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В 1242-1243 гг. хан Батый обосновался на Нижней Волге и с этого момента 
создание монгольского государства считается уже завершенным. Северный Кавказ в 
результате завоевания региона вошел в состав Золотой Орды. 

В первые годы владычества джучидов Северный Кавказ был выделен в качестве 
улуса брату Батыя – Берке [1, 117]. Однако эти земли еще при жизни Бату были 
отобраны и присоединены к владениям золотоордынского хана. В дальнейшем 
источники не содержат данных о том, что исследуемый регион принадлежал кому-либо 
из джучидов это связано, скорее всего, с тем, что Северный Кавказ становится местом 
сезонного кочевания ставки хана [2, с. 57]. 

Юридически данная территория была включена состав Монгольской империи в 
результате нашествия 1238-1240 гг. однако согласно источникам завоевателям так и не 
удалось привести к покорности горцев [1, с. 111, 186]. Ситуация сложившаяся на 
Северном Кавказе требовала неотложных действий со стороны ордынцев. 

По всей видимости, пик активности монголов в регионе приходится на годы 
правления хана Берке (ок. 1258-1266), что было связано с начавшейся войной Джучидов 
с Хулагуидами за Азербайджан. Военные действия велись на территории Северо-
Восточного Кавказа и Закавказья. Во главе монгольского корпуса, находившегося на 
территории Северного Кавказа, стоял Ногай. По всей видимости, именно с этими 
событиями связан отток части аланского населения на территорию Грузинского царства. 
В Картлис Цховреба содержатся следующие известия: «(Между 1257-1265 гг.) пришли 
осетины, преследуемые Берке Ханом» [3, с. 60]. 

По мнению исследователей в 70-е гг. XIII в. в предгорных районах Дагестана и 
Чечни усиливаются очаги сопротивления монголам. В районе Дарьяльского ущелья 
джучиды держали крупные сторожевые подразделения с целью контроля стратегически 
важных дорог и для усмирения местного населения [4, с. 10]. Согласно сведениям хана-
Гирея монгольский корпус находился «в стране Асав» [5, с. 116,117].  

В связи с начавшейся войной джучидам было необходимо контролировать 
стратегические перевальные дороги, что и привело к еще одному масштабному походу 
1277 г. против алан. Среди историков выдвигались различные версии относительно 
причин подтолкнувших монголов организовать данный поход. Согласно одной из них 
это было выступление против проведенной в 1254 г. на захваченных территориях 
переписи [6, с. 41; 7, с. 34-35]. По мнению Г.В. Вернадского из-за междоусобиц между 
ханом Берке и иль-ханами северокавказские аланы попытались освободиться от 
подчинения Золотой Орде [8, с. 179]. Н.Е. Нарожный считает, что эта акция носила 
характер «упреждающего удара» Менгу-Тимура на готовящееся Хулагуидами 
вторжение со стороны Железных ворот совместно с союзными аланами [9, с. 17-18].  

Увеличение золотоордынской территории на Северном Кавказе произошло 
только после 1277 г. – разгрома алан и «некоторых других горских народов» [10, с. 47].  

В последней трети XIII в. Золотая Орда создает на доступной ей плоскостной 
территории Дагестана и Чечни владение, напоминающее пограничный округ. Охрана 
границы, оккупация и подавление сопротивления местного населения осуществлялось 
особой весьма боеспособной «сторожевой ратью» («лашкар-и-караул»). Во главе округа 
долгое время стоял влиятельный член ханского рода Тама-Тогдай, обладавший довольно 
широкими правами (вплоть до ведения военных действий против соседнего государства) 
и ленными пастбищными владениями до Терека [11, с. 205-206]. «Междоусобная борьба 
Токта-хана и Ногая привела даже к кратковременному прекращению (в 1298-1300 г.) 



ордынской оккупации плоскости Дагестана и Чечни, так как Тама-Тогдай со своим 
войском ушел на помощь Токта-хану» [4, с. 10]. 

По всей видимости, с 80-х гг. XIII в. политическая инициатива на Северном 
Кавказе перешла в руки Хулагуидов. Согласно персидским источникам в 1301 или 1302 
гг. ильханы провели карательную акцию против народов Южного Дагестана – так 
называемая «охота» Газан-хана [12, с. 189]. 

По мнению ряда исследователей в результате политики, проводимой 
хулагуидами в Южном Дагестане, в начале XIV в Дербенд перешел из «ордынских рук в 
ильханские» [4, с. 12-13; 11, с. 209-210]. Однако согласно данным грузинских летописей 
Дербенд стал хулагуидским уже в 80-е гг. XIII в [14, с. 207, прим. 52]. Хотя, не смотря на 
это по сообщению персидского источника «… племена лезгин, - да дарует аллах 
неоднократно победы над ними, - из-за скверных намерений и дурных наклонностей 
имели большую связь с золотоордынской стороной …» [13, с. 87]. 
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