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Район Среднего Подонья (от впадения 
р. Воронеж до впадения р. Иловли в Дон) являл-
ся периферией Золотой Орды. В исторической 
географии этого района важной точкой явля-
лось устье р. Воронеж, неоднократно упоми-
навшееся в письменных источниках (события 
Куликовской битвы («Сказание о Мамаевом 
побоище»), путешествие митрополита 
Пимена в Константинополь («Пименово хо-
жение в Царьград»); река Воронеж упомянута 
в «Повести о разорении Рязани Батыем»). Выше 
устья реки Воронеж — в Верхнем Подонье — 
в настоящее время известны только поселе-
ния с типичной русской культурой, хорошо 
изученные на Куликовом поле, в округе Ельца, 
по течению Дона и его притоков. Несмотря 
на наличие степных языков, идущих через 
Верхнее Подонье в северном направлении, 
погребения кочевников выше устья реки 
Воронеж не выявлены. Представляется не слу-
чайным и выбор места строительства крепости 
Воронеж в 1586 г., а также линии Белгородской 
черты.

Среднее Подонье в эпоху Золотой Орды — 
это своего рода «буферная зона», в которой 
известны разнокультурные археологические 
памятники (рис. 1). Русские поселения зафик-
сированы в четырех районах: нижнее тече-
ние р. Воронеж и Костенковско-Боршевское 
Подонье; павловский участок Дона в Донском 
Белогорье; Побитюжье; Прихоперье (реки 
Хопер, Савала, Карачан, Ворона). Сейчас из-
вестно более шестидесяти поселений.

Для рассматриваемой территории был ха-
рактерен долинный (приречный) тип заселе-
ния. Русские поселения тяготели к районам, 
где в XVI—XVII вв. располагались лесные 
массивы. По особенностям топографическо-
го расположения поселения подразделяются 
на три группы: находящиеся на местности пой-
менного типа (на дюнах и гривах в пойме рек, 
на ровных участках центральной и прирусло-
вой части пойм); расположенные на местности 

надпойменно-террасового типа (на языках пер-
вой надпойменной террасы или на ее ровных 
участках и склонах); находящиеся на местно-
сти приречного (склонового) типа (на мысе или 
ровном участке коренного берега, на дне или 
террасе склона балки). Поселения второй груп-
пы составляют около 40 %, поселений первой 
и второй групп — примерно по 30 %.

Площадь поселений, исследовавших-
ся раскопками, не превышает 0,3—0,4 га. 
Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, 
что в Среднем Подонье доминировал мало-
дворный тип застройки. Кроме того, значитель-
ная часть поселений могла иметь временный 
(сезонный) характер по типу сезонных посел-
ков XVI—XVII вв. в этом районе на территории 
ухожаев — участках, которые брались в аренду 
для охоты, рыбной ловли и других промыслов 
(например, Битюцкий, Серецкий ухожаи).

Привлекает внимание группа русских по-
селений в Прихоперье. Этот район (р. Хопер 
с притоками Савалой, Карачаном, Вороной, 
Караем) географически может соответствовать 
Червленому Яру, еще одной заметной точке 
на историко-географической карте Среднего 
Подонья эпохи Золотой Орды. Сохранились 
списки двух грамот митрополита Феогноста 
(датируется ок. 1343—1352 гг.) и митрополи-
та Алексея (ок. 1356 г.) властям, духовенству 
и православным жителям Червленого Яра 
о принадлежности этой области Рязанской епар-
хии. Археологические памятники Прихоперья 
(в том числе и погребения кочевников) — свое-
го рода «археологический комментарий» к этим 
источникам.

Еще одна группа археологических памятни-
ков в Среднем Подонье — погребения кочевни-
ков. В этой группе есть как захоронения кочевой 
аристократии (Олень-Колодезь, Высокая Гора, 
Власовка), так и погребения рядового населе-
ния (например, могильник Третьяки). Общие 
контуры расположения погребений кочевников 
согласуются с сообщением Рубрука, который 

М. В. Цыбин 

Воронежский государственный университет 

Некоторые вопросы исторической географии 
Среднего Подонья в эпоху Золотой Орды 

Ключевые слова: Среднее Подонье, Золотая Орда, русские поселения, погребения кочевников, мавзолей, 
история, археология. 
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Северное Причерноморье и Крым

Рис. 1. Среднее Подонье в эпоху Золотой Орды: a — селище с русской керамикой; b — группа селищ с русской кера-
микой; c — поселение с русской керамикой (керамикой «древнерусского облика») на городищах предшествующего 
времени; d — подкурганное кочевническое погребение; e — курганный кочевнический могильник; f — поселение 
«золотоордынского круга»; g — грунтовой могильник «золотоордынского круга»; h — золотоордынский мавзолей; i — 
золотоордынское поселение с постройками из кирпича; j — клад золотоордынских монет. 1 — Дрониха; 2 — Новый 
Буравль (Сафоновка); 3 — Красный; 4 — Антиповка; 5 — Таганский; 6 — Затон 1; 7 — Воронцовка; 8 — Марки; 9 — 
с. Семилуки; 10 — Девица; 11 — г. Воронеж; Отрожки; 12 — Олень-Колодезь; 13 — Лиски; 14 — Нижнепокровское; 
15 — Новохарьковка; 16 — Караяшник; 17 — Вервековка (III Богучарский могильник); 18 — Лофицкое; 19 — 
Дьяченково (Высокая гора); 20 — Новомеловатка; 21 — Ключи; 22 — Лесное (Свинуха); 23 — Третьяки; 24 — 
Власовский; 25 — Инясево; 26 — Тишанское; 27 — Дурновское; 28 — Кумылженское; 29 — Глазуновская; 30 — 
Царино; 31 — Казачья Пристань (Райгородок); 32 — Зливки; 33 — Нижняя Дуванка.

Fig. 1. Middle Don area in the Golden Horde time: a — a non-fortified settlement with Russian ceramics; b — a group 
of non-fortified settlements with Russian ceramics; c — a settlement with Russian ceramics (“early Russian” ceramics) 
on hillforts of previous time; d — a nomadic grave under barrow; e — nomadic barrow necropolis; f — a settlement of 
“the Golden Horde circle”; g — a burial ground of “the Golden Horde circle”; h — Golden Horde mausoleum; i — Golden 
Horde settlement with brick structures; j — a hoard of Golden Horde coins. 1 — Dronikha; 2 — Novy Buravl (Safonovka); 
3 — Krasny; 4 — Antipovka; 5 — Tagansky; 6 — Zaton 1; 7 — Vorontsovka; 8 — Marki; 9 — Semiluki village; 10 — 
Devitsa; 11 — Voronezh City; Otrozhki; 12 — Olen-Kolodez; 13 — Liski; 14 — Nizhnepokrovskoye; 15 — Novokharkovka; 
16 — Karayashnik; 17 — Vervekovka (III Bogucharsky necropolis); 18 — Lofitskoye; 19 — Dyachenkovo (Vysokaya gora); 
20 — Novomelovatka; 21 — Klyuchi; 22 — Lesnoye (Svinukha); 23 — Tretyaki; 24 — Vlasovsky; 25 — Inyasevo; 26 — 
Tishanskoye; 27 — Durnovskoye; 28 — Kumylzhenskoye; 29 — Glazunovskaya; 30 — Tsarino; 31 — Kazachya Pristan 
(Raygorodok); 32 — Zlivki; 33 — Nizhnyaya Duvanka.

был в Среднем Подонье в 1253 г., о северной 
границе летних перекочевок в этом районе.

Обращает на себя внимание факт различий 
в погребальном обряде кочевников в Среднем 
Подонье. Прежде всего, это касается ориенти-
ровки погребенных. Погребения отличаются 
по особенностям могильных ям и внутримо-
гильных конструкций, наличию или отсутствию 
частей скелета лошади, кострища в площади 
кургана. Возможно, это объясняется этнически-
ми различиями кочевых групп населения в рас-
сматриваемом районе.

Важным ориентиром на историко-
географической карте Среднего Подонья яв-
ляется река Битюг, упомянутая в «Пименовом 
хожении в Царьград». В ее бассейне изучались 
собственно золотоордынские памятники: два 
мавзолея у пос. Красный на р. Мечеть. Были 
полностью изучены остатки одного из них. 
Общие размеры здания составляли примерно 
21,5 × 10,5 м. Вход, видимо, перекрывался аркой, 
которая вместе с пилонами образовывала пор-
тал, украшенный мозаикой на кашине. Внутри 
мавзолея сохранилось неразрушенным лишь 
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одно погребение. За пределами мавзолея выяв-
лены три погребения в узких могильных ямах 
с западной ориентировкой. По заключению 
А. А. Казарницкого, погребенные в мавзолее 
и около него характеризуются чертами, свой-
ственными южносибирским популяциям, соста-
вившим основу кочевого и значительную часть 
городского населения Золотой Орды. В одном 
из погребений найдены пять дирхемов, четы-
ре из которых относятся к 80—90-м гг. XIV в. 
(Токтамыш; определение В. Ю. Гончарова).

В округе мавзолеев не выявлены свидетель-
ства наличия крупного стационарного поселе-
ния городского типа. Найдено лишь синхрон-
ное им поселение с русской и золотоордынской 
керамикой. Мавзолеи маркировали периферий-
ный кочевой улус, принадлежавший, судя по их 
размерам и богатству архитектурного декора, 
одному из знатных Чингизидов. Следует под-
черкнуть, что данный комплекс собственно 
золотоордынских памятников является самым 
северным по течению Дона. Ближайшие посе-
ления с кирпичными постройками фиксируются 
к юго-востоку в низовьях Хопра и Медведицы. 
Эти реки также упомянуты в «Пименовом хо-
жении в Царьград».

Еще одна категория памятников, выявленных 
в Среднем Подонье — грунтовые могильники 
(Новохарьковский, Таганский) и сопутствую-
щие им поселения. Для них мною предложено 
условное название — памятники «золотоордын-
ского круга». Термин, заключенный в кавычки, 
отражает, с одной стороны, наличие такого рода 
памятников на территории Орды, а, с другой, 
показывает, что они не являются своего рода 
«визитной карточrой» последней.

Сходство Новохарьковского и Таганского 
могильников проявляется в их топографическом 
расположении (на всхолмлениях в пойме), в по-
гребальном обряде, в наличии рядом с могиль-
никами синхронных поселений, в керамическом 
комплексе которых представлена золотоордын-
ская и русская керамика. Оба могильника отно-
сятся к XIV в. Антропологические материалы 
Новохарьковского могильника имеют наиболь-

шее сходство с материалами Дмитриев ского 
аланского могильника салтово-маяцкой культу-
ры (р. Короча, Шебекинский район Белго род-
ской области) (заключение Т. И. Алексеевой, 
М. В. Коз лов ской). Морфология мужского 
и двух женских черепов из Таганского могиль-
ника, по заключению А. А. Казарницкого, нахо-
дит аналогии среди субстратных европеоидных 
популяций Восточной Европы, при этом для 
женских черепов отмечена небольшая монголо-
идная примесь.

Для уточнения хронологии памятников «зо-
лотоордынского круга» важна находка в грун-
товом погребении на поселении Затон-1 трех 
монет Токтамыша, одна из которых дати-
рована 786 г. х. (1384/1385 г.) (определение 
В. Ю. Гончарова).

С достаточным основанием можно говорить 
о сосуществовании групп населения, оставив-
ших перечисленные выше группы памятников 
в XIV в. Показательным в этом плане является 
район Побитюжья, в котором изучались русские 
поселения (Дрониха), погребения кочевников 
(Новый Буравль), золотоордынские мавзолеи 
у пос. Красный, Таганский грунтовой могиль-
ник и поселение «золотоордынского круга». 
Примечательно, что в XVII в. русские люди 
знали о «татарской мечети каменной» на реке 
Мечеть (экспедиция Ивана Жолобова 1685 г.).

После событий «великой замятни» в Орде, 
Куликовской битвы бассейн Среднего Дона 
полностью не запустел. Здесь в период плава-
ния Пимена существовали русские поселки, зо-
лотоордынские поселения и мавзолеи, поселки 
населения, оставившего грунтовые могильники 
«золотоордынского круга». Продолжали вести 
хозяйственную деятельность в этом районе ко-
чевые группы населения. Картина «запустения» 
Верхнего и Среднего Подонья, описанная 
в «Пименовом хожении в Царьград», не соот-
ветствует данным археологических исследо-
ваний. Но ситуация в Среднем Подонье в кон-
це XIV — начале XV вв. была нестабильной, 
о чем свидетельствуют клады золотоордынских 
монет этого периода (Отрожки, Девицы).
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