
128 САВЕНКО С.Н.     АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №4, 2022

 УДК 902/904            https://doi.org/10.24852/2587-6112.2022.4.128.135
О МАЛОИЗВЕСТНОМ БЫТОВОМ КОМПЛЕКСЕ ЗОЛОТООРДЫН-
СКОГО ВРЕМЕНИ ВО ВЪЕЗДНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА 

(СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ)
 © 2022 г. С.Н. Савенко

 Автором рассматривается актуальная тема выявления памятников золотоордынского времени 
в Кисловодской котловине. В этом хорошо исследованном в археологическом отношении районе 
центральной части Северного Кавказа они почти неизвестны, что представляется странным, потому 
что на расстоянии 10 км к северо-востоку есть мавзолеи и признаки поселений. Вводимые в научный 
оборот давно выявленные, но ранее недоступные специалистам и не атрибутированные источники: 
материалы из хозяйственной ямы, остатки керамической мастерской, случайные находки во въездном 
районе Кисловодска, другие сведения и данные – позволяют считать, что в рассматриваемом районе в 
XIII–XV вв. н.э. продолжало сохраняться оседлое население.

Ключевые слова: археология, Северный Кавказ, Кисловодск, Золотая Орда, проблемы изучения, 
бытовые памятники.

AN UNDERSTUDIED HOUSEHOLD COMPLEX GOLDEN HORDE 
PERIOD IN THE ENTRANCE AREA OF KISLOVODSK 

(NORTH CAUCASUS)
S.N. Savenko

The author addresses the current issue of identifying the monuments of the Golden Horde period in the Kis-
lovodsk basin. In this archeologically thoroughly studied region of the central part of the North Caucasus, these 
are almost unheard of, which appears strange, as there are mausoleums and traces of settlements at a distance 
of 10 km to the northeast. The sources introduced into scientifi c circulation, long discovered, but previously 
inaccessible to specialists and not attributed – materials from the household pit, remains of a ceramic work-
shop, random fi nds in the entrance area of Kislovodsk, and other information and data – suggest that settled 
population continued to exist in the area under consideration in the 13th–15th centuries AD.

Keywords: archaeology, North Caucasus, Kislovodsk, the Golden Horde, study problems, household mon-
uments.

Особый географический район Централь-
ного Предкавказья  – Кисловодская котловина 
и прилегающие к ней верховья р. Подкумок, 
относятся к числу наиболее исследованных 
в археологическом отношении территорий 
Северного Кавказа. На площади около 500 кв. 
км к 2014 г. было зафиксировано 934 архео-
логических объекта (Коробов, 2017а, с. 62) 
различных исторических периодов начиная с 
эпохи энеолита (V тыс. до. н.э.) и до нового 
времени (XVIII – середина XIX в. н.э.) включи-
тельно. Однако с золотоордынским временем 
– середина XIII–XV вв., долгое время не соот-
носился ни один четко датированный объект 
этого района. В связи с этим распространилось 
стереотипное высказывание о том, что монго-
ло-татарские походы 1220–1230-х гг. привели 
к полному уничтожению существовавших до 
этого десятков поселений, включая крупней-
шее городище Рим-Гора в 17 км к западу от 
Кисловодска на границе Котловины, и уходу 
оседлых жителей за пределы освоенных ими 

земель. Но остается не ясным, почему прави-
тели Золотой Орды и их наместники не стали 
использовать удобный и привлекательный во 
многих отношениях район, в то время как на 
расстоянии менее 10 км по прямой от северо-
восточных границ Котловины у нынешнего 
поселка Белый Уголь и в округе города-курор-
та Ессентуки известны группы ордынских 
мавзолеев и есть предварительные сведения 
о поселениях интересующего нас времени, 
Существует также версия о возможной связи 
названия протекающего там левого прито-
ка Подкумка речки Ессентучек, да и самого 
города Ессентуки с именем местного правите-
ля золотоордынской державы (Данилов, 2015, 
с. 53–82). Округу Ессентуков специалисты 
относят к засвидетельствованной в письмен-
ных источниках области Бишдаг (Бабенко, 
2018, с. 16–20). 

Данная ситуация порождает вопрос: 
действительно ли в результате военно-поли-
тических потрясений Кисловодская котло-
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вина стала безлюдной? Поэтому выявление 
памятников ордынской эпохи было и остается 
актуальной и почти неразработанной темой 
для рассматриваемого нами района. 

В последние десятилетия в данном направ-
лении были предприняты некоторые попыт-
ки. В.А. Фоменко и Р.Р. Рудницкий на основа-
нии обнаруженных ими на Рим-Горе поздних 
предметов (серебряный и бронзовый бубен-
чики, крест-тельник из серого металла), дати-
рованных ими по аналогиям XIII–XIV вв. н.э., 
поставили вопрос о том, что городище было 
обитаемо в ордынское время (Рудницкий, 
Фоменко, 2005, с. 87–88, рис. 2, 1–3).

В.А. Фоменко более внимательно рассмо-
трел факты находок поздних погребений и 
бытовых объектов на территории бывшей 
станицы Кисловодской в нынешнем въезд-
ном районе города-курорта. Так, проанали-
зировано было средневековое христианское 
погребение, выявленное кисловодским архео-
логом-любителем В.А. Лученковым в начале 
1990-х гг. на частном дворе по ул. Пешеход-
ной в районе Крестовоздвиженской церкви. 
В массивном каменном ящике из известко-
вых плит располагался вытянутый на спине 
скелет, ориентированный головой на запад без 
инвентаря. Но на каменном навале над моги-
лой были фрагменты от пифоса и крупного 
горшка с распространенными в ордынское 
время признаками (Фоменко, 2005, с. 25–26).

Упомянул В.А. Фоменко и о выявлении на 
рубеже 1980–1990-х гг. тем же В.А. Лученко-
вым следов позднесредневековых поселений 
«Подкумские террасы» и «Решинка – 2» на 
разных участках территории бывшей стани-
цы Кисловодской в районе улиц Крымушкин-
ской, Подкумской, Окопной, Стародубовской, 
Западной и других. Известную мне керамику 
из этих объектов я предварительно датировал 
XV–XVII веками и соотносил их с непосред-
ственно предшествующей русскому и казачье-
му заселению района так называемой «старо-
кабардинской культурой» (Афанасьев и др., 
2004, с. 106–107). Но В.А. Фоменко выступил 
против такой трактовки по причине почти 
полного отсутствия керамики в позднес-
редневековых курганах Кавминвод и сосед-
них территорий, и очередной раз склонился 
к мнению, что данные памятники могли 
принадлежать оседлому населению района 
XIII–XIV вв. (Фоменко, 2005, с. 26). Рань-
ше ордынскую принадлежность некото-
рых образцов керамики из числа случайных 
находок в этом регионе устно предположил 
И.В. Волков в частной консультации, данной 

автору этой статьи. Со временем и я стал допу-
скать такую историко-культурную оценку, 
которая, однако, и сейчас требует подтвержде-
ния. В данном сообщении вводится в оборот, 
оказавшийся в моем распоряжении, неизвест-
ный ранее специалистам научный материал, 
который позволяет обсуждать очерченную 
тему.

На рубеже 1980–1990-х гг. на территории 
бывшей станицы Кисловодской, как и во 
многих других районах и окрестностях горо-
да-курорта, развернулось масштабное стро-
ительство. Во въездном районе в канализа-
ционных траншеях по улицам Подкумской и 
Западной на значительном расстоянии друг от 
друга В.А. Лученков заметил остатки хозяй-
ственных ям и участки тонкого культурного 
слоя с преимущественно коричнево-красной 
в оттенках качественной керамикой с частым 
встречающимся орнаментом в виде парал-
лельных прямых и волнистых горизонтальных 
вдавленных линий, при наличии и серогли-
няных образцов посуды. Нередко этот мате-
риал перемежался с поздними культурными 
остатками бывшей станицы. Одну яму на ул. 
Западной возле Крестовоздвиженского храма 
он доследовал и обнаружил в ней разбитый 
крупный качественно сформованный на круге 
и обожженный пифосообразный двуручный 
сосуд высотой около 55–60 и диаметром туло-
ва – 44 см, со светло-коричнево-охристой в 
оттенках на участках внешней поверхностью, 
красно-коричневый внутри и в изломе. На 
уровне верхних прилепов ручек имелся гори-
зонтальный кольцевой валик, над которым до 
горловины шла сетчатая зона перекрестных 
диагональных полос (рис. 1: 1).

Примерно в том же районе находились: 
фрагменты горшков, кувшинов и некоторых 
иных форм различных размеров, сформо-
ванных преимущественно из отмученной 
качественно обожженной и прокаленной 
керамической массы коричневого, коричне-
во-охристого, коричнево-красного и розового 
в полутонах цвета. Они также нередко имели 
орнамент в виде прямых и волнистых вдав-
ленных линий либо вертикальных пролощен-
ных полос. Были единичные образцы стенок 
пифосообразных и сероглиняных сосудов.

Интересна случайная находка у въездного 
железнодорожного моста через р. Подкумок. 
Это, по всей вероятности, фрагмент верхней 
от водолея – афтоба. Цвет хорошо заглажен-
ной ангобированной поверхности – охристо-
коричневый, в изломе двухцветный – крас-
новатый и серый. Высота сохранившейся 
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части – 12 см. Горловина, формовавшаяся 
путем кольцевого налепа, имела меняющейся 
диаметр (наименьший – 3,5 см) (рис. 1: 2).

Наполовину разрушенная хозяйственная 
яма у дома №44 по ул. Подкумской досле-
дована под моим наблюдением. Она имела 
колоколовидную овальную в плане форму 
и была впущена в прослойку галечника и в 
желто-серый материковый суглинок. Запол-
нена разноцветным мешаным серо-черным в 
оттенках гумусированным грунтом с локаль-
ными наклонными прослойками различного 
состава. Глубина от поверхности составляла 
– 158–160 см, высота сохранившейся части – 
115–120 см. Диаметр по дну – 162 см, в верх-
ней части – 70–75 см.

В заполнении были найдены: 4 круп-
ных фрагмента от пифосообразных сосудов 
(3 стенки, 1 переход ко дну), толщ. 13–15 
мм, коричнево-охристого сплошного цвета 
(на одном – следы копоти) из отмученно-
го сплошь прокаленного теста, с хорошо 
заглаженными поверхностями и внешними 
лощенными вертикальными полосами; фраг-
мент стенки крупного сосуда, толщ. 9 мм, с 
налепным подтреугольным в сечении вали-
ком, аналогичной расцветки и обжига (рис. 2: 

2); осколок стенки лощеного кувшина, толщ. 
7–8 мм, коричнево-красного цвета с рельеф-
ными полосами от вращения внутри; фраг-
мент верхней части горшка с венчиком их 
коричневой отмученной глины, с заглажен-
ной внешней поверхностью, покрытой мато-
вым налетом, технологическими полосами от 
вращения и фиксируемым ленточным налепом 
венчика; фрагмент стенки сосуда толщ. 10 мм 
из более грубо замешанного мелкозернистого 
теста с белыми известковыми включениями и 
с неровно заглаженными поверхностями охри-
сто-коричневого цвета сплошного прокала;  
дуговидная, в сечении эллипсовидная ручка, 
высотой 53, шириной 23 мм, (из 2 частей) от 
небольшого сосуда, вероятно, горшка из глины 
желто-коричневого цвета (рис. 1: 3); фрагмент 
небольшого сосуда, толщ. 7 мм, из коричнево-
серой глины с хорошо заглаженной внутрен-
ней поверхностью  и сплошным орнаментом 
из частых горизонтальных вдавленных линий 
на внешней стороне (рис. 2: 4); 6 фрагментов 
стенок сосудов  из охристо-коричневой глины 
с темно-серыми внешними пятнами копо-
ти или сплошным (вторичным – ?) обжигом 
темно-серого цвета, на одном – с орнамен-
том из частых горизонтальных вдавленных 

Рис. 1. Предметы золотоордынского времени, обнаруженные на территории въездного района города 
Кисловодска. 1-2 – случайные находки; 3 -6 – находки из хозяйственной ямы на ул. Подкумской, 44.

Fig. 1. Items of the Golden Horde period found in the territory of the entrance area of the city of Kislovodsk. 
1-2 – accidental fi nds; 3-6 – fi nds from a household pit on Podkumskaya str., 44.
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линий;  донце горшка из охристо-коричневой 
глины с вдавленными  кольцевыми линиями 
от кругового заглаживания внутри и пятна-
ми копоти на обеих поверхностях; фрагмент 
стенки лощеного сосуда толщиной 7 мм из 
серой глины. 

Собрался почти полностью горшок баноч-
ной формы с коротким венчиком, плоским 
дном и петлевидной, эллипсовидной в сече-
нии ручкой от края венчика на верхнюю часть 
тулова из темно-серой к коричневым оттен-
ком отмученной глины слоистой структуры   с 
заглаженными поверхностями и орнаментом 
из пар вдавленных параллельных горизон-
тальных кольцевых линий по всему корпусу. 
Его высота – 220 мм, диаметр тулова – 180 мм 
(рис. 2: 1).

Кроме этого, были найдены также: осколок 
бронзового дисковидного зеркала с рельеф-
ным подтреугольным валиком по краю (рис. 
1: 6); бараний альчик с от верстием для подве-
шивания (рис. 2: 4); круглое пряслице, выто-
ченное  из стенки коричнево-красного сосуда 
с матовым налетом на внешней поверхности, 
диаметром 40 мм, и просверленным отверсти-
ем 10 мм (рис. 2: 3); два крупных обожжен-
ных куска турлука светло-коричневого цвета 
с отпечатками прутьев; 16 костей животных и 

их осколков, среди которых  2 конских резца, 
коровий астрагал и фрагменты ребер крупных 
животных. Часть костей явно расколота. 

Особое внимание и самостоятельной 
публикации заслуживает доследованная в 
1991 г.  небольшая, но насыщенная разноо-
бразным материалом керамическая мастер-
ская, обнаруженная В.А. Лученковым на 
задетом землеройной техникой участке двора 
домовладения по ул. Долгоруковской, 20.  

Из-за недостатка объема данной статьи 
ограничусь лишь общим представлением 
объекта. Комплекс мастерской состоял из 
подпрямоугольной в плане землянки, разме-
рами по дну в плане 383×113 см и глубиной 
от поверхности 140–145 см,  с неправильно 
овальным выступом (120×100 см) у одного 
из углов, особыми каменными выкладками 
и углублением от базы гончарного круга (?) 
на дне, с прилегающей к одной из продоль-
ных стенок округлой двухярусной однока-
мерной печью. Нижняя топочная камера печи 
сегментовидной формы, диаметром у дна 
140–145 см и высотой в средней части 54–55 
см, соединялась через подквадратное окно 
размерами 38×40 см и глубиной 30–40 (ввер-
ху) см с землянкой. В угол и в выступ землян-
ки направлялась система из нескольких одно-

Рис. 2. Находки из хозяйственной ямы на ул. Подкумской, 44 (продолжение).
Fig. 2. Finds from a household pit at Podkumskaya str., 44 (continued).
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го и двух уровней воздуховодных каналов, 
примыкающих к камерам печи с двух сторон 
под углом около 90%.  Верхняя камера печи, 
диаметром 120–123, была достроена сводом 
(провалился в середину) из речных булыжни-
ков и известковых камней, многие из которых 
были закопчены. Из верхней камеры в топку 
шло 5 подквадратных отверстий (4 – у стенок 
крестообразно и одно посередине), размерами 
в плане в среднем 13×15 см и глубиной 28–37 
см. Обе камеры имели прокаленные и прокоп-
ченные стеки и дно (рис. 3).

Внутри землянки и печи отмечено большое 
количество фрагментов глиняных сосудов, 
включая необожженные образцы различных 
форм: крупные и небольшие горшки, пифо-
собразные сосуды, кувшины, в основном 
охристо-коричневого, красно-коричневого 
и желто-коричневого в оттенках цветов при 
наличии сероглиняных экземпляров. Обра-
щают на себя особое внимание фрагменты 

гончарного котла (или котлов) качественной 
выделки и с глухими внутренними ручками. 
Состав теста, характер формовки и обжи-
га, особенности обработки поверхностей и 
варианты орнаментации большинства сосу-
дов были сходными с вышеописанными, что 
свидетельствует о культурно-хронологиче-
ской близости выявленных объектов. 

В представленных материалах присутству-
ют характерные и типичные черты комплекса 
неполивной керамики традиционной и пере-
довой машинной технологических линий 
золотоордынского времени с установленным 
специалистами признаками сохранения в 
местной керамике этого периода кубано-севе-
рокавказских аланских (Волков, 1992. с. 5 и 
др.) и салтовских традиций (Волков, Зиливин-
ская, 2008. с. 552–553; Масловский, 2012, с. 
11; Волков, 2016. с. 144–161 и др.). 

Выявление керамических печей на посе-
лениях Золотой Орды сейчас уже не такое 

Рис .3. Планы и разрезы керамической мастерской, доследованной на участке по ул. Долгоруковской, 20.
Fig. 3. Plans and sections of a ceramic workshop additionally studied at a plot on Dolgorukovskaya str., 20.
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редкое явление. Раскопано и изучено более 
150 горнов. Были они открыты не только 
на Нижнем Дону, в Поволжье и на других 
отдаленных территориях, но и в относитель-
ной близости к Кисловодской котловине: на 
Маджарах (Зиливинская, 2015, с. 37, 72, рис. 
20) и остатках Новопавловского поселения 
(Березин С.Я., 2016, с. 136–138). Но полный 
комплекс небольшой мастерской пока не 
фиксировался.

Сейчас большая часть территорий въезд-
ного района Кисловодска застроена много-
этажными домами и корпусами предприятий. 
В 2021 г. я вновь работал в том районе и прово-
дил шурфовки по очередным проектам строи-
тельства и реконструкции. Один из участков 
прилегал к тому району на улице Долгоруков-
ской, где в 1991 г. была доследована керами-
ческая мастерская. Один из шурфов разбивал-
ся с надеждой выявить признаки культурного 
слоя. Однако выяснилось, что реальные слои 
там срыты на большую глубину до мате-
рикового суглинка. Засыпан современным 
строительным мусором и занят траншея-
ми от коммуникаций и участок возле улицы 
Западной и Крестовоздвиженского храма, где 
также пока не удалось получить информации 
археологического характера. И все же я пола-
гаю, что в современной застройке еще могут 
встретиться относительно нетронутые угол-
ки культурного слоя средневековых объектов 
интересующего нас времени. 

Целевые исследования для выявления мате-
риалов золотоордынского времени в Кисло-
водской котловине, так же как и на Рим-Горе 
и других подобных памятниках, и сегодня 
еще не являются бесперспективными. Объек-
ты XIII–XV вв. могут еще быть встречены не 

только во въездном районе, но и на террито-
рии промышленной зоны Кисловодска и на 
других участках долины реки Подкумок.

В предмонгольский период в нынешних 
промышленной и въездной зонах города 
функционировала серия поселений, культур-
ные напластования которых, к сожалению, к 
настоящему времени также в значительной 
мере утрачены. Но известно, что в них пери-
одически находились относительно редкие 
красноглиняные образцы и фрагменты полив-
ной керамики. Кисловодский учитель станич-
ной школы Б.А. Королев в 1952 г. находил в 
районе Кольцо-Горы на северо-западной окра-
ине муниципальной территории Кисловодска 
землянки с мощными зольными горелыми 
слоями, керамические печи (не менее 5), одна 
из которых с 15 воздуховодными отверстиями 
между камерами (Архив Н.М. Егорова. Папка 
19, Лл.55-61. ПКМ. Научная библиотека).

Пока остается загадкой, с каким периодом 
истории Кисловодска был связан протяжен-
ный вал, перегораживающий долину Подкум-
ка и прикрывающий окрестности источни-
ка Нарзан. Когда он впервые был описан 
и нанесен на план местности академиком 
П.С. Палласом в 1793 г. проживавшие здесь 
абазинцы называли его «татарским». Позд-
нее казаки-старожилы станицы Кисловодской 
именовали его «турецким» (Боглачев, Савен-
ко, 2012, с. 13, карта-вкладыш). Оба этих 
термина не имеют конкретного этнокультур-
ного содержания, но указывают на отражение 
древности объекта в сознании местных жите-
лей. Вполне возможно, что выявляемые нами 
остатки бытовых объектов были связаны с 
этим валом и функционировали под его защи-
той в первой половине II тысячелетия н.э. 
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