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O. B. Bubenok
The Circassian Warriors on the Border of Juchi Ulus in the Middle Dnieper Basin

The origin of the name of Cherkassy city, located on the right bank of the Dnieper river, has always been of interest for 
the historians. The legends that were popular in the historical literature of the 16th—18th centuries AD provided the follow-
ing information: 1) the ethnic name Cherkass appeared in the Middle Dnieper basin as early as the 12th century AD; 2) the 
Cherkassy fortress was founded in the 13th—14th centuries AD by the refugees-“Circassians” who had migrated to the Middle 
Dnieper basin from the Five Mountains area in the Northern Caucasus.

The last hypothesis is of a special interest because the archeological data and the information provided by Grigorius 
Pakhimer allow to consider that in the second half of the 13th century AD the Golden Horde ruler Nogay could transmigrate 
the Adyghes from the Northern Caucasus and settle them in the Middle Dnieper basin. As a result of this migration, initially 
Cherkassy settlement could be founded there.

Besides, in the Ros’ river basin near Yablonovka village the tumuli were excavated. According to the last data, in the 
second half of the 13th century AD these tumuli were created by the migrants from the North-Western Caucasus where the 
Circassians lived. It was the result of Mongol rulers’s policy to strengthen the north-western border of the Golden Horde. 
These migrants were well-armed cavalrymen.

O. B. Bubenok
Oștenii cerchezi la hotarele Ulusului Juchi în regiunea Niprului de Mijloc

Provenienţa denumirii orașului Cerkasî, amplasat pe malul drept al Niprului, întotdeauna a trezit interesul istoricilor. 
Legendele răspândite în literatura istorică din sec. XVI—XVIII se reduceau la următoarele: 1) denumirea etnică Cerkasî a 
apărut în regiunea Niprului de mijloc încă din sec. XII; 2) cetatea Cerkasî a fost înfiinţată în sec. XIII—XIV de către refugiaţii-
„cerchezi”, care au migrat pe Niprul de Mijloc din regiunea celor cinci munţi (Piatigorie) din Caucazul de Nord.

Ultima ipăoteză prezintă un interes deosebit, deoarece datele arheologiei și informaţia lui Grigorie Pakhimer ne permit 
să considerăm, că în a doua jumătate a sec. XIII guvernatorul Hoardei de Aur Nogai a putut să-i strămute pe adyghezi din 
Caucazul de Nord și săi așeze cu traiul pe Niprul de Mijloc. Ca rezultat al acestei strămutări aici a apărut așezarea Cerkasî. 
În afară de aceasta, în bazinul râului Ros’ lângă satul Iablonovka au fost săpaţi tumuli. În conformitate cu ultimele date, în 
a doua jumătate a sec. XIII acești tumuli au fost înălţaţi de către cei strămutaţi din Caucazul de Nord-vest, unde locuiau 
cerchezii. Acesta a fost un rezultat al politicii cârmuitorilor mongoli de a întări hotarul de nord-vest al Hoardei de Aur. Acești 
migraţi erau cavaleriști bine înarmaţi.

О. Б. Бубенок
Черкесские воины на границе Улуса Джучи в Среднем Поднепровье
Происхождение названия города Черкассы, расположенного на правом берегу Днепра, всегда вызывало интерес 

у историков. Популярные в исторической литературе XVI—XVIII вв. легенды сводились к следующему: 1) этническое 
название Черкасы появилось в Среднем Поднепровье еще в XII в.; 2) крепость Черкассы была основана в XIII—XIV вв. 
беженцами-«черкасами», которые мигрировали в Среднее Поднепровье из района Пятигорья на Северном Кавказе.
Последнняя гипотеза представляет большой интерес, потому что данные археологии и информация Георгия Па-

химера позволяют считать, что во второй половине XIII в. золотоордынский правитель Ногай мог переселить адыгов 
с Северного Кавказа и поселить их в Среднем Поднепровье. В результате этого переселения здесь возникло поселение 
Черкассы.
Кроме того, в бассейне реки Рось возле села Яблоновка были раскопаны курганы. В соответствии с последними 

данными, во второй половине XIII в. эти курганы были сооружены переселенцами с Северо-Западного Кавказа, где про-
живали черкесы. Это стало результатом политики монгольских правителей по укреплению северо-западной границы 
Золотой Орды. Эти мигранты являлись хорошо вооруженными кавалеристами.

О. Б. Бубенок

Черкесские воины на границе Улуса Джучи 
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конца XIII в. (1282 г.) — И. Болтин, М. И. Ан-
тоновский, авторы «Словаря географиче-
ского Российского государства», Д. Бантыш-
Каменский; другие же относили основание 
г. Черкассы к XIV в. — В. Н. Татищев, А. Ша-
фонский, А. Ригельман и др. (Горленко 1982: 
96—107).

Как видим, данная проблема представля-
ет собой в большей мере событие в историо-
графии, чем направление источниковедче-
ских исследований. У нас нет ни одного до-
стоверного письменного источника, где бы 
содержались сведения об основании Черкасс. 
К тому же существует заблуждение, что этни-
ческие названия черкас и черкес даже между 
собою не свя заны.

Отметим сразу: в сочинении Плано Кар-
пини «История монгалов», написанном 
в 40-е гг. ХІІІ в., перечислены завоеванные 
монголами народы, где упомянут народ Чир-
касы. В другом отрывке своего сочинения 
Плано Карпини указал, что на юг от страны 
«Комании» рядом с аланами и хазарами про-
живали «чиркасы» (Circassi) (Карпини 1957: 
57, 72). Даже еще в XV в. итальянские авторы 
Й. Барбаро и Г. Интериано использовали фор-
му Черкасс (Барбаро 1971: 108; Волкова 1973: 
24). Кроме того, во многих западноевропей-
ских языках до сих пор используется подоб-
ное написание этнонима: итал. circassa; исп. 
circasiano; фран. circassien; англ. Circassian. 

Происхождение названия города Черкас-
сы, расположенного на правом берегу Днепра 
(рис. 1) южнее Киева, всегда вызывало инте-
рес у историков. Это было связано с тем, что 
топоним по форме напоминает этноним чер-
кес, имеющий отношение к адыгам Северного 
Кавказа. Однако сложность решения вопро-
са состояла в том, что в документах название 
города начало фигурировать лишь в позднее 
средневековье. Интерес к данной проблеме 
был обусловлен еще тем, что в XVI—XVII вв. 
название черкасы использовалось для обозна-
чения украинцев Поднепровья. Именно это 
и породило в среде историков различные мне-
ния.

Так, наиболее ранняя фиксация легенды 
об основании крепости Черкассы содержится 
в одной из литовских люстраций (переписей, 
ревизий) Каневского и Черкасского замков, 
датированной 1552 г. Согласно ей, поселения 
Черкассы и Канев основал литовский князь Ге-
димин после своих походов в Крым и на Кав-
каз, что имело место в начале XIV в. С Кав-
каза, из района Пятигорья, он привел «чер-
касов», которых поселил на Днепре (АЮЗР 
1886: 103). Альтернативная гипотеза содержа-
лась в Воскресенской летописи, составленной 
уже в конце XVI в. Согласно ей, к основанию 
поселения Черкассы были причастны черные 
клобуки, «еже зовутся Черкасы» (которые зо-
вутся черкасами) (Воскресенская... 1856: 56). 
Получается, что крепость Черкассы существо-
вала уже в предмонгольское время. Эта гипо-
теза была дальше развита Н. М. Карамзиным 
в его «Истории государства Российского» (Ка-
рамзин 1892: 243).

Однако среди историков Российской импе-
рии в XVIII—XIX вв. была очень популярна 
идея о том, что в Среднее Поднепровье мог-
ли переселить адыгов-«черкасов» с Север-
ного Кавказа ещё правители Золотой Орды 
в конце XIII — начале XIV вв. Несколько де-
сятилетий назад это даже стало основанием 
для В. Ф. Горленко написать большую статью 
историографического характера на эту тему 
(Горленко 1982: 96—107). В соответствии 
с этой гипотезой, татарский баскак в Кур-
ском княжестве переселил черкесов (черка-
сов) из Пятигорья на Кавказе к своим владе-
ниям. Однако эти переселенцы совершали 
много вреда курскому князю Олегу, и пото-
му тот, по согласию с ханом, выгнал их из зе-
мель Курского княжества. Наконец, эти чер-
касы переселились в Приднепровье и основа-
ли возле Канева свою крепость Черкассы. При 
этом основание крепости Черкассы на Дне-
пре российские историки относили к разно-
му времени: одни связывали это с событиями 

Рис. 1. Места расселения черкесов в Среднем 
Поднепровье: a — средневековые поселения предпо-
ложительно с адыгским населением; b — курганный 
могильник возле с. Яблоновка.

Fig. 1. The places of settlement of the Circassians in the 
Middle Dnieper basin: a — medieval settlements presumably 
with the Adyghe population; b — burial mound near Yablonovka 
village.
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Вполне возможно, что к французам, испанцам 
и англичанам он мог попасть от итальянских 
купцов. Однако уже с XVI—XVII вв. в неко-
торых странах Европы стал известен термин 
черкес (Волкова 1973: 24). В XV в. генуэзец 
Георгий Интериано писал об адыгах: «Зихами 
зовутся они на родном, греческом и латинском 
языках, Татары и Турки зовут их Черкесами, 
и на их собственном наречье имя им Адыге» 
(Адыги... 1974: 48).

Необходимо указать, что в русских лето-
писях форма экзоэтнонима черкас фигури-
рует уже с начала ХV в., в описаниях собы-
тий XIV в. Тем не менее, русские летописцы, 
описывая события середины XV в., уже на-
чали использовать термин черкасы не толь-
ко относительно жителей Северного Кавказа, 
но и для жителей Центральной Украины, что 
было связано с существованием там одно-
именного топонима. Следует добавить одну 
особенность: в России в конце XVII в. этно-
ним черкас уже начал вытесняться новым 
термином черкес, когда речь шла о народе 
Северного Кавказа; а в XVIII в. в российских 
актовых документах для обозначения адыгов 
уже стали использовать только термин черкес 
(КРО 1957).

Следует отметить, что литовская люстра-
ция 1552 г. содержит не самое первое упоми-
нание о крепости Черкассы. Так, одно из наи-
более ранних упоминаний о городе Черкассы 
содержится в Супрасльской летописи, напи-
санной в первой половине XVI в. и представ-
ляющей собою литовскую хронику. Там со-
держится упоминание г. Черкассы, которое ис-
следователи обычно датируют 1395 г., т. е. уже 
литовским периодом (Супрасльская... 1980: 
65). Упомянут г. Черкассы и в ярлыке крым-
ского хана Менгли-гирея литовскому князю 
Сигизмунду, датированном 1506—1507 гг. 
(АОИЗР 1848: 4).

Однако более раннее упоминание о крепо-
сти «Черкасы» содержится в «Списке русских 
городов дальних и ближних» — историко-
географическом памятнике XIV—XV вв. 
Особый интерес представляет прилагаемый 
к перечню городов термин «а се польский». 
По мнению исследователя памятника В. Н. Ти-
хомирова, это название можно считать иска-
жением слов «подольские города». В Списке 
показано 11 польских или подольских городов 
в следующем порядке: «Каменець, Иловечь, 
Браславль, Соколечь, Звенигород, Черкасы, 
Черлен, Новый городок, Веничя, Скала, Бако-
та». Из всех «польских» городов местоположе-
ние только города Черкасы остается неясным 
(Тихомиров 1952: 229). Однако и это не самое 
первое упоминание поселения Черкассы.

Наиболее раннее известное современным 
исследователям упоминание о крепости «Чер-
касы», а точнее, о «воеводе Черкас», содер-
жится в жалованной грамоте литовского ари-
стократа Фёдора Кориатовича, согласно кото-
рой он передавал во владение своему слуге 
Пашке Васневичу семь сёл в Брацлавском по-
вете на Подолье (ныне Винницкая обл. Украи-
ны). Грамота датирована 9 августа 1392 г. Упо-
минание «Черкас» содержится в списке лиц, 
засвидетельствовавших достоверность грамо-
ты: «пан Бедрых Черкаскии воевода» (Новая 
грамота... 2014: 149—150).

Таким образом, мы можем даже не сомне-
ваться в том, что крепость Черкассы на Дне-
пре уже существовала в конце XIV в. Одна-
ко точно не известно, когда возникла крепость 
Черкассы: до прихода литовцев после Сине-
водской битвы в 1362 г. или уже во время их 
деятельности в Среднем Поднепровье? Не из-
вестно также, были ли среди её первых жите-
лей черкесы. В этом нам может помочь анализ 
других источников.

До недавнего времени исследователи 
не подвергали анализу топонимы, которые по-
мещаются в люстрациях Каневского и Черкас-
ского замков, датированных 1552 г. Там име-
ются названия, которые испытали славянскую 
обработку. Например, в люстрации Черкас-
ского замка упомянуты «Уходы або станы — 
по реце Днепру», среди которых фигурирует 
«Уход на Тавани» (АЮЗР 1886: 84). Это на-
звание очень напоминает название полуостро-
ва на Северо-Западном Кавказе — Тамань. 
По мнению К. Н. Тищенко, в данном случае 
мы имеем дело с посредством тюркских язы-
ков, для которых характерен переход согласно-
го «м» в «в». По данным Дж. Н. Кокова, адыг-
ское тэмэн означает «болото, плавни» (Коков 
1974: 263). Еще в 1967 г. А. С. Стрижак зафик-
сировал один интересный факт: «Так, в Чер-
кассах на Днепре одна из окраин называется 
Бешту (сравним с горой Бештау на Северном 
Кавказе, возле подножия которого раскинулся 
город Пятигорск, от тюркского беш — “пять” 
и тау — “гора”» (Стрижак 1967). Эти топо-
нимы не могли появиться здесь при литовцах, 
которые, как и местные славяне, не были тюр-
кофонами, в то время как золотоордынские та-
тары являлись носителями одного из кипчак-
ских языков.

Однако этого явно недостаточно, что-
бы утверждать, что крепость Черкассы была 
основана в золотоордынский период, т. е. 
до 1362 г., переселившимися сюда с северо-
кавказского Пятигорья адыгами-черкасами. 
Для этого необходимо археологическое под-
тверждение.
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Так, проведенные Д. П. Куштаном в 2002 г. 
раскопки в исторической части г. Черкассы 
дали довольно интересные результаты относи-
тельно начала функционирования посада Чер-
касского замка. В 2004 г. автор раскопок об этом 
писал: «Первый горизонт (XIV—XV вв.) отве-
чает периоду ранней истории города, когда он 
был в составе Великого княжества Литовско-
го. Археологические исследования комплек-
сов этого периода в Черкассах практически 
не проводились, потому материалы, выявлен-
ные во время раскопок по ул. Смилянской 2, 
являются уникальными для изучения истории 
города и материальной культуры его населе-
ния в литовские времена. Показательной явля-
ется керамика этого периода — светлоглиня-
ные горшки, утолщенный по краю венец ко-
торых напоминает древнерусскую традицию. 
Орнаментированы они желобчатыми или вол-
нистыми линиями на плечиках, иногда — 
вдавливаниями по краю венца и по валику под 
ним. Внутренняя поверхность горшков ино-
гда бывает покрыта зеленой поливой. Харак-
терными для этого времени также являются 
полусферические покрышки с петлеобразной 
ручкой сверху, сковородки-заплаты на ножках, 
прямостенные бокалы. Найдено также два би-
конических керамических пряслица и неболь-
шой тигель для изготовления поливы. Другие 
находки представлены изделиями из железа: 
ножи, окантовка лопат, швеи, серпы» (Куш-
тан 2004: 19—20). На основе анализа этих на-
ходок Д. П. Куштан сделал вывод о характе-
ре деятельности обитателей Черкасского по-
сада: «Выявленные во время раскопок орудия 
труда свидетельствуют о хорошо развитых 
отраслях ремесла: гончарство, резьба по ко-
сти и рогу, кузнечное и бронзолитейное про-
изводство, прядение и швейное дело. Доказа-
тельством занятий хлебопашеством и огород-
ничеством являются выявленные здесь орудия 
труда: серпы и окантовка для лопат. Большое 
количество костей животных свидетельствует 
о значительной роли животноводства и охоты. 
Последнее также подтверждается выявлен-
ными обрезками и заготовками из рога оленя. 
Достаточно большую роль играло рыболов-
ство — найдены кости и чешуя рыб, крючок-
блесна, грузила для рыболовных сетей» (Куш-
тан 2006: 77).

Относительно времени прекращения 
функционирования старейшего слоя Черкас-
ского поселения и замка Д. П. Куштан выска-
зался в пользу того, что это следует связывать 
с нападением крымских татар во главе с ха-
ном Менгли-Гиреем в 1483 г. (Куштан 2004: 
20). Однако исследователь так и не уточнил, 
когда возникли Черкасский замок и посад — 

в первой половине или в конце XIV в.? Тем 
не менее, известно немало случаев, когда 
города возникали на месте или рядом с бо-
лее ранними небольшими поселениями. Та-
кую же ситуацию можем наблюдать на месте 
г. Черкасс.

В связи с этим отметим, что в 1925 г. воз-
ле села Василица, которое на сегодня являет-
ся северной окраиной города Черкассы, был 
найден клад. Он состоял из 59 золотоордын-
ских монет, одной западноевропейской мо-
неты и 57 женских серебряных украшений. 
Вещевая часть клада датируется в пределах 
XI—XIV вв. и находит аналогии в Поволжье, 
на Руси и на других территориях Восточной 
Европы. Что же касается монет, то наиболее 
ранней из них является монета хана Джани-
бека (747 г. х.), а наиболее поздними являют-
ся монеты времен Гийас ад-Дина Мухамма-
да, отчеканенные в Орде в 777 г. х. На осно-
вании этого исследователи клада считали, 
что он был спрятан «между 1376 и 1380 гг. ». 
Они сделали вывод, что «клад, являясь сокро-
вищем быстрого накопления, был спрятан че-
ловеком, который прибыл из Волго-Донского 
региона и имел при себе набор драгоценных 
украшений» (Зразюк, Строкова, Хромов 2007: 
118—129). Естественно, это не может являть-
ся доказательством того, что в истории го-
рода Черкассы был золотоордынский пери-
од, ибо нет сомнений, что данная территория 
в конце XIV в. входила в состав Литовско-
го княжества. Такие монетные находки могут 
лишь свидетельствовать о связях с Золотой 
Ордой. Поэтому особый интерес могут пред-
ставлять артефакты, датированные более ран-
ним временем.

В 1996 г. С. К. Рець и в 1999 г. Д. П. Куштан 
исследовали памятники долитовского периода 
на месте бывшего с. Василица, на окраине со-
временных Черкасс (Рець 1996: 24—44; Куш-
тан 2000: 9, 35—38). По данным Д. П. Кушта-
на, в 1996 г. «на песчаном возвышении в пой-
ме Днепра во время разведок был выявлен 
могильник и поселение XIII—XIV вв. В куль-
турном слое были выявлены фрагменты кру-
жальной посуды и исследовано одно погребе-
ние (№ 1). Здесь же было найдено значитель-
ное количество железных шлаков, что может 
свидетельствовать о существовании на посе-
лении железообработного центра. В 1999 году 
автором на этом памятнике были исследованы 
еще два погребения этого же времени (№ 2 и 3). 
Покойники лежали вытянуто на спине, голо-
вой на запад, руки были сложены на животе. 
Погребение № 1 сопровождалось бронзовой 
проволочной сережкой со стеклянной буси-
ной» (рис. 2: 1) (Куштан 2006: 75—77).
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Для датировки поселения особый инте-
рес может представлять последняя наход-
ка. Аналогичная бронзовая проволочная се-
режка с двухсложным подвижным стержнем 
(рис. 2: 2), на конце которого размещалась бу-
сина, была найдена среди инвентаря большого 
христианского могильника золотоордынского 
времени в Нижнем Поднепровье — Мамай-
Сурка, который датируется второй половиной 
XIII — началом XV вв. (Ельников 2000: 44, 
рис. 4: 7). По словам исследователя этого ком-
плекса М. В. Ельникова, такие вопросовидные 
сережки встречаются «в слоях XIV в. Волж-
ской Булгарии (тип VI, вариант А)» (Ельников 
2000: 48).

Естественно, этого явно недостаточно, что-
бы утверждать, что на окраине современного 
г. Черкассы уже во второй половине XIII — 
начале XIV вв. существовало неукрепленное 
поселение с христианским населением. Од-
нако благодаря Плано Карпини мы знаем, что 
уже раньше середины XIII в. на север от ука-
занной территории, возле Канева, был мон-
гольский наместник — «Алан по имени Ми-
хей» (Карпини 1957: 67—68). В связи с этим 
следует обратить внимание на следующее на-
блюдение Б. В. Черкаса относительно харак-
тера монгольского присутствия в отмеченном 
районе: «по крайней мере одну тьму следует 
локализовать на территории от современного 
Днепропетровска или Запорожья вдоль Дне-
пра до Роси» (Черкас 2014: 255).

Следовательно, территория Черкасс с се-
редины XIII в. была подконтрольна монго-
лам, которые могли переселить туда населе-
ние из подвластных им христианских земель. 
До недавнего времени такое предположение 
казалось невозможным, пока рядом не было 
выявлено аналогичное золотоордынское по-
селение с христианским населением возле 
с. Торговица в Кировоградской обл. (Бокій, 
Козир 2003).

Таким образом, имеются основания пола-
гать, что на месте г. Черкассы уже во второй 
половине XIII — начале XIV вв. существова-
ло неукрепленное поселение с христианским 
населением. Кем были эти жители — мест-
ными славянами или выходцами с Северного 
Кавказа, пока не представляется возможным 
установить. Тем не менее, стоит напомнить, 
что адыги, которых византийцы называли 
зихами, традиционно считались христиана-
ми. Известно, что в Восточном Причерно-
морье действовала Зихская епархия, подчи-
ненная Константинопольскому патриархату. 
По мнению А. В. Гадло, первый христианский 
епископ в стране зихов появился уже в се-
редине VI в. Зихская епархия, как самостоя-

тельная архиепископия Константинополь-
ского патриархата, продолжала существовать 
и в XIV в. (Гадло 1991: 93—106). Черке-
сов, или зихов, в XV в. называли греческими 
христианами итальянские авторы (Барбаро 
1971: 157; Поркшеян 1957: 361—362). Одна-
ко не все зихи при монголах являлись христи-
анами, и, соответственно, переселять в Сред-
нее Поднепровье золотоордынские правители 
могли и черкесов-язычников.

В связи с этим особый интерес могут пред-
ставлять материалы, полученные при исследо-
вании курганного могильника у села Яблонов-
ка Белоцерковского р-на Киевской обл. (рис. 1). 
Исследователи этого некрополя — Р. С. Орлов, 
А. П. Моця и П. М. Покас — выделили здесь 
169 курганных насыпей. Для большинства 
захоронений здесь было характерно нали-
чие под курганной насыпью трупоположений 
на уровне древнего горизонта, что не было ха-
рактерно для местного населения. Такой же 
обряд не был известен и кочевникам Поросья. 
По наблюдениям исследователей могильника, 
«в XI—XII вв. ингумации на уровне древней 
поверхности встречаются в северных районах 
Восточной Европы и на юге древнерусского 
государства — только в землях древлян» (Ор-
лов, Моця, Покас 1985: 49—55).

Особый интерес также представляет ин-
вентарь из этого могильника, который нахо-

Рис. 2. Серёжки из христианских могильников 
золотоордынского времени: 1 — погребение № 1 
у с. Василица (по Рець 1996: рис. 20); 2 — могильник 
Мамай-Сурка (по Ельников 2000: рис. 4: 7).

Fig. 2. Earrings from Christian cemeteries of the Golden Horde 
time: 1 — burial no. 1 in Vasilitsa village (after Рець 1996: 
рис. 20); 2 — Mamai-Surka cemetery (after Ельников 2000: 
рис. 4: 7).
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Рис. 3. Комплекс кургана № 69 из с. Яблоновка, первая часть (по Орлов, Моця, Покас 1985: рис. 13).

Fig. 3. Complex from tumulus no. 69 near Yablonovka village, the first part (after Орлов, Моця, Покас 1985: рис. 13).

дит определенные аналогии среди древностей 
предмонгольского времени на Северном Кав-
казе. Так, в курганах № 15, 69, 161, 157 были 
найдены аналогичные северокавказским зер-
кала, в курганах № 4, 17, 69 — сабли, в курга-
нах № 93, 162 — детали конского снаряжения, 
воткнутые в землю под курганной насыпью 
№ 3 и 102 наконечники стрел и копий, и т. п. 
Ближайшие аналоги этому инвентарю иссле-

дователи Яблоновского курганного могиль-
ника обнаружили среди находок Змейского 
катакомбного могильника (X—XII вв.) в Се-
верной Осетии (Орлов, Моця, Покас 1985: 
55;  АРРСЗСО 1961: 56, 79). Именно это по-
зволило исследователям могильника сделать 
следующее предположение: «Конечно, нель-
зя категорически утверждать о прямых кон-
тактах и миграции северокавказского населе-
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ния в данный район Поросья, хотя известны 
случаи переселения аланских племен на Русь. 
Вероятно, можно говорить об определенных 
связях поросских славян с алано-яскими груп-
пами, которые входили в состав населения по-
ловецкой степи» (Орлов, Моця, Покас 1985: 
55).

Однако антропологические исследования, 
проведенные П. М. Покасом среди кранио-
логических серий Яблоновки, не выявили 
присутствия долихокранов так называемого 
«средиземноморского» типа, хотя большин-
ство черепов оттуда принадлежали к евро-
пеоидному типу, и там был представлен «зна-

чительный элемент населения со значитель-
ной монголоидной примесью». Подытоживая 
П. М. Покас отметил, что яблоновская се-
рия «занимает будто промежуточное положе-
ние между сериями древнего Юрьева и дру-
гими сериями Поросья» (Покас 1984; Орлов, 
Моця, Покас 1985: 59). Главное отличие ябло-
новских серий черепов, по словам П. Н. Пока-
са, в том, что они «в среднем, более широко-
головы и широконосы и обладают небольшой 
уплощенностью в верхней части лицевого от-
дела» (Покас 1984; Орлов, Моця, Покас 1985: 
59). Однако все это не помешало исследова-
телям Яблоновского курганного могильни-

Рис. 4. Комплекс кургана № 69 из с. Яблоновка, вторая часть (по Орлов, Моця, Покас 1985: рис. 14).

Fig. 4. Complex from tumulus no. 69 near Yablonovka village, the second part (after Орлов, Моця, Покас 1985: рис. 14).
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ка отнести оставившее его население к славя-
нам (Орлов, Моця, Покас 1985: 60). Относи-
тельно курганного могильника у с. Яблоновка 
П. П. Толочко отметил: «несмотря на то, что 
авторы раскопок подвержены ясско-русской 
этнической атрибуции этого археологическо-
го комплекса, вряд ли есть сомнения в том, 
что население, которое его оставило, входи-
ло в состав чёрноклобуцкого союза» (Толоч-
ко 1999: 100).

Как видим, исследователи курганного мо-
гильника в Поросье возле с. Яблоновка склон-
ны были отнести его лишь к предмонгольско-
му периоду и недоумевали по поводу того, 
откуда здесь могли появиться артефакты севе-
рокавказского происхождения.

Однако М. В. Горелик нетрадиционно по-
дошёл к интерпретации этих археологических 
материалов. Речь идет о захоронении курга-
на № 69 (рис. 3; 4) Яблоновского могильника 
вблизи г. Белая Церковь (летописный Юрьев). 
По словам М. В. Горелика, аланы здесь были 
ни при чём: «В рассматриваемом же памят-
нике погребение было совершено по обряду 
ингумации на горизонте, что являлось тради-
ционным способом погребения древних ады-
гов, особенно ярко представленным в мате-
риалах древнеадыгской-золотоордынской 
белореченской культуры XIV—XV вв. Во-
оружение, сопровождавшее похороненно-
го мужчину-воина, не оставляет никаких со-
мнений ни в его этнокультурной принадлеж-
ности, ни во временном отрезке, на который 
пришлась его жизнь». К этим артефактам ис-
следователь отнёс остатки круглого щита, са-
блю, наконечник копья и т. п. (Горелик 2014: 
73—88).

По словам М. В. Горелика, «Наиболее яр-
ким, определяющим дату и происхождение по-
койника, памятником являются остатки круг-
лого щита d=70 см, представленные желез-
ными деталями — узкими оковками по краю 
и умбоном в центре». «Говоря о достаточном 
числе аналогий, — продолжает исследова-
тель, — мы имеем в виду более 15 находок по-
добных умбонов на Северо-Западном Кавказе 
в погребениях 2 пол. XIII — XIV вв., нередко 
содержащих шлемы, кольчуги, сабли и другое 
наступательное оружие» (Горелик 2014: 74).

Следующим датирующим предметом 
вооружения из погребения в Поросье для 
М. В. Горелика стала сабля, а точнее — «ее пе-
рекрестие, асимметричное — нижний ус, как 
положено, длиннее верхнего, с расплющен-
ными и отогнутыми вниз концами». По на-
блюдениям исследователя, «Подобные пере-
крестья — верный признак изделия золотоор-
дынских мастеров, особенно характерный для 

Северного Кавказа» (Горелик 2014: 74). Да-
тирующими оказались и бытовые предметы: 
«все три прямоугольно-заоваленых огнива да-
тируются 2 пол. XIII — XIV вв. Оселок с тре-
угольными короткими сторонами встречается 
обычно в золотоордынских, особенно черкес-
ских, погребениях» (Горелик 2014: 75).

Именно все это дало основания М. В. Го-
релику считать, что «здесь был похоронен зо-
лотоордынский воин-черкес» (Горелик 2014: 
75), реконструкцию вооружения которого 
он и сделал (рис. 5). В результате этого по-
следовало следующее заключение: «Можно 
предположить, что мы рассмотрели погребе-
ние одного из тех черкесских воинов, кото-
рые были переселены золотоордынской ад-
министрацией в стратегически важный район 
для укрепления позиций против начинавше-
гося усиления и претензий на данный реги-
он Великого княжества Литовского и Русско-
го. Переселение могло иметь место от середи-
ны XIII в., когда Среднее По днепровье вошло 
в границы кочевий чингизида Хурмиши (Ку-
ремсы), до 1362 г., когда в битве при Синих 
Водах Ольгерд Литовский отвоевал у Улуса 
Джучи власть над Киевщиной». В результате, 
по мнению исследователя, и появилось посе-
ление, носящее имя переселенцев — «Черкас-
сы» (Горелик 2014: 75).

Действительно, если посмотреть на кар-
ту (рис. 1), то курганный могильник возле 
с. Яблоновка и г. Черкассы находятся недале-
ко друг от друга. Казалось бы, не может быть 
никаких сомнений в выводах М. В. Горелика. 
Однако при детальном рассмотрении ситуа-
ция может оказаться намного сложнее.

Так, М. В. Горелик об исследованном им 
погребении из кургана № 69 отмечает, что оно 
было совершено по обряду ингумации на го-
ризонте, что находит аналогии «в материалах 
древнеадыгской-золотоордынской белоречен-
ской культуры XIV—XV вв.» (Горелик 2014: 
74). При этом исследователь не привлек ма-
териалы с самого Белореченского курганного 
могильника.

Как известно, курганный могильник близ 
станицы Белореченской в Прикубанье иссле-
довал в начале ХХ в. Н. И. Веселовский. Тогда 
он вскрыл 84 кургана, которые дали богатый 
материал. Но отчеты о раскопках были очень 
лаконичны и не содержали чертежи раскопан-
ных курганов. Поэтому приходится полагать-
ся лишь на слова автора раскопок и тех иссле-
дователей, которые изучали эти материалы.

Так, наблюдения В. П. Левашевой над по-
гребальным обрядом этого могильника дали 
следующую картину: «Курганы имели вид 
земляных насыпей полушарной формы. Вы-
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сота их от 0,75 до 7 м. Диаметры в отчетах 
не указаны, но, реконструируя планы и про-
фили курганов по тем скудным данным, ка-
кие удалось извлечь из отчетов, можно счи-
тать, что малые курганы имели диаметр око-
ло 3 м, средние 6—8 м, а большие 15—20 м. 
Малые курганы высотой до 1,5 м составляют 
25 процентов общего количества раскопан-
ных, средние, в 2—3 м высотой, — 60 процен-
тов и крупные, в 4—7 м высотой, — 15 про-
центов. В земляных насыпях почти всегда 
встречается уголь или в виде тонкого слоя 
по материку, или в виде куполообразной на-
сыпи над могилой или наземным склепом. 
Это как бы внутренние угольные курганы, за-
сыпанные землей, достигают иногда до 1,8 м 
высоты и до 6,5 м в диаметре... Каждый кур-
ган насыпался для одного погребенного, толь-
ко однажды встретилось два захоронения 
в одной могильной яме... В насыпи двух боль-
ших курганов, содержавших богатые мужские 
погребения, найдены разбитые глиняные со-
суды, — по-видимому, следы тризны» (Лева-
шева 1953: 166).

Наблюдения В. А. Фоменко дополняют 
картину: «Объективно говоря, курганы, рас-
копанные у станицы Белореченской на рубе-
же XIX—XX вв., не относятся к одному мо-
гильнику, т. к. они не расположены компакт-
но, а разбросаны по значительному участку 
долины р. Белой и в сегодняшнем понима-
нии представляют собой группу могильников. 
Но в литературе закрепилось восприятие этих 
курганов как единого памятника. Подкурган-
ные погребальные сооружения здесь в боль-
шинстве случаев представляли собой грунто-
вые ямы, изредка имевшие заплечики. Были 
выявлены остатки деревянных перекрытий, 
опиравшихся на заплечики. Одна из ям с за-
плечиками была перекрыта сводом из сыр-
цовых кирпичей. Грунтовые ямы в курганах 
были прямоугольной формы и довольно силь-
но различались в размерах. В ямах просле-
жены деревянные гробы, гробовища и коло-
ды. Среди погребальных конструкций были 
и относительно немногочисленные “деревян-
ные склепы” на горизонте. Одно захоронение 
было совершено в медном гробу. Трупополо-
жения вытянутые, головой на запад» (Фомен-
ко 2018: 118).

Это описание погребального обряда не со-
всем соответствует тому, что увидели иссле-
дователи на курганном могильнике возле 
с. Яблоновка в Поросье: «Высота раскопан-
ных курганов над уровнем современной по-
верхности 0,2—1,5 м, диаметр от 4 до 12 м. 
Форма круглая или овальная в плане, на-
сыпи состояли из слоя светлого песка и по-

крыты дерном. В подавляющем большин-
стве исследованных курганов обнаружены 
остатки трупоположений на уровне древне-
го горизонта — обряд, не использовавший-
ся автохтонным населением на территории 
Среднего Поднепровья с конца I тыс. н. э. 
В кургане № 3 открыты остатки кремации 
умершего, а еще несколько насыпей пред-
ставляли собой меморативные сооружения. 
Пережитки обряда сожжения в виде угольков 
и золы отмечены во многих курганах» (Орлов, 
Моця, Покас 1985: 49, 55).

Стало быть, именно выходцы из райо-
на Белоречья в Прикубанье не могли оста-
вить курганный могильник вблизи с. Ябло-
новка в Поросье. Но это могли быть пересе-
ленцы из других районов Северо-Западного 
Кавказа. В связи с этим следует обратить вни-
мание на следующие наблюдения В. А. Фо-
менко: «С белореченской культурой связыва-
ют также материалы Борисовского, Убинско-
го, Псекупсских могильников. Кроме того, 
на Северо-Западном Кавказе известно множе-
ство других погребальных памятников, близ-

Рис. 5. Золотоордынский воин-черкес в вооружении 
из кургана № 69 возле с. Яблоновка (реконструкция 
М. В. Горелика (по Горелик 2014: рис. 11)).

Fig. 5. Armed Golden Horde Circassian warrior from tumulus 
no. 69 near Yablonovka village (reconstruction by M. V. Gorelik 
(after Горелик 2014: рис. 11)).



Stratum plus

№5. 2019

352 О. Б. Бубенок 

 

ких в этнокультурном отношении» (Фоменко 
2018: 41). Остается найти среди эти памятни-
ков те, которые бы были очень близки порос-
ским.

Материалы погребальных памятников ре-
гиона в XI—XIII вв. демонстрируют сосуще-
ствование множества обрядов, сочетавших 
разнообразные признаки: грунтовые и под-
курганные погребения, ингумационные и кре-
мационные, в ямах и на горизонте, в простых 
могилах и со сложным профилем (с заплечи-
ками, с подбоем), с погребальными конструк-
циями (каменными ящиками, гробами, кера-
мическими урнами) и без них, с каменными 
набросками, оградками, обкладками, стелами 
и без них, с различной ориентировкой, с со-
путствующим захоронением лошади и без вы-
раженных признаков культа коня и т. п. Одна-
ко на рубеже XIV—XV вв. археологическая 
картина региона выглядит довольно однород-
ной: от района Сочи до Анапы, в предгорьях 
Закубанья и в устье р. Псекупс основным ти-
пом погребальных памятников становятся 
курганные группы с ингумационными погре-
бениями в неглубоких ямах или на горизонте, 
с западной ориентировкой, без костей лоша-
ди или предметов упряжи (Фоменко 2002; Ар-
марчук, Дмитриев 2003: 207—268; Дружини-
на 2018: 104—108; ).

Тем не менее, подкурганные ингумаци-
онные захоронения на уровне горизонта с за-
падной ориентацией на рубеже XIII—XIV вв. 
не имели широкого распространения во мно-
гих районах Северо-Западного Кавказа. 
По материалам курганных могильников ады-
гов И. А. Дружинина выделила три вариан-
та расположения погребений относительно 
уровня древней дневной поверхности: 1) по-
гребения на уровне древнего горизонта; 2) по-
гребения в могильных ямах; 3) погребения 
на искусственном возвышении. Первый тип 
имел распространение в золотоордынское 
время, например, на Северо-Восточном по-
бережье Черного моря — от района Новорос-
сийска до р. Мзымта (район Сочи — Адлер). 
Однако там такие могилы были окружены ка-
менными обкладками по основанию. Ориен-
тировка могил была по линии В-З. Датировка 
этих комплексов — XIV—XV вв. Они нахо-
дят прямые аналогии в синхронных подкур-
ганных погребениях предгорий Западного За-
кубанья. Подобные курганные ингумацион-
ные могильники, где погребенные находились 
на уровне древней поверхности, имели также 
широкое распространение в районе Пятиго-
рья. Наиболее показательным из них является 
могильник в урочище Гора, располагавший-
ся на возвышенности левого берега р. Под-

кумок. Он насчитывал 62 насыпи, из которых 
раскопано 14. Рассмотрение особенностей по-
гребального обряда и инвентаря могильни-
ка на широком фоне материалов погребаль-
ных памятников Северного Кавказа позволи-
ло И. А. Дружининой датировать памятник 
концом XIII — XIV вв. (Дружинина 2018а: 
256—366).

В данном случае примечательна связь с Пя-
тигорьем. Позволим напомнить, что в Черкас-
сах на Днепре одна из окраин города называет-
ся Бешту (от Бештау — «Пять гор») (Стрижак 
1967). Отметим также, что напротив, на левом 
берегу Днепра, на берегах р. Слипород, кото-
рая является правым притоком р. Сулы, до сих 
пор существует село Пятигорцы (рис. 1). 
Следует также вспомнить, что в люстрации 
от 1552 г. среди большого количества имен 
местных жителей различного происхожде-
ния в Каневском замке упомянут антропоним 
«Степанец Пятигорчин» (АЮЗР 1886: 104). 
Однако у нас нет пока доказательств того, что 
в район Среднего Поднепровья переселялись 
черкесы именно из района Пятигорья. Для 
этого должны быть доказательства археологи-
ческого характера. Тем не менее, имеющиеся 
данные позволяют относить такую миграцию 
уже к XIII в.

Из их числа следует выделить фрагмент 
сочинения Георгия Пахимера (1242 — око-
ло 1310 гг.) «История о Михаиле и Андро-
нике Палеологах», где зихи отнесены к чис-
лу христианских народов Северного При-
черноморья. Византийский автор, повествуя 
о деяниях мятежного хана Ногая, отметил 
следующее: «Ногай из Тохарцев (монголо-
татар. — О. Б.) был человек могущественный, 
опытный в управлении и искушенный в делах 
воинских. Посланный от берегов Каспийского 
моря начальником своего народа, носившим 
названия ханов, с многочисленными войска-
ми из туземных Тохарцев, которые называ-
лись Монголами, он напал на племена, обитав-
шие к северу от Эвскинского Понта (Чёрного 
моря. — О. Б.), издавна подчиненные Римля-
нам (византийцам. — О. Б.), но по взятии го-
рода (Константинополя. — О. Б.) Латинянами 
и по причине крайнего расстройства Римских 
дел, отложившиеся от своих владык и управ-
лявшиеся самостоятельно. При первом сво-
ем появлении, Ногай взял те племена и пора-
ботил. Видя же, что завоеванные земли хоро-
ши, а жители легко могут быть управляемы, 
он отложился от пославших его ханов и поко-
ренные народы подчинил собственному сво-
ему владычеству. С течением времени сосед-
ние, обитавшие в тех странах племена, каковы 
Аланы, Зикхи, Готы, Руссы и многие другие, 
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изучив их язык и вместе с языком, по обычаю, 
приняв их нравы и одежду, сделались их со-
юзниками на войне. От этого Тохарское пле-
мя, скоро до чрезвычайности распространи-
лось, сделалось могущественным и, по сво-
ей воле, неодолимым, так что, когда напали 
на него, как на племя возмутившееся, верхов-
ные его повелители, оно не только не подда-
лось им, но и еще множество их положило 
на месте» (Георгий Пахимер 1862: 317). Ста-
ло быть, Георгий Пахимер, живший в кон-
це XIII — начале XIV вв., был современником 
описанных событий и поэтому его сообщение 
о нахождении зихов уже во второй половине 
XIII в. в Северном Причерноморье заслужи-
вает доверия. Естественно, эти зихи были со-
средоточены в определенных районах северо-
причерноморского региона.

Однако данное сообщение порождает ряд 
вопросов. Во-первых, были ли среди народов 
Северного Причерноморья, подвергшихся на-
падению Ногая, зихи, или они пришли вместе 
с Ногаем с Кавказа? Во-вторых, не ясно, о ка-
ких зихах идет речь — об обитавших на гра-
ницах с Русью в Поднепровье или об обитав-
ших рядом с готами в Крыму?

Если исходить из содержания сообщения 
Георгия Пахимера, можно полагать, что Но-
гай мог поселить зихов (черкесов) вдоль пре-
делов своего улуса как в Крыму, на границах 
с Готией, так и на границе с Русью, в Сред-
нем Поднепровье. Это был период правле-
ния первых золотоордынских ханов Бату 
(1227—1255 гг.), Сартака (1255—1256 гг.), 
Берке (1257—1267 гг.) и Менгу-Тимура 
(1266—1282 гг.).

Известно, что правитель Ногай в 70-е гг. 
XIII в. отделился от ханов Золотой Орды 
и правил в Северном Причерноморье вплоть 
до 1300 г. В период своего расцвета улус Но-
гая охватывал огромные территории от Яика 
до Дуная (Кулаковский 1899: 66). Естествен-
но, что в своих экспансионистских намере-
ниях Ногай должен был опереться на значи-
тельные вооруженные силы. Известно, что 
в 1262—1263 г., во времена правления хана 
Берке, Ногай активно участвовал в боевых 
действиях на Кавказе (Егоров 1985: 33). Та-
ким образом, в это время Ногай мог включить 
в состав своего войска подразделения из чис-
ла народов Северного Кавказа, включая черке-
сов (черкасов), и использовать их боевой по-
тенциал в Северном Причерно морье.

Исследователи курганного могильника 
вблизи Яблоновки в Поросье отметили так-
же в кургане № 3 «остатки кремации умер-
шего» (Орлов, Моця, Покас 1985: 49, 55). 
В связи с этим особый интерес могут пред-

ставлять наблюдения А. В. Пьянкова, кото-
рый проанализировал все известные слу-
чаи бытования наиболее поздних кремаций 
на Северо-Запад ном Кавказе. По его мне-
нию, «погребения с трупосожжениями, кото-
рые можно было бы отнести ко времени позд-
нее XIII века, нам не известны. И, вероятно, 
причины отказа средневековых адыгов от кре-
мирования умерших следует искать в собы-
тиях грозного XIII века» (Пьянков 1998: 25). 
Позволим согласиться с предположением 
А. В. Пьянкова и в связи с этим обратим вни-
мание на следующее сообщение Рашид ад-
Дина: «в нокай-ил, год собаки, соответствую-
щий 635 г. х. [август 1237 г. — август 1238 г.], 
осенью Менгу-каан и выступили против чер-
кесов (ч-р-к-с. — О. Б.) и зимой убили тамош-
него государя по имени Тукара... » (Тизенга-
узен 1941: 37). Не исключено, что уже тогда 
монголы могли включить часть побежден-
ных черкесов в состав своего войска и вме-
сте с ними двинуться в Среднее Поднепровье 
Тем не менее, Плано Карпини, который в на-
чале 1246 г. побывал здесь, ничего не сообща-
ет о нахождении возле Киева и Канева «чирка-
сов» (Карпини 1957: 67—68). Однако следует 
учитывать, что итальянский путешественник 
в Поросье побывал только в Каневе.

Возникает вопрос: что же побуждало пра-
вителей Золотой Орды расселять черкесов 
за пределами Северного Кавказа, на пригра-
ничных территориях? Н. А. Шафиев по этому 
поводу отметил: «мы предполагаем, что пре-
бывание адыгов в обозначенных местах мог-
ло быть связано с их службой в качестве на-
емников. ...Ханские и прочие правители часто 
для безопасности границ и для удержания чу-
жих завоеванных земель переселяли предста-
вителей воинствующих народов — професси-
ональных конников-воинов к границам госу-
дарства или вербовали их за доброе жалованье 
к другому государству. Высказанная мысль 
подтверждается многочисленными фактами 
о славе черкесской конницы» (Шафиев 1968: 
35—36). Таким образом, в период мирной ста-
билизации в Улусе Джучи золотоордынские 
ханы довольно быстро сделали своими глав-
ными вассалами на Северном Кавказе прави-
телей адыгов, как наиболее многочисленного 
народа в регионе.

Подобных взглядов придерживался 
М. В. Го релик, который, однако, считал, что 
причиной такого высокого социального ста-
туса черкесов в Золотой Орде было их во-
оружение: средняя конница в латах с сабля-
ми и отдельными предметами защитного 
вооружения; легкие конные лучники. «Чер-
кесам принадлежало, — считает исследова-
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тель, — создание знаменитого “черкесско-
го клинка”... специфической системы оковки 
щита; одного из типа забрал личин, техно-
логически самых простых; вероятно, также 
и пластинчато-кольчатого доспеха — верши-
ны панцирного искусства Востока». По сло-
вам М. В. Горелика, «людей, выставлявших 
такой немыслимый процент латной конницы, 
да еще изготовлявших передовое оружие выс-
шего качества в масштабах, позволявших во-
оружать не только себя, но и соседей, следова-
ло всячески отличать» (Горелик 2014: 76).

Стало быть, первоначальной функцией 
черкесской колонии в Поросье, которая уже 
появилась здесь во второй половине XIII в., 

была не защита северо-западной границы 
Улуса Джучи от нападений литовских кня-
зей, а причина более банальная — репрессии 
против соседнего славянского населения Юж-
ной Руси. Особенно эта военная помощь чер-
кесов была необходима монголам тогда, когда 
они собирали ежегодную дань. Что же каса-
ется пребывания черкесов на берегах Днепра 
в Черкассах и Каневе, то очевидно, что основ-
ной их функцией здесь были обслуживание 
и охрана речных переправ. Вполне возмож-
но, что в начале XIV в., когда появилась угро-
за со стороны Великого княжества Литовско-
го, в Среднее Поднепровье были переселены 
новые военные подразделения черкесов.
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