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M. V. Elnikov
Golden Horde Hillfort Konskie Vody by Written Sources, Cartographic Materials and Archaeological Data 

The Konskie Vody hillfort, located on the “northern section” of the Crimean Ulus, was identified on the basis of the data 
from the “Kniga Bolshomu Chertezhu” (“Book of Great Sketch”). Written sources and cartographic material of the 17th — 
early 20th centuries allow localizing the site at the intersection of important communication routes, indicate the degree of its 
destruction and provide additional data on the location of the city’s facilities. Archeological data testify to the syncretism of 
the material culture of the site, manifesting it in the elements of town planning.

М. В. Ельников
Золотоордынское городище Конские Воды по письменным источникам, картографическим 
материалам и археологическим данным
Городище Конские Воды, расположенное на «северном участке» Крымского улуса, было выделено на основании 

данных «Книги Большому Чертежу». Письменные источники и картографический материал XVII — начала XX в. позво-
ляют локализовать памятник на пересечении важных путей сообщений, указывают на степень его разрушения и дают 
дополнительные данные о расположении объектов города. Данные археологии свидетельствуют о синкретизме мате-
риальной культуры памятника, проявляющемся в элементах градостроительства.

М. В. Ельников

Золотоордынское городище Конские Воды 
по письменным источникам, 

картографическим материалам 
и археологическим данным

В золотоордынский период важное ме-
сто в функционировании транснационально-
го участка Великого Шелкового пути зани-
мал Крымский улус, куда, кроме Крымско-
го полуострова, входили земли от Нижнего 
Днепра до Нижнего Дона (Трепавлов 2002: 
59, 70—71). Среди целого ряда вопросов, 
связанных с историко-культурным разви-
тием «северного участка» Крымского улу-
са, следует назвать уточнение числа городов 
в Нижнем По днепровье и Северо-Западном 
Приазовье. Их решение позволит снять дис-
куссионные проблемы, касающиеся особен-
ностей градостроительства, локализации 
административно-политического центра Ма-
маевой Орды, выделения границ приазовской 
«нумизматической провинции».

Городище Конские Воды 
в историографии

К числу золотоордынских городов Се-
ве ро-Западного Приазовья, известных до по-
следнего времени в научных кругах лишь 
по письменным источникам, относится го-
родище Конские Воды. Памятник располо-
жен на берегах Конки и ее правого прито-
ка — р. Жеребец, в границах сел Таврическое 
(бывш. Кирово, Жеребец) и Юрковка (бывш. 
Белицкое, Аул), Ореховского района Запорож-
ской области (рис. 1).

Краевед В. Г. Фоменко одним из пер-
вых обратил внимание на то, что р. Жеребец 
на картах конца XVII—XVIII в. называлась 
Мечетной из-за расположенных на ее бере-
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гах 10 сооружений, похожих на мечети (Фо-
менко 1969: 58). Он отмечал, что в начале 
1950-х гг., при строительстве хозяйственных 
построек вблизи устья р. Жеребец, на правом 
берегу р. Конки (с. Таврическое) «были обна-
ружены плоские жженные квадратные кирпи-
чи — плинфы, одна сторона которых покрыта 
глазурью — поливой зеленовато-бирюзового 
цвета, который характерен для магометанских 
сооружений (цвета знамени Пророка). Эти 
кирпичи, размером 225 × 225 × 50 мм находят-

ся в фондах Запорожского краеведческого му-
зея» (Єльников 2010: 243). По В. Г. Фомен-
ко, размеры и цвет кирпичей характерны для 
архео логических памятников Золотой Орды. 
Упоминает он и об остатках строений на ле-
вом берегу Конки, на горе Мечеть-Могила. 
Крае вед предлагал «датировать сооружения 
тех мавзолеев, а следовательно, и начало засе-
ления аула, который был на месте теперешне-
го с. Юрковка, XIV веком, вернее, двадцатыми 
и сороковыми годами, т. е. временем правле-
ния Узбек-хана, при котором ислам стал офи-
циальной религией Золотой Орды» (Фоменко 
1974: 5; Єльников 2010: 243).

Через десятилетие В. Л. Егоров сделал вы-
вод о нахождении золотоордынского городи-
ща на р. Конские Воды, условно дав памят-
нику одноименное название (Егоров 1977: 
121). По мнению исследователя, единствен-
ным письменным источником, где упомина-
ется памятник, является «Книга Большому 
Чертежу» (Егоров 1985: 86). Не указывая точ-
ного расположения, В. Л. Егоров реконструи-
рует прохождение через городище северно-
го участка Великого Шелкового пути — тор-
говой магистрали через Азак до Аккермана, 
а также маршрут движения армии Тамерла-
на во время западного похода 1395—1396 гг. 
(рис. 2). В числе других городов автор выде-
ляет в низовьях Днепра еще три городища — 
Кучугурское, Тавань и Тягин (Егоров 1985: 
84—87).

Рис. 1. Схема расположения городища Конские Воды 
у сел Таврическое и Юрковка.

Fig. 1. Mapping of site Konskie Vody hillfort near 
the Tavricheskoye and Yurkovka villages.

Рис. 2. Фрагмент карты «Золотая Орда в XIV в.» (по Егоров 1985: карта 2).

Fig. 2. Fragment of the map “Golden Horde in the 14th century” (after Егоров 1985: карта 2).
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Г. А. Федоров-Давыдов, признавая суще-
ствование городища Конские Воды, рекон-
струировал прохождение через район памят-
ника монгольских войск в 1223 г., во время 
битвы на Калке (Федоров-Давыдов 1981: 235, 
рис. 96: 67). И. Р. Тихомолова отмечает, что 
особый интерес представляют находки и ука-
зания в письменных источниках на «мечети» 
у сел Юрковка и Кирово на р. Конке и ее при-
токе — р. Жеребце, однако установить суще-
ствование городского центра на этом участ-
ке можно «только после получения массового 
надежно датированного материала» (Тихомо-
лова 1997: 6—7).

Городище в письменных 
источниках

Расположенное на перекрестке важ-
ных путей сообщений, городище Конские 
Воды неоднократно упоминается в источни-
ках XVII — начала XX в. Так, «Книга Боль-
шому Чертежу» (КБЧ) редакции 1627 г. указы-
вает на древние кешени на р. Конке: «А в реку 
Московку пала река Конские Воды, а вытекли 
Конские Воды из-под Муравской дороги про-
тив Молочных Вод. А по правой стороне Кон-
ских Вод, от Днепра 60 верст, 7 кешеней Та-
тарских мечетей» (КБЧ 1950: 110).

Эти нечеткие данные породили несколь-
ко вариантов локализации городища Конские 
Воды, главным образом, у г. Орехова. Состави-
тель «Таврической губернии» 1865 г. М. Н. Ра-
евский указывал: «Что же касается до степи 
на материке, то здесь видны следы поселе-
ний на линии р. Конки или Конских Вод; так 
было городище на Белозерском лимане, около 
сс. Малой и Большой Знаменки (№ 1025—26), 
равно как около г. Орехова, уже на правом бе-
регу Конки. Существует мнение, что эти посе-
ления опустели еще после поражения Мамая 
на Куликовском поле (1380 г.), когда Татары 
сосредоточились на полуострове» (Тавриче-
ская губерния 1865: XXX). Географ и почво-
вед В. В. Морачевский в начале XX в., опи-
сывая станции 2-й Екатерининской дороги, 
отмечал, что г. Орехов возник на месте «та-
тарского поселения»: «Перейдя за Аулом гра-
ницу Екатеринославской губернии, железный 
путь вскоре достигает следующей своей стан-
ции Орехова, при которой на левом берегу 
р. Конки расположен заштатный город Таври-
ческой губ. Бердянского у. Орехов. Первона-
чальное поселение на месте нынешнего Оре-
хова принадлежало по всей вероятности тата-
рам; здесь, как полагают, находились те семь 
мечетей, о которых упоминает Книга Большо-

го Чертежа» (Морачевский 1910: 660). Схо-
жей локализации городища придерживалась 
в начале XXI в. известный украинский линг-
вист А. П. Коваль: «Город Орехов (Запорож-
ская обл.), как считают исследователи, осно-
ван на месте татарского поселения Семь та-
тарских мечетей» (Коваль 2001: 92).

Значительный интерес для локализации 
городища Конские Воды представляет от-
чет посольской миссии — «Статейный спи-
сок», составленный Н. М. Зотовым в форме 
дорожных записок. В 1680 г. московские по-
слы — дьяк Посольского приказа Н. М. Зотов 
и стольник, полковник и наместник переяслав-
ский В. М. Тяпкин, были отправлены в Крым 
для заключения мира с ханом Мурат-Гиреем. 
Миссия двигалась из г. Сумы «прямым» Му-
равским шляхом, в сопровождении проводни-
ка — крымского гонца Халил-аги. По «Ста-
тейному списку», 12 октября послы вы шли 
на «большую реку Самару» — Волчью, где, 
не дойдя до р. Конки, были вынуждены зано-
чевать в степи. На следующий день миссия до-
стигла «вершины реки Конских-вод, в Днепр 
впадающей, пред полуднем, и за реку перепра-
вились безо всякие трудности. Кормили и сто-
яли на тех водах небольшое время для того, 
что понаехали тут стан и шлях свежих и кон-
ных и пеших людей, и обозной от Запорожья 
к Тору, или к Дону, в восемь рядов» (Статей-
ный список 1850: 18). Маркером перекрестка 
служило городище Конские Воды, на которое 
указывают послы: «На тех же Конских-водах 
видели мы капище бусурманское, каменное 
строенье старожитного поселения, и от дав-
них лет развалилось. А от Крымских гонцов 
слышали, что те жилища бывали в старину 
Крымских татар, при Мамае Хане» (Статей-
ный список 1850: 18—19).

В XVIII в. Северо-Западное Приазовье ста-
новится ареной военного противостояния Рос-
сийской и Турецкой империй. Кроме описаний 
движений армий, в путевых дневниках фик-
сируются и руины древних «мечетей». Важ-
ную информацию о памятнике оставил док-
тор медицины И. Я. Лерхе, служивший в пе-
риод русско-турецкой войны (1735—1739 гг.) 
в армии генерал-фельдмаршала П. П. Ласси. 
Во время Крымского похода 1739 г. И. Я. Лер-
хе зафиксировал в своем дневнике: «7-го сен-
тября армия двинулась от Днепра на Изюм, 
до Карачакрака 17 верст; 8-го одолели 
18 верст без воды. 9-го прошли 16 верст через 
5 или 6 долин до Конской воды, где она уже 
была широкой рекой. Здесь стояло 5 мечетей, 
две из которых еще были целы, в форме сво-
да, остальные же были наполовину разруше-
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ны; некоторые из кирпича, другие из камен-
ных блоков, они были сооружены довольно 
искусно. Очень часто здесь останавливались 
татары. Нашли довольно глубокий подвал 
в земле, наверху была установлена кирпичная 
труба, никто не взял на себя труд выкопать ее; 
это была либо могила, либо склад под зерно» 
(Lerche 1791: 166).

В разгар русско-турецкой войны 
1768—1774 гг. Военная коллегия Российской 
империи 27 июля 1769 г. предлагает создать 
оборонительную линию «от Днепра до Азов-
ского моря». Проектировалось начать мас-
штабное строительство — по рекам Мокрая 
Московка, Конские Воды и Берда на рассто-
янии 30 км одна от другой должны быть по-
строены семь земляных крепостей. Обеспе-
чить безопасность инженерных работ 30 июля 
1769 г. было предписано генерал-поручику 
М. В. фон Бергу, который должен был выдви-
нуться из г. Бахмута и «удержаться» на Кон-
ских Водах (Макидонов 2014: 8). В его рапор-
те есть указания на «Мечети» у Конских Вод: 
«Я уже вашему сиятельству с отправленным 
27-го числа сего месяца курьером в моей по-
корности имел честь донести, о действитель-
ном выступлении моем с корпусом от вершин 
Кальмиуса, и следовании на устье Мокрых 
Елав, а тамо… на Конския к Мечетям» (Пе-
тров 1866: 403).

На правом берегу р. Жеребец началось 
строительство Никитинской крепости, одна-
ко из-за «неудобного местоположения» она 
была перенесена западнее на восемь верст 
(Макидонов 2014: 21). Часть строительного 
материала на ее сооружение, по-видимому, 
бралась непосредственно на золотоордын-
ском городище. В 1773 г. И.-А. Гильденштедт 
(Гюльденштедт) — доктор медицины и путе-
шественник, академик Петербургской Ака-
демии наук, совершил осмотр Днепровской 
линии укреплений. Вблизи Никитинской 
крепости он фиксирует «мечети» и дает им 
наиболее полную характеристику: «В устье 
речки Жеребец, на восточной стороне ее два 
и на западной стороне одно, стоят старин-
ные сооружения, которые русские называют 
Татарские Мечети, и подобные им в окрест-
ностях могут быть еще. Они полностью ар-
хитектурно идентичны тем, которые есть 
в Маджарах, я совершенно уверен, что это 
не более чем как мавзолеи неких татарских 
мурз, которые со своими ордами проживали 
в этом удобном месте. Эти восьмигранные 
с круглыми куполами здания сложены из ква-
дратных камней, вытесанных из встречаю-
щихся здесь в виде горной породы оолитово-

го известняка или известкового туфа. Двери 
или входы их смотрят на полдень; неболь-
шие оконные проемы, находящиеся на вы-
соте одной сажени, расположены на восток 
и запад. Поскольку эти здания из рыхлого 
и выветрившегося камня — они уже силь-
но разрушились. В непосредственной бли-
зости от этих мавзолеев мы нашли также 
развалины здания длиной 7 саженей и ши-
риной 4 сажени, внутренние стены которо-
го были покрыты зеленым и черным пятни-
стым мрамором, и вероятнее всего, что это 
была мечеть или магометанская церковь» 
(Güldenstädt 1791: 103; Макидонов 2014: 
52—53).

В работе епископа Гермогена, возглавляв-
шего Таврическую епархию в 1882—1885 гг., 
объясняется возникновение старого названия 
с. Белицкое — Аул: «Белицкое, иначе Аул или 
Юрковка, на низменной, но плодородной зем-
ле, на левом берегу Конки. С юго-западной 
стороны есть значительная возвышенность 
с небольшими балками, а у самого села — 
холм Москов или Мечеть. На нем была татар-
ская деревня с мечетью; оттого и самое селе-
ние со времени основания своего до 1865 г., 
называлось Аул, а потом стало называться Бе-
лицким по фамилии бывшего здесь священ-
ника» (Гермоген 1887: 222).

В 1925—1934 гг. в г. Харькове действо-
вал Украинский комитет краеведения (УКК), 
корреспондентом которого на Запорожье был 
уроженец с. Жеребец Ф. К. Лутай (Прокоп-
чук 2005: 54). В основанном УКК журнале 
«Краєзнавство» вышло две его статьи по исто-
рии селений Жеребец (Таврическое) и Юр-
ковка, содержащих данные об остатках «та-
тарских» сооружений и поселений. В замет-
ках по истории с. Жеребец краевед отмечал: 
«Еще давно до основания с. Жеребец по реч-
ке Конке по левому ее берегу, начиная от Ве-
ликого Луга, еще во времена Сечи, были та-
тарские селища, аулы, их следы можно най-
ти и сейчас. Там, где речка Жеребец сливается 
с Конкой, такие старинные татарские селища 
были и на правом берегу речки Конки» (Лутай 
1927: 20). Ф. К. Лутай указывал на остатки ва-
лов в центре и двух сооружений на северной 
окраине населенного пункта: «В самом селе 
Жеребец в двух верстах от устья речки Же-
ребца, где он сливается с Конкой, и сейчас со-
храняются остатки каких-то старинных валов, 
которые здесь называют «городки», а далее 
вниз по речке Конке, в конце с. Жеребец мож-
но найти остатки каких-то двух раскопанных 
могил, а точнее руин от каких-то древних зда-
ний» (Лутай 1927: 20).
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Эти «древние здания», вероятно, являлись 
мавзолеями; в описании краеведа указывает-
ся их конструкция: «В середине этих могил 
были, как говорят, сооружены большие по-
греба из серого крепкого камня и обожженно-
го кирпича турецкого производства, которые 
можно встретить снова на руинах татарских 
селищ по Конке. Турецкий кирпич отличает-
ся от нашего по своей форме — она кубичная, 
так и материалом — ее изготовляли из лучшей 
глины, гончарки. Стены, как видно, были сде-
ланы на известняке и переплетены железом. 
Эти могилы были самим грабительским обра-
зом ограблены еще во времена крепостниче-
ства. В народе доныне сохранились их назва-
ния, этих руин — “Большая Мечеть” и “Ма-
лая Мечеть”» (Лутай 1927: 20).

Упоминает корреспондент УКК и наход-
ки монет: «Ниже так называемого лимана реч-
ки Конки, недалеко от старинной Жеребецкой 
церкви, также можно найти остатки татарских 
селищ, и еще в 1860 г. здесь просто в земле на-
ходили много старинных турецких серебря-
ных денег. Образцы их местным священником 
Иваном Ивановым были отправлены Екатери-
нославскому архиерею, а попали ли они в му-
зей — неизвестно» (Лутай 1927: 20).

На территории с. Юрковка Ф. К. Лутай от-
метил «татарские» руины, описания которых 
близки данными епископа Гермогена: «По ле-
вому берегу Конки, напротив с. Жеребец под 
высокой горой, которая имеет название “Лы-
сая гора” (Шавровая также), было, как вид-
но, второе татарское селище, его руины еще 
и сейчас можно увидеть в конце села Юрков-
ка. Здесь был, как говорят, татарский аул и сто-
яла мечеть, руины которой пошли на строи-
тельство старой церкви в с. Жеребец, а осно-
ванное здесь в конце XVIII века село Юрковка 
долго называлось “аулом”» (Лутай 1927: 20).

Исследователь отмечал в с. Юрковка, с за-
пада на восток, три пункта с концентрацией 
древних руин, первый из которых находил-
ся вблизи современного ландшафтного за-
казника «Юрковский лиман»: «Так, в северо-
западной части села, над берегом речки Конки, 
именно в том месте, где она делает “колено”, 
круто поворачивая на северо-восток, чтобы 
вновь круто повернуть на запад, там где вы-
сокий берег отходит в сторону, а речка разли-
вается широким “лиманом”, в усадьбе кре-
стьянина В. В. Ралка, хорошо видно остатки 
каких-то зданий, валов и рвов. Как указыва-
ют старые люди, это остатки каких-то неболь-
ших крепостей, которые замыкали перепра-
ву через речку Конку с правого на левый бро-
дом, который был в этом месте. Здесь когда-то 

был большой брод, который вел на ту сторо-
ну; через этот брод шел большой Чумацкий 
шлях, которым ходили чумаки в Крым, отту-
да он идет на Кичкас и на Днепровское» (Лу-
тай 1929: 32).

Ф. К. Лутай при характеристике второго 
пункта уточняет его местоположение и ука-
зывает размеры мечети: «С другой противо-
положной стороны села, в ее южной части, 
именно на склоне горы, которая называется 
Лысой, или еще Шаровой, среди распахивае-
мого поля можно еще хорошо видеть остатки 
татарского селища, или аула, и первое назва-
ние села было Аул. Только хорошо сохранил-
ся фундамент мечети приблизительно ме-
тров 12 × 12, а желто-серые кучи, куски бито-
го кирпича, известняка свидетельствуют, что 
здесь когда-то было небольшое человеческое 
селище. Когда именно оставили татары этот 
аул и каково было его название — никто это-
го не знает, а стены разрушенной мечети до-
стояли до 1787 года, когда была заложена цер-
ковь в селе Жеребец, и были тогда разобраны 
и пошли на строительство этой церкви» (Лу-
тай 1929: 32—33).

Третий пункт в с. Юрковка, по описаниям 
краеведа, находился южнее второго: «А еще 
далее, уже на южном склоне этой Лысой горы 
до Шавровой балки, именно там, где речка 
Конка делает дугу и близко подходит к крутым 
склонам горы и глубокой Шавровой балки, — 
снова явные следы каких-то старинных зда-
ний из грубо тесаного камня, что-то похожее 
на примитивные крепости — метров 50 дли-
ной и 40 шириной, вокруг уже едва заметные 
перекрытые песком канавы; именно сюда под-
ходит овраг-пропасть, размытые водой в древ-
ние времена и часть этого камня лежит на глу-
боком дне его» (Лутай 1929: 32—33).

Картографический материал

Одной из первых карт, где обозначено горо-
дище Конские Воды, является, вероятно, «Тав-
рика Херсонеская, в наше время называемая 
Перекопской или Газарией» 1630 г., изданная 
в Амстердаме Я. Янсоном. В среднем течении 
Конских Вод (Conscauoda fl u.), на левом его 
берегу, указан пункт «Нигрополь» (Nigropon) 
(рис. 3). «Таврика Херсонесская…» является 
фрагментом большой карты Европы 1554 г. 
итальянского картографа Г. Меркатора, ко-
торый при изображении территории Северо-
Западного Приазовья частично использовал 
карту Южной Сарматии 1507 г. Б. Ваповско-
го (Вавричин, Дашкевич, Кристалович 2006: 
140—141).
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Подтверждением упоминаемых И. Я. Лер-
хе «мечетей» на р. Конке во время Крымского 
похода 1739 г. является «Операционная карта, 
содержащая части Российской и Турецкой им-
перий…» 1769 г. (Операционная карта 1769). 
Пунктиром на карте обозначено движение ар-
мии через городище Конские Воды, где на ле-
вом берегу обозначена одна, а на правом — 
три «мечети» (рис. 4).

В период между Белградским (1739) 
и Кучук-Кайнарджийским (1774) мирны-
ми договорами было составлено наиболь-
шее количество карт с обозначением «мече-
тей» на Конских Водах. Так, на карте 1749 г. 
А. И. Бибикова «Достоверная ландкарта меж-
ду рек Днепра и Донца» (Бибиков 1749) вбли-
зи р. Жеребец (в оригинале — р. Жеребячья) 
указана «мечеть» (рис. 5). Четыре «мечети» 
на правом берегу Конки (рис. 6) обозначены 
на «Генеральной карте» Д. де Боксета 1751 г. 
(Ельников 2015: 483—484, рис. 3). На карте 
1764 г. М. фон Ренне (Ренне 1764) на правом 
берегу Жеребца указана одна, а на правом бе-
регу Конки — две «мечети» (рис. 7).

К периоду 1769—1770 гг. — решению 
о строительстве линии укреплений и выбо-
ра для них места по рекам Московке, Кон-
ке и Берде, относится наибольшее число кар-
тографического материала с обозначени-
ем не только «мечетей» (Ельников 2015: 483, 

рис. 4; Єльников 2013: 127, рис. 1), но и чер-
тежей строений. Военными картографами 
в 1769 г. с одного из зданий был сделан чертеж 
(План и фасад строения 1769). Судя по схе-
ме, это мавзолей, который представлял собою 
восьмигранный барабан размерами около 
7 × 8 м с полусферическим куполом, высотой 
здания не менее 7,5—8 м. В двух противопо-
ложных гранях барабана сделаны сквозные 
проемы (рис. 8: 1—2). Вход в портал длиной 
около 3 м обрамлен стрельчатой аркой и дву-
мя округлыми колонами по краям. Портал 

Рис. 4. Фрагмент карты: «Операционная карта…» 
1769 г. (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1572).

Fig. 4. Fragment of “Operational map…” of 1769 
(Russian State Archive of Military History. Fund 846. Inv. 
16, dossier 1572).

Рис. 5. Фрагмент карты: «Достоверная ландкарта…» 
1749 г., составленная А. И. Бибиковым (РГВИА. Ф. 423. 
Oп. 1. Д. 20).

Fig. 5. Fragment of “Credible Landcard…” of 1749, 
compiled by A. I. Bibikov (Russian State Archive of 
Military History. Fund 423. Inv. 1, dossier 20).

Рис. 3. Фрагмент карты «Таврика Херсонеская…» 
1630 г., составленная Г. Меркатором (по Вавричин, 
Дашкевич, Кришталович 2006: 140—141).

Fig. 3. Fragment of map “Taurika Chersonese…” of 
1630, compiled by G. Mercator (after Вавричин, Дашке-
вич, Кришталович 2006: 140—141).
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украшен по периметру вертикальной сель-
джукской цепью, над аркой — округлый ме-
дальон с родовым знаком (?). Внутри порта-
ла, на противоположных сторонах — неболь-
шие ниши-углубления. Мавзолей имел одно 
округло-восьмигранное помещение с высту-
пами по углам (Єльников 2013: 128, рис. 2). 
Вход в помещение находился чуть ниже пола 
портала.

По Э. Д. Зиливинской, мавзолей горо-
дища Конские Воды по своим пропорциям 
наиболее близок мавзолею Джанике-ханым 
на Чуфут-Кале (Зиливинская 2014: 259—260). 
Судя по надгробной плите, как указывает ис-
следовательница, дочь хана Тохтамыша — 
Джанике-ханым скончалась в 841 г. х. (1437). 
У. А. Боданинский на основании анализа ар-
хитектуры здания относил его строитель-
ство к началу XIV в. и считал, что захороне-
ние было осуществлено в уже существую-
щий мавзолей. По мнению Б. Н. Засыпкина, 
основное здание мавзолея Джанике-ханым 
возникло в золотоордынский период, а его 
портал был пристроен позже. Схожий тип 
постройки, по Э. Д. Зиливинской, имеет 
дюрбе Хаджи Герая в Салачике, построен-
ное в 1501 г. (Зиливинская 2014: 272). Судя 
по прямым крымским аналогиям с мавзолеем 
Конских Вод, можно предположить, что рай-
он Северо-Западного Приазовья, как и Крым, 
входил в зону армяно-малоазийского влия-
ния архитектурных форм (Зиливинская 2016: 
58—59).

К 1774 г. относится «План Конских Вод 
и Мечетной, называемой рекою Жеребцем», 
где указано десять «мечетей» (рис. 9). Состав-
лено две карты — «черновик» и чистовой ва-
риант (План Конских Вод 1774), имеющие 
разные масштабы, а также легенды к ним. 
На плане указан небольшой участок, размера-
ми около 1,12 × 1,5 км, у места впадения Ме-
четной (Жеребца) в р. Конские Воды, на кото-
ром латинскими литерами отмечены «мечети» 
и курганы. Легенда к карте плохого качества 
(часть слов зачеркнута), такого содержания:

«План Конских Вод и Мечетной, называе-
мой рекою Жеребцем 

возвышенные места называемые Курганы 
значутся по литерой “L”.

A B C D — мечети с которых сняты фаса-
ды и планы.

E F G H M N — мечети обвалившиеся, 
а осталися одни заложения их, которые засы-
паны упавшим битым каменьем с их сводов 
и стен.

И — как видно, нарочно выкопанное ме-
сто, кое заросло тростником и в середине про-
долговатое озеро неглубокое.

К — выкопанный ров четырехугольной 
фигурой и зарос тростником, а так еще глу-
бок, что проехать через него нельзя. А кру-
гом сих речек Конской и Жеребца оброс 
тростник».

По плану, две «мечети» (под  литерами 
«D» и «Н») отмечены на правом берегу 

Рис. 6. Фрагмент карты: «Генеральная карта… 1751 г. 
», составленная Д. де Боксетом (Ельников 2015: 
483—484, рис. 3).

Fig. 6. Fragment of “General map… of 1751”, compiled 
by G. de Bokset (after Ельников 2015: 483—484, 
рис. 3).

Рис. 7. Фрагмент карты: «Карта малороссийских 
и слободских полков…» 1764 г.  М. фон Ренне (РГВИА. 
Ф. 846. Оп. 16. Д. 16194).

Fig. 7. Fragment of “Map of Little Russian and Sloboda 
Regiments…” of 1764 M. von Renne (Russian State 
Archive of Military History. Fund 846. Inv. 16, dossier 
16194).
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р. Жеребец, остальные строения (А, В, С, 
F, E, G), сконцентрированы на мысу право-
го берега Конки. Отдельно отстоит «мечеть» 
под литерой «М». На карте литерой «Т» от-
мечено еще один пункт, который не ука-
зан в легенде. Назначение и время появле-
ния «нарочно выкопанного места» (пункт 
«И»), размерами около 53 × 85 м, остает-
ся не выясненным. Что же касается четыре-
хугольного рва на левом берегу р. Жеребец 
(пункт «К»), размерами около 43 × 54 м, то, 
здесь, вероятно, находились какие-то стро-
ения, разобранные под строительство Ни-
китинской крепости. Именно о них упо-
минает Ф. К. Лутай в начале XX в. как 
о «городках».

Археологические данные

В конце 1992 г. в Запорожский областной 
краеведческий музей (ЗОКМ) поступила ин-
формация о грабительском шурфе на воз-
вышенном участке — горе Мечеть-Могила 
у с. Юрковка. В следующем году сотрудники 
ЗОКМ З. Х. Попандопуло и И. Р. Тихомолова 
провели исследования этого участка. Граби-
тельская яма была расширена, на ее месте за-
ложен раскоп размерами 3 × 3 м. В ходе работ 
была открыта часть стены кирпичного зда-
ния на каменном фундаменте. Значительную 
часть находок, кроме нескольких фрагментов 
гончарной керамики с зеленой поливой, пред-
ставляли кашинные изразцы, покрытые белой 

Рис. 8. «План и фасад строения, найденного на берегу реки Конские воды при устье Мечетной. 1769 года, меся-
ца сентября 28»: 1 — РГВИА. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1158; 2 — прорисовка автора.

Fig. 8. “Plan and facade of the structure, found on the banks of the river Konskie Vody at the mouth of the 
Mechetnaya. 1769, the month of September 28”: 1 — Russian State Archive of Military History. Fund 418. Inv. 1, 
dossier 1158; 2 — drawing by the author.
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и желтой глазурью (Попандопуло, Тихомоло-
ва 1993: 38—40). Вопрос о культурной при-
надлежности памятника остался открытым, 
а дальнейшие исследования были прекраще-
ны из-за отсутствия финансирования.

По данным епископа Гермогена и Ф. К. Лу-
тая (пункт 2), именно на этом возвышенном 
месте располагался «татарский аул с мече-
тью». Длительный период этот участок под-
вергался интенсивной распашке. По указа-
ниям местных жителей, до середины XX в. 
здесь фиксировались руины трех «церквей». 
В 1968 г. гора Мечеть-Могила (местные на-
звания — Лысая Гора, Мечетная гора) в свя-
зи с расширением овражной эрозии была за-
сажена лесом. В ходе земельных работ от-
дельные детали архитектурного декора были 
разобраны жителями окрестных сел. В экспо-
зицию ЗОКМ из района памятника в 1993 г. 
поступила архитектурная деталь из извест-
няка. Это небольшая подтреугольная плита, 
длиной до 0,34 м, с орнаментальной компо-
зицией в виде переплетенных растительных 
стеблей, мотив которой имеет сельджукские 
корни (рис. 10). Он был распространен на па-
мятниках Крыма, близок орнаменту портала 
мечети Узбека 1314 г. (Айбабина 2001: 166, 
рис. 73: 4).

Отдельные детали растительного декора 
плиты имеют стилевые параллели с орнамен-
том капители колонны из известняка (рис. 11), 
приобретенной в 2005 г. у жителя с. Юрков-
ка. По определению В. Н. Саенко и С. Г. Дзю-
бы, капитель изготовлена непосредственно 

при строительстве из местного известняка 
в «три пятых». Общая ее высота 0,32 м, диа-
метр верхнего круга 0,2 м, диаметр фуста — 
0,12 м. Орнаментальный фриз не имеет вы-
ступающих деталей, часть орнамента срезана 
ножом плуга (Саєнко, Дзюба 2006: 285—286). 
Авторы указывают, что капитель ограничена 
снизу поясом «скрученного жгута», фуст глад-
кий. Орнамент несимметричный и не повто-
ряется, за исключением крайних деталей, со-
стоит из условно названных элементов (сле-
ва направо): «побег» — «бутон» — «листок 
с ромбом» — «геральдические побеги» — 
«пальметта с волютами» — «побег» (рис. 11: 
1). Его особенностью является отсутствие 
«плетенки» в нижней части фриза, «так как 
сам орнамент здесь выступает причудливым 
плетением, связанность которого подкрепле-
на неоднородностью использованных элемен-
тов» (Саєнко, Дзюба 2006: 286—287, рис. 1: 
1, 2).

По В. Н. Саенко и С. Г. Дзюбе, юрковская 
капитель является типичным образцом сель-
джукского стиля, близка крымским издели-
ям — пилястрам портала мечети хана Узбека 
1314 г. и христианского монастыря Сурб-Хач 
1338 г. Воздержавшись от датировки капите-
ли, авторы отмечают, что она «младше сол-
хатских образцов первой половины XIV в., 
так как более упрощена, отличается разноо-
бразием декоративных элементов и неопрят-
ной уверенностью мастеров» (Саєнко, Дзюба 
2006: 287).

Впоследствии В. Н. Саенко, в частную кол-
лекцию которого поступила находка, «омоло-
дил» датировку капители «границами XV в.» 
(Саєнко 2016: 203). По мнению автора, она бо-
лее упрощена по сравнению с крымскими эк-
земплярами XIV в., орнамент имеет нерегу-
лярный характер, как на плите 1459 г. феодо-
рийской крепости Фуна (Саєнко 2016: 203). 
Указания в качестве аналогий «нерегулярно-
сти» на закладную плиту Фуны с монограм-
мами князя Александра и датировка капите-
ли XV в. выглядят необоснованными. По-
сле распада Золотой Орды Северо-Западное 
Приазовье становится зоной конфронтации 
между Крымским ханством, Большой Ордой 
и Великим княжеством Литовским (Єльников 
2017а: 68—72). Появление городского центра 
на р. Конке в такой нестабильной обстановке 
было просто невозможным. Юрковскую ка-
питель, имеющую стилистические параллели 
с крымскими образцами, следует датировать 
серединой — второй половиной XIV в. При 
одинаково оформленном пояске, отделяющем 
фуст от фриза, как на пилястрах мечети Узбе-

Рис. 9. «План Конских Вод и Мечетной, называемой 
рекою Жеребцем» 1774 г. (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. 
Д. 23997).

Fig. 9. “Plan of the Konskie Vody and the Mechetnaya, 
called the River Zherebets” of 1774 (Russian State 
Archive of Military History. Fund 846. Inv. 16, dossier 
23997).
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ка, капитель из с. Юрковка отличается боль-
шей компактностью — отсутствием выступа-
ющих деталей. Это сближает ее с капителями 
армянского монастыря Сурб Хач и восточ-
ной капителью михраба мечети в Шейх-Кой, 
датируемыми 1358 г. (Кирилко 2016: 142, 
рис. 4, 5).

В 2007 г. Запорожским национальным уни-
верситетом (ЗНУ) были проведены разведки 
по берегам рек Конка и Жеребец с целью вы-
явления археологических объектов и локали-
зации городища Конские Воды. В границах 
с. Таврическое находится более 80 курганных 
насыпей, часть которых могла «образоваться» 
на местах разрушенных зданий золотоордын-
ского периода. При осмотре северо-западной 
части с. Таврическое было выявлено четы-
ре курганнообразных возвышения (рис. 12), 
на поверхности которых фиксировались би-
тый кирпич и керамика золотоордынского пе-
риода. Все возвышения расположены на приу-
садебных участках, земельные работы на объ-
ектах не проводились.

На правом берегу р. Жеребец, в 2,2 км 
от его устья (рис. 12: 1), жители с. Тавриче-
ское неоднократно находили предметы пери-
ода Золотой Орды, часть которых была пе-
редана экспедиции ЗНУ. Среди находок — 

фрагменты двух зеркал и монета. Первый 
фрагмент зеркала— с частью крупной ре-
льефной арабской благожелательной над-
писи почерком «насх», полный текст кото-
рой: «Слава, которая есть наивысшее сча-
стье для могучих начальников, (да будет) 
тебе благодеянием будущая жизнь» (рис. 13: 
1, 1а). Подобные зеркала имеют аналогии 
на территории Улуса Джучи второй полови-
ны XIII — XIV в., известны в Нижнем Под-
непровье на могильнике Мамай-Гора (Ан-
друх, Тощев 2009: 144, рис. 65: 4) и городище 
Большие Кучугуры. На последнем, отстоя-
щем на 32 км к юго-западу от Конских Вод, 
выявлено три экземпляра зеркал этого типа 
(Попандопуло 2002: 234—235, рис. 5: 1—3).

Второй фрагмент зеркала — с частью 
растительно-зоо-антропоморфного орнамен-
та типа «голова женщины в короне» (рис. 13: 
2, 2а). Область распространения таких зеркал 
охватывает регион от Поволжья до Подонья, 
но наибольшее их число выявлено в Болгаре 
(Полякова 1996: 230). В Нижнем Поднепровье 
этот тип зеркал является одним из наиболее 
встречаемых, известен на грунтовых могиль-
никах Мамай-Гора (Андрух, Тощев 2009: 137, 
рис. 64: 8) и Мамай-Сурка (Ельников 2001: 
162, рис. 8: 1), а также на городище Боль-
шие Кучугуры (Попандопуло 2002: 232—234, 
рис. 4: 1—3). Медная монета, по классифи-
кации Г. А. Федорова-Давыдова, относит-

Рис. 10. Городище Конские Воды. Архитектурная 
деталь из известняка (фото и рисунок автора).

Fig. 10. Konskie Vody hillfort. Limestone architectural 
detail (photo and drawing by the author).

Рис. 11. Городище Конские Воды. Капитель колонны 
(по Саєнко, Дзюба 2006: 288, рис. 1: 1, 2).

Fig. 11. Konskie Vody hillfort. Сhapiter (after Саєнко, 
Дзюба 2006: 288, рис. 1: 1, 2).
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ся к анонимным пулам времени Джанибек-
хана (Федоров-Давыдов 2003: 176—178, 
табл. VI: 86—103), чеканеных в 751—753 г. х. 
(1350—1353). Л. с.: в рамке из 6 дуг «че-
кан Сарая/ал-Джедид/75(2?)» (1351/1352); 
О. с.: растительный орнамент в виде розетки 
(рис. 13: 3).

На левом берегу р. Жеребец локализовать 
«четырехугольный ров», согласно пункту «К» 
по карте 1774 г., не удалось. Русло нижнего те-
чения реки имеет форму меандра, несколько 
рукавов-стариц, образует мысы и своеобраз-
ные «карманы». 

В 2017 г. поступила информация о случай-
ной находке местными жителями на правом 
берегу Жеребца, в 2 км от его устья (рис. 12: 
2), трех золотоордынских монет. 

Пул азакского чекана, лицевая сторо-
на плохо читается, близок типу с легендой: 
«Хан / Абдуллах / Да продлится его цар-
ствие». О. с.: четвероногое животное повер-
нуто влево, его хвост над головой. Между пе-
редними и задними лапами — точка (рис. 14: 
1). По Н. М. Фомичеву, такой тип монет чека-

нился в Азаке при хане Абдуллахе (Фомичев 
1981: 232, 239, рис. 4—5: 79—119).

Два дирхема ордынского чекана. Первая 
монета Абдуллах-хана 770 г. х. (1368/1369). 
Л. с.: в рамке из восьми дуг, обрамленной 
округлым контуром с точками по внешнему 
диаметру: «Султан справедливый / Абдуллах 
хан (имя отделено звездочками) / Да продлит-
ся его царствие (отделено звездочками)»; о. с.: 
в квадратной рамке из четырех дуг, соединен-
ных с округлым контуром (с точками по внеш-
нему диаметру) двойными линиями: «Чекан 
Ор / ды года / семьдесят / 7(770)» (рис. 14: 2). 
Аналогии данному типу широко известны сре-
ди нумизматических материалов, в том чис-
ле на территории и в округе городища Боль-
шие Кучугуры (Ельников 2014: 83—84, рис. 2: 
1/1). Второй дирхем чеканен при Мухаммед-
Булаке 777 г. х. (1375/1376). Л. с.: в рамке из че-
тырех дуг с орнаментальными узелками в ме-
стах их соединения, обрамленной округлым 
контуром с точками «цепочкой» по внешне-
му диаметру: «Султан правосудный / Гияс-
ад-Дин ва ад-Дуния / Мухаммед хан, да длит-

Рис. 12. Городище Конские Воды. Схема расположения объектов, выявленных в ходе разведок. Условные обо-
значения: a — возвышения с битым кирпичом на поверхности насыпей; b — случайные находки монет и фраг-
ментов зеркал; c — база колонны; d — участок с остатками строений на холме Мечеть-Могила.

Fig. 12. Konskie Vody hillfort. The layout of the objects identified during the exploration. Legend: a — elevations with 
broken bricks on the surface of the mounds; b — stray finds of coins and mirror fragments; c — base of column; d — 
plot with remnants of buildings on the Mechet'-Mogila hill.
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Рис. 13. Случайные находки на правом берегу р. Же-
ребец: 1, 2 — зеркала; 3 — медная монета (фото 
и рисунки автора).

Fig. 13. Random finds on the right bank of the riv. 
Zherebets: 1, 2 — mirrors; 3 — copper coin (photos and 
drawings by the author).

Рис. 14. Случайные находки на левом берегу р. Жере-
бец: 1 — медная монета; 2, 3 — серебряные монеты 
(фото автора).

Fig. 14. Stray finds on the left bank of the riv. Zherebets: 
1 — copper coin; 2, 3 — silver coins (photo by the 
author).

ся его царствие»; о. с.: в рамке (обрамленной 
по внешнему контуру точками) из четырех 
дуг с орнаментальными узелками в местах их 
соединения: «Чекан / Царство принадлежит 

богу / Орда (Ордынский) / год 7(77)» (рис. 14: 
3). Этот тип также хорошо известен на терри-
тории «приазовской нумизматической про-
винции» (Ельников 2014: 84—88).

Разведки на левом берегу р. Конки были 
сосредоточены на локализации пунктов, упо-
минаемых Ф. К. Лутаем. В северо-западной 
части с. Юрковка (пункт 1), в 0,48 км на юго-
запад от левого берега р. Конки и в 2,2 км 
на восток от места впадения в нее Жереб-
ца (рис. 12), на приусадебном участке выяв-
лена база колонны из известняка. Высота ее 
0,41 м, в основании квадратной формы, разме-
рами 0,45 × 0,45 м. База имеет три яруса. Ниж-
ний ярус — в форме квадрата, высотой 0,14 м, 
в верхней части углы косо срезаны к основа-
нию. Средний ярус восьмигранной формы, 
размерами 0,42 × 0,42 м и высотой 0,2 м. Верх-
ний ярус круглой формы, диаметром 0,4 м 
и высотой 0,07 м (рис. 15: 1). Близкими анало-
гиями являются базы колонн мечети городи-
ща Большие Кучугуры, изготовленные из се-
рого песчаника, в плане квадратной формы, 
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Рис. 15. 1— база колонны из с. Юрковка (фото 
автора); 2, 3 — базы колонн из городища Большие 
Кучугуры (по Довженок 1953: 9—10, рис. 1, 2).

Fig. 15. 1— the base of the column from Yurkovka 
(photo by the author); 2, 3 — bases of columns from the 
Bolshie Kuchugury hillfort (after Довженок 1953: 9—10, 
рис. 1, 2).

размерами 0,5 × 0,5 м, высота их колеблет-
ся от 0,4 до 0,5 м (рис. 15: 2, 3). По данным 
В. И. Довженка, «в верхней части углы среза-
ны и верхняя площадка некоторых баз имеет 
восьмигранную форму, а у других над восьми-
гранником находится круг несколько меньше-
го размера» (Довженок 1953: 9—10, рис. 1, 2).

На возвышенной части холма Мечеть-
Могила (пункт 2 по Ф. К. Лутаю), на плато 
размерами 197 × 180 м, зафиксировано пять 
разрушенных строений (рис. 12; 16). Их чис-
ло, вероятно, значительно больше, однако вы-
явление археологических объектов осложне-
но тем, что все они находятся в зоне лесниче-
ства (в 1980 г. эта территория получила статус 
ботанического заказника «Юрковская гора»). 
Пункт 3 около Шавровой балки не был лока-
лизован, связать ее с глубокой балкой Москов-
ской, выходящей к р. Конке и отграничива-

Рис. 16. Городище Конские Воды. Схема расположе-
ния кирпичных строений на холме Мечеть-Могила.

Fig. 16. Konskie Vody hillfort. Layout of brick buildings 
on the Mechet’-Mogila hill.

ющей с востока и юга гору Мечеть-Могила, 
пока не представляется возможным.

С 2008 г. в ходе работ на пункте 2 были от-
крыты остатки двухкамерного мавзолея, за-
фиксировано два строительных этапа. Пер-
воначально на искусственно выровненном 
участке был построен однокамерный мав-
золей размерами около 10,2 × 12,6 м (вытя-
нут по оси север-юг). Он представлял со-
бой в плане восьмигранный барабан, толщи-
на стен 0,9—1 м. Фундаментом, на котором 
стояли кирпичные стены, служили необра-
ботанные камни известняка и песчаника, их 
средние размеры достигали 0,4 × 0,6 м при 
толщине 0,15—0,25 м. В качестве «подуш-
ки» использовался речной песок, простран-
ство между камнями залито светло-желтым 
глинистым раствором. Слабообожжен-
ный кирпич квадратной формы, размерами 
0,23 × 0,23 × 0,05 м, скреплен между собой гли-
нистым, реже известковым раствором.

В центре здания на первом строительном 
этапе была сооружена погребальная квадрат-
ная площадка (гурхана) 6,5 × 6,4 м (рис. 17: 
1), черноземная основа которой выровнена 
с помощью положенных плашмя в один или 
два слоя кирпичей. Сверху площадка зали-
та толстым слоем гипсового раствора, толщи-
ной до 0,07 м; ее стенки по периметру укреп-
лены необработанным камнями известняка 
и песчаника на известковом растворе. Гурхана 
ограничена котлованом шириной 2,0—2,6 м 
и глубиной 1,4—1,56 м (от уровня пола пло-
щадки); дно вымощено необработанными 
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Рис. 17. Городище Конские Воды. Строение 1: 1 — погребальная площадка; 2, 3 — планы погребений; a — пе-
сок; b — гипсовая обмазка; c — алебастр; d — чернозем; e — кристаллы мела; f — материк (чертеж автора).

Fig. 17. Konskie Vody hillfort. Building 1: 1 — burial site; 2, 3 — burial plans; a — sand; b — gips daub; c — 
alabaster; d — chernozem; e — chalk crystals; f — virgin soil (drawing by the author).
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камнями известняка и песчаника, в качестве 
скрепляющего раствора использовалась серая 
вязкая глина. На момент исследований котло-
ван был заполнен строительным мусором, его 
назначение — проход для осуществления под-
захоронений в боковые стенки погребальной 
площадки. Вероятно, этот проход в период 
функционирования мавзолея имел свод.

Под полом в центре гурханы выявлены 
две кирпичные конструкции, примыкающие 
друг к другу (рис. 17: 1, 2). Первая (вход-
ная шахта?) прямоугольной формы, вытяну-
та по оси запад-восток, размерами 1,8 × 0,7 м. 
Стенки сложены на гипсовом растворе 
из слабообожженного кирпича размерами 
0,22 × 0,11 × 0,05 м. Частично сохранил-
ся пол из кирпича размерами 0,25—0,26 × 
0,25—0,26 × 0,05 м. Заполнение состояло 
из чер нозема вязкой консистенции. В 0,05 м 
на запад от северной стенки первой конструк-
ции зафиксирована кирпичная вымостка раз-
мерами 0,46 × 0,66 м (рис. 17: 1, 2).

К югу, встык к первой конструкции, нахо-
дился склеп прямоугольной формы, размерами 
2,43 × 1,23 м. Стенки камеры сложены на гип-
совом растворе из слабообожженного кир-
пича размерами 0,22 × 0,22 × 0,05 м. Продоль-
ные стены заглублены в вязкую глину серого 
цвета; верхние три кирпича образуют плечи-
ки, на которые поставлен двускатный кирпич-
ный свод (рис. 17: 2). Кирпичи свода хорошо 
обожжены и соединены между собой крепким 
цемянным раствором. В заполнении встрече-
ны отдельные кости мужчины, верхняя часть 
костяка была разрушена при ограблении, че-
реп сдвинут в северо-западный угол камеры. 
Судя по отдельным костям (не потревожена 
нижняя часть), погребенный лежал вытяну-
то на спине, головой на запад, руки уложены 
вдоль туловища (рис. 17: 2). На костях, а так-
же под костяком, отмечен коричневый тлен 
от гробовища. По периметру могильной ка-
меры зафиксированы железные скобы в виде 
Г-образных пластин со следами дерева, а так-
же более 60 железных гвоздей от деревянной 
конструкции. Дно вымощено слабообожжен-
ными кирпичами, под которыми — слой вяз-
кой глины серого цвета с большим содержа-
нием кристаллов гипса.

Конструкции склепов с входной шахтой 
не известны в Золотой Орде (Васильев 2007: 
75—88). Вероятно, во «входной шахте» следу-
ет видеть еще одно погребение, примыкавшее 
к склепу. Однако при отсутствии человече-
ских останков эти выводы являются гипотети-
ческими. В 0,40 м на юг от склепа зафиксиро-
вана вторая кирпичная вымостка, вытянутая 

по линии запад-восток (рис. 17: 1, 2), разме-
рами 1,42 × 0,60 м. К мужскому захоронению, 
вероятно, относится боковая часть надгро-
бия из светло-желтого известняка, выявлен-
ного среди развала северной стены мавзолея. 
Надгробие прямоугольно-арочной (стрельча-
той) формы, размерами 0,37 × 0,47 м, толщи-
ной 0,22 м. Лицевая и боковая стороны под-
работаны мелким резцом, задняя часть отби-
та (рис. 18: 1).

В 0,3 м к северо-востоку от централь-
ной конструкции зафиксировано надмогиль-
ное кирпичное сооружение (мастаба) раз-
мерами 1,6 × 1,2 м, из положенных плашмя 
кирпичей размерами 0,23 × 0,23 × 0,05 м, рас-
полагавшихся выше пола гурханы на два ряда 
(рис. 17: 1). Ниже мастабы было зафиксиро-
вано детское погребение в кирпичном скле-
пе. Размеры погребальной прямоугольной 
конструкции по внешнему периметру состав-
ляют 1,55 × 0,9 м, в восточной части кирпич-
ная стенка отсутствует, погребение «закрыто» 
со стороны канала необработанными камня-
ми известняка (рис. 17: 3). Кирпичи конструк-
ции на гипсовом растворе, тех же размеров, 
что и надгробие. Северная, западная и южная 
стенки высотой 0,46 м располагались на кир-
пичном полу. В заполнении, состоявшем 
из вязкого чернозема с фрагментами гипсо-
вой обмазки и дерева, выявлены кости годова-
лого ребенка (в западной части могилы). Оче-
видно, погребенный был ориентирован голо-
вой на запад. У дна зафиксированы железные 
гвозди Г-образной формы; на всех экземпля-
рах — следы от дерева.

Снаружи нижняя часть стен мавзо-
лея была украшена кашинными кирпичами 
прямоугольно-усеченной формы с пазами-
фасками, покрытыми бирюзовой глазурью 
(рис. 18: 2, 3). Поливные кирпичи широко при-
менялись в облицовке архитектурных памят-
ников XIV в. Средней Азии, на золотоордын-
ских памятниках Подонья, Поволжья, Кавка-
за и Северного Ирана в оформлении куполов, 
стен и пола. Реже встречаются кашинные кир-
пичи прямоугольно-усеченной формы, с пере-
гибом в центральной части (рис. 18: 4); могли 
применяться на углах шести- или восьмигран-
ных зданий (Ельников 2017: 364—366, рис. 2: 
1, 2; 3: 1). Широко использовались на золо-
тоордынских памятниках XIV в. в качестве 
внешней облицовки стен профильные полив-
ные кирпичи — «сухари», узкой прямоуголь-
ной формы (рис. 18: 5).

Наиболее встречаемые на памятнике де-
коративные облицовочные кашинные израз-
цы покрыты монохромной глазурью бирю-
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Рис. 18. Городище Конские Воды. Строение 1: 1 — фрагмент надгробия (фото автора); 2—5 — кашинные кир-
пичи; 6, 7 — типы орнаментов (по Ельников 2017: рис. 2; 3; 4: 1; 10: 1).

Fig. 18. Konskie Vody hillfort. Building 1: 1 — gravestone fragment (photo by the author); 2—5 — kashin bricks; 
6, 7 — types of ornaments (after по Ельников 2017: рис. 2; 3; 4: 1; 10: 1).

зового, ультрамаринового, белого, зеленого, 
желтого и красного цветов. Они входили в со-
став панно и обойм из алебастра, геометриче-

ские и растительные узоры (рис. 18: 6, 7) на-
ходят прямые аналогии среди поволжских 
городских центров — Селитренного и Во-
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Рис. 19. Городище Конские Воды. Строение 1: 1 — 
фрагменты керамических стержней (по Ельников 
2017: рис. 12: 4—6); 2 — фрагмент колонны (рисунок 
автора).

Fig. 19. Konskie Vody hillfort. Building 1: 1 — fragments 
of ceramic cores (after Ельников 2017: рис. 12: 4—6); 
2 — column fragment (drawings of the author).

них — городище Конские Воды, упоминаемое 
со второй половины XX в. в работах В. Г. Фо-
менко, В. Л. Егорова, Г. А. Федорова-Давыдова 
и И. Р. Тихомоловой. Письменные источники 
и картографический материал XVII — нача-
ла XX вв. дают дополнительные данные о ло-
кализации объектов города, что очень актуаль-
но в условиях современной плотной застрой-
ки, а также указывают на характер зданий 
и степень их разрушений. Городище выступа-
ет как важный маркер транспортных торговых 
коммуникаций, идущих как с севера на юг, так 
и с востока на запад.

Сельджукские черты градостроитель-
ства городища Конских Вод — по картогра-
фической схеме мавзолея от 1769 г., наход-
кам плиты и капители колонны, позволяют 
предполагать, что памятник возник в сере-
дине XIV в. на устойчивом маршруте, кото-
рый сложился еще до стабилизации север-
ной ветки Великого Шелкового пути, когда 
культурная близость Крымского полуостро-
ва была наиболее ощутима. Одна из маги-
стралей — Муравский шлях — не утратила 
своего значения и в XVI — середине XIX вв. 
Поволжские элементы материальной куль-

дянского городищ (Ельников 2017: 367—370, 
рис. 4—7). В культурном слое памятника об-
наружены керамические «штыри» (рис. 19: 1), 
применявшиеся в конструкции горнов для об-
жига кашина, что может указывать на вероят-
ность его местного производства (Ельников 
2017: 384, рис. 12: 4—6). У сел Таврическое 
и Юрковка известны крупные месторождения 
гипса, который мог использоваться мастерами 
городища при строительстве. Так, В. В. Мора-
чевский в начале XX в. указывал: «В окрест-
ностях обоих селений по берегу Конки раз-
виты сланцевые глины, весьма богатые отло-
жениями гипса; сростки последнего нередко 
достигают в диаметре 0,3 м и их добыча со-
ставляет особый промысел местных жите-
лей» (Мораческий 1910: 660).

Во второй строительный период к запа-
ду от западной стенки мавзолея был при-
строен молитвенный зал шириной 3,8 м. 
Фундаментом внешней, западной стены, 
служили крупные подработанные блоки из-
вестняка прямоугольной формы, размера-
ми до 0,85 × 0,52 × 0,37 м. Каменный цоколь 
встречается только на этом участке, равно как 
обожженный кирпич размерами 0,21—0,22 × 
× 0,21—0,22 × 0,038—0,048 м; отсутствуют ка-
шинные кирпичи. В северо-западном углу при-
стройки зафиксирован фрагмент колонны (?) 
из известняка неправильной округлой фор-
мы в разрезе, диаметром 0,20—0,22 м, укра-
шенный тремя углублениями-каннелюрами. 
Сохранившаяся длина 0,38 м (рис. 19: 2). Не 
исключено, что фрагмент колонны является 
средней частью надгробия.

Во втором строительном периоде про-
изошла перепланировка южной стены мавзо-
лея и котлована. Стена была разобрана, а кот-
лован был удлинен на юг. В котловане зафик-
сировано три черноземных останца, глубина 
фиксации находилась на одном уровне с по-
лом гурханы. Предположительно, они служи-
ли в качестве ниш, в которых производились 
захоронения. Человеческих останков обнару-
жено не было, однако в строительном мусоре 
в значительном количестве встречались фраг-
менты дерева. Исследования в этой части зда-
ния продолжаются.

Выводы

«Северный участок» Крымского улуса 
является еще слабо исследованным регио-
ном Золотой Орды, число и время возникно-
вения городских золотоордынских центров 
в Нижнем Поднепровье и Северо-Западном 
Приазовье остается дискуссионным. Среди 
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туры — кашинные изделия, монеты ханов 
Абдуллаха и Мухаммед-Булака, возмож-
но связать с перемещением в район Днепра 
Мамаевой орды в период «Великой замят-
ни». Строительные приемы, использование 
в строительстве камня и кирпича, приме-

нение в качестве декора кашинных израз-
цов указывают на влияние традиций азер-
байджанского зодчества. Городище Конские 
Воды демонстрирует синкретизм различ-
ных влияний материальной культуры Золо-
той Орды.
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ИВ РАН — Институт востоковедения Российской Академии наук. Москва.
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской Академии наук. Москва.
ИЕИМ — Известия на Етнографския институт и музей. София.
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИВЕ — Исследования по истории Восточной Европы. Минск.
ИИВИ — Известия на Института за военна история. София.
ИИДС — Известия на Историческото дружество в София. София.
ИИМ Кюстендил — Известия на Историческия музей — Кюстендил.
ИИМК — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Ленинград / Санкт-

Петербург.
ИМКУ — История материальной культуры Узбекистана. Ташкент; Самарканд.
ИМЮИБ — Известия на музеите в Югоизточна България. Пловдив.
ИНАИ — Известия на националния археологически институт. София.
ИНМВ — Известия на народния музей във Варна. Варна.
ИТОИАЭ — Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь.
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь.
ИЯЛИ, ИЯЛИ АН РТ — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Академии наук Рестублики Та-

тарстан. Казань.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії Наук України. Київ.
ІІУ НАНУ — Інститут історії України Національної Академії Наук України. Київ.
КБН — Корпус боспорских надписей. Москва.
КД: ІК — Княжа доба: історія і культура. Львів.
КДПУ — Кіровоградський державний педагогічний університет. Кіровоград.
КЗВМ СУАК — Книга записи вещей музея Саратовской ученой архивной комиссии, Саратов.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии. Москва.
КСИА АН УССР — Краткие сообщения Института археологии Академии наук Украинской ССР. Киев.
КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материаль-

ной культуры АН СССР. Москва; Ленинград / Санкт-Петербург.
КубГУ — Кубанский государственный университет. Краснодар.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛНУ — Львівський національний універсітет. Львiв.
МА К(П)ФУ — Музей археологии Казанского (Поволжского) федерального университета. Казань.
МАВДС — Материалы по археологии Волго-Донских степей. Волгоград.
МАИАСК — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Севастополь; 

Тюмень; Нижневартовск.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь; Керчь.
МарГУ — Марийский государственный университет. Йошкар-Ола.
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МДАПВ — Матеріали та досліження з археології Прікарпаття та Волини. Львів.
МДАСУ — Матеріали та дослідження з археології Східної України. Луганськ.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАН — Национальная академия наук.
НАНУ — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НВУУ — Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород.
НГПИ — Нижегородский государственный педагогический институт им. М. Горького. Нижний 

Новгород.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НиЭ — Нумизматика и эпиграфика. Москва.
НКЦ — Национальный культурный центр.
НМ РТ — Национальный музей Республики Татарстан. Казань.
НЭ — Нумизматика и эпиграфика. Москва.
ОАК — Отчёты Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ОІКМ — Одеський iсторико-краєзнавчий музей. Одеса.
ОНУ — Одесский национальный университет. Одесса.
ПА — Поволжская Археология. Казань.
ПІУ — Питання історії України. Чернівці.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
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РАН — Российская Академия наук. Москва.
РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Москва.
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив. Москва.
РИМ — Регионален исторически музей. Варна.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
РФК — развитие функций круга.
РФСОН — Российский фонд содействия образованию и науке. Москва.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СБАН — Списание на Българската Академия на науките. София.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
СМЛ — Славяно-молдавские летописи XV—XVI вв. Москва.
СНУ — Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Луганськ.
СОГУ — Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова. Орджоникидзе.
СОИКМ — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Самара.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
ССПіК — Старожитності степового Причорномор’я і Криму. Запоріжжя.
СУАК — Саратовская ученая архивная комиссия, Саратов.
СЭ — Советская Этнография. Москва.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
ТНКП — Татарский народный комиссариат просвещения. Казань.
Труды ГИМ — Труды Государственного Исторического музея. Москва.
ТСУАК — Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Саратов.
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УІЖ — Український історичний журнал. Київ.
УПЦ КП — Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата.
УТОПІК — Українське Товариство охорони пам’яток історії та культури. Київ.
ЦАИ АГПА — Центр археологических исследований Армавирской государственной педагогической ака-

демии. Армавир.
ЦП НАНУ — Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії 

та культури. Київ.
ЮБК — Южный берег Крыма.
ЮНЦ РАН — Южный научный центр Российской Академии наук. Ростов-на-Дону.
AARMSI — Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice. Bucureşti.
Akademos — Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Chişinău.
AM — Arheologia Moldovei. Iaşi
ArhMed — Arheologia medievală. Cluj Napoca.
ArhMold — Arheologia Moldovei. Iaşi.
ARSR — Academia Republicii Socialiste România. Bucureşti.
ASCSA — American School of Classical Studies at Athens.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
BSMRHA — Bolgar State Museum-Reservation of History and Architecture. Bolgar.
BSNR — Buletinul Societăţii Numismatice Române. Bucureşti.
CCDJ — Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Călăraşi.
CIG — Corpus Inscriptionum Graecarum. Berolini.
CN — Cercetări Numismatice. Bucureşti.
DIR — Documente privînd istoria României. Bucureşti.
DOP — Dumbarton Oaks Papers. Cambridge, Mass.
IA URZ — Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
ICOMOS — International Council on Monuments and Sites. Paris.
IOSPE — Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropoli.
NMRT — National Museum of the Republic of Tatarstan. Kazan.
NyJAMÉ — A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. Nyíregyháza.
PAU — Polska Akademia Umiejętności. Kraków.
RESEE — Revue des Études Sud-Est Européennes. Bucureşti.
SCIV — Studii şi Cercetări de Istorie Veche. Bucureşti.
SCIVA — Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie. Bucureşti.
SFECAG — Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule. Marseille.
SH — State Hermitage. Saint Petersburg.
Stratum plus — Stratum plus. Археология и культурная антропология. Санкт-Петербург; Кишинёв; Одесса; 

Бухарест.
UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris.
VH — Vojenská história. Bratislava.
WAW — Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny. Racibórz.




