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M. V. Elnikov
Monuments of the Golden Horde Period in the Lower Dnieper Region

The scope of this article is to give a short characteristic to the sites of sedentary (Slavic, Alan, Bulgar) and nomad (Turk) 
population from the Lower Dnieper region, poorly presented in the literature. The sites include hillforts, settlements, ground and 
barrow necropolises, coin hoards and various individual fi nds. All these materials are presented according to a certain structure: 
cartography, dating, history of research, short description of main complexes and categories of fi nds. This analysis will allow 
the specialists to produce in the future a much more comprehensive picture of ethnocultural processes and dimensions of 
urban construction in the Lower Dnieper region, as well as to ascertain the reasons behind the selection of this territory as 
administrative and political centre of Mamai Horde.

М. В. Ельников
Памятники золотоордынского периода в Нижнем Поднепровье

Целью статьи является краткая характеристика памятников оседлого (славянского, аланского и болгарского) и коче-
вого (тюркского) населения Нижнеднепровского региона, материалы которых слабо освещены в литературе. В их числе — 
городища, селища, грунтовые и курганные могильники и отдельные погребения, клады монет и различные отдельные на-
ходки. Они картографированы, приводятся их датировки, история исследований, краткое описание основных комплексов 
и категорий находок. Это позволит в дальнейшем создать более целостную картину этнокультурных процессов и масшта-
бов градостроительства, которые происходили на Нижнем Днепре, а также выяснить причины выбора этой территории 
в качестве административно-политического центра Мамаевой орды.

Памятники золотоордынского периода 
в Нижнем Поднепровье

М. В. Ельников Mikhail Elnikov. Candidate of Historical Sciences. Zaporizhzhya 
National University 1.

Ельников Михаил Васильевич. Кандидат исторических 
наук. Запорожский национальный университет.

E-mail: elnikov@meta.ua
Address: 1 Zhukovsky St., 66, Zaporizhzhya, 69063, Ukraine

точниковедческую базу (Ельников 2001б: 
142—187; Єльников 2004: 40—55), пре-
допределило вывод о крайне негативной 
роли «монгольского фактора» для истори-
ческих судеб оседлого населения (Сміленко 
1975: 186—192). Возникновение на Нижнем 
Днепре Кучугурского городища и «нумизма-
тической провинции» в Северном Приазовье 
(Федоров-Давыдов 1973: 134; 1994: 12) 
в 70—80-х гг. XIV в. традиционно связывает-
ся с перемещением сюда административно-
политического центра Мамаевой орды (Гри-
горьев 1983: 33—35). По мнению исследо-

Нижнеднепровский регион, расположен-
ный на пересечении водных и сухопутных 
магистралей, в IX — первой четверти XIII в. 
занимал важное место в транзитной торгов-
ле Киевской Руси и городов Крымского по-
луострова. Оседлое население, представлен-
ное в низовьях Днепра славянскими мигран-
тами из Среднего Поднепровья и потомками 
салтово-маяцкой культуры — аланами и бол-
гарами, находилось в относительно мирных 
отношениях с тюркоязычными кочевниками.

Отсутствие надежно датирующих па-
мятников, несмотря на значительную ис-
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вателей, геополитический фактор (близость 
русско-литовской границы и охрана подсту-
пов к Крыму), в условиях насильственного 
прекращения оседлой жизни, был решающим 
в выборе этого региона темником Мамаем 
(Григорьев 1990: 152—158; Варваровский 
1999: 278).

Существование ряда других протогород-
ских и городских центров, упоминавшихся 
в топографических описаниях конца XVI — 
первой половины XIX в. (Єльников 2004: 
41), рассматривается довольно осторож-
но (Егоров 1985: 86—87; Федоров-Давыдов 
1994: 40—41; 1997: 88). Последнее связано 
как с крайне слабым введением в научный 
оборот результатов работ на этих памятниках, 
так и, на наш взгляд, с различными подхода-
ми к понятию «городище» относительно по-
селений эпох Киевской Руси и Золотой Орды 
(Єльников 2006: 45—51).

Каталог кочевнических древностей золо-
тоордынского периода Нижнего Поднепро-
вья, составленный Г. А. Федоровым-Давыдо-
вым (Фе доров-Давыдов 1966: 259—260), кон-
статировал status quo середины 1960-х гг.: 
«Заселение самарского течения Днепра, воз-
можно, шло с юга, из районов р. Молочной, 
обезлюдевших в IV период, и из степей ни-
копольского течения Днепра. …Но в целом 
в IV периоде вряд ли были какие-либо круп-
ные переселения кочевых племен в этот район 
нижнего течения Днепра» (Федоров-Давыдов 
1966: 153). Открытие в 1981 г. уникального 
половецкого комплекса «Чингульского хана» 
(Отрощенко, Рассамакін 1986: 14—36; От ро-
щенко, Рассамакин 1988: 39—40; Отро щенко, 
Вовк 2000: 81—89) позволило снять остроту 
этой проблемы. Это также относится к по-
селениям оседлого населения, переживше-
го монгольское нашествие и продолжавше-
го существовать и в золотоордынский период 
(Козловский 1980: 159; Козловський 1992а: 
104—126). Во второй половине XIII — XIV вв. 
появились новые памятники, как констатирует 
А. А. Козловский, однако изучены они недо-
статочно (Козловський 2002: 127—133).

Целью статьи является краткая характе-
ристика памятников оседлого и кочевого на-
селения нижнеднепровского региона в зо-
лотоордынский период, материалы которых 
слабо освещены в литературе. Это позво-
лит в дальнейшем представить более це-
лостную картину происходящих этнокуль-
турных процессов и масштабов градостро-
ительства на Нижнем Днепре, определить 
причины выбора этой территории в каче-
стве административно-политического цен-
тра Мамаевой орды.

Малая Хортица (рис. 1: 1) — селище 
X(?)—XII—XIV вв. Остров Малая Хортица 
(другие названия — о. Байда или Канцеров-
ский) расположен в старом русле Днепра, 
в 210 м на запад от о. Хортица, в границах со-
временного г. Запорожье. В начале 1970-х гг. 
А. В. Бодянским на северной оконечности 
острова обнаружены следы земляночных 
жилищ с гончарной керамикой XII—XIV вв. 
и признаками косторезного производ-
ства из рогов оленей (Бодянский 1972: 25). 
Совместной экспедицией национального за-
поведника о. Хортица и ИА НАН Украины 
в 1990—1991 гг. на территории памятни-
ка (раскоп № 1) были выявлены слои посе-
ления X—XIII вв. и позднего средневековья 
(Ильинский 1990; Ильинский, Козловский, 
Пустовалов 1991). Установлено, что в пе-
риод русско-турецкой войны в 1736 г. куль-
турный слой этого участка был значитель-
но нарушен. В остатках сгоревших укрепле-
ний типа «городни» обнаружены железные 
ромбовидные, бронебойного типа и «позд-
некочевнические» черешковые наконечники 
стрел, широко распространенные в XIII— 
XV вв. (Ильинский, Пустовалов 1992: 20; 
Іллінський 1992: 9).

«Протолчий брод» (рис. 1: 2) — сели-
ще X—XIV вв. Расположено в южной ча-
сти о. Хортица, над оз. Осокоровым, в грани-
цах г. Запорожья. Открыто А. В. Бодянским 
в 1972 г. (Бодянський 1977: 7). Исследования 
проводились в 1976—1980 гг. экспедици-
ей Национального заповедника о. Хортица, 
вскрытая площадь составила 3286 м 2. Авторы 
раскопок выделили в культурном слое памят-
ника два стратиграфических горизонта — 
ранний (X—XI вв.) и поздний (XII—XIII вв.) 
(Сокульский, Шевченко, Бодянский, Рогож-
ки на 1977: 373—374). Однако, обнаруженные 
в северо-западной и северо-восточной частях 
селища постройки дали совершенно иной ма-
териал. Строения площадью от 96 до 180 м 2, 
полуземляночного типа, прямоугольные 
в плане, с прямыми стенками, углубленными 
на 0,9—1,3 м от уровня современной поверх-
ности, с ямками от опорных столбов и следа-
ми глиняной обмазки. Постройки размеща-
лись вдоль оз. Осокорового пятью рядами, 
в заполнении встречено значительное коли-
чество больших литейных тиглей, фрагменты 
чугунных казанов, замки, ножи, наконечники 
стрел, подпружные пряжки, фрагменты посу-
ды (пре имущественно тарной), поливной ке-
рамики, крест-энколпион, стеклянные бусы, 
серьга в виде знака вопроса, глиняная рас-
писная писанка (Сокульский, Шевченко 1978: 
102; Шевченко 1990: 202—203). Интерес 
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Рис. 1. Памятники Нижнего Поднепровья периода Золотой Орды: a — поселения; b — городища; c — клады или 
группы; d — отдельные монеты; e — грунтовые могильники; f — отдельные грунтовые погребения; g — курганные 
могильники; h — отдельные курганные погребения; i — отдельные находки. 1 — Малая Хортица; 2, 3 — «Про-
толчий брод»; 4 — Виноградный; 5 — Нижняя Хортица; 6 — «Конские Воды»; 7 — Мечеть-Могила; 8 — Портма-
шево; 9 — Новогригоровка; 10 — Григоровка; 11 — Веселое; 12 — Приморское I; 13 — Каменское; 14 — Большие 
Кучугуры; 15, 16 — Верхняя Криница; 17 — Лысая Гора; 18 — Грузинка; 19 — Маячка; 20 — Балки; 21 — «Узвоз»; 
22 — Пришиб; 23, 24 — Благовещенка; 25, 26 — Ивановка; 27 — Грушевка I; 28 —  Красногригорьевка; 29 — 
Каменка-Днепровская; 30 — Каменское городище; 31 — Знаменское городище; 32, 33 — Мамай-Сурка; 34, 35 — 
Мамай-Гора; 36, 37 — Великая Знаменка; 38 — Михайловка; 39 — Шолохово; 40 — Алексеевка; 41 — Марьянское; 
42 — Каменка; 43 — Грушевка; 44 — Кут; 45 — Гавриловка; 46, 47 — Республиканец («Стрелка»); 48 — Каиры; 
49 — Каховка; 50, 51 — Тягинское городище и могильник;  52 — Голая пристань; 53 — Великая Кардашинка; 
54 — Малые Копани; 55 — Новая Збруевка; 56—58 — Великий Потемкинский остров; 59 — Приморское II.

Fig. 1. Sites of Lower Dnieper region from Golden Horde period: a — settlements; b — hillforts; c — hoards or groups; d — separate 
coins; e — ground necropolises; f — separate ground burials; g — barrow necropolises; h — separate burials; i — separate fi nds. 1 — 
Malaia Khortitsa; 2, 3 — “Protolchii brod”; 4 — Vinogradnyi; 5 — Nizhnyaya Khortitsa; 6 — “Konskie Vody”; 7 — Mechet’-Mogila; 8 — 
Portmashevo; 9 — Novogrigorovka; 10 — Grigorovka; 11 — Veseloe; 12 — Primorskoe I; 13 — Kamenskoe; 14 — Bol’shie Kuchugury; 
15, 16 — Verkhnyaya Krinitsa; 17 — Lysaya Gora; 18 — Gruzinka; 19 — Mayachka; 20 — Balki; 21 — “Uzvoz”; 22 — Prishib; 23, 24 — 
Blagoveshchenka; 25, 26 — Ivanovka; 27 — Grushevka I; 28 — Krasnogrygor’evka; 29 — Kamenka-Dneprovskaia; 30 — Kamenskoe 
hillfort; 31 — Znamenskoe hillfort; 32, 33 — Mamai-Surka; 34, 35 — Mamai-Gora; 36, 37 — Velikaia Znamenka; 38 — Mikhailovka; 
39 — Sholokhovo; 40 — Alekseevka; 41 — Maryanskoe; 42 — Kamenka; 43 — Grushevka; 44 — Kut; 45 — Gavrilovka; 46, 47 — 
Respublikanets (“Strelka”); 48 — Kairy; 49 — Kakhovka; 50, 51 — Tiaginskoe hillfort and necropolis; 52 — Golaia pristan’; 53 — Velikaia 
Kardashinka; 54 — Malye Kopani; 55 — Novaia Zbruevka; 56—58 — Velikii Potemkinskii ostrov; 59 — Primorskoe II.
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представляет асимметричный железный ле-
мех, тип которого встречается на древне-
русских поселениях, в Старом Орхее во вто-
рой половине XIII — XIV вв. Обнаружены 
джучидские дирхемы Джанибека, чекан 
Сарая 1344—1349 гг. и Кильдибека, чекан 
Азака 1361—1362 гг. (Ильичева 1988: 51; 
Козловський, Ільїнський 1991: 46; Коз лов-
ський 1992а: 31, табл. 14; Сокульський, Шев-
ченко 1995: 6).

— грунтовый могильник XII—XIV вв. (?) 
(рис. 1: 3). Располагался на территории се-
лища. Исследовано 4 погребения  1. Одно по-
гребение обнаружено в центре постройки 
(1976 г.), на глубине 1,5 м. Погребенный ле-
жал в яме с подбоем вытянуто на спине, го-
ловой на запад. Правая рука вытянута вдоль 
туловища, лежала на ручке красноглиня-
ной византийской амфоры, левая — согнута 
в локте. В заполнении могильной ямы обна-
ружены угольки, куски сильно обожженной 
печины, фрагменты славянской и византий-
ской керамики. В 3-х захоронениях погре-
бенные лежали головой на С и ЮЗ, лицевой 
частью на Мекку. В одном парном погребе-
нии (жилище 1, 1977 г.) среди находок выяв-
лены бусы, шарнирные ножницы и орнамен-
тированное зеркало в футляре (Козачек 1988: 
50—51; Казачек 1990: 17).

Виноградный (рис. 1: 4) — городище 
XIV—XV вв. Расположено на южной оконеч-
ности о. Хортица, около оз. Подкручного, 
вблизи селища «Протолчий брод» (террито-
рия г. Запорожья). Выявлено в ходе разведок 
1990 г. В. Е. Ильинским на месте снесенно-
го поселка Виноградный. Городище площа-
дью 6 га занимает возвышающийся на 12 м 
над уровнем р. Днепр плоский холм, доми-
нирующий над южной оконечностью остро-
ва и плавнями. Холм имеет прямоуголь-
ную форму, вытянут с юга на север на 160 м 
при длине южного склона 100 м. В юго-
восточном секторе холма заложены две тран-
шеи, третьей траншеей перерезан южный 
склон. Обнаружены остатки земляного вала, 
укрепленного плетеными из лозы «кошами», 
заполненными землей и песком, и рва; 9 по-
строек, стенки одной обложены сырцовым 
кирпичом «золотоордынского типа» (рис. 2). 
Среди находок в третьей траншее выявлена 
трапезундская амфора 1340-х гг. (по клейму), 
что, по мнению авторов раскопок, «может да-
тировать начальный этап бытования укрепле-
ний на поселении». Наиболее массовым пред-
ставлен керамический материал, близкий зо-

1 Материалы не опубликованы.

лотоордынским слоям Тмурокани, Азова, 
Крыма, Поволжья, Южного Поднепровья. 
По указанию исследователей, обнаружен 
редкий тип поливной керамики, который 
известен в Крыму в трех пунктах: Симеиз, 
Гурзуф и Мангуп. Выявлено одно захоро-
нение, где погребенный находился в сидя-
чем положении в яме с подбоем (Ильинский 
1991: 16—17; Козловський, Ільїнський 
1991: 46—47; Ильинский, Козловский 1993: 
250—263; Козловський 1998: 301).

Нижняя Хортица (рис. 1: 5) — сели-
ще XII—XIV вв. Расположено на невысоком 
мысу правого берега Днепра, напротив юж-
ной оконечности о. Хортица, на террито-
рии с. Нижняя Хортица Запорожского райо-
на Запорожской области. Селище выявлено 
в 1992 г. при прокладке трубопровода. В ходе 
спасательных работ ЗКМ под руководством 
И. Р. Тихомоловой исследовано 34 жилых 
и хозяйственных комплекса. Хозяйственные 
ямы имели подовальную в плане форму, кера-
мический материал из них представлен древ-
нерусской гончарной, золотоордынской тар-
ной и лепной керамикой. В остеологическом 
материале преобладали кости крупного рога-
того скота, помимо этого — кости овец, коз, 
лошадей, свиней, птицы и рыбы (Тихомолова 
1993: 11).

Рис. 2. Валы городища Виноградный (по Козловський, 
Ільїнський 1991: 47, рис. 3: 2).

Fig. 2. Ramparts of Vinogradnyi fortifi ed settlement (ast er Коз-
ловський, Ільїнський 1991: 47, рис. 3: 2).
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«Конские Воды» (рис. 1: 6) — могильник 
XIV в. Расположен у с. Кирово Ореховского 
района Запорожской области, у слияния рек 
Конка (Конские Воды) и Жеребец (на картах 
XVIII—XIX вв. — Мечетная). Первое упо-
минание о памятнике встречается в «Книге 
Большому Чертежу»: «А по правой сто-
роне Конских Вод, от Днепра 60 верст, 7 ке-
шеней  2 татарских мечетей» (Книга Большо-
му Чертежу 1950: 110). Московские послы 
В. Тяпкин и Н. Зотов видели (14 октября 
1680 г.) в этих местах «капищные и домо-
вые старинные жилища крымских татар, ко-
торые от древних лет рушились до осно-
вания; токмо знатна одна каменная башня. 
И о тех жилищах Крымские гонцы сказыва-
ли, что де в тех местах были юрты истари 
крымского хана Мамая; а запустели и разори-
лись и перенеслись за Перекопь, когда побе-
дил ево Мамая со всеми его Бусурманскими 
силами на Куликовском поле на реках 
на Дону и на Непрядве блаженные и вечно-
достойные памяти Великий князь Дмитрий 
Иванович Московский» (Мурзакевич 1850: 
572). На картах 1751 г. де Боксета (Боксет 
1751) и 1769 г. Е. Ф. Шмита (Шмит 1769) 
у берегов Жеребца обозначено несколько ме-
четей (рис. 3; 4). В неопубликованной рабо-
те запорожского краеведа В. Г. Фоменко со-
держится информация о наличии у Мечетной 
38 мавзолеев, которые отмечены на карте вто-
рой четверти XVIII в. (Фоменко 1974: 2—8). 
В 1950 г. у Кирово случайно выявлены ква-
дратные обожженные кирпичи, размерами 
22,5 × 22,5 × 5 см, покрытые с одной сторо-
ны поливой зеленовато-бирюзового цвета. 
В 2007 г. автором локализован один мавзо-
лей на западной окраине населенного пун-
кта. Планомерных исследований памятника 
не проводилось.

Мечеть-Могила (рис. 1: 7) — городище (?) 
XIV в. Расположено напротив «Конских Вод», 
в 0,6 км на ЮЗ от с. Юрковка Ореховского 
района Запорожской области, на естествен-
ном песчанистом возвышении левого бере-
га р. Конки (в 1,5 км на СВ от реки), нося-
щем название Мечеть-Могила (по легенде, 
здесь находилась татарская крепость, воз-
ле которой вырос аул с мечетью). С юга го-
родище отграничено балкой «Московской». 
После присоединения в 1774 г. этой террито-
рии к Российской империи здесь, на месте та-
тарского аула или каких-то «турецких» соору-

2 Кешени, по-видимому, от балкарск. — «кешене» 
или кабардин. — «кэшанэ», что означает мавзолей, 
надгробное сооружение.

жений (?), возникло поселение под названием 
Аул (с 1862/5 (?) по 1921 гг. — с. Белицкое). 
По сообщениям, в середине XIX в. через село 
проходил Старый чумацкий шлях (Історія 
міст... 1970: 526, 556—557). По сообщениям 
местных жителей, до конца 1940-х — начала 
50-х гг. стены зданий возвышались на высо-
ту до 1 м, однако, посадкой лесонасаждений 
они были уничтожены.

Сотрудниками ЗКМ — И. Р. Тихомоловой 
и З. Х. Попандопуло, в 1993 г. здесь откры-
ты остатки кирпичного строения на камен-
ном фундаменте. Стены здания  облицованы 
кашинными майоликовыми изразцами (По-
пандопуло, Тихомолова 1993: 38—40). 
В 2005 г. вблизи Мечеть-Могилы случай-
но был обнаружен фрагмент пилона здания 
из известняка, орнаментация которого близка 
капители мечети Узбека 1314 г. 3 В ходе осмо-
тра памятника в 2007 г. выявлено два всхолм-
ления, одно из которых, высотой до 0,7 см, 
представляло собой прямоугольник 24 × 21 м, 
вытянутый по оси С-Ю (частично иссле-
довалось в 1993 г.). На поверхности фикси-
ровалось большое скопление битого обо-
жженного кирпича, известнякового раство-
ра, фрагментов баз пилонов (?) из песчаника. 
В центре всхолмления, в грабительском шур-
фе, отмечено большое содержание майолико-
вых кашиных изразцов белого, желтого и си-
него цветов. Второе всхолмление, высотой 
до 0,4 м, округло-квадратной формы, размера-
ми 21 × 21 м, находилось к югу. На его поверх-
ности встречались фрагменты подработан-
ных известняковых плит. Вероятно, здесь же 
находилось еще одно строение, о чем можно 
судить по скоплению битых плит из извест-
няка и гранита (?).

Портмашево (рис. 1: 8) — селище 
XII—XIV вв. Памятник расположен в 2—2,5 км 
к ЮЮЗ от с. Беленькое Запорожского райо-
на Запорожской области, на правом берегу 
Каховского водохранилища, в районе урочи ща 
Портмашево. Селище выявлено и частично 
обследовано в 1957 г. А. В. Бодян ским. Памят-
ник многослойный —  скифского, черняхов-
ского времени и XII—XIV вв. (Шапошникова, 
Бодянський, Щепинський 1957: 14). По со-
общениям исследователя, за период 1957—
1959 гг. основная часть селища была размы-
та и оказалась под водой (Бодянський 1977: 
7). Частично памятник исследовался сотруд-
никами ЗОКМ в 1983 г. (Попандопуло 1983: 
4). В ходе работ 1990—1993 гг. под руковод-
ством Ю. И. Благовещенского здесь выявле-

3 Находка не опубликована.
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Рис. 3. Фрагмент карты: «Генеральная карта… 1751 г.», составленной Г. де Боксетом (РГВИА. Ф. ВУА, № 26042).

Fig. 3. Fragment of „General map… of 1751”, compiled by G. de Bokset (Russian State Archive of Military History,  Archive of Military 
History Fund, no. 26042).
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ны остатки трех полуземлянок и двух хозяй-
ственных ям с керамикой золотоордынского 
времени. Жилища представлены полуземлян-
ками неправильной в плане четырех угольной 
формы; конструкция стен глинобитная, 
печи встроены в короткую северную сте-
ну, у северо-восточного угла, и имели под-
оваль ную конструкцию. Хозяйственные ямы 
имели округлую в плане и грушевидную 
в профиле форму, диаметром 1,4—1,65 м, 
глубиной 1,2—2,25 м от современной по-
верхности (Попандопуло, Тихомолова 1990: 
5; Благовещенский 1992; 1993; Благовещен-
ський 1993: 11—12). Среди керамическо-
го материала — посуда среднеднепровского 
типа XII—XIV вв. (по А. А. Козловскому — 
типы VI, VII а-б, VIII а-б, IX) (Козловський 
1992а: 79—86, 117). Часть кухонных горш-
ков (тип VI) покрыта глазурью зеленого, жел-
того, коричневого цветов плохого качества 
(Козловський 1992а: 96, рис. 56: 8, 9).

Новогригоровка (рис. 1: 9) — курган-
ный могильник первой половины XIV в. Рас-

по лагался у с. Григоровка Запорожского рай-
она Запорожской области, на правом берегу 
р. Конка (прежнее название — с. Ново гри-
горовка Александровского  уезда Екате ри но-
славской губернии). Исследовался Д. Я. Са-
моквасовым в 1883 г. На восток от «Бес -
частной могилы» исследовано пять  курганов 
зо лото ордынского периода с  одиночными 
основными погребениями (курганы № 12—
16) (рис. 5). На подошве всех курганов от-
мечены выкладки из сырцового кирпича, 
камыша со следами огня, могильные ямы 
ограждены вокруг камнем-известняком. За-
хороне ния ограблены, костяки лежали в ямах 
с подбоями (подбои перекрыты 4—5 плита-
ми известняка или досками и брусками) го-
ловой на север, среди остатков инвентаря — 
предметы вооружения и снаряжения коня, 
украшения и остатки одежды (Самоква-
сов 1886: 198—200, 206—207; 1908: 238; 
Федоров-Давыдов 1966: 160).

Григоровка (рис. 1: 10) —  курганный мо-
гильник XIV в. Д. И. Яворницкий в 1903—

Рис. 4. Фрагмент «Пограничной карты... 1769 г.», составленной Е. Ф. Шмитом (РГВИА. Ф. ВУА, № 24089).

Fig. 4. Fragment of „Boundary map of… 1769“, compiled by E. F. Schmidt (Russian State Archive of Military History.  Archive of Military 
History Fund, no. 24089).
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1904/5 гг. у с. Григоровка проводил раскоп-
ки группы курганов — «рясных могил» (ве-
роятно, часть из них до этого исследовал 
Д. Я. Самоквасов). В шести насыпях (курга-
ны № 1—6) исследовано по одному основ-
ному захоронению золотоордынского пери-
ода. В четырех случаях над деревянными 
настилами-перекрытиями зафиксированы 
«чучела» лошадей — череп и кости ног, ори-
ентированные мордами на Ю и ЮЗ. В кур-
гане 1 «чучело» лошади находилось рядом 
с погребенным. В челюстях находились уди-
ла, под черепами — стремена. В кургане 6 ко-
стей лошади не выявлено. Погребенные ле-

жали вытянуто на спине, головой на Ю и ЮЗ. 
Среди находок — предметы вооружения, де-
тали конской упряжи, украшения и бытовые 
изделия, головной убор типа «бокка» (кур-
ган 4) (Эварницкий 1907: 146—147; Каталог 
1905: 55—57; 1910: 94—95; Малиновская 
1974: 137—138, 159—160, табл. XIII, № 41). 
Погребения Григорьевского могильника 
Д. И. Явор ницким определены как «тюркско-
татарские» и датированы XIII—XIV вв. 
(Эварницкий 1907: 115—117).

Веселое (рис. 1: 11) — городище (?) XIV в. 
Городище располагалось на правом берегу 
р. Конка, у с. Веселянка Запорожского райо-

Рис. 5. Новогригоровское курганное поле по Д. Я. Самоквасову (по Семенов 1988: 98, рис. 1). 1, 2 — насыпи с по-
гребениями эпохи бронзы; 3 — насыпи с погребениями скифского времени; 4 — скифские курганы, ошибочно отне-
сенные Д. Я. Самоквасовым к числу «особого вида могил»; 5 — насыпи с гуннскими захоронениями; 6 — ритуальная 
площадка на конце «уса»; 7 — курганы поздних кочевников; 8 — нераскопанные насыпи.

Fig. 5. Novogrigorovsk barrow fi eld according to D. Ya. Samokvasov (ast er Семенов 1988: 98, рис. 1). 1, 2 — barrows with Bronze Age 
burials; 3 — barrows with Scythian burials; 4 — Scythian barrows, erroneously related by D. Ya. Samokvasov to “graves of special type”; 
5 — barrows with Hun burials; 6 — ritual ground at the end of the “moustache”; 7 — barrows of Late Nomads; 8 — not excavated 
barrows.
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на Запорожской области (в прошлом — с. Ве-
се лое Мелитопольского уезда Таврической 
губернии). Вероятно, топографическое ука-
зание на этот памятник встречается на кар-
тах 1751 и 1769 гг. (рис. 3; 4). Исследовался 
в 1903—1905 гг. Д. И. Яворницким и опре-
делен как «тюркско-татарское городище» 
XIII—XIV вв. Описание городища отсутству-
ет, поступившие в Екатеринославский музей 
им. А. Н. Поля (сейчас — Днепропетровский 
музей им. Д. И. Яворницкого) находки со-
стояли из фрагментов гончарной поливной 
и неполивной керамики, обработанных плит 
и квадратного кирпича, предметов конской 
сбруи. Среди монет — дирхемы Мухаммед-
Булака, чекан Орды 771—786 (?) гг. х., пул 
Кильдибек-хана, чекан Азака 763 г. х., два 
дирхема конца XIV — начала XV в., 4 неопре-
деленных пула XIV в. (Каталог 1905: 58—59; 
1910: 97—99).

Приморское I (рис. 1: 12) — сели-
ще XIV (?) в. Расположено на южной окра-
ине с. Приморское Васильевского района 
За по рожской области, на левом берегу Ка-
хов ского водохранилища. До создания ис-
кусственного «моря» это был мыс при вхо-
де р. Конки в плавни Великого Луга. В 2007 г. 
на пологом склоне безымянной балки мест-
ным краеведом С. В. Дзюбой обнаружены 
фрагменты обожженного кирпича, керамиче-
ских водопроводных труб и остатки поливно-
го шлака. Планомерные исследования памят-
ника не проводились.

Каменское (рис. 1: 13) — курганное по-
гребение второй половины XIII — XIV вв. 
Выявлено на левом берегу Каховского во-
дохранилища у с. Каменское Васильевского 
района Запорожской области. Исследования 
сотрудника ЗКМ И. Р. Тихомоловой. Золото-
ордынское погребение впущено в насыпь кур-
гана 2 (п. 5) позднеямного времени. Курган 
входил в состав могильника, расположенного 
на плато левого берега р. Янчекрак. Среди на-
ходок — наконечники стрел, поясная пряжка 
(Тихомолова 1992: 80).

Большие Кучугуры (рис. 1: 14) — горо-
дище XIV—XV (?) вв. (город Орду (?) времен 
темника Мамая). Располагалось в плавневой 
части Великого Луга, у левого берега Днепра, 
в урочище Большие Кучугуры. Памятник на-
ходится в Васильевском районе Запорожской 
области (в 30 км к югу от областного центра). 
До создания Каховского водохранилища уро-
чище представляло собой обширную мест-
ность, которая возвышалась над заболочен-
ным участком. С восточной и южной сторон 
эту местность ограничивала р. Конка; с за-
падной — р. Кушугум и Лопушка. С северной 

стороны простиралась низменность, пересе-
ченная болотами и озерами. Западная часть 
Больших Кучугур состояла из песчаных дюн.

Первое упоминание о городище встре-
чается у австрийского дипломата конца 
XVI в. Эриха Лясоты: «…прошли перед 
Конкой, которая здесь впервые соединяется 
с Днепром и вместе с ним образует остров, 
на котором находится древнее городи-
ще «Kurzemal» (Лясота 1984: 109). «Книга 
Большому Чер тежу» упоминает о «город-
ке Мамаев Сарай» на Днепре: «А ниже 
Московки реки пала в Днепр река Чекра; да 
ниже Московки 30 верст, с Крымской сто-
роны 30 верст, на Днепре городок Мамаев 
Сарай» (Книга Большому Чертежу 1950: 
111). А. Ф. Кащенко в начале XX в. указывал 
на возможность существования в плавнях 
Вели ко го Луга двух городищ — Большого 
и Ма ло го (Кащенко 1917: 416; 1991: 
409—411). Я. П. Новицкий, побывавший 
на «Большом городище» в 1901 г., распо-
лагавшемся в 7 верстах от с. Беленькое, от-
мечал, что до наводнения на Днепре 1845 г. 
оно было длинным и широким. Размеры го-
родища в длину 340 шагов, в ширину 120, 
в окружности 760 шагов. Здесь встречались 
в большом количестве человеческие кости, 
фрагменты керамических труб и посуды, 
серебряные монеты, обожженный кирпич 
(Новицкий 1992: 105—106, 108).

Городище локализовано в ходе архео ло-
гических разведок, произведенных в зоне 
затопления плавневой части Великого Луга 
Ка хов ской ГЭС. В 1950—1951 гг. на памят-
нике производили разведки А. В. Бодянский 
и В. Ф. Пешанов (Довженок 1953: 1, сноска 
1). Среди подъемного материала, поступив-
шего в фонды ИА АН УССР, следует отме-
тить золотоордынские монеты в количестве 
44 экземпляров. В инвентарной книге фон-
дов содержатся также материалы разведок 
на Больших Кучугурах Д. Т. Березовца, кото-
рым собрано 38 джучидских монет. В течение 
двух осенних месяцев 1953 г. на памятнике 
были произведены раскопки Горностаевской 
экспедицией ИА АН УССР под руковод-
ством В. И. Довженка (Довженок 1953; 1961: 
175—193). В ходе работ были исследованы 
мечеть с остатками минарета, хозяйственно-
жилые комплексы с печами, канами и суфа-
ми, баня-хаммам (Зиливинская 1988: 53—54), 
остатки большого многокомнатного дома.

После сооружения Каховского водохрани-
лища, в 1955—1957 гг. культурный слой горо-
дища начал интенсивно разрушаться. На па-
мятнике неоднократно находили различные 
изделия, отчего он стал местом паломниче-
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ства «любителей древностей». Лишь незна-
чительная часть из них поступила в фонды 
Национального музея о. Хортица и ЗОКМ. 
В начале 1960-х гг. запорожским нумизматом 
В. М. Шовкуном на памятнике было собра-
но 3712 монет, поступивших в ЗОКМ. 95 % 
из них относятся к Золотой Орде (от хана 
Узбека до Мухаммед-Булака). Наиболее 
представительны монеты «великой замят-
ни» — Абдуллаха (6 типов, большинство че-
кана Орды и Сарая ал-Джедид) и Мухаммед-
Булака (9 типов, большинство — чекан Орды 
и Нового Маджара). Встречены также захо-
ронения (количество не указано), среди ко-
торых большинство детских. Погребенные 
лежали вытянуто на спине, ориентированы 
в различных направлениях (?), руки вдоль ту-
ловища. Около некоторых погребенных най-
дены медные монеты, основная масса — без-
ынвентарные. Черепа со следами насиль-
ственной смерти (Шовкун 1972: 31—34).

После создания водохранилища городи-
ще оказалось на островах, в 12 км на ССЗ 
от г. Васильевка. По картам Васильевско-
го лесничества Запорожского лесхоззага 
на 1969 г. в урочище Большие Кучугуры на-
считывалось 12 островов общей площадью 
66 га. Постановлением Совета Министров 
СССР от 28.10.1974 г. урочище объявлено 
орнитологическим заказником республикан-
ского значения, что частично затруднило гра-
бительские раскопки. В 1977 г., в преддверии 
600-летия Куликовской битвы, на памятни-
ке были возобновлены исследования ЗОКМ 
(1977—1981 гг.).

К началу работ экспедиции ЗОКМ на горо-
дище насчитывалось 20 островов (их количе-
ство колеблется от уровня воды в Каховском 
водохранилище), условно разделенных 
на три группы архипелагов: самый север-
ный — о. Утиный, по центру — о. Рыбачий 
и самый южный — о. Кваки. Первая груп-
па имела песчаные возвышенности до 3 м, 
средняя — до 4 м, южная — 7—8 м. На вос-
точной части о. Утиный под наносами песка 
толщиной до 1,5 м обнаружен развал стены, 
уходившей перпендикулярно в берег. На се-
верной оконечности острова выявлены остат-
ки трех захоронений. Культурный слой насы-
щен золотоордынской керамикой, костями 
животных, обожженным кирпичом. Среди 
подъемного материала — железные черес-
ло и рыболовный крючок (Попандопуло, 
Тихомолова 1978: 1; 1979: 5—7, 13). На мысу 
о. Кваки, на глубине 0,5 м под водой, на пло-
щади около 100 м 2 обнаружен кирпичный 
пол и 8 баз колонн. На этом участке подъем-
ный материал состоял из 3-х медных пулов 

времен Тохта мы ша, бронзового пластинча-
того браслета с куфической надписью, фраг-
ментов бронзового зеркала, керамических 
водопроводных труб-кубуров, посуды — по-
ливной, фарфоровой (селадон) и фаянсовой 
(Шаповалов 1977: 2—4; Шаповалов, Борисов 
1978: 398—399).

Основная часть работ музея была сосре-
доточена на о. Рыбачий (самый северный 
в группе — Рыбачий I), где было исследо-
вано 54 м 2. Открыты остатки помещений 
с печами-тандырами и суфой. Детали плани-
ровки, состав материалов и отсутствие куль-
турного слоя за пределами вскрытого участ-
ка позволили сопоставить эти жилые много-
камерные здания с богатой усадьбой фео да ла, 
исследованных В. И. Довженком. Общий об-
лик сооружений и обнаруженные в них пред-
меты типичны для золотоордынских поселе-
ний Поволжья, Приазовья и Крыма. Находки 
медных пулов времен Тохтамыша (определе-
ния Г. А. Федорова-Давыдова) и ключа от ци-
линдрического замка русского типа дали воз-
можность исследователям предварительно 
датировать их концом XIV — началом XV в. 
Керамический комплекс представлен фраг-
ментами селадоновых чаш, красноглиняной 
и желтоглиняной гончарной неполивной ке-
рамики, поливной керамикой с зеленой глазу-
рью, фрагментами сфероконуса и альбарелло. 
Среди металлических изделий — коромысло-
образные железные весы с бронзовыми ча-
шечками, железные гвозди, фигурные пласти-
ны, скоба, пряжка, кресало. Изделия из кости 
представлены геометрическими пластинами 
в виде ромбов и треугольников (Тихомолова, 
Плешивенко 1980: 6—8; Тихомолова 1981; 
Попандопуло, Тихомолова 1983: 308—309).

Название города и время его существо-
вания остается дискуссионным (Егоров 
1985: 84—85; Добролюбский 1988: 51—53), 
что связано с незначительной степенью 
введенных в научный оборот материалов 
(Тихомолова 1991: 18—19; Попандопуло, 
Тихомолова 1998: 185; Тихомолова 2002: 
239—251; Попандопуло 2002: 226—238; 
Єльников 2002: 256, рис. 2: 6; Тихомолова, 
Попандопуло 2005: 190—194).

Верхняя Криница (рис. 1: 15) — сели-
ще второй половины XIV в. Расположено 
на левом берегу Каховского водохранили-
ща (ранее — первая надпойменная терра-
са р. Конки), у балки Криничной, на южной 
окраине с. Верхняя Криница Васильевского 
района Запорожской области. Обнаружено 
в 1993 г. И. Р. Тихомоловой вблизи могиль-
ника. Поселение занимает округлый выступ 
между безымянной балкой и глубокой бал-
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кой Криничной. Оно вытянуто вдоль берега 
с СЗ на ЮВ на 0,8 км, поднимаясь по полого-
му склону вверх на 0,5—1 км. Практически 
вся площадь селища занята жилыми и хозяй-
ственными постройками, огородами совре-
менного села. У кромки воды проходит ли-
ния железнодорожного полотна, культурный 
слой на прилегающей к ней полосе шириной 
30—60 м снят при сооружении насыпи. Среди 
подъемного материала — амфорная, гончар-
ная и лепная керамика, характерная для крым-
ского и поволжского регионов XIII—XIV вв. 
На отдельных участках прослежены скопле-
ния золы, углей, обломки известняка и обо-
жженной глины (Тихомолова 1997: 5—7). 
На территории поселения обнаружен клад 
джучидских монет  4.

— грунтовый мусульманский  могильник 
второй половины XIV в. (рис. 1: 16). Рас по ло-
жен выше по склону от селища, на террито-
 рии населенного пункта, вследствие этого ра-
боты носили спасательный характер. Иссле-
до вал ся сотрудниками ЗОКМ И. Р. Тихомо-
ло вой и З. Х. По пандопуло в 1979 г., в период 
строительства водопровода. Было зафиксиро-
вано 10 разрушенных погребений и исследо-
вано два захоронения в склепах из обожжен-
ного кирпича. Погребенные лежали вытянуто 
на спине, головой на запад. Лицевая часть по-
вернута к югу, в сторону Мекки. Все захоро-
нения безынвентарные (Попандопуло 1979; 
Тихомолова 1997: 5—9). Во время прокладки 
траншеи газопровода в 2006 г. на могильнике 
исследовано три полуразрушенных и отмече-
но 24 разрушенных погребения. Погребенные 
находились в грунтовых ямах, вытянуто 
на спине, головой на З и СЗ, над могилами 
прослежены кирпичные выкладки — маста-
бы (с незначительным содержанием мелкого 
камня-известняка). Лицевая часть повернута 
к югу и востоку. В одном захоронении отме-
чен фрагмент ткани  5. Обнаружена часть му-
сульманского каменного надгробия.

Лысая Гора (рис. 1: 17) — случайная на-
ходка неполивного афтоба на мысе «Лас точ-
ка», в урочище Лысая Гора Васильевского 
района Запорожской области 1984 г. Афтоб 
маджарского производства второй половины 
XIV в. (Ельников 2005б).

Грузинка (рис. 1: 18) — селище IX (?)—
XIV вв. Расположено на левом берегу Ка хов-
ского водохранилища, у восточной окраины 
с. Скельки Васильевского района За порож-

4 В частной коллекции (более 100 дирхемов, нахо-
дившихся в гончарном кувшине).

5 Материал готовится к публикации.

ской области, в урочище Грузинка (Басанька). 
Обнаружено А. В. Бодянским в 1961 г. и опре-
делено как алано-славянское IX—XII вв. 
(Бодянський 1961: 34). А. А. Козловский дати-
рует этот памятник (Скельки-2) XII—XIV вв. 
(Козловський 1992а: 117). К золотоордын-
скому периоду относятся «обломки амфор 
из желто-красной глины, покрытых зеленой 
глазурью с линейным и волнистым орнамен-
том, серьга в виде знака вопроса с граненым 
кубиком на конце» (Бодянский 1972: 27).

Маячка (рис. 1: 19) — грунтовое погребе-
ние кочевника второй половины XIII —XIV вв. 
Выявлено на левом берегу Каховского водо-
хранилища у с. Маячка Васильевского района 
Запорожской области, на правом склоне бал-
ки Глубокий Яр в 1999 г. О. В. Тубольцевым. 
Погребенный лежал вытянуто на спине, голо-
вой на З; среди находок — серьги в виде знака 
вопроса, орнаментированное зеркало, астра-
гал (Тубольцев 1999: 11—12).

Балки (рис. 1: 20) — грунтовый могиль-
ник XIV—XV вв. Располагался на левом бере-
гу Каховского водохранилища (до его созда-
ния — в географическом треугольнике, об-
разованном реками Днепр, Конка и Великая 
Белозерка), у с. Балки Васильевского рай-
она Запорожской области. Средневековые 
впускные погребения (23) сконцентрирова-
ны в южной части курганной насыпи эпо-
хи бронзы, часть комплексов за пределами 
насыпи. Преобладала западная ориентация 
(18), отмечены случаи ориентации на СЗ (4) 
и ЮЮЗ (1). Лицевой частью погребенные  
повернуты на юг, в сторону Мекки. Инвен тарь 
отсутствовал. Авторы раскопок отмечают, что 
эти захоронения «намечают северную грани-
цу распространения своеобразной группы па-
мятников», которые трактуются в литературе 
как ногайские, татарские, или как те, которые 
принадлежат оседлому населению, не связан-
ному с христианством (Ляшко, Отрощен ко 
1988: 42—63).

«Узвоз» (рис. 1: 21) — случайные наход-
ки XIV—XV вв. (3 топора-секиры, наконеч-
ник стрелы и наконечник копья) в урочище 
«Узвоз» (левый берег Каховского водохра-
нилища), у с. Балки Васильевского района 
Запорожской области (Савовский 1973: 11, 
схема 1).

Пришиб (рис. 1: 22) — случайная наход-
ка джучидского пула 1363 г. у пгт. Пришиб 
Михайловского района Запорожской обла-
сти  6.

6 Фонды ЗОКМ (монета не опубликована).
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Благовещенка (рис. 1: 23) — сели-
ще XII—XIV вв. В 1956 г. А. В. Бодянским 
на левом берегу Каховского водохранили-
ща, на восточной окраине Каменского пода 
(Камен ских или Водянских кучугур), у вос-
точной окраины с. Благовещенка Каменско-
Днепровско го района Запорожской обла-
сти обнаружено разрушающееся обширное 
селище. В 1957 г. ИА АН УССР были про-
ведены небольшие исследования памятни-
ка, который был датирован XII—XIV вв. 
(Шапошникова, Бодянский, Щепинський 
1957: 47). На протяжении 3 км вдоль берега 
открыто 20 землянок с насыщенным культур-
ным слоем, где была найдена «восточная мо-
нета» XIII—XIV вв. Керамика представлена 
типами VII г, VIII а-б, IX, которые датируются 
как XIII—XIV вв., так и в довольно широком 
хронологическом диапазоне (Козловський 
1992а: 83—87). Редко встречаются фраг-
менты амфор, корчаг и привозных сосудов 
Киевской Руси. Из числа других находок из-
вестны бронзовый плетеный браслет, щиток 
от бронзового перстня с овальной вставкой 
из фиолетового стекла XIII—XIV вв. и пер-
ламутровый остроконечный крестик.

На территории селища найдены «редкие 
обломки желто-красной и светло-серой вос-
точной посуды типа кувшиновидных горш-
ков», украшенных линейно-волнистым 
орнаментом (Архивные материалы... 
1957—1958: 16; Бодянский 1972: 26—27). 
В течение 1960-х гг. памятник продол-
жал интенсивно разрушаться (Бодянський 
1967—1969: 2—3), лишь в 1979 г. исследо-
вания селища были продолжены Славянской 
Днепровской экспедицией ИА АН УССР 
(Смиленко 1980: 339). В 1990—1991 гг. ар-
хеологическим отрядом под руководством 
И. Р. Тихомоловой здесь произведены спа-
сательные работы, выходы культурного 
слоя отмечены на протяжении 1,5 км бере-
говой линии. Зафиксированы остатки де-
вяти различных сооружений, исследовано 
пять хозяйственных ям. Материалы из них 
представлены керамикой, невыразительны-
ми обломками железных предметов, тремя 
джучидскими пулами (Попандопуло, Ти хо -
мо ло ва, Олейник 1992: 39—40; Благовещен -
ский, Плешивенко, Попандопуло, Ти хо мо ло-
ва 1991: 8).

— грунтовый могильник XII—XIV вв. 
(рис. 1: 24). Выявлен разведками 1956 г. 
А. В. Бо дянским в 120—200 м от синхрон-
ного селища. С этого же периода некро-
поль начал разрушаться (Бодянский 1972: 
26—27). В 1979 г. сотрудником Славянской 
Днеп ровской экспедиции ИА АН УССР 

А. А. Коз ловским на площади 500 м 2 иссле-
довано 41 погребение (Козловский 1982: 5; 
Козловський 1982: 60). Могильник занимал 
обрывистую береговую полосу Каховского 
водохранилища длиной до 80 м и шириной 
до 70 м и не имел внешних признаков могил 
(Козловський 1992а: 22—25). В 19 погребе-
ниях (46 %) зафиксирован инвентарь, пред-
ставленный личными украшениями и эле-
ментами одежды. По А. А. Козловскому, 
лишь 13 из инвентарных погребальных 
комплексов возможно датировать и разде-
лить их на две хронологические группы — 
XII—XIII вв. (п. 5, 8, 15, 16) и XIII—XIV вв. 
(п. 10, 13, 14, 24, 29, 30, 35, 36) (Козловський 
1992а: 25, 119—120).

Ивановка (рис. 1: 25) — грунтовый мо-
гильник XI—XIV (?) вв. Выявлен в 1962 г. 
А. В. Бодянским на левом берегу Каховско-
го водохранилища, к востоку от окраины 
с. Ива новка Каменско-Днепровского  района 
Запорожской области (Бодянский 1972: 26). 
Погребенные лежали головой на З, отме-
чены в ряде случаев деревянные гробови-
ща. Некрополь планомерно не исследовался.

— случайная находка джучидского дир-
хема Мухаммед-Булака, чекан Орды 773 г. х. 
(рис. 1: 26). Монета выявлена на приуса-
дебном участке того же населенного пункта 
в 2005 г. (Ельников 2005а: 18, рис. 35: 13; 46: 
1—2).

Грушевка I (рис. 1: 27) — случайная на-
ходка пайцзы с повелением хана Абдуллаха. 
Обнаружена в 1845 г. во время полово-
дья на Днепре (правый берег) у с. Грушевка 
(Голая Грушевка) Екатеринославской губер-
нии. Сейчас населенный пункт затоплен, 
в 1950—60-х гг. население было отселено 
в ближайшее с. Ильинку Томаковского рай-
она Днепропетровской области. В середине 
XIX в. существовал еще один населенный 
пункт с таким названием, также затоплен ный 
(у соврем. с. Ленинское Апостоловского рай-
она Днепропетровской области). Серебряная 
пайцза размерами 28 × 9 см, весом 359,3 г, 
имела на обеих сторонах чеканную мон-
гольскую надпись, выполненную уйгурским 
письмом: «Силой Вечного неба, милостью 
величия и могущества, кто указу Абдуллы 
не покорится, тот будет виновен, умрет» 
(рис. 6: 1). Выше надписи изображены ки-
тайские маски «тао-те» (Савельев 1857: 206; 
Банзаров 1955: 127; Греков, Якубовский 1950, 
рис. 22; Крамаровский 2001: 252—253, ч. 75, 
кат. 77).

Красногригорьевка (рис. 1: 28) — клад 
джучидских монет (34 пула) XIV в. Случайно 
обнаружен в 1889 г. у с. Красногри горь-
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Рис. 6. 1 — пайцза хана Абдуллаха из Грушевки I 
(Греков, Якубовский 1950: 486, рис. 22); 2 — западно-
европейский меч из «Пудовой канавы» (по Кирпичников 
1976: 94, табл. Х: 1, 2).

Fig. 6. 1 — paiza of khan Abdullakh from Grushevka I (ast er Гре-
ков, Якубовский 1950: 486, рис. 22); 2 — West-European sword 
from “Pudova Kanava” (ast er Кирпичников 1976: 94, табл. Х: 1, 2).

датирован XII—XIV вв. (Граков 1951: 132; 
1954: 56). Исследования некрополя провел 
Э. А. Сымонович в 1952—1953 гг. (Сымоно-
вич 1956: 99—106), на площади 600 м 2 выяв-
лено 83 средневековых погребений. Как счи-
тал исследователь, могильные сооружения 
имели на поверхности какие-то надгробия, 
на что указывают выкладки из камня длиной 
до 1 м над отдельными захоронениями (п. 11, 
13, 17, 44) (Сымонович 1956: 99—106). 65 по-
гребений безынвентарные (78 %), в других 
инвентарь представлен личными украшени-
ями, предметами хозяйственно-бытово го на-
значения и вооружения (Плетнева 1958: 173, 
рис. 17: 3; Федоров-Давыдов 1966: 31, рис. 4: 
1; Малиновская 1974: 137—138, 160; Коз-
лов ський 1992а: 26—27). Э. А. Сымонович 
датировал могильник X—XII вв. (Сымоно-
вич 1956: 106; 1960: 108); по А. А. Коз лов-
скому, некрополь возник в послемонголь-
ский период (Козловський 2002: 132).

Каменское городище (рис. 1: 30) — го-
родище (?) XIV в. Расположено в границах 
г. Каменка-Днепровская Запорожской об-
ласти, на левом берегу Каховского водо-
хранилища, на дюнном мысу (Каменские 
Кучугуры), ограниченном до создания ис-
кусственного «моря» реками Каменской 
Конкой (рукав Конки), Днепром, Знаменской 
Конкой (рукав Конки) и Белозерским лима-
ном (рис. 7: 1). В 1899—1900 гг. директором 
Мелитопольского музея Д. Я. Сердюковым 
были проведены раскопки на дюнной ча-
сти Каменского городища скифского вре-
мени (в районе современной пристани), где 
находили джучидские и генуэзские монеты 
(рис. 7: 2). На месте хутора Ляшенка (рас-
коп I) и около него выявлены «строения 
из квадратного кирпича и обгорелого дерева». 
Вблизи этого участка, на раскопах IV—VI 
Д. Я. Сердюков обнаружил остатки жилых 
построек, погибших от пожара и состояв-
ших из кусков обожженного квадратного 
кирпича, известкового цемента (известняко-
вого раствора?), обгорелых бревен и углей. 
К юго-востоку от хутора Ляшенка и в 150 са-
женях от Днепра исследователь зафиксиро-
вал ряд жилищ, построенных из обожженно-
го кирпича, камня и дерева (Сердюков 1900: 
28—37; 1902: 33—36). В 1929 г. на террито-
рии пристани были проведены незначитель-
ные раскопки сотрудником Никопольского 
музея Ф. Н. Кирановым. Он выявил построй-
ки из квадратного кирпича-сырца золотоор-
дынского типа, нашел несколько генуэзских, 
джучидских и польских монет (Граков 1954: 
42). К сожалению, находки, дневники раско-
пок и чертежи после смерти Ф. Н. Киранова 

ев  ка Екатеринославской губернии (теперь 
с. Чер воногригоровка Никопольского райо-
на Днепропетровской области, правый бе-
рег Каховского водохранилища). Состав кла-
да не известен (Данилевич 1905: 307; Федо-
ров-Давыдов 1960: 188, № 337).

Каменка-Днепровская (рис. 1: 29) — грун-
товый могильник XII—XIV вв. Располагался 
у г. Каменка-Днепровская Запорожской об-
ласти, за концом вала Каменского горо-
дища скифского периода, над левым об-
рывистым берегом р. Конки (рис. 7: 1.1). 
Памятник выявлен в 1949 г. Степной скиф-
ской экспедицией ИИМК и предварительно 
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Рис. 7. Каменское городище: 1 — планы раскопов 1939—1950 гг. (по Граков 1954: 39, рис. 6); 2 — планы рас-
копок 1899—1900 гг. (по Сердюков 1902: 31, рис. 84).

Fig. 7. Kamenskoe hillfort: 1 — plans of excavation trenches from 1939—1950 (ast er Граков 1954: 39, рис. 6); 2 — plans of 
excavation trenches from 1899—1900 (ast er Сердюков 1902: 31, рис. 84).
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не сохранились. В 2002 г. около современной 
пристани г. Каменка-Днепровская случайно 
найдены металлургические горны для про-
изводства чугуна. Радиоуглеродный анализ 
дал довольно раннюю дату — начало IX в. 
Однако, как считают исследователи, указы-
вая на появление чугуна на этой террито-
рии традиционно не ранее XIV в., этих дан-
ных недостаточно для получения однознач-
ных выводов (Гаврилюк, Маничев, Недопако 
и др. 2003: 80—85). Валы же скифско-
го времени, по нашему мнению, могли ис-
пользоваться и в золотоордынский период. 
Случаи вторичного использования укрепле-
ний более раннего времени хорошо извест-
ны на древнерусских памятниках Сред не-
го Поднепровья XII—XIII вв. (Єльников 
2006: 49).

Знаменское городище (рис. 1: 31) — го-
родище XIV в. Расположено на территории 
с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского 
района Запорожской области, в 5 км на юго-
запад от г. Каменка-Днепровская, между ле-
вым берегом Каховского водохранилища 
и Белозерским лиманом. По последним ис-
следованиям, акрополь и его валы относят-
ся к позднескифскому времени и датируют-
ся в целом II в. до н. э. — II в. н. э. (Гаврилюк 
1999: 318—319). О памятнике, носящем 
местное название «Мамай-Сурка», известно 
еще с конца XVI в. В 1594 г. Эрих Ляссота со-
общал о наличии здесь древнего городища: 
«В тот же день (2 июля) мы проехали мимо 
Мамай-Сурки, древнего городища (т. е. валов, 
окружающих древнее укрепление), лежащее 
на татарской стороне» (Лясота 1984: 108). 

Рис. 8. Знаменское городище: 1 — разрез внутреннего вала (по Граков 1954: 48, рис. 9а); 2 — план раскопов 
1945—1954 гг. (по Погребова 1958: 110, рис. 2).

Fig. 8. Znamenskoe hillfort: 1 — section through the inner rampart (ast er Граков 1954: 48, рис. 9а); 2 — plans of excavation trenches 
from 1945—1954 (ast er Погребова 1958: 110, рис. 2).
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По легенде, здесь был город, которым правила 
франкская  7 царица Сурка-Белозерка. Мамай, 
добивавшийся ее руки, не найдя понимания, 
разрушил город (Скальковский 1886, 3: 66; 
Соколов 1892: 240—241). Н. Вертильяк считал 
валы акрополя и всего Знаменского «городка» 
татарскими (Вертильяк 1858: 143). В запи-
сках Таврической епархии 1887 г. содержатся 
сведения о том, что у Великой Знаменки на-
ходится «небольшая гора Мамай-Сурка или 
Мамаева, где по преданию был городок, по-
строенный Мамаем» (Гермоген 1887: 461). 
О наличии здесь руин золотоордынского пе-
риода отмечал в начале XX в. В. Г. Ляско рон-
ский (Ляскоронский 1907: 87).

В 40—50-х гг. XX в., во время работ 
Скифской степной экспедиции ИИМК АН 
СССР под руководством Б. Н. Гракова, на тер-
ритории городища были обнаружены стро-
ения золотоордынского времени. В 1940 г. 
Г. Д. Смирнову было поручено исследова-
ние укреплений городища, которые состояли 
из внешнего (протяженностью 1480 м) и вну-
треннего (протяженностью 1046 м) земля-
ных валов (местные жители называли их «ту-
рецкими»). Верхняя часть внутреннего вала 
была укреплена сырцовым кирпичом в пять 
рядов (рис. 8: 1), толщина стены 0,7 м. Размер 
кирпича 0,4 × 0,23 × 0,06 м (большинство) 
и 0,45 × 0,25 × 0,06 м (меньшинство). По опи-
саниям, кирпич-сырец очень прочен; проме-
жутки между кирпичами и слоями залиты гли-
ной того же серого цвета и состава, что и ма-
териал кирпичей. Между земляной насыпью 
и кладкой шел слой лесса толщиной до 0,75 м. 
Как указывал Б. Н. Граков, «сырцовый ка-
мень необычен в Северопричерноморской 
Скифии, где основою степной фортифика-
ции был земляной вал. Сырец мог быть за-
имствован из Ольвии для этой цели и начал 
постепенно входить в употребление в корен-
ной кочевой Скифии. Находки в валу горо-
дища немногочисленны и довольно безлич-
ны. В них нет ничего, точно определяюще-
го дату постройки». Постройка этих валов, 
как указывал исследователь, несколько поз-
же возникновения поселения, но не может 
быть позднее первой половины IV в. до н. э. 
(Граков 1954: 48—51).

Ров внутреннего вала был выложен теса-
ным камнем, употребленным местными жи-
телями на строительство церкви. Такой же ка-
мень добывался и из четырех курганообраз-
ных возвышений на акрополе (Граков 1954: 
63—64), исследования которых были произ-

7 Варианты — мангупская, генуэзская.

ведены в 1952 г. Н. Н. Погребовой (Погребова 
1952). Открыты остатки четырех кирпич-
ных зданий периода Золотой Орды — рас-
копы I, II, III, Ia (V) (рис. 8: 2), фундаменты 
которых находились непосредственно на ка-
менной кладке скифского периода. Это пре-
допределило степень изученности строений, 
которые «задерживали исследование слоев 
скифского времени». При раскопках самой 
крупной насыпи (раскоп I) отмечены остат-
ки деревянной конструкции, датированной 
1743—1748 гг. по серебряной монете крым-
ского хана Селим-Гирея II. Срубы XVIII в. 
были поставлены на развалины большо-
го кирпичного здания (20 × 10 м) золото-
ордынской эпохи (рис. 9), на уровне клад-
ки фундамента которого найден бронзовый 
пул хана Абдуллаха. Соглашаясь с мнени-
ем Б. Н. Гракова, Н. Н. Погребова указывала, 
что строительные остатки периода Золотой 
Орды на Знаменском городище относят-
ся к сторожевому пункту, устроенному мон-
голами для охраны переправы (Погребова 
1962: 15—16, 21).

Мамай-Сурка (рис. 1: 32) —  селище се-
редины — конца XIII в. Расположено на мысу, 
который образован левым берегом Каховского 
водохранилища и р. Мамай-Сурка, у с. Великая 
Знаменка Каменско-Днеп ровского района 
Запорожской области. Выявлено в ходе разве-
док А. В. Бодянского в 1951 г. (Бодянский 1972: 
26). С 1989 г. исследуется ЗНУ. Перекрыто 
грунтовым могильником, сохранилось ча-
стично, представлено хозяйственными ямами 
с тарной и столовой посудой (Ельников 2001а: 
156—164; 2004а: 78). Среди тарной преобла-
дали круглодонные амфоры трапезундско-
го типа. Судя по клеймам, часть из них по-
ступала из Алустона и Азака. Значительная 
доля столовой керамики представлена миска-
ми. Декор поливных чаш, где внутреннюю 
часть составляли переплетающиеся полосы, 
образующие четыре луковицы, характерен 
для Крыма и Закавказья. Аналогичные моти-
вы известны в Старом Орхее и на Царевском 
городище.

Среди неполивной керамики значитель-
ный интерес представляют фрагменты со-
судов со штампованным орнаментом, полу-
чившим распространение в золотоордын-
ский период в городах Поволжья, Старом 
Орхее, Костештах. В целом, привозная посу-
да восточного типа преобладала над керами-
кой среднеднепровского типа, доля которой 
на селище незначительна. Находки в заполне-
нии ям металлургического и поливного шла-
ка, предметов рыболовства и рыбьей чешуи 
свидетельствуют о производственной дея-
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Рис. 9. Знаменское городище. Виды кирпичной кладки на раскопе I (Погребова 1952: 32, рис. 6; 7).

Fig. 9. Znamenskoe hillfort. Brick settings from trench I (ast er Погребова 1952: 32, рис. 6; 7).

Шехр ал-Джедида (Ельников, Локарев 1997: 
63—70).

Мамай-Гора (рис. 1: 34) — курганный мо-
гильник середины — второй половины XIV в. 
Располагался на левом берегу Каховского во-
дохранилища, на территории археологическо-
го комплекса Мамай-Гора (Мамаева Могила 
на топографических картах), у с. Великая 
Знаменка Каменско-Днепровского рай-
она Запорожской области. За период 
1988—1995 гг. экспедицией ЗНУ в 17 курга-
нах, большинство из которых снивелирова-
но распашкой, выявлено 23 погребения золо-
тоордынского периода (Андрух, Тощев 1999: 
168; 2001: 226; 2004: 115). Основные погребе-
ния отмечены в 5 насыпях, к трем из которых 
относятся рвы. Курганы содержали по одному 
центральному погребению. Остальные захо-
ронения впущены в курганные насыпи скиф-
ского времени, лишь одно — в курган эпохи 
бронзы. Среди них преобладают одиночные 
погребения, в двух случаях — по два, еще 
в двух — по три погребения в одном кургане. 
Большинство погребенных лежало головой 
на запад, в 7 случаях лицевой частью обраще-

тельности и промыслах населения, оставив-
шего селище. О связях с Западной Европой 
свидетельствует находка бронзовой фигурки 
святого от «торгового креста» лиможской ра-
боты третьей четверти XIII в. (Єльніков 2005: 
74—77).

— грунтовый могильник конца XIII — на-
чала XV вв. (рис. 1: 33). Расположен на тер-
ритории селища; разрушающийся водами 
искусственного «моря» некрополь выявлен 
А. В. Бодянским в 1956 р. (Бодянский 1972: 26; 
1977: 10; Сміленко 1975: 161). Исследовался 
в 1989—2006 гг. экспедицией ЗНУ, на площа-
ди 7166 м 2 выявлено 1162 погребения золото-
ордынского периода. Население, оставившее 
могильник, неоднородно; 67 % захоронений 
инвентарные, в составе инвентаря личные 
украшения, предметы хозяйственно-бытового 
назначения, культовые вещи, предметы во-
оружения (Ельников 1997: 17—22; 1999: 
49—50; 2000: 42—53; 2006; Литвинова 1997: 
31—36; 2000: 369—379). Среди монет — 
пул и дирхемы ханов Узбека, Джанибека, 
Абдуллаха, Бирдибека, чеканов Крыма, Сарай 
ал-Махруса, Сарай ал-Джедида, Гюлистана, 
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ны на юг, в сторону Мекки. Инвентарь незна-
чителен, представлен серьгами в виде знака 
вопроса, костяными и бронзовыми пуговица-
ми, бляшками и браслетами, зеркалом, шар-
нирными ножницами, ножами, кресалом, по-
ясными пряжками, наконечниками стрел, 
гвоздями и скобами от гробовищ.

— грунтовый кочевнический могильник 
пер вой половины XIV в. (рис. 1: 35). Располо-
жен на территории археологического ком-
плекса Мамай-Гора. Выявлен в 2000 г. экс-
педицией ЗНУ, на 2007 г. на площади 400 м 2 
исследовано 19 кочевнических захоронений 
и культовая яма золотоордынского перио-
да. Среди инвентаря мужских погребений — 
предметы вооружения, детали конского сна-
ряжения, серебряная чаша, поясные пряжки, 
кресала, шило, серьги, бусы, остатки голов-
ных уборов. Инвентарь женских захоронений 
представлен личными украшениями, пред-
метами хозяйственно-бытового назначения, 
остатками головных уборов «бокка». В соста-
ве детских погребений бусы. В культовой яме 
среди костей овцы обнаружены наконечники 
стрел и стремена (Андрух, Ельников, Тощев 
2001: 68—69; Ельников 2004б: 86—110).

Великая Знаменка (рис. 1: 36) — курган-
ный могильник XIV в. Располагался на плато 
левого берега р. Великая Белозерка, у с. Вели-
кая Знаменка Каменско-Днепровского райна 
Запорожской области. В кургане № 15 эпохи 
бронзы выявлено пять впускных захоронений 
золотоордынского периода. Исследования 
экспедиции ЗНУ 1991 г. Инвентарь пред-
ставлен личными украшениями, предмета-
ми быта, вооружения и конским снаряжением 
(Андрух, Тощев, Шахров 1995: 89—90).

— грунтовое кочевническое погребе-
ние XIII—XIV вв. (рис. 1: 37). Выявлено на ле-
вом берегу Каховского водохранилища, в 2 км 
на СЗ от с. Великая Знаменка Запорожской 
области; в 700—800 м к западу от археологи-
ческого комплекса Мамай-Гора (исследова-
ния ЗНУ 2003 г.). Погребение разрушено бе-
реговым оползнем, среди находок — бронзо-
вая орнаментированная пуговица (подвеска?) 
и золотая фольга от одежды (Андрух, Тощев 
2003: 11—12).

Михайловка (рис. 1: 38) — случайные 
находки золотоордынского периода (пряс-
лице, бусина, «восточная монета» XIV в.) 
у с. Михайловка Верхнерогачинского райо-
на Херсонской области, на мысе «Балочки». 
Разведки А. В. Бодянского 1957 г. (Архивные 
материалы... 1957—1958: 18).

Шолохово (рис. 1: 39) — курганное по-
гребение конца XIII—XIV вв. Выявлено 
на правом берегу Каховского водохранили-

ща, у с. Шолохово Никопольского района 
Днепропетровской области. Исследования 
ДНУ 1976 г. Курган 6, где выявлено основное 
золотоордынское захоронение, входил в со-
став курганной группы «Острая могила», со-
стоявшей из 50 насыпей, которые тянулись 
с севера на юг по гребню водораздельного 
плато речек Базавлук и Каменка. Погребение 
ограблено, среди находок — костяные ор-
наментированные накладки колчана, нако-
нечники стрел, кресало, кинжал (Безверхий 
1991: 119—120).

Алексеевка (рис. 1: 40) — селище 
XII—XIV вв. Расположено на правом берегу 
Каховского водохранилища, у с. Алексеевка 
Никопольского района Днепропетровской об-
ласти, вблизи устья р. Чертомлык. Памятник 
исследовался разведками А. В. Бодянского 
в середине 1970-х гг. В разрушенных жилищах 
обнаружена керамика среднеднепровского 
типа XII—XIII вв., амфорная и красноглиня-
ная поливная керамика, коса-горбуша, трубча-
тый замок, ножи, боевой топор XII—XIV вв., 
джучидский пул (Козловський 1982: 120; 
1992а: 117).

Марьянское (рис. 1: 41) — курганное 
погребение второй половины XIII—XIV вв. 
Выявлено на правом берегу Каховского водо-
хранилища у с. Марьянское Апостоловского 
района Днепропетровской области. Иссле до-
вания ДНУ 1976 г. В кургане 4 выявлено одно 
основное захоронение, ограбленное в древ-
ности. Среди находок — остатки берестя-
ного колчана с железной заклепкой, желез-
ные гвозди, фрагменты серебряной распрям-
ленной гривны и железного ножа (Безверхий 
1991: 121—122; Шалобудов 1984: 168—169).

Каменка (рис. 1: 42) — курганный мо-
гильник второй половины XIII—XIV вв. 
Расположен у с. Каменка Апостоловского 
района Днепропетровской области, у одно-
именной реки. Исследования ДНУ 1986 г. 
В курганной группе V раскопан курган 1, где 
выявлено два основных одновременных ко-
чевнических захоронения золотоордынского 
периода. Инвентарь отсутствует (Безверхий 
1991: 127—128, рис. 3: 5—6).

Грушевка II (рис. 1: 43) — курганный 
могильник второй половины XIII — XIV вв. 
Рас полагался на юго-восточной  окраине 
с. Грушевка Апостоловского района Днеп-
ро петровской области, на плато  коренного 
правого берега р. Днепр (уничтожено во-
дами Каховского водохранилища). Иссле-
довался Д. Т. Березовцем в 1953 г. В двух 
из 14 курганных насыпей выявлено два оди-
ночных золотоордынских погребения: основ-
ное (к. 7) и впускное (к. 8, п. 3). Среди на-
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ходок — берестяные колчаны, наконечники 
стрел, ножи, серьги, остатки обуви, стреме-
на (Березовець 1961: 59—60, рис. 6.1: 8—9; 
6.2—7; Федоров-Давыдов 1966: 259).

Кут (рис. 1: 44) — курганный могильник 
второй половины XIII — XIV вв. Находился 
на мысу, образованном речками Базавлук 
и Пидпильна, который вдавался в Базавлуц-
кие плавни (сейчас — правый берег Кахов-
ского водохранилища); у с. Кут Апосто лов-
ского района Днепропетровской области. 
Исследовался в 1951—1952 гг. Д. Т. Бере зов-
цем. На возвышенной части мыса находил-
ся курганный могильник, который состоял 
из 31 кургана (Березовець 1960: 39). В двух 
курганах эпохи бронзы (к. 10, п. 2; к. 26, п. 2) 
исследовано по одному впускному кочевни-
ческому погребению золотоордынского пе-
риода. Среди находок — остатки парчовых 
тканей, ножницы, орнаментированное зер-
кало, серьги, стеклянные подвески, прясли-
це, нож, наколенник (?), остатки обуви, стре-
мена, железный казан (Березовець 1960: 60, 
77, рис. 18: 1—2; 26: 2—4; Федоров-Давыдов 
1966: 259).

Гавриловка (рис. 1: 45) — селище вто-
рой половины XIII — XIV вв. Расположено 
на левом берегу Каховского водохранилища, 
у с. Гавриловка Нововоронцовского района 
Херсонской области. Исследовалось во вре-
мя раскопок могильника черняховского вре-
мени у овчарни совхоза Приднепровское 
в 1954 г. Э. А. Сымоновичем. Селище пред-
ставлено одной полуземлянкой столбовой 
конструкции с остатками открытого костри-
ща в центре. В заполнении помещения выяв-
лено значительное количество костей живот-
ных (около 400), среди которых преобладали 
кости лошади, обломок бронзовой пласти-
ны с двумя заклепками, железный ромбо-
видный наконечник стрелы и железный нож. 
Датировку полуземлянки периодом Золотой 
Орды подтверждают находки в культурном 
слое памятника: костяная заготовка копья 
или дротика и костяной черешковый ромби-
ческий наконечник стрелы. По заключению 
Е. А. Сымоновича, жилище оставлено ското-
водами, в рационе которых значительное ме-
сто занимала конина. Полуземлянка, вероят-
но, служила временным убежищем в пери-
од выпаса скота в плавнях (Сымонович 1960: 
110—111).

Республиканец («Стрелка») (рис. 1: 
46) — селище XII—XIV вв. Располагалось 
у с. Республиканец Бериславского района 
Херсонской области, на мысу «Стрелка», об-
разованном рекой Каменка и правым бере-
гом Каховского водохранилища. В ходе ис-

следований 1989—1990 гг. В. Е. Ильинским 
и А. А. Козловским открыты полуразрушен-
ные объекты второй половины XIII—XIV вв., 
перекрытые культурным слоем Каменской 
Сечи (Козловський, Ільїнський 1990: 198—
200; 1991: 48—51; Козловський 1992б: 18).

— грунтовый могильник второй поло-
вины XIII—XIV вв. (рис. 1: 47). Находился 
здесь же. Исследовался в 1913 г. директором 
Херсонского музея В. И. Гошкевичем. Ин-
формация о количестве захоронений отсут-
ствует, в 7 погребениях зафиксированы сле-
ды гробовищ, среди инвентаря — наконечник 
копья, нож, зеркало (Гошкевич 1915: 7).

Каиры (рис. 1: 48) — грунтовый могиль-
ник третьей четверти XIII — начала XIV вв. 
Концентрировался в юго-восточной части 
с. Каиры Горностаевского района Херсон-
 ской области (сейчас — левый берег Кахов ско-
го водохранилища). Открыт Д. Я. Теле ги ным 
в 1953 г., в следующем году исследования па-
мятника проведены Е. В. Махно (Махно 1955: 
46—48; 1961: 131—155). Могильник занимал 
западную часть стрелки между двумя балка-
ми, над небольшим ручьем Быстряком, кото-
рый впадал в р. Конка. На площади 832 м 2 ис-
следовано 89 погребений, из которых 68 на-
ходилось под каменными закладами. Около 
10 захоронений разрушено современным 
строительством, общая численность погре-
бений, как считала исследовательница памят-
ника, могла быть более 100. Под 7 закладами 
погребенных не выявлено, вероятно, это ке-
нотафы. Отмечены случаи обезвреживания 
покойника. Незначительный инвентарь выяв-
лен в 10 случаях (11 %), представлен личны-
ми украшениями, предметами хозяйственно-
бытового назначения. Датировка могильни-
ка спорна (Махно 1961: 146; Сміленко 1975: 
188—189; Козловський 1992а: 120—121; 
Бубенок 1998: 569; 2004: 180—184), на зо-
лотоордынский период указывает датиров-
ка ажурных височных колец, аналогии ко-
торым известны в это время на террито-
рии Кар па то-Балканского региона (Рябцева 
2003—2004: 466, рис. 11: 5).

Каховка (рис. 1: 49) — 32 серебря-
ные золотоордынские монеты (коллекция 
В. Б. Пивоварова). Обнаружены у г. Каховка 
Херсонской области (Ратнер 1984: 55).

Тягинское городище (рис. 1: 50) — го-
родище XIV—XV вв. Расположено у право-
го берега Каховского водохранилища, на без-
ымянном острове, в 1,8 км на юго-запад 
от с. Тя гин ка Бериславского района Херсон-
ской области. Остров некогда находился про-
тив мыса Тягинка, при впадении р. Тягин-
ка в Днепр. В 1914 г. В. И. Гошкевичем было 
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частично исследовано городище, которое он 
отождествил с известной по письменным 
 данным Михалона Литвина «Витовтовой 
мыт ницей» и датировал XIV—XVI ст. Он 
считал, что «мытница» существовала в на-
чале XV в. у старой Таванской переправы 
 через Днепр.

По описанию В. И. Гошкевича, остров 
имел округлую форму, длиной 320 и шири-
ной 160—180 сажень; в период спада воды 
он становился полуостровом. По всей пло-
щади встречался строительный камень и об-
ломки кирпича. В западной части острова на-
ходилось два курганообразных возвышения, 
которые не были исследованы (рис. 10: 1). 
Раскопки В. И. Гошкевича были сосредото-
чены в южной части, отделенной возвыше-
ниями, напоминавшими валы. Одно из них 
тре угольной формы, с перемычкой в виде 
буквы «А», второе имело вид трапеции 
(рис. 10: 2). При раскопках первого были от-
крыты остатки крепостного вала и квадрат-
ного здания, которое располагалось в остром 
углу «треугольника». Высота сохранивших-
ся стен 3 м, каждая из стен имела длину 9 м 
при толщине 0,08 м. Стены сложены из бло-
ков известняка на известняковом растворе. 
Здание находилось на очень твердом мате-
рике из плотной глины (досыпка?), фунда-
мент углублен до 0,2 м. Около здания обна-
ружены прямоугольные и квадратные бло-
ки, украшенные барельефами (Гошкевич 
1916: 5, рис. 3). Стены (В и С), расходя-
щиеся от здания, не имели связи с послед-
ним, но были построены тем же спосо-
бом. Между ними был перестенок, под ко-
торым выявлен подземный ход, ведущий 
на внешний вал. В конце стены В частично 
сохранилась отдельная прямоугольная по-
стройка, внутри которой находилась печь, 
сложенная из кирпича-сырца размерами 
24 × 12 × 6 см.

Среди материалов — каменные пушеч-
ные ядра, железные наконечники стрел, силь-
но изогнутый серп, коса, фрагмент ножниц, 
ножи с прямой спинкой, подработанные ко-
сти животных («коньки»), витое длинное гор-
ло от флакона тонкого стекла. Среди керами-
ки большая часть представлена фрагментами 
красноглиняной тарной посуды; меньше по-
ливной — миски и чашки с зеленой и жел-
той глазурью. Незначительными раскопка-
ми на участке «Н» обнаружена кладка сте-
ны из правильно обтесанных камней, однако 
в дальнейшем они были прекращены из-за 
отсутствия средств.

Исследования на городище были возоб-
новлены в 1992—1993 гг. Тягинской экспеди-

цией Херсонского музея. Поливная керами-
ка городища, как считает Е. Д. Черная, харак-
терна для памятников левобережья Нижнего 
Днепра, входившего в состав Крымского 
ханства; городище было построено в начале 
XV в. при князе Витовте на границе между 
Великим княжеством Литовским и татарски-
ми владениями (Черная 1998: 186).

В. Л. Егоров высказал предположение, что 
переправа через Днепр обеспечивалась дву-
мя населенными пунктами. Один из них — 
Тягинское городище, древнейшие слои ко-
торого исследователь датирует XIV в., более 
поздние относит к XV в. Ко второму пункту 
он относит городище Тавань на левом берегу 
Днепра (Егоров 1985: 85—86), что было под-
держано Г. А. Федоровым-Давыдовым (Фе -
доров-Давыдов 1994: 40—41). Однако, сколь-
ко-нибудь надежных свидетельств о суще-
ствовании Таванского городища у нас нет. 
Под «Таванью» в XV—XIX вв. понимался ар-
хипелаг островов от с. Змиевка Бериславского 
района до г. Голая Пристань Херсонской об-
ласти. Более всего выделяли среди остро-
вов Таванскую плавню (Каир-Космак или 
Космаха, частично уничтоженную Каховской 
ГЭС), где в XVII — начале XVIII вв. была 
главная крымско-татарская переправа у кре-
постей Кизи-Керменя и Муберек-Керменя. 
Кроме этой, в XV—XVI вв. существова-
ли Дремайловская (у левобережной крепо-
сти Ислам-Кермень), Бериславская, Каза ко-
 каменская, Бургунская и Тягинская (Эски-
Тавань) переправы, под которыми в литера-
туре именовали Таванский перевоз (Князь ков 
1997: 7—17).

— курганный могильник XV (?) в. (рис. 1: 
51). На правом берегу Днепра, в 1,2 км 
к СВ от места раскопок городища в 1914 г. 
В. И. Гошкевич исследовал 12 насыпей, где 
выявлено 15 погребений, датированных XV в. 
В погребальных конструкциях отмечены под-
бои и уступы с применением камня и дерева. 
Погребенные лежали вытянуто на спине, го-
ловой на запад, с разворотом на правый бок 
(Гошкевич 1916: 10—11).

Голая Пристань (рис. 1: 52) — находки 
золотоордынских монет у г. Голая Пристань 
Херсонской области в начале XX в. (Гошкевич 
1912: 36).

Великая Кардашинка (рис. 1: 53) — 
7 серебряных генуэзских монет и золотоор-
дынские монеты у с. Великая Кардашинка 
Голопристанского района Херсонской обла-
сти, на территории «Алешковских Песков» 
(Фабрициус 1951: 336—337).

Малые Копани (рис. 1: 54) — золото-
ордынская медная монета, обнаруженная 
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Рис. 10. Тягинское городище: 1 — план-схема расположения памятника (Гошкевич 1916: 3, рис. 1); 2 — план рас-
копа 1914 г. «треугольника А» (Гошкевич 1916: 4, рис. 2).

Fig. 10. Tiaginskoe hillfort: 1 — schematical plan of the location of site (ast er Гошкевич 1916: 3, рис. 1); 2 — plan of 1914 excavation 
of “triangle A” (ast er Гошкевич 1916: 4, рис. 2).

у с. Малые Копани Голопристанского района 
Херсонской области (Кропоткин 1962: 37).

Новая Збруевка (рис. 1: 55) — 8 мед-
ных золотоордынских монет, обнаруженных 
у с. Новая Збруевка Голопристанского райо-
на Херсонской области (Федоров-Давыдов 
1963: 209).

Великий Потемкинский остров (рис. 1: 
56) — поселение IX—XIV вв. Расположено 

ниже г. Херсона, на Великом Потемкин-
ском острове, в устье Днепра (летописное 
«Олешье»?). Исследования на памятнике 
производил в начале XX в. В. И. Гошкевич. 
Обнаружена амфорная и гончарная керами-
ка среднеднепровского типа и стеклянные 
браслеты XII—XIV вв., поливная керамика 
и фрагменты чугунных котлов XIII—XIV вв. 
(Козловский 1992а: 118, 122). Работы были 
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ловиной XIII — первой четвертью XIV в. 
(Дробоглав 1984: 42, 82—83).

Приморское II (рис. 1: 59) — свинцовая 
чаша XIV—XV вв., обнаруженная В. И. Гош-
кевичем у с. Приморское Скадов ского рай-
она Херсонской области (Гошкевич 1912: 
27—28).

Учитывая, что представленная крат-
кая характеристика памятников выступает 
как археологический источник, в этот свод 
не вошли многие пункты, известные по опи-
саниям и топографическим картам кон-
ца XVI — начала XX вв. Нет сомнения, что 
число золотоордынских поселений было 
значительно больше, но о них отсутству-
ют какие-либо археологические сведения. 
С этой точки зрения перспективным являет-
ся участок к востоку от Днепра, в междуречье 
Волчьей и Конки, где топографические кар-
ты и «Книга Большому Чертежу» фиксируют 
мечети (Книга Большому Чертежу 1950: 65). 
Последнее согласуется с реконструируемым 
В. Л. Егоровым торговым путем из Азака в за-
падном направлении, который шел приазов-
скими степями через нижнеднепровские пе-
ревозы (Егоров 1985, карта 2). На этом на-
правлении известен «Екатеринославский 
клад» (Ельников 2002: 66—69), до сегодняш-
него дня сохранились топонимы Мечетное, 
Солено-Мечетное, Ново-Мечетное, Ме чет-
ная, Гапоно-Мечетное.

продолжены А. О. Сокульским в 1972 г. 
Исследователь отметил разрушение города 
монголами и в дальнейшем существование 
здесь небольшого поселения (Сокульский 
1980: 64—73).

— грунтовый могильник середины XIII в. 
(?) (рис. 1: 57). На территории поселения 
«Олешье» в 1972 г. А. В. Бодянским иссле-
довано до 200 погребений, где костяки ле-
жали в беспорядке, на части черепов отме-
чены следы от рубящего оружия и ударов 
клевцом (Бодянський 1972: 3—7; Козлов-
ський 1992а: 122).

— случайная находка меча XIII—XV вв. 
(рис. 1: 58). Во время землечерпальных  работ 
вблизи острова, со дна «Пудовой  канавы» 
поднят меч западноевропейской  работы, 
с ин крустированной серебром двухсто-
ронней латинской надписью «Спаситель. 
Во имя искупителя… Спаситель» (рис. 6: 2). 
По форме близок изделиям второй четвер-
ти XIV — XV вв. (Кирпичников 1976: 24, 
табл. X: 1—2). По надписи отнесен ко вто-
рой четверти XIII в. (Кирпичников, Медведев 
1985: 304—305, табл. 122: 9). По Д. О. Дро бо-
глав, этот меч попал в низовье Днепра в пери-
од похода Батыя (группа III, подгруп па «А»). 
Вместе с тем, как указывал автор, клейма, на-
чинающиеся с литер «NR (NER)=NERE», 
имеют близкие аналогии с мечами VIII груп-
пы, где подгруппа «А» датируется второй по-
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