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Аннотация. Статья посвящена установлению маршрута похода арабского полководца Мервана против Хазарии и локализации 

города ал-Байда – предпоследней столицы Хазарии. Специальной работы, посвящённой этому городу, нет. Но в первых монографиче-
ских работах о Хазарии считалось, что г. ал-Байда располагался в низовьях р. Волги. А. П. Новосельцев обоснованно опроверг 
этот вариант, доказав, что арабский полководец Мерван во время похода 737 г. до низовья Волги не дошёл. Однако он же считает, 
что г. ал-Байда и Семендер – это одно и то же, что не соответствует действительности. Почти все арабо-персидские авторы при пере-
числении хазарских городов одновременно дают и Семендер и Байду. На основе сопоставления данных арабских историков ал -Куфи 
и других, автор приходит к выводу, что г. ал-Байда располагался на месте многослойного хазарского городища – Татарского городи-
ща – возле г. Ставрополя. Только после захвата Мерваном г. ал-Байда, хакан решил перенести столицу в низовье Волги под названием 
Итиль. Раскопки указанного чрезвычайно интересного археологического объекта дадут ответы на этническую, политическую и соци-
ально-экономическую историю Хазарии. 
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Annotation. The article is devoted to establishing the route of the campaign of the Arab commander Mervan against Khazaria and the 

localization of the city of al-Baida - the penultimate capital of Khazaria. There is no special work dedicated to this city. But in the first monograph-
ic works on Khazaria, it was believed that the city of al-Bayda was located in the lower reaches of the Volga River. A. P. Novoseltsev reasonably 
refuted this option, proving that the Arab commander Mervan did not reach the lower reaches of the Volga during the campaign of 737. However, 
he also believes that G. al-Bayda and Semender are the same thing, which does not correspond to reality. Almost all Arab-Persian authors, 
when listing the Khazar cities, simultaneously give both Semender and Baidu. Based on the comparison of the data of Arab historians al-Kufi and 
others, the author comes to the conclusion that the city of al-Bayda was located on the site of a multi-layered Khazar settlement called “Tatar 
settlement” near the city of Stavropol. Only after the capture of the city of al-Bayd by Mervan did the khakan decide to move the capital to the 
lower reaches of the Volga under the name of Itil. Excavations of this extremely interesting archaeological site will provide answers to the ethnic, 
political and socio-economic history of the mysterious Khazaria. 
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Введение 
В первых монографических работах о Хазарии считалось, что г. ал-Байда располагался в низовьях р. Волги [3, с. 220; 7, с. 72]. 

Другой точки зрения придерживался И. Маркварт [12, с. 198–199]. А. П. Новосельцев принял его Донское направление маршрута Мер-
вана и обоснованно опроверг Поволжский вариант, доказав, что арабский полководец Мерван во время похода 737 г. до низовья Вол ги 
не дошёл [10, с. 185–186]. Однако он же считает, что г. ал-Байда и Семендер – это одно и то же [10, с. 126–127], что не соответствует дей-
ствительности. Если бы г. ал-Байда и Семендер были тождественны, то Мерван не приказал бы из Семендера направится в г. ал-Байду. 
Город Семендер был когда-то цветущей столицей Хазарии, но к времени похода Мервана столицей являлся г. ал-Байда. Почти все 
арабо-персидские авторы (ибн-Хордадбе, ал-Мукаддаси, Гардизи, ал-Куфи и др.) при перечислении хазарских городов одновременно 
дают и Семендер, и Байду. На основе сопоставления данных арабских историков ал-Куфи и других, автор приходит к выводу, что 
г. ал-Байда располагался на месте многослойного хазарского городища под названием Татарское городище возле г. Ставрополя. 
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Основная часть 
Цель статьи 
Дискуссионными остаются местоположения хазарских городов. Выяснение всех этих вопросов является актуальной задачей 

исторической науки. Данная статья посвящена установлению маршрута похода арабского полководца Мервана против Хазарии 
и локализации г. ал-Байда – предпоследней столицы Хазарии. Специальной работы, посвящённой этому городу, нет.  

Обзор литературы 
По хазарской проблематике имеется немало работ, но основными считаются монографии М. И. Артамонова [3], Д. Данлопа [7], 

А. П. Новосельцева [10], Л. Н. Гумилева [6], М. Г. Магомедова [8], С. А. Плетневой [11], Л. Б. Гмыря [4] и др. Все они пишут, что хазары 
азиатско-тюркского происхождения, хотя источники утверждают, что язык хазар – не тюркский, и не похож ни на один знакомый им язык 
[2, с. 45]. Второй момент – все они уверены, что хазары были кочевниками, хотя раскопки М. Г. Магомедова показали, что Хазария 
первоначально зародилась в Терско-Сулакском междуречье, где проживало древнее земледельческое население и имелись цветущие 
города. Впоследствии границы Хазарии расширились и охватили не только весь Северный Кавказ, но и Волго-Донское междуречье, 
Крым, вплоть до Днепра. Это было первое многонациональное раннефеодальное государство Восточной Европы, где защитниками 
от Арабского халифата выступали, в основном, народы Северного Кавказа, хотя о горцах исследователи мало пишут, традиционно 
уделяя больше внимание тюркским и ираноязычным народам. 

Методы исследования 
В качестве методов исследования использованы принцип историзма, научной объективности и системности, перекрёстного 

анализа исторических источников. Применён метод комплексного изучения данных письменных источников, археологии и других наук. 
Результаты и дискуссия 
Для определения местоположения средневековых городов письменные источники зачастую географической привязки не дают, 

приводимые иногда названия рек на сегодняшний день изменились, за редким исключением. Поэтому очень трудно решать эти важные 
вопросы. Исследователи обычно используют археологические данные, сопоставляя их с расстоянием от известного объекта , 
или решают вопрос на основе созвучия географического названия. В данном случае автор основной упор делает на определение 
маршрута движения войска противника, при описании которого упоминается тот или иной город. Это помогает правильно локализовать 
искомый город с известным археологическим объектом. При этом мы не отказываемся от выработанных нашими предшественниками 
различных исследовательских наработок, приёмов и достижений.  

Об арабо-хазарских войнах пишут всего несколько арабо-персидских историков. Но сведения о военных действиях всегда бы-
вают тенденциозными. Каждая сторона пытается представить себя в лучшем свете, а противника – в худшем положении с большими 
потерями. Для сопоставления данных у нас нет источников о военных действиях с хазарской стороны. Для выявления истины нужен 
был третий независимый источник. Однако в армянском сочинении «История халифов Вардапета Гевонда» о походе Мервана 737 г. 
ничего не сообщается, хотя он даёт оригинальные сведения о других походах. О походе Мервана 737 г. у ат-Табари также ничего нет, 
кроме упоминания. Очень краткие сведения даёт и Баладзори. Но лучше всех и более подробно поход Мервана 737 г. описывает ал-
Куфи. Ибн ал-Асир также даёт хорошие сведения об этом походе. 

Документы свидетельствуют, что Мерван к походу готовился основательно. Встретился с халифом и получил одобрение на вы-
деление внушительного войска в 150 тыс. воинов. Собрав у армянского города Касак 120 тыс. воинов, сам весной выступил в поход 
против хазар через Дарьяльское ущелье. Во главе второго 30-тысячного отряда поставил Усайда ибн Зафира ас-Сулами, которому 
приказал двигаться на хазар через Дербент и встретиться с ним в Семендере, т. е. решил охватить Хазарию в клещи. Если бы мы 
знали подробности движения отряда Усайды, то выяснилось бы местоположение многих городов, но источники об этом молчат.  

Ибн ал-Асир оставил нам сведения о коварных действиях Мервана против Хазарии. Он послал людей к царю хазар просить пе-
ремирие. Тот согласился и направил к нему посланца для заключения мира. Но Мерван задержал посланца, пока не закончил свои 
приготовления. Потом поручил вести посланца окружным путём, а сам двинулся по ближайшему пути. Не успел посланец добраться 
до своего правителя, как Мерван оказался у Семендера [9, с. 19]. 

Ал-Куфи сообщает, что в пути следования через Восточную Аланию (Чечню) Мерван «убивал, брал в плен и сжигал, и напра-
вился на Семендер» [1, с. 8]. Видимо, речь идёт о Семендере-2, расположенном на Тереке у Шёлковского городища в Чечне, как счи-
тают Л. Н. Гумилев и М. Г. Магомедов. Это самое удобное место для сбора большего войска. Только цитадель имеет громадную пло-
щадь в 20 га с высокими и широкими саманными стенами в длину и ширину по 450 м, окружённую глубокими рвами. Здесь Мерван 
произвёл перегруппировку войска и направился на запад, на столицу хазар ал-Байду. 

Прежде всего он вызвал к себе одного из сирийских командиров по имени Каусар и сообщил ему, что, по данным лазутчика, ха-
зарский правитель направил против них одного из своих тарханов по имени Хазар-Тархан во главе 40 тыс. воинов. Под страхом смерти 
поручил ему выступить ночью против хазарского войска, перейти реку и устроить засаду. В источниках об этом походе не приводится 
название ни одной реки. В данном случае, видимо, речь идёт о р. Куме, на которой Каусар оказался в обеденное время. «Он натолк-
нулся на одного хазарского военачальника с 20 хазарскими всадниками, которые охотились с собаками и соколами» и убил их [1, с. 9]. 
По исходящему дыму из лесной чащи они определили, что там находится хазарский отряд: «Они напали на хазар, перебили из них 
10 тысяч и взяли в плен 7 тысяч» [1, с. 9]. Остальные укрылись в чащах, в долинах и горах. 

Позже выяснилось, что первыми убитыми оказались командующий войском Хазар-Тархан и его охрана. В данном случае ко-
мандующий хазарским войском проявил непростительную беспечность – не выставил дозор, часовых, не провёл разведку и среди 
белого дня занялся охотой, которая стоила ему жизни и потери половины войска. Каусар после ночного отдыха повернул назад 
и прибыл на встречу к Мервану, «доставив нанизанные на копья головы Хазар-Тархана и его воинов» [1, с. 9]. После этого, войско 
Мервана из Семендера направилось на запад и вскоре достигло г. ал-Байда, в котором пребывал хакан хазар. Подробностей взятия 
города источник не приводит, хотя город из-за сопротивления был разрушен, ограблен, а жителей увели в плен. Хазарский правитель 
отступил в горы, неизвестно куда – в Пятигорье или Чечню, но на расстояние полуторадневной езды от ал-Байды, т. к. посланец хакана 
попросил у Мервана три дня, чтобы добраться до хакана и вернуться с ответом.  

По предложению Мервана хакан согласился принять ислам, но попросил направить к нему человека для разъяснения сути ис-
лама. «Затем хакан, царь хазар, принял ислам и вместе с ним приняли ислам множество людей из числа его родных и соплеменников» 
[1, с. 10]. Мерван после взятия ал-Байды направился до реки славян (т. е. до Дона) и захватил в плен 20 тыс. человек. При возвраще-
нии оттуда Мерван встретился с хаканом, оставил его править своим царством, принял от него подарки. Когда Мерван отправился 
назад в сторону Баб ал-Абваба (Дербента), он увёл с собой не только 20 тыс. пленных славян, но и 20 тыс. хазар (скорее всего, жите-
лей г. ал-Байды), которых поселил на равнине, на р. Самур в Дагестане, а славян – в Кахетии. Потом славяне бежали, однако были 
настигнуты и уничтожены. Так закончился кровавый поход Мервана в 737 г. 

Поиск объекта, сопоставимого с г. ал-Байда, привёл нас к уникальному хазарскому городищу возле г. Ставрополя – Татарскому 
городищу. В интернете находится содержательная статья Б. Л. Годзевич, Н. А. Охонько, В. В. Савельевой, А. А. Кудрявцева «Музей-
заповедник “Татарское городище”», на которую мы будем опираться при сопоставлении г. ал-Байда с этим городищем. В той статье 
написано, что «письменных исторических сведений о нём пока нет, неизвестно и его название». Мы попытались привести его название 
и доступные о нём исторические сведения. Осталось добавить, что, по некоторым источникам, от Дербента до ал-Байды двести фар-
сахов, т. е. почти 1 000 км, по другим данным – 15 дневных переходов.  

Крупнейший археологический памятник Предкавказья «Татарское городище» сохранился среди реликтового леса между Став-
рополем и с. Татарка. Название городища, случайно данное военными топографами в конце XVIII в., не имеет к татарам никакого 
отношения. Первым исследователем памятника был основатель Ставропольского краеведческого музея Г. Н. Прозрителев. В 1949 г. 
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Т. М. Минаева изучила и опубликовала о нём статью, и Татарское городище получило широкую известность в археологии. В 1995 г. 
указом президента Российской Федерации Татарское городище объявлено памятником федерального значения.  

Археологи выяснили, что городище представляет собой сложный, многослойный памятник, состоящий из трёх автономных 
укреплённых частей, функционировавших на протяжении почти двух тысячелетий – с VIII в. до н. э. по X–XI вв. н. э. [5]. Городище имеет 
площадь около 200 га и функционировало на протяжении четырёх исторических периодов: кобанского, скифского, сармато-аланского 
и хазарского. На городище имеются башни, склепы, стены, валы, рвы и родники. Все столичные города Хазарии были трёхчастными 
и сильно укреплёнными. До похода Мервана ни г. ал-Байда, ни г. Итиля в низовьях Волги не было.  

Выводы 
Как видим, письменные источники и данные археологии свидетельствуют, что предпоследняя столица каганата, известная как 

ал-Байда, находилась на Ставропольской возвышенности на месте нынешнего Татарского городища. Только после захвата Мерваном 
г. ал-Байда хакан решил перенести столицу в низовье Волги под названием Итиль. Окончательный ответ, конечно, дадут широкие 
археологические раскопки городища. Татарское городище – слишком крупный объект, и его не осилит один или два отряда. Было бы 
хорошо объединить археологические силы Северо-Кавказского и Южного округов, пригласить ещё археологов из Москвы и Санкт-
Петербурга для раскопок этого чрезвычайно интересного археологического объекта, разбив его на десять секторов. Его раскопки дадут 
ответы на этническую, политическую и социально-экономическую историю Хазарии. 
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