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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ (СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 

КАБАРДИНСКИЕ КУРГАНЫ)

Б. Н. Макоев

Статья посвящена исследованию кабардинских курганов, расположенных на терри‑
тории Кабардино‑Балкарии. В работе рассмотрены все характерные черты кабардинских 
курганов, проанализирована история их изучения. Раскопки кабардинских курганов велись 
с конца XIX в. Уже в советский период были решены вопросы датировки курганных захорон‑
нений и этнокультурная принадлежность к адыгской этнической группе. С конца XIX в. 
по настоящее время было изучено значительное количество курганных комплексов, кото‑
рые позволили накопить первичные знания об этногенезе адыгских племен, системе рассе‑
ления. Но, несмотря на всю проделанную работу, остается множество проблемных зон, 
связанных с локализаций и датировкой кабардинских курганных комплексов, что в свою 
очередь подталкивает к их систематическому изучению.

Ключевые слова: Кабардино‑Балкария, средневековье, кабардинские курганы, земляная 
насыпь, раскопки.

Для цитирования: Макоев Б. Н. Погребальные памятники средних веков на терри‑
тории Кабардино‑Балкарии (средневековые кабардинские курганы) // Известия СОИГСИ. 
2023. Вып. 48 (87). С. 33‑41. DOI: 10.46698/VNC.2023.87.48.015

Территория Кабардино-Балкарской 
Республики чрезвычайно богата раз-
нородными могильными комплексами. 
Одним из ярких археологических памят-
ников являются так называемые кабар-
динские курганы. Их анализ несомненно 
позволит накопить информацию об эт-
ногенезе адыгских племен и об их терри-
ториальном охвате в послемонгольский 
период.

История изучения «кабардинской 
культуры» начинается еще в 1879 г. с ра-
бот В. Б. Антоновича. Исследователь вы-
явил и частично изучил кабардинские 
курганные могильники кабардинцев 
в районе станиц Прохладной и Солдат-
ской [1, 43]. В 1897 г. известный худож-
ник, кавказовед И. А. Владимиров про-
извел раскопки кабардинских курган-
ных комплексов в окрестностях Нальчи-
ка (рис. 1) [2, 271].

Рис. 1. Курган № 6 Нальчикского могильника
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В том же году он произвел раскопки 
кабардинского курганного могильники 
у с. Кудентово II (рис. 2); [3; 97].

Рис. 2. Деревянный гроб из могильника 
Кудентово II

В 1912 г. М. А. Караулов исследо-
вал могильный комплекс, находящийся 
в окрестностях с. Карагач. А. Х. Нагоев 
считает, что Караулов ошибочно отнес 
в своей работе данный комплекс к захо-
ронениям воинов, погибших в сражени-
ях против монголо-татар в 1395, посколь-
ку погребальный обряд типичны только 
для кабардинских курганов [4, 11].

Послереволюционный период озна-
меновался взрывом археологического 
интереса к кабардинским курганным мо-
гильникам. В 1929 и 1932 гг. сотрудником 
Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК 
А. В. Мачинским проводились раскопки 
курганов в Нальчикском городском пар-
ке (рис. 3) [5, 317].

В 1933 г. А. А. Иессеном был обследо-
ван курганный могильник, расположен-
ный у с. Гунделен, который П. Г. Акри-
тас отнес к кабардинским курганам [6]. 
В 1947 г. Е. И. Крупнов изучил курганный 
могильник в с. Герменчик, отнеся его 
к кабардинским некрополям. 

В 1960-1980-х гг. при проведении но-
востроечных работ развернулась ши-
рокая исследовательская деятельность, 

направленная на изучение кабардинских 
курганов. Археологическая экспедиция 
КБГУ под руководством Н. А. Шафиева 
исследовала большое количество курган-
ных могильников на территории Кабар-
дино-Балкарии в 1963-1964 гг. Широкий 
размах раскопки кабардинских курганов 
приняли в 1969-1976 гг., когда экспеди-
ция КБИИФЭ исследовала около 260 кур-
ганов [4б 14]. В 1984 г. у села Кызбырун 
III было раскопано восемь кабардинских 
курганов. Курганный могильник датиро-
ван XV-XVII вв. В 1988 г. в городе Нальг-
чик было раскопано 11 курганов [6].

Рис. 3. Погребение № 3 Нальчикского могильника

Говоря о кабардинских курганных 
могильниках, стоит отметить следующие 
археологические памятники, которые 
были зарегистрированы и раскопаны 
в дореволюционный и советский период 
на территории Кабардино-Балкарии:

1. Залукокоажские курганы – распо-
лагаются близ с. Залукокоаже на поверх-
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ности городища «Черная гора». В 1949 г. 
Гриневич раскопал два кургана. Погре-
бенные в курганах лежали вытянуто, 
на спине, головой на запад; руки распо-
лагались вдоль туловища в вытянутом 
положении [3, 73].

2. Кубинский второй курганный мо-
гильник – расположен вблизи с. Куба, ко-
торый был также зарегистрирован и ис-
следован К. Э. Гриневичем в 1949 г. [3, 73].

3. Карагачевский второй курган-
ный могильник – расположен в 5 км 
к юго-западу от с. Карагач. Исследо-
ван М. А. Карауловым и П. И. Распопо-
вым в 1912 г. Исследователи насчита-
ли около 500 кабардинских курганных 
насыпей. Также исследователями было 
раскопано семь курганных насыпей. 
Костяки лежали на спине с западной 
ориентировкой, руки находились вдоль 
туловища, а сами костяки лежали в де-
ревянных гробах [3; 74].

4. Солдатский второй курганный мо-
гильник – исследован в 1879 г. В. Б. Анто-
новичем. Четыре кургана были раскопа-
ны исследователем. Костяки также лежа-
ли в деревянных гробах, на спине в вы-
тянутом положении, ориентированные 
головой на запад. Был найден следующий 
инвентарь: железные наконечники стрел, 
сабли, ножи, огнива, кольца, бронзовые 
пуговицы, остатки кожаной обуви, тка-
ней и головного убора, костяные пред-
меты и гребни. Могильник датируется 
XIV-XVI вв. [3, 75].

5. Прохладненские вторые курганы 
также исследовались В. Б. Антоновичем. 
Из 15 раскопанных курганных насыпей 
исследователем, четырнадцать оказались 
позднесредневековыми или, точнее, ка-
бардинскими курганами. Были выявле-
ны остатки деревянных гробов. Внутри 
гробов располагались костяки, лежавшие 
на спине в вытянутом положении голо-
вой на запад. Погребальный инвентарь 
состоит из следующих материальных ар-
тефактов: железные сабли, скобы, пряж-

ки, серебряные и бронзовые застежки, 
золотые серьги, различные бусы, остатки 
кольчуг [3, 75].

6. Гунделенские вторые курганы рас-
полагались к востоку от селения Гунде-
лен. Данный курганный могильник об-
следовался еще в 1933 г. А. А. Иессеном. 
В послевоенный период эти же курганы 
исследовались П. Г. Акритасом, который 
утверждал, что они являются несомнен-
но кабардинским курганными захороне-
ниями [3, 76].

7. Заюковские четвертые курганы рас-
положены к западу от с. Заюково. Могиль-
ник был обследован 1882 г. В. И. Долбеже-
вым и в 1932 г. Б. Е. Деген-Ковалевским. 
Курганные насыпи были обложены бу-
лыжником, а костяки лежали в вытяну-
том положении, головой на запад [3, 77].

8. Заюковские пятые курганы распо-
ложены в 5 км южнее с. Заюкова и были 
обследованы в 1962-1963 гг. Н. А. Ша-
фиевым при экспедиции КБГУ. Могиль-
ник состоял из 18 курганных насыпей. 
В трех раскопанных курганных насыпей 
костяки лежали в деревянных колодах 
на спине с вытянутыми руками вдоль 
туловища, головой были ориентирова-
ны в западном направлении. Могильник 
датировался исследователем в пределах 
XIV-XVI вв. [3, 77]

9. Заюковские шестые курганы на-
ходятся в 3 км к юго-западу от с. Заюко-
во. Курганная группа состоит из 52 кур-
ганов. Данная курганная группа была 
обследована в 1963 г. Н. А. Шафиевым. 
Погребальный инвентарь характерен 
для кабардинских курганных комплек-
сов, а хронологические рамки составля-
ют XIV-XVI в. [3, 77].

10. Заюковские седьмые курганы 
также располагались в 3 км южнее с. За-
юково, а сама курганный группа состав-
ляла 82 небольших насыпей. Данная 
группа курганов также относится к ка-
бардинским курганным могильникам 
XIV-XVI вв. [3, 78].
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11. Могильник Кызбурун I, первые 
курганы расположены на первой и вто-
рой террасах правого берега р. Баксан 
и в самом селении. Данный курганный 
комплекс был зарегистрирован в 1932 г. 
Деген-Ковалевским, который датировал 
курганы в пределах XIV-XV вв. [3, 79]

12. Могильник Кызбурун I, вторые 
курганы находились на окраине селения. 
Данная группа курганных насыпей была 
зарегистрирована также Б. Е. Деген-Кова-
левским. По мнению исследователя, наи-
более вероятной датой курганного ком-
плекса можно считать XIV-XV вв. [3, 79].

13. Могильник Кызбырун III, вто-
рые курганы располагались в 500 ме-
трах юго-восточнее селения, состоявшая 
из двух курганных групп, одна из кото-
рых насчитывала около 100 насыпей. Мо-
гильник был исследован П. Г. Акритасом 
в 1954 г. Исследователь по погребально-
му инвентарю отнес данную группу кур-
ганов к кабардинским курганным захо-
ронениям XIV-XVI вв. [3, 79]

14. Лечинкайские курганы находи-
лись к западу от с. Леченкай. В 300 метров 
от основного скопления разновременных 
курганов находится группа небольших 
компактно расположенных насыпей. 
П. Г. Акритас входе своей экспедиции 
1954 г. раскопал одну насыпь, которая 
была обложена булыжником. Покойник 
лежал вытянуто на спине, головой на за-
пад. Инвентарь погребения относится 
к XIV-XVI вв. [3, 84]

15. Могильник Чегем II, третьи курга-
ны, которые располагались к северо-за-
паду от селения. Первые обследования 
курганных групп было произведено 
И. А. Владимировым в 1897 г., который 
в свою очередь раскопал пять курган-
ных насыпей. В 1954 году исследова-
ния могильника продолжил П. Г. Акри-
тас, который раскопал четыре кургана. 
Н. А. Шафиев под эгидой экспедиции 
КБГУ в 1965 г. раскопал тринадцать кур-
ганных насыпей. На основе выявленно-

го инвентаря исследователи датировали 
данные курганные группы в пределах 
XIV-XVI вв. [3, 85]

16. Нальчикские седьмые курга-
ны исследовались И. А. Владимировым 
еще в 1897 г. В ходе изучения могильни-
ка исследователь раскопал три насыпей, 
которые были обложены булыжником 
и сверху покрыты досками [3, 86].

17. В 1897 г. тот же И. А. Владимиров 
обнаружил Нальчикские восьмые кур-
ганы, которые состояли из 50 насыпей. 
Обнаруженные при раскопках насыпей 
костяки лежали вытянуто на спине с за-
падной ориентацией. Курганы дотирова-
лись в пределах XV-XVI вв. [3, 86]

18. Нальчикские девятые курганы 
находились в городском парке. В 1929 
и 1932 гг., два из них были раскопа-
ны А. В. Мачинским и Е. Ю. Кричев-
ским. Один из раскопанных курганов 
по окружности был обложен булыжни-
ком. Костяки сохранились плохо, лежали 
вытянуто на спине с юго-западной ори-
ентировкой. По погребальному инвента-
рю курганный комплекс был датирован 
в пределах XIV-XVI вв. [3, 86]

19. Исследователь древностей Се-
верного Кавказа и в частности Кабарди-
но-Балкарии Е. И. Крупнов в 1947 г. об-
наружил десятые Нальчикские курганы. 
Насыпи курганов были по окружности 
обложены булыжником. Исследователь, 
по внешним признакам, отнес данную 
курганную группу к числу кабардинских, 
датировав их XIV-XVI вв. [3, 87].

20. Нальчикские одиннадцатые курга-
ны были открыты и исследованы в 1897 г. 
И. А. Владимировым. Исследователь 
раскопал семь курганных насыпей из об-
щей массы, в четырех захороненные по-
коились в деревянных гробах, а в трех 
костяки были обложены булыжником  
[3, 87].

21. Зильгинские курганы находятся 
близ села Зильги, на левом берегу реки 
Черек. Курганный могильник был за-
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регистрирован Н. Харузиным в 1886 г. 
В 1899 г. один из курганов был раскопан 
Д. А. Вырубовым. Исследователи отнес-
ли курганы к позднему средневековью  
[3, 94].

22. Бабугентские курганы были от-
крыты Е. И. Крупновым на северо-вос-
точной части окраине села Бабугент 
в 1947 г. Исследователь по внешним при-
знакам отнес данную крупу курганов 
к XIV-XVI в. [3, 95].

23. Советские вторые курганы были 
открыты и исследованы И. А. Владими-
ровым в 1897 г., Е. И. Крупновым в 1947 г. 
и В. А. Кузнецовым. Погребальный ин-
вентарь данных курганных насыпей от-
носится к XIV-XVI в. [3, 96].

24. Аушигерские вторые курганы рас-
положены на северо-восточной окраине 
селения Аушигер. В 1954 г. данную груп-
пу курганов обследовал П. Г. Акритас. 
Курганный могильник насчитывал око-
ло 400 курганов. Исследователь раско-
пал два кургана из общей массы. Были 
обнаружены остатки деревянных гро-
бов. Костяки лежали вытянуто на спине, 
головой на запад. Погребальный инвен-

тарь раскопанных насыпей относится 
к XIV-VI вв. (рис. 4) [3, 111].

25. Псыгансуевские первые курганы 
расположены в окрестностях села Псы-
гансу, на высокой террасе реки Черек. 
Данная группа курганов была зареги-
стрирована Е. И. Крупновым в 1947 г. [3, 
97].

26. Псыгансуевские вторы курганы 
были раскопаны А. Фирковичем в 1849 г. 
Сведений о проведенных раскопках 
не имеются [3, 97].

27. Урванские вторые курганы рас-
положены в большом количестве на за-
падной окраине селения Урвань. Дан-
ная группа курганов было обследовано 
П. Г. Акритасом в 1954 г. Погребальный 
обряд и инвентарь – характерны для ка-
бардинских курганов XIV-XVI вв. [3, 97]

28. Нижне-Черекские курганы 
расположены в большом количестве 
в окрестностях селения Нижний Черек. 
При строительных работах был разру-
шен один курган, который доисследо-
вал О. Л. Опрышко в 1960 г. Инвентарь 
погребенного относился к XIV-XVI вв. 
и состоял из железной сабли, кресала, 

Рис. 4. Аушигерский курганный могильник
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кремня, позолоченных застежек, остат-
ков кожи и ткани [3; 97].

29. Нарткалинские вторые курганы 
расположены к югу от города Нарткала. 
Курганный комплекс насчитывает около 
50-100 насыпей. Данная курганная груп-
па была исследована в 1954 г. П. Г. Акри-
тасом, который раскопал четыре кургана 
из общей массы. Погребальный инвен-
тарь датируется исследователем XV в.  
[3, 98].

30. Калежский первый, второй и тре-
тий курганный комплекс расположен, 
в большом количестве, в окрестностях се-
ления Калеж. В 1947 г. данный комплекс 
Калежских курганов был исследован 
Е. И. Крупновым. Все три курганных мо-
гильника исследователь относит к кабар-
динским курганным могильник, отмечая 
их послемонгольский период [3, 98].

31. Старо-Лескенские вторые курга-
ны были открыты и исследованы в 1893 г. 
В. И. Долбежевым. Могильник насчиты-
вал 30 насыпей. Исследователь раскопал 
два кургана из общей массы курганов. 
При раскопке насыпей были обнаружены 
следы деревянного настила под погре-
бенными [3, 99].

32. Старо-Лескенские третьи курганы 
находиться в 3-х километрах к юго-вос-
току от села Старый Лескен. В 1947 г. кур-
ганы были раскопаны Е. И. Крупнов и об-
следованы в 1954 г. П. Г. Акритасом. Мо-
гильник состоял из 40 насыпей. Из двух 
раскопанных Крупновым курганов отме-
чен характерный для кабардинских кур-
ганов XIV-XVI вв. погребальный обряд 
и инвентарь [3, 99].

33. В 1954 г. П. Г. Акритас открыл 
и раскопал Урухские курганы. Обряд по-
гребения и инвентарь типичен для ка-
бардинских курганов средневековья  
[3, 99].

34. Старо-Урухские третьи курганы 
исследовались еще в 1883 г. П. С. Ува-
ровой. Было раскопано пять курганов 
из общей массы. Во всех курганов были 

найдены дубовые колоды, покойники 
лежал на спине в вытянутом положе-
нии. Могильный инвентарь характер 
для позднесредневековых кабардинских 
курганов [3, 99].

35. Е. И. Крупновым в 1948 г. был за-
регистрирован Нижне-Акбашский кур-
ганный могильник, состоящий из трех на-
сыпей. Датируется курганный могильник 
периодом не ранее XIII-XIV вв. [3, 100]

Таким образом, в дореволюционный 
и советский период было изучено мно-
жество памятников кабардинской архе-
ологической культуры (И. М. Чеченов 
привел данные о 35 могильниках [3]), 
что позволило выявить характерные чер-
ты погребального обряда и накопить зна-
ния о культуре адыгов заселявших в эпо-
ху позднего средневековья территорию 
Кабардино-Балкарии.

Переходя к характерным чертам ка-
бардинских курганных комплексов, 
в первую очередь надо отметить основ-
ное местоположение могильников.

Т. М. Минаева, рассуждая о выборе 
места для кабардинских могильников, 
справедливо отмечает, что: «Располага-
ются они обычно на первой надпоймен-
ной террасе в количестве многих десят-
ков, а иногда и сотен насыпей. Курганы 
в таких могильниках размещаются тесно 
по отношению друг к другу, нередко со-
прикасаясь подошвами своих насыпей. 
По размерам курганы эти весьма разно-
образны, начиная от насыпи в 3 метра 
высотою и кончая едва заметными на по-
верхности бугорками. Форма насыпей 
полусферическая, хорошо сохранившая-
ся. Подошвы некоторых курганов выло-
жены булыжником [7, 195].

Диаметр насыпей, даже и крупных, 
не бывает большим. Курганы эти произ-
водят впечатление как бы недавно насы-
панных» [8, 288].

Говоря о типологии и особенностях 
кабардинских курганных захоронении, 
нужно отметить, что по небезоснова-
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тельным утверждениям А. Х. Нагоева, 
можно выделить два типа насыпей кабар-
динских курганов [4, 17].

Первый тип характеризуется чисто 
земляными насыпями, окруженными 
по основанию кургана булыжным коль-
цом.

Второй тип – это земляные насыпи, 
обложенные булыжником в виде панциря.

Отмечая характерные черты «ады-
го-кабардинских могильников» Л. М. Но-
скова отмечает следующее: «Могильники 
представляют собой скопление несколь-
ких курганных насыпей, имеющих полус-
ферическую форму; костяки лежат в не-
глубоких могильных ямах или на днев-
ной поверхности; могильные ямы имеют 
каменную обкладку или в них постав-
лены деревянные гробы-колоды; поло-
жение погребенного вытянутое на спи-
не с западной ориентировкой; большое 
сходство в расположении погребального 
инвентаря и его наборе» [9, 56].

Гробы находились в неглубоких ямах 
и имели прямоугольную форму, ориенти-
рованную с востока на запад. В большин-
стве случаев, могильные ямы находились 
под центральной частью насыпи.

Захороненные чаще лежали на спине, 
головой на запад, но с появлением в сре-
ду кабардинцев мусульманства, появля-
ются костяки, лежащие на правом боку.

Встречаются и парные захоронения 
в кабардинских курганах, хоть они очень 
редки. Большинство курганов содержит 
бедные погребения.

Характерным для кабардинских кур-
ганов инвентарем являются:

– для мужчин – железные ножи, же-
лезные пряжки, огниво, оселки кремня, 
железные наконечники стрел, сабли, пуго-
вицы бубенцы, остатки шелковых поясов;

– для женщин – головные уборы, 
железные ножницы, серьги и пуговицы, 
остатки женского туалета.

О. В. Милорадович, соглашаясь с мне-
ниями исследователей кабардинских кур-
ганных могильников Д. Я. Самоквасова 

и Б. В. Лунина, утверждает, что характер-
ной чертой для кабардинских курганных 
захоронений является отсутствие глиня-
ных сосудов и конского снаряжения, 
а также монет. На материалах отдельных 
могильников исследовательница выявля-
ет различия в конструкции деревянных 
погребальных сооружений, обосновывая 
их сложившимися внутри кабардинских 
общин разнородными традициями захо-
ронения мужчин и женщин или широкой 
социальной дифференциацией кабар-
динцев в XIV-XVI в. [8, 349]

Л. М. Носкова вслед за О. В. Милора-
дович указывает на отсутствие каких-ли-
бо сосудов в средневековых погребениях 
могильника Ленинохабль [7, 195]. Такая 
особенность в большей степени харак-
терна для кабардинских курганных ком-
плексов и погребений адыгских могиль-
ников Восточного Закубанья [3, 195].

Основной датировкой кабардинских 
курганных могильников, по соображени-
ям исследователей, являются XIV-XVII вв. 
Так, археологи и исследователи древно-
стей Кавказа В. И. Марковин и Р. М. Мунй-
чаев датируют курганные могильные 
комплексы кабардинцев XIV-XVII вв., 
при этом отмечая, что «максимальное 
расселение кабардинцев, когда они за-
нимали значительную часть предгорий 
и равнин Северного Кавказа, приходит-
ся на самый конец XIV в. и особенно 
на XV – начало XVI в. Многочисленные 
кабардинские курганы, расположенные 
на данной территории, относятся имен-
но к этому времени. Со второй же поло-
вины XVI в. территория, занятая кабар-
динцами, начинает заметно сокращаться, 
и уже в XVII в. она ограничивается по су-
ществу районами Кабардино-Пятигорья, 
т. е. той территорией, которую кабардин-
цы занимают в настоящее время. Поэто-
му кабардинские курганы, датированные 
XVII в., представлены только в данной 
области Северного Кавказа» [10, 262]. 
В разрушенных курганах не было найде-
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но какого-либо гроба, а значит, по нашим 
предположениям, при захоронении ис-
пользовалась могильная яма.

По словам А. Х. Нагоева, «о важно-
сти изучения истории кабардинцев эпо-
хи позднего средневековья говорит тот 
факт, что в этот период у них происходи-
ло формирование народности, а также 
материально и духовной культуры. Необ-
ходимость самого серьезного исследова-
ния адыгской проблемы в целом вызвана 
еще и тем, что адыгский этнический мас-
сив был одним из многочисленных и мо-
гущественных племенных объединений 

в XIV-XVII в. на Северном Кавказе, с кок-
торым прямо или косвенно соприкасались 
многие народы указанного региона и поэ-
тому «без ее интенсивного изучения осве-
щение истории других народов Северного 
Кавказа не может быть полным» [4, 6].

Несмотря на проделанную работу 
в дореволюционный и советский перио-
ды остается множество нюансов, связан-
ных с изучением кабардинских курганов, 
с их локализаций и датировкой. Именно 
эти моменты составляют и актуальность 
исследования, и планомерное изучение 
данной археологической культуры.
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The article is devoted to the study of Kabardian mounds located on the territory of Kabardino‑
Balkaria. The paper considers all the characteristic features of the Kabardian burial mounds, analyzes 
the history of their study. Excavations of Kabardian mounds were carried out since the end of the 
19th century. Already in the Soviet period, the issues of dating burial mounds and ethno‑cultural 
belonging to the Adyghe ethnic group were resolved. From the end of the 19th century to the present, a 
significant number of mound complexes were studied, which made it possible to accumulate primary 
knowledge about the ethnogenesis of the Adyghe tribes, and the system of settlement. But, despite all 
the work done, there remain many problem areas associated with the localization and dating of the 
Kabardian kurgan complexes, which in turn encourages their systematic study.
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