункэ ушел в Монголию. 

Ко второй группе сведений, определяющей время ухода асов на службу к 
монголам через события, в которых принимал участие или которые иниции-
ровал Сянь-цзун (Мункэ), относятся: 1) жизнеописание асского владетеля 
Аэрсыланя 阿兒思蘭, в котором говорится, что «как только войско Сянь-
цзуна осадило город Аэрсыланя, Аэрсылань вместе с его сыном Асаньчжэнем 
явились ко входу в войсковой стан с приветствием»; после этого «император 
собственноручным эдиктом удостоил [Аэрсыланя] повелением единолично 
возглавить народ асов, вместе с тем взяв половину его войска, оставшуюся 
же [часть] полностью возвратил, чтобы держать в покорности пределы его 
[страны]» [24, цз. 123]; 2) жизнеописание асского военачальника Бадуэра 
拔都兒, где сообщается, что «в то время, когда Сянь-цзун только намеревался 
стать правителем, [Бадуэр] вместе со своими старшими братьями Уцзоэрбу-
ханем и Матаэршой привел множество [воинов и] изъявил покорность» [24, 
цз. 132].  

В первом жизнеописании речь, конечно же, идет все о том же Мункэ, и 
хотя в переводах этого жизнеописания, представленных Э.В. Бретшнейдером 
и А.И. Ивановым, вместо храмового имени этого каана вновь употреблено 
его личное имя [27, p. 89; 7, с. 292], описание событий в указанных переводах 
рассматриваемого предложения соответствует их описанию, содержащемуся 
в оригинальном предложении источника [24, цз. 132]. Вместе с тем следует 
указать на то, что перевод иероглифа ди 帝 словом ʻимператорʼ, содержа-
щемся в переводе этого предложения, представленном в компиляции А. Але-
маня, в работе Р.П. Храпачевского [25, p. 408; 10, с. 244], а также в варианте, 
представленном в настоящей работе (см. выше), дает возможность предпола-
гать, что асский владетель Аэрсылань отправлялся присягать в Каракорум, 
где каан Угэдэй наделил его единоличной властью над народом асов. Однако 
такое предположение не может быть принято, поскольку в предшествующем 
предложении совершенно однозначно указывается, что речь идет о Мункэ, но 
не об Угэдэе, имевшем другое храмовое имя [24, цз. 123]. С обозначением 
каана Мункэ соотносит этот иероглиф и Э.В. Бретшнейдер, переводя его как 
«монгольский князь» [27, p. 89]. 

Кроме того, часть войска Аэрсыланя вместе с его старшим сыном Асань-
чжэнем 阿散真, как и в случае с асским правителем Ханхусы и его старшим 
сыном Атачи, была взята завоевателями и, вероятно, приняла участие в даль-
нейшем завоевании Алании, а также в походе Мункэ и Гуюка в Юго-
Западную Русь. Согласно жизнеописанию Аэрсыланя, асское войско во главе 
с его сыном Асаньчжэнем было отправлено на подавление мятежа некоего 
Дуэргэ 阇兒哥 (вар. прочтения – Шэнигэ), в сражении с которым Асаньчжэнь 
погиб, а его место в асском войске занял второй сын Аэрсыланя Негулай 
捏古來, ставший гвардейцем и отправившийся вместе с Мункэ в Монголию 
[24, цз. 123].  
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Об участии перешедших на сторону монголов асов в завоевании Алании 
прямо говорится в жизнеописании асского военачальника Бадуэра 拔都兒, 
согласно которому один из его старших братьев, Матаэрша 馬塔兒沙 (кит. 
транскр. осет. Mатæрсаг – ʻбесстрашныйʼ), командовал авангардом войска 
Сянь-цзуна, штурмовавшего стены асского города Майгэсы  麥各思 [24, 
цз. 132]. Можно утверждать, что вместе с Матаэрша в штурме Магаса при-
нимали участие и двое других его братьев – Бадуэр и Уцзоэрбухань 
兀作兒不罕, которые вместе с ним покорились монголам. Также вероятно 
предположение о том, что по окончании кавказской кампании все трое брать-
ев, как и ряд других покорившихся аланских военачальников, отправились 
вместе с туменами Мункэ в Юго-Западную Русь, а оттуда – в Монголию, 
поскольку следующими событиями, описываемыми в рассматриваемом жиз-
неописании, в которых принимал участие Матаэрша, называются поход в 
область Шу (совр. провинция Сычуань) и осада горы-крепости Дяоюйшань 
[24, цз. 132]. Известно, что после провозглашения в июле 1251 г. Мункэ мон-
гольским кааном эти два события были одними из составляющих его плана 
по покорению китайской империи Южная Сун [17, с. 285; 28, p. 867, 954]. 

Сведения третьей группы определяют время ухода асов на службу к 
монголам или время пребывания асов на этой службе через прямое указание 
на период правления каана Мункэ. К этим жизнеописаниям относятся: 
1) жизнеописание командира левого крыла асской императорской гвардии 
Коуэрцзи 口兒吉, в котором говорится, что он при «Сянь-цзуне вместе со 
своим отцом Фудэлайсы состоял на службе в ночном гвардейском карауле, 
возглавляя двадцать асских военных дворов…»; 2) жизнеописание асского 
тысячника Шила-Бадуэра 失剌拔都兒, сообщающее, что его отец Юэлудамоу 
月魯達某 «при Сянь-цзуне во главе десятка асов явился к императору и был 
назначен конюшим»; 3) жизнеописание аса Негула 捏古剌, где утверждается, 
что он «покорился во время правления Сянь-цзуна вместе с Елия [и] тремя 
десятками асов» [24, цз. 135, 123]. 

Р.П. Храпачевский полагает, что ас Негула, имеющий отдельное жизне-
описание в «Истории [династии] Юань», и ас Негулай, младший сын асского 
владетеля Аэрсыланя (см. выше), это один и тот же человек, не приводя при 
этом каких-либо оснований для такого предположения [10, с. 244]. Заметим, 
что в жизнеописаниях Негула и Аэрсыланя сражения и кампании, в которых 
принимали участие Негула и Негулай не являются одними и теми же и не 
являются синхронными. О Негулае говорится, что он вместе с Урянхадаем 
(сыном известного военачальника Субэдэя) принимал участие в походе про-
тив страны Караджан (вар. Дали 大理, совр. провинция Юньнань), а затем 
погиб, «воюя против Сун»; тогда как о Негула известно, что он участвовал в 
подавлении восстания Ли Таня [24, цз. 123]. Можно утверждать, что речь в 
первом случае идет именно о кампании, начатой кааном Мункэ в Южном 
Китае в конце 1257 г., в которой приняли участие войска Урянхадая, высту-
пившие из Аннама (Северного Вьетнама) и Караджана, и которая закончи-
лась в августе 1259 г. вслед за смертью каана Мункэ [17, с. 286]. Если наше 
предположение верно, то Негулай погиб в 1258 или в первую половину 
1259 гг. и никак не мог принимать участие в подавлении восстания Ли Таня, 
поскольку эта кампания имела место в 1262 г. Кроме того, в жизнеописании 
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Аэрсыланя, где рассказывается о Негулае, после описания его гибели уже 
упоминается не Сянь-цзун, но Ши-цзу (Хубилай) [24, цз. 123], который и при-
казал подавить восстание Ли Таня в Северном Китае после окончания актив-
ной фазы борьбы за монгольский престол со своим младшим братом Ариг-
Бугой [28, p. 424–426].  

Важным также представляется и то, что в жизнеописании Негула гово-
рится, что он изъявил покорность вместе с Елия и тремя десятками асов [24, 
цз. 123]. Можно предполагать, вслед за Э.В. Бретшнейдером [27, p. 89], что 
Елия из этого жизнеописания и Еле-Бадуэр из жизнеописания асского тысяч-
ника Юйваши это один и тот же человек – вассал асского правителя Ханхусы, 
подчинившийся вместе со своим сюзереном. Если в жизнеописании аса Негу-
ла говорится, что это он подчинился вместе с Елия, то это значит, что он либо 
равен Елия по своему социальному статусу, либо его статус ниже, чем статус 
Елия. Негулай же, согласно жизнеописанию его отца Аэрсыланя, являлся 
младшим сыном человека, владевшего городом и немалым войском, которое 
монголы поделили пополам, забрав одну его половину для участия в даль-
нейших боях, а другую оставив в распоряжении Аэрсыланя для защиты тер-
ритории его владения [24, цз. 123]. Едва ли три десятка асов, пришедшие изъ-
являть покорность вместе с Негулаем, были войском асского владетеля Аэр-
сыланя, способным одновременно охранять его владения и участвовать в 
монгольских кампаниях на Кавказе и в Юго-Западной Руси.  

Таким образом, можно утверждать, что в жизнеописаниях асского владе-
теля Аэрсыланя и аса Негула под именами Негулай и Негула подразумеваются 
два разных человека – один из них, Негулай, приходился сыном асскому вла-
детелю, тогда как другой, Негула, являлся обычным военачальником. Также 
можно утверждать, что ас Негула, несмотря на прямое указание в его жизне-
описании на то, что он покорился «в правление Сянь-цзуна», покорился Чин-
гизиду Мункэ в его бытность на Кавказе. В пользу этого предположения сви-
детельствует то, что о Негула говорится, что он именно «покорился» (лайгуй 
來歸), а не просто был отправлен в Монголию [24, цз. 123]. После 1239–
1240 гг. активных завоевательных компаний монголов в Алании уже не было, 
а известные по сообщениям монахов-францисканцев аланы, продолжавшие 
сражаться против монголов на Кавказе в правление каанов Гуюка [32, p. 380] 
и Мункэ [29, p. 729], если и покорялись, то вряд ли отправлялись на службу в 
Монголию, поскольку те, кто оказал сопротивление монголам, как сообщает 
монах-доминиканец Юлиан, побывавший в Алании накануне монгольского 
вторжения, обычно умерщвлялись [1, с. 87]. 

В отличие от жизнеописания аса Негула в жизнеописании командира ле-
вого крыла асской императорской гвардии Коуэрцзи отсутствует какое-либо 
указание на время подчинения этого военачальника монголам и говорится 
только то, что он при «Сянь-цзуне вместе со своим отцом Фудэлайсы состоял 
на службе в ночном гвардейском карауле» [24, цз. 135]. Никаких других све-
дений об асе Фудэлайсы в юаньской хронике не содержится, а о самом его 
сыне, Коуэрцзы, говорится, наряду с прочим, что в «четвертый год...[девиза 
правления] Чжи-да [он] умер» [24, цз. 135]. Указанный год соответствует 
1311 г. Год смерти Коуэрцзы позволяет вычислить приблизительный возраст 
этого асского военачальника и на этой основе предполагать возможное время 
прихода на службу его самого и его отца. 
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Согласно сведениям армянских хронистов, во время монгольской пере-
писи населения в податной реестр имперского баскака Аргуна, уполномочен-
ного кааном Мункэ произвести перепись населения Закавказья и Ирана в 
1254 г., заносились юноши, начиная от возраста 15 [5, с. 35, 76] или 10 [9, 
с. 201] лет. Китайские чиновники Пэн Да-я и Сюй Тин, побывавшие у монго-
лов соответственно в 1233 и 1236–1237 гг. [19, с. 11], также называют 15 лет 
минимальным возрастом для принятия в войско татар [14, с. 60]. Основыва-
ясь на этих сведениях можно сделать два предположения: 1) будущему каану 
Мункэ подчинился не сам Коуэрцзы, но его отец, Фудэлайсы, и произойти это 
могло после завоевания Алании в 1239/1240 гг., после чего отец и сын были 
записаны в гвардию и отправились в Монголию, и сыну на момент его собст-
венной смерти должно было быть не менее 82 лет; 2) ас Фудэлайсы отправил-
ся в Монголию вместе со своим сыном Коуэрцзы после переписи 1254 г., 
проведенной по указанию каана Мункэ, и в таком случае его сыну в момент 
смерти должно было бы быть не менее 67 лет. Учитывая, что средняя про-
должительность жизни, к примеру, представителей английской аристократии 
в период с 1200 по 1300 гг. могла доходить до 43,14 лет [30, p. 8], второе 
предположение кажется более вероятным.  

Аналогичным образом можно интерпретировать сведения о поступлении 
на службу к монголам из жизнеописания асского тысячника Шила-Бадуэра, 
сообщающие о том, что его «отец, Юэлудамоу, при Сянь-цзуне во главе де-
сятка асов явился представиться [императору] и был назначен конюшим» [24, 
цз. 135].  

 
Дискуссия 
Таким образом, часть третьей группы сведений из жизнеописаний ас-

ских военачальников «Истории [династии] Юань» о времени их ухода на 
монгольскую службу может служить основанием для предположения о том, 
что асы уходили на службу в Монголию во время правления каана Мункэ. 
Это предположение согласуется с имеющимися в литературе утверждениями 
о том, что асы уходили на службу к монголам как во время правления каана 
Угэдэя, так и во время правления каана Мункэ, хотя для аргументации этих 
утверждений их авторами используются сведения из жизнеописаний асского 
правителя Ханхусы и асского военачальника Юйваши, представленные в пе-
реводе А.И. Иванова [11, с. 362; 3, с. 98–99; 18, с. 36; 4, с. 50; 7, с. 282, 288], 
относимые нами к первой группе сведений по данному вопросу, которые не 
могут служить основанием для таких утверждений. 

Кроме того, утверждение о том, что асы уходили на службу к монголам в 
правление хана Узбека, правившего улусом Джучи с 1313 по 1341 гг. [23, 
с. 782] не нашло подтверждения в настоящей работе. Возможно, дальнейшее 
исследование официальной «Истории [династии] Юань» или каких-либо дру-
гих источников по данному вопросу позволит обнаружить сведения, под-
тверждающие указанное утверждение. Однако на данный момент такого рода 
сведения нам неизвестны. Напротив, можно полагать, что отправка аланских 
воинов в Центральную Монголию могла прекратиться с утратой политиче-
ского единства Великого монгольского улуса, распад которого отмечает и 
автор указанного утверждения [22, с. 81].  
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Заключение 
Рассмотренные сведения позволяют сделать следующие выводы, уточ-

няющие некоторые результаты нашего предыдущего исследования данного 
вопроса:  

1) асский правитель Ханхусы, его вассал Еле-Бадуэр, асский владетель 
Аэрсылань, его сын Асаньчжэн, асский военачальник Бадуэр, его братья Уцзо-
эрбухань и Матаэрша, а также ас Негула присягали монголам в 1239/1240 гг. 
при завоевании Алании Чингизидами во время Западного похода; 

2) поскольку в жизнеописаниях асских военачальников при рассказе об 
их покорении монголами или о переходе их на службу к монголам не упоми-
нается третий каан монголов Дин-цзун 定宗 (Гуюк), но упоминается их чет-
вертый каан Сянь-цзун (Мункэ), можно утверждать, что аланские владетели и 
военачальники присягали на Кавказе именно Мункэ;  

3) после присяги монголам некоторые асские владетели и военачальники 
вместе с их воинами приняли участие не только в штурме асского города 
Магаса, но и отправились в составе туменов Чингизида Мункэ в поход в 
Юго-Западную Русь; 

4) после ухода Мункэ из Руси в свои владения часть асских войск была 
отправлена на родину для контроля подвластной им территории, тогда как 
другая часть последовала за Мункэ в Центральную Монголию, где оказалась 
в составе гвардии каана; 

5) участие асского правителя Ханхусы в походе Мункэ в Юго-Западную 
Русь, а также утверждение владетеля Аэрсыланя правителем народа асов тем 
же Мункэ, произошедшее после смерти Ханхусы при его возвращении из 
монгольского похода, позволяет утверждать, что оба этих асских правителя 
не отправлялись в Каракорум для своей интронизации; 

6) асский военачальник Юэлудамоу вместе со своим сыном Шила-
Бадуэром, а также асский военачальник Фудэлайсы вместе со своим сыном 
Коуэрцзы отправились на службу в Каракорум после Западного похода мон-
голов: можно предполагать, что уже во время пребывания Мункэ на престоле 
каана они были внесены в реестровые книги по результатам переписи в Ала-
нии, проведенной по его указу в 1254 г.; 

7) в жизнеописаниях асских военачальников, представленных в офици-
альной «Истории [династии] Юань», как и, возможно, вообще в этой хронике, 
отсутствуют какие-либо сведения о приходе асов на службу в Монголию по-
сле начала процесса фактического разделения единой Монгольской империи 
на улусы потомками Чингизхана, последовавшего за смертью каана Мункэ, 
случившейся в 1259 г. 
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