
7

ИСТОРИЯ. ЭТНОЛОГИЯ 

Научная статья
УДК 902/904(470.64)
DOI: 10.31007/2306-5826-2024-4-2-63-7-14

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
ПРЕДСКИФСКОГО И СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ

Владимир Александрович Фоменко 

Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабар-
дино-Балкарский научный центр Российской академии наук», Нальчик, Россия,
fva2005@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7994-7106

© В.А. Фоменко, 2024

Аннотация. В статье рассмотрены основные черты памятников предскифского и 
скифского времени, известных на территории современной Кабардино-Балкарии. Ав-
тор характеризует бытовые и погребальные древности VIII–VII вв. до н.э. и VI–IV вв. 
до н.э., а также каменные стелы, характерные для обоих периодов. При этом мы опи-
раемся на более или менее изученные и введенные в широкий научный оборот памят-
ники. Вместе с тем, в работе особое внимание обращается на малоизвестные и неза-
служенно забытые современными учеными объекты культурного наследия.

В результате проведенного обзорного исследования сделан вывод о неравно-
мерности изученности памятников предскифского и скифского времени, известных 
на территории нашего региона. Древности предскифской эпохи в юго-восточной и 
центральной частях изучены гораздо слабее северо-западной части Кабардино-Бал-
карии. Находки из горных районов республики, вывезенные коллекционерами в За-
падную Европу еще в досоветский период остаются мало востребованными мате-
риалами.
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Abstract. The article examines the main features of the monuments of the pre-Scyth-
ian and Scythian times known in the territory of modern Kabardino-Balkaria. The author 
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consistently characterizes everyday and burial antiquities of the 8th-7th centuries BC and 
the 6th-4th centuries BC, as well as stone steles typical of both periods. In doing so, he re-
lies on more or less studied and widely scientifi cally introduced monuments. At the same 
time, the work pays special attention to little-known and undeservedly forgotten by mod-
ern scientists monuments. As a result of the conducted review study, a conclusion was 
made about the unevenness of the study of the monuments of the pre-Scythian and Scyth-
ian times known in our region. Antiquities of the pre-Scythian era in the south-eastern and 
central parts have been studied much less than in the north-western part of Kabardino-
Balkaria. Finds from the mountainous regions of the republic, taken by collectors to West-
ern Europe in the pre-Soviet period, also continue to be materials in low demand.

Keywords: North Caucasus, Kabardino-Balkaria, archaeological monuments, pre-
Scythian and Scythian times, settlements, burial grounds, stone steles
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Памятники западно-кобанской (каменномостско-березовской) культуры до-
вольно многочисленны и десятки их выявлены и частично изучены на территории 
Кабардино-Балкарии (в основном в ее северо-западной части). Они перечислены 
и обобщены в своде составленном В.И. Козенковой [Козенкова 1989: 20–30]. Вви-
ду ограниченности объема статьи, мы не будем повторять эти сведения. Укажем 
лишь на наиболее характерные и изученные бытовые и погребальные памятники.

В ареале распространения западно-кобанской культуры известны поселения 
располагавшиеся на крупных курганах эпохи бронзы и на курганообразных возвы-
шенностях. Так в сел. Залукокоаже сохранилась стоящая отдельно возвышенность 
Черная гора. На вершине и у подножия которой существовало поселение предскиф-
ского времени и более поздних эпох. В 1949 г. этот памятник был частично исследо-
ван экспедицией Кабардинского НИИ под руководством К.Э. Гриневича [Козенкова 
1989: 30, № 52] (Рис. 1). Нижний слой датируется VIII–VII вв. до н.э. 

Рис. 1. Городище Черная гора в сел. Залукокоаже.
Начало раскопок экспедиции К.Э. Гриневича, 1949 г.

Для населения предскифского и скифского времени характерны бескурганные 
погребения, но известны и погребения с небольшими насыпями [Козенкова 1989: 
72, 136]. Сложность изучения западно-кобанского погребального обряда состоит 
в том, что невысокие и компактные каменные, каменно-земляные и земляные на-
сыпи в основном не сохранились или почти не сохранились до наших дней. Кроме 
того, этот тип намогильных сооружений не всегда отличим от распространенных 
в этой культуре перекрытий погребений в виде навалов из каменных плит.

Типичным примером западно-кобанского могильника может служить Камен-
номостский могильник предскифского и раннескифского времени. Этот памят-
ник хорошо известен в археологической литературе. Могильное поле занимало
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площадь более 2 000 кв. м. Исследованы погребения в каменных ящиках под кур-
ганами, под плоскими галечными вымостками или без наземных признаков. Ра-
боты здесь проводились с 1914 по 2009 гг. На сегодняшний день известно 77 по-
гребений VIII–VI вв. до н. э. Советский кавказовед Е.И. Крупнов характеризовал 
Каменномостский могильник как представительный памятник западного или ка-
бардино-пятигорского варианта кобанской культуры [Фоменко, Шаов 2016]. 

В последние годы на территории Кабардино-Балкарии также исследованы 
грунтовые западно-кобанские могильники у сел. Кичмалка, Заюково, Верхний и 
Нижний Куркужин, но материалы этих раскопок еще в недостаточной мере введе-
ны в широкий научный оборот.

Среди древностей предскифского времени в Кабардино-Балкарии известны на-
ходки каменных антропоморфных изваяний VIII–VII вв. до н.э., часто называемых 
оленными камнями. Эти камни-обелиски связаны с погребально-поминальной об-
рядностью и обычно находились на вершинах курганов. Однако в Кабардино-Пяти-
горье (западная часть Центрального Предкавказья) известно не менее 40 каменных 
изваяний этого времени, которые имеют черты так называемых киммерийских стел 
или оленных камней. На территории Кабардино-Балкарии они были найдены у се-
лений Кызбурун I  (современное название – Атажукино) (Рис. 2), Нижний Курку-
жин, Куба, у горного урочища Джылысу (Псыхущхъуэ) [Фоменко 2018].

Рис. 2. Оленный камень из окрестностей сел. Кызбурун I (Атажукино).

В ограбленном кладоискателями кургане у селения Нижний Куркужин, по 
данным С.Л. Дударева, отмечено более 30 киммерийских стел, использованных 
при строительстве гробницы в сарматское время [Атабиев 2000: 183–186; Дударев 
2001: 27–29]. Несколько каменных изваяний и заготовок для них известно у уро-
чища Джылысу [Фоменко 2018: 20].

Особенностью большей части изваяний VIII–VII вв. до н.э. из Кабардино-Пя-
тигорья (многие нижнекуркужинские стелы и обелиски из Джылысу) является от-
сутствие на них графических изображений. Однако подобные изваяния были с не-
которыми оговорками отнесены известным археологом В.С. Ольховским к пред-
скифскому времени [Ольховский 2005: 47].
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Рис. 3. Курганы могильника «Семь братьев» у селения Нижний Куркужин.
Снимок автора, 2023 г.

Важно отметить, что уникальные находки камней-обелисков на территории 
Кабардино-Пятигорья почти не документированы и не введены в должной мере в 
научный оборот. Курганы Нижнекуркужинского могильника (Рис. 3) и вскрытая 
кладоискателями гробница, состоящая из стел VIII–VII вв. до н.э., к большому со-
жалению, остаются вне поля зрения археологов уже около полувека.

Характерно, что камни-обелиски из Кабардино-Пятигорья, относящиеся к 
предскифскому времени, часто локализуются в горных и малозаселенных райо-
нах, а также отмечены в древних погребальных конструкциях. Данный факт го-
ворит о том, что, вероятнее всего, значительная часть стел VIII–VII вв. до н.э. в 
изучаемом регионе не сохранилась. Это относится, прежде всего, к территориям 
зон активной хозяйственной деятельности второй половины XIX–XX в. В древно-
сти плиты камней-обелисков также использовались местным населением для со-
оружения подземных гробниц (Нижний Куркужин и др.) [Фоменко 2018: 20–21].

Находки стел предскифского времени в других регионах Северного Кавказа, 
как и в целом в западных областях степей Евразии, весьма редки. По данным 
В.С. Ольховского, всего здесь выявлено 29 стел предскифской эпохи [Ольховский 
2005: 31–48].

В Прикубанье известны три оленных камня, описанных в литературе (Арма-
вир, Усть-Лабинск, хутор Зубовский) [Членова 1984: 6–17]. В горах Дигории недав-
но была найдена каменная плита без орнамента, похожая на оленный камень [Мо-
шинский 2012]. Получается, что Кабардино-Пятигорье (точнее западная часть Ка-
бардино-Балкарской Республики) является районом с наибольшей концентрацией 
камней-обелисков предскифского времени на юге Восточной Европы.

О существовании в Кабардино-Балкарии курганов предскифского времени, 
вероятно, свидетельствуют также находки комплектов колесничной упряжи. На 
территории республики известен ряд комплексов с комплектами бронзовой колес-
ничной упряжи VIII–VII вв. до н.э. (в городе Баксан, у селения Алтуд и два ком-
плекта без точной локализации) [Бгажноков, Фоменко 2018: 15].

Вместе с тем, на территории Кабардино-Пятигорья находки остатков соб-
ственно колесниц в погребениях пока не выявлены. Однако в Закубанье были от-
крыты захоронения вождей с остатками колесниц предскифского времени. Очень 
интересны в этом отношении протомеотские погребения в курганном могильнике 
Уашхиту I, исследованном в Адыгее, в долине реки Фарс. Древний некрополь со-
стоял из двух насыпей (на адыгейском Уашхиту значит два кургана).

Археологом Н.Л. Членовой в 60–80-х гг. ХХ в. была высказана и развива-
лась гипотеза о культурно-этническом единстве каменномостско-березовской и
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протомеотской культур, а также об их тождественности историческим киммерий-
цам. Это предположение было подкреплено сходством комплексов вооружения и 
конской упряжи, а также распространением антропоморфных стел (оленных кам-
ней) и ряда топонимов в ареалах этих культур. Предметы вооружения, доспех и 
украшения, аналогичные вещам из погребений протомеотской и каменномостско-
березовской конной воинской верхушки, изображены на камнях-обелисках Север-
ного Кавказа [Членова 1984: 17–56, 74–87].

Таким образом, наличие находок конской упряжи (в том числе колесничной) 
и камней-обелисков предскифского времени в Кабардино-Пятигорье и Закубанье 
подтверждает гипотезу, высказанную Наталией Львовной Членовой.

Рис. 4. Изваяние эпохи раннего железа у горы Тузлук в Приэльбрусье.

Важно также отметить, что находки камней-обелисков VIII–VII вв. до н.э. в 
горных районах Приэльбрусья (Джылысу) позволяют предполагать использова-
ние здешних высокогорных пастбищ каменномостско-березовским населением 
предгорной и равнинной зон. Обилие изваяний, вероятно, свидетельствует о су-
ществовании здесь святилищ с камнями-обелисками [Фоменко 2018: 21].

Судя по хронологическим маркерам этих стел, они устанавливались в данной 
местности и в предскифскую эпоху, и позднее (см. например, Рис. 4). Кроме того, 
вблизи урочища Джылысу выявлен археоастрономический объект и следы совер-
шения культово-обрядовых действий [Алексеев, Потемкина 2019], предположи-
тельно датируемые VIII–VII вв. до н.э.

В скифское время усилились процессы частичной номадизации и социально-
го расслоения в среде местного населения Центрального Предкавказья. В Кабар-
дино-Балкарии курганные могильники скифской эпохи исследованы у селения Нар-
тан, Шалушка и в других местностях, но эти курганы не отличаются ни крупными 
размерами, ни особой роскошью, наблюдаемой в некрополях царских скифов и
меотской аристократии.

Курганные могильники VI–IV вв. до н.э. на территории Кабардино-Балкарии 
немногочисленны. В 1969 году археологами КБНИИ был исследован курган на 
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могильнике Нартан II. В 1986 году на этом же могильнике археолог Б.М. Керефов 
раскопал еще 8 курганов. Эти материалы были опубликованы в виде книги [Кере-
фов, Кармов 2009]. 

Давно известным в историографии памятником является могильник № 1 у 
сел. Нартан. Он был изучен в 1978–1979  гг. Памятник располагался на берегу 
р. Нальчик. Всего было раскопано 24 насыпи высотой от 0,3 до 2,5 м. Курганы да-
тируются VI–V вв. до н.э., т.е. скифским временем. Квадратная либо подквадрат-
ная в плане погребальная камера находилась под центром насыпи в каждом курга-
не. Захоронения совершались в просторных и довольно глубоких ямах, ориенти-
рованных углами по сторонам света. В нескольких случаях в яме зафиксированы 
остатки деревянного сруба. В 9 курганах над погребальными ямами были выявле-
ны каменные выкладки из 3–4 слоев камня, соответствующие очертаниям ям. По-
гребения были парными или одиночными. Но в 4 ямах человеческие останки не 
обнаружены. Возможно, эти курганы были кенотафами, но, нетрудно заметить, что 
почти все курганы данного могильника в разной степени были ограблены в древ-
ности. Большинство захоронений на могильнике были совершены по обряду тру-
поположения, а в трех курганах обнаружено проведение обряда кремации [Мар-
ченко 2015: 88–103]. Материалы Нартанского I могильника отражают процессы 
взаимодействия степной скифо-савроматской и местных каменномостско-бере-
зовской и кобанской культур, а также вероятное участие местных племен в по-
ходах скифов в Закавказье и на Ближний Восток [Батчаев, 1985: 19–54, 62–115]. 
Анализ материальной культуры Нартанских I курганов, прежде всего керамики, 
позволил предположить, что эта культура является прааланской, так как ее эле-
менты сохранились в так называемой раннесредневековой аланской культуре Се-
верного Кавказа [Березин, Виноградов 1988: 32].

В 1983 г. 2 небольших кургана скифского времени были исследованы на севе-
ро-восточной окраине города Нальчик. Эти материалы были полностью опубли-
кованы [Керефов 1986].

Таким образом, памятники предскифского и скифского времени на террито-
рии Кабардино-Балкарии изучены неравномерно. Памятники VIII–VII вв. до н.э. 
в юго-восточной и центральной частях региона изучены намного слабее древно-
стей северо-западной части Кабардино-Балкарии. 

Также следует заметить, что находки из горных районов республики (напри-
мер из верховий Чегема и Баксана) [Козенкова 1989: 6], вывезенные коллекцио-
нерами в Западную Европу еще в досоветский период в наши дни остаются мало 
востребованными материалами.
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