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В ряде существующих научных концепций 
этнокультурного развития Северного Кавказа 
в эпоху средневековья (Ковалевская 1988; 
Чеченов 1987; Кузнецов 1997) две крупнейшие 
реки — Терек и Кубань — рассматриваются 
как естественные рубежи, разделившие реги-
он на три самобытные историко-культурные 
зоны: Затеречье, Закубанье и предгорную рав-
нину терско-кубанского междуречья, и при 
воздействии одних и тех же внешних вызовов 
Степи во многом определившие сложение уни-
кальных этнических анклавов.

Открытый с севера субрегион терско-
кубанского междуречья был легкодоступен 
для проникновения степняков. Особенности 
естественно-географической среды Централь-
ного Кавказа, ставшего ареалом формирова-
ния осетин, балкарцев и карачаевцев, детерми-
нировали сложные процессы этнокультурного 
взаимодействия автохтонных горских племен 
и представителей древнеиранского и древ-
нетюркского миров. По интенсивности эти 
процессы превосходили этнокультурные взаи-
модействия в западнокавказском и восточно-
кавказском субрегионах, где Кубань и Терек 
препятствовали широкому притоку степного 
населения и способствовали сохранению диа-
хронной исторической устойчивости развития 
адыго-абхазских и вайнахо-дагестанских пле-
мен (Кузнецов 1997: 163—164, 171).

Научная обоснованность этих выводов в це-
лом проверяется и подтверждается археологи-
ческими источниками, данными лингвистики 
и топонимики, краниологическими материала-
ми. Однако при более близком изучении осо-
бенностей и закономерностей исторического 
развития Кубанского субрегиона многие во-
просы культуро- и этногенеза населявших эту 
территорию племен и народов в настоящее 
время могут быть рассмотрены лишь в теории. 
В первую очередь это касается тезиса о «диа-
хронной исторической устойчивости развития 

адыго-абхазских племен». Причина тому — 
многочисленные лакуны на археологический 
карте Северо-Западного Кавказа. Так, чрезвы-
чайно слабая изученность памятников предгор-
ных районов междуречья Кубани и Псекупса 
хазарского и печенежско-половецкого времени 
препятствует решению вопроса об этническом 
происхождении касогов, которые наряду с при-
черноморскими племенами зихов рассматрива-
ются в качестве прямых предков современных 
адыгов. Требуют целенаправленного выявле-
ния и комплексного исследования памятники 
полиэтничного населения Прикубанья поло-
вецкого пред- и золотоордынского периодов, 
которое, безусловно, приняло участие в фор-
мировании того населения Северо-Западного 
Кавказа, которое получило в источниках назва-
ние черкесы и т. д.

Тем не менее, накопление археологических 
источников и комплексный анализ археоло-
гических и антропологических материалов 
позволяют уже сегодня получать качественно 
новые результаты при исследовании широкого 
спектра проблем межкультурного взаимодей-
ствия на Северном Кавказе в эпоху Золотой 
Орды.

Одна из таких проблем связана с изучени-
ем этнокультурного состава населения равнин-
ной зоны нижнего Закубанья после завоевания 
монголами Северного Кавказа и вытеснения 
ими половцев из южнорусских степей.

Прежде всего, необходимо уточнить, каким 
было население Прикубанья накануне мон-
гольского завоевания. Согласно сообщению 
грузинского автора конца XI в. Джуаншера, 
кратко, но ёмко описавшего последствия по-
явления половцев в прикубанских степях, «пе-
ченеги и джики (под которыми понимаются 
зихи — И. Д.) во множестве бежали от тюрок 
и ушли печенеги на запад». В историографии 
Прикубанье в половецкое время традиционно 
рассматривается как часть «Дешт-и-Кыпчака», 

И. А. Дружинина

Институт археологии Российской академии наук 

Нижнее Закубанье в XIII—XIV вв.: 
на границе культур и природных зон 

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, Золотая Орда, полиэтничное население, оседлые племена, 
кочевники, история, археология.
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Северный Кавказ и Закавказье

а Кубань — как естественная граница между 
половцами и оседлыми племенами Закубанья: 
«В результате вторжения кыпчаков адыгские 
земли в Прикубанье значительно сократились. 
После того, как определилась граница между 
кыпчаками, адыгами, аланами и вайнахами 
по течению Кубани, Нижней Малке и Тереку 
(очевидно, в первой половине XII в.), устано-
вилось политическое равновесие и началось 
взаимное сближение» (История… 1988: 149).

Однако этнокультурный состав населе-
ния Прикубанья в XI—XII вв. вряд ли мо-
жет быть ограничен только упомянутыми 
Джуаншером половецкими и зихскими пле-
менами. Прежде всего, на этой территории 
должны были оставаться потомки алан и бол-
гар, составлявших основную часть населения 
Азово-Черноморских степей в хазарское время 
и хорошо известных по археологическим па-
мятникам Прикубанья (Каминский 1984: 27).

В ходе исторических событий, приведших 
в сумме к развалу Хазарского каганата (для 
нашей темы, прежде всего, важно упомянуть 
появление в X в. в южнорусских степях пече-
негов и гузов) состав населения кубанского 
правобережья, безусловно, изменялся. В том 
числе эти события могли способствовать уси-
лению позиций зихов, которые к середине X в. 
заметно отодвинули свою северную грани-
цу (Константин Багрянородный проводит ее 
по р. Укрух — старому руслу Кубани) по срав-
нению с сообщениями источников предше-
ствующего времени, фиксирующих ее в рай-
оне Геленджика (Виноградов 2013: 172). Хотя 
в источниках нет указаний на то, что во второй 
половине X в. зихи проживали в Прикубанье, 
или, тем более, что они составляли там осед-
лое большинство, логично допустить, что 
в условиях ослабления Хазарского каганата 
происходило продвижение зихских племен 
и на правый берег, откуда в XI в., по сообще-
нию Джуаншера, их изгнали половцы.

Интересно, что почти тот же самый состав 
оседлого населения (аланы, болгары, зихи), 
с которым столкнулись в Прикубанье поло-
вецкие орды, был зафиксирован в результате 
анализа антропологических материалов одно-
го из памятников, расположенных на левобе-
режье нижней Кубани, — грунтового могиль-
ника Жукова XIII—XIV вв. (Крымский р-н 
Краснодарского края) (Нечипорук 2012).

Исследовавшая краниологические мате-
риалы памятника Е. Ф. Батиева обнаружила, 
что среди мужского населения преобладали 
долихокраны с узким хорошо профилирован-
ным лицом, а среди женского — мезобрахи-

краны со среднешироким или широким ли-
цом, немного уплощенным на уровне орбит. 
Сравнение жуковских материалов по методу 
Пенроуза проводилось с выборками из могиль-
ников Дуба-Юрт, Мощевая Балка и Гамовское 
ущелье, Змейская, а также с материалами 
трех групп «адыгских» могильников — при-
черноморской, черкесской и пятигорской. 
Е. Ф. Батиева резюмировала: «Обе серии, 
и мужская и женская, при всем свое образии, 
наибольшее сходство обнаруживают с черепа-
ми из курганов, определенно связанных с адыг-
ским этносом (серии из “черкесских курганов” 
XIV—XVI вв. н. э.)» (Батиева 2013: 330).

Однако итоговый вывод статьи не отража-
ет всех наблюдений, полученных исследова-
тельницей при изучении краниологических 
материалов могильника Жукова. Так, соглас-
но табл. 6 (Батиева 2013: 330) мужская серия 
наиболее близка черепам из аланских могиль-
ников — прежде всего Дуба-Юрт, а также 
Гамовского ущелья, Мощевая Балка. При срав-
нении жуковских материалов с краниологией 
из «адыгских» курганов оказалось, что первые 
значительно дальше отстоят от пятигорской 
и особенно черкесской групп. И только причер-
номорская группа обнаруживает столь же близ-
кое сходство с жуковскими материалами, что 
и памятники аланского круга из Чечни и вер-
ховий Кубани. Женская серия, напротив, очень 
заметно отличается от материалов из Дуба-
Юрта, Гамовского ущелья, в меньшей сте-
пени от серии из Мощевой Балки и черкесской 
группы «адыгских» курганов. Самые близкие 
аналогии находит с материалами погребений 
причерноморской группы.

Итак, результаты проведенного Е. Ф. Батие-
вой анализа позволяют говорить о том, что 
могильник Жукова оставило сложное по эт-
ническому составу европеоидное население, 
компонентами которого в том числе были 
представители населения Причерноморья 
и аланы. Другие компоненты еще ждут своего 
определения. Представляется весьма важным 
проведение сравнительного анализа краниоло-
гических материалов могильника Жукова с се-
риями из болгарских памятников.

Если мы обратимся к источникам археоло-
гическим, то и они продемонстрируют много-
компонентность этнокультурного состава рас-
сматриваемого населения. Могильник Жукова 
грунтовый, что отличает его от подавляющего 
большинства адыгских средневековых курган-
ных могильников. Погребения совершались 
в каменных ящиках и в грунтовых ямах (не ис-
ключено наличие в них деревянных конструк-
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ций), фиксируется практика дозахоронения 
умерших в одном ящике. Преобладающая ори-
ентировка — З, ЗЮЗ, положение умерших — 
вытянуто на спине, ноги протянуты, руки были 
вытянуты либо кисти находились на тазовых 
костях.

Важно, что в непосредственной близости 
от могильника Жукова располагался аналогич-
ный по обряду памятник — могильник у стани-
цы Гостагаевская (Алексеева, Шавырин 1979).

Родственен и очень выразителен инвентарь 
погребений этих двух некрополей, в состав кото-
рого входит керамика, не характерная для памят-
ников Северо-Западного Кавказа XIII—XIV вв., 
обилие предметов-маркеров кочевнической 
культуры (фрагменты котла, серьги с напуск-
ной биконической бусиной, дутые височные 
кольца, бубенчики, звериноголовый браслет, 
лазуритовая подвеска, ножи с «горбатой спин-
кой», огромное количество альчиков, кабаньих 
клыков и разнообразных изделий из кости). При 
этом следует отметить «мирный» облик погре-
бального инвентаря — оружие представлено 
минимально, присутствует большое количество 
предметов косторезного ремесла.

Археологические и краниологические ма-
териалы убеждают, что население, оставившее 
эти могильники, по меньшей мере, включа-
ло и выходцев из местных зихских племен, 
и этнический компонент, антропологически 
близкий аланскому населению, оставившему 
могильники Чечни и верховий Кубани и, по-
видимому, осевших на землю кочевников (см.: 
Чхаидзе 2009: 421—422).

Материалы могильников Жукова и у ст. 
Гостагаевская демонстрируют в Нижнем 
Закубанье, одной из многочисленных «кон-
тактных зон» на территории огромного моза-
ичного государства — Улуса Джучи, формиро-
вание новой полиэтничной по своей природе 
общности, связанной единством материальной 
культуры и обряда. Помимо представителей 
различных оседлых народов, эта общность 
включала также и перешедших к оседло-
земледельческому укладу с сохранением раз-
витого скотоводческого хозяйства бывших ко-
чевников половецкого племенного союза. Эта 
многоликая общность стала частью населения 
Северо-Западного Кавказа, объединенного по-
лиэтнонимом «черкесы».
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