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Введение

 
История станицы Каладжинской уходит своими корнями в  середину XIX века, когда

неподалеку от просуществовавшего восемь лет на правом крутом берегу Лабы укрепленного
поста, у слияния рек Большой и Малой Лабы была заложена сама станица. Происходит это
во время Кавказской войны 1817—1864 года, когда Российской Империи, оттесняющей чер-
кесов в горы, нужны новые опорные пункты, для завоевания и сохранения земель в Закубанье,
а также для пресечения потока работорговли.

Однако можно ли, говоря об истории Каладжинской, не упомянуть историю человече-
ских поселений в этих местах, предшествовавших ее основанию? Ведь заселение человеком
берегов Лабы произошло более пятисот тысяч лет назад, когда сюда из Африки переселились
первые архантропы, позже, около ста тысяч лет назад, за ними пришли неандертальцы, а потом
и кроманьонцы. Волна за волной накатывались на междуречье Большой и Малой Лабы народы.
Кого здесь только не было. Об этом нам могут рассказать многочисленные археологические
памятники, сохранившиеся до наших дней.

Но и на этом рассказ об истории этой земли вряд ли закончится. Без повествования о том,
как она, эта земля, собственно, образовалась, как формировался ее рельеф, какие животные
и растения в разное время выбирали ее для своего обитания, он, этот рассказ, был бы не пол-
ным.

И уж раз мы заговорили о доисторических животных и растениях, и о том, как формиро-
валась местная флора и фауна, нельзя было бы не упомянуть и о нынешней природе этих мест.

А для того, чтобы книга окончательно в себе отразила все, чем богата эта земля, стоит
рассказать о достопримечательностях самой станицы Каладжинской и о достопримечательно-
стях ее окрестностей.

Таким образом, у нас сформировался план повествования. В первой главе пойдет рассказ
об истории станицы от ее основания и до наших дней. Из второй главы вы сможете узнать
историю заселения человеком Лабинской долины. Третья глава расскажет о формировании
самой земли, начиная от совсем далекого нам палеозоя, и заканчивая приходом в долину Лабы
первых представителей человеческого племени, когда облик нашей планеты, климат, флора
и фауна этой местности сформировались почти окончательно.

В четвертой главе рассказ пойдет о природе в окрестностях станицы, о ее флоре и фауне.
А пятая и шестая главы вберут в себя всю информацию о достопримечательностях станицы,
коих немало, и о том, что интересное можно увидеть в радиусе 50 километров от нее.

И вот теперь, когда все точки над «i» расставлены, можно переходить непосредственно
к повествованию.
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Ущелье в окрестностях станицы Каладжинской
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Глава I. История станицы Каладжинской

 
Официальный отсчет своей истории станица Каладжинская ведет с 9 октября далекого

1861 года, когда неподалеку от Каладжинского укрепления у слияния рек Большой и Малой
Лабы и была заложена станица.

Остатки Каладжинского укрепленного поста (который был основан в 1853 году и просу-
ществовал восемь лет вплоть до основания самой станицы), расположенные на круто обрываю-
щейся к Лабе горе, в наши дни называют крепостью. Пост имел свои огневые точки, в которых
находились пушки. Были в нем земляные укрепления, пороховой погреб и подвалы, предна-
значенные для хранения провианта. Обороной поста занимались несколько десятков солдат.

Для чего здесь, на берегу Лабы, нужен был укрепленный пост? Чтобы понять, обратим
свой взор вглубь времен на несколько лет раньше. Своим основанием пост, как и станица,
обязан Кавказской войне 1817—1864 гг. Нас в этом временном отрезке интересует 1832 год,
когда из девяти линейных кавказских полков образовалось Кавказское линейное казачье вой-
ско. Напомним, что до этого момента, а точнее с конца XVIII века, Кавказская укрепленная
линия проходила от устья Лабы до Ставрополья и охранялась она донскими казаками. Именно
из них, а также из переселенцев в 1832 году и было образовано КЛКВ.

С 30-х годов XIX века началось активное расширение войсковой территории в земли
Закубанья, а равнину между Лабой и Кубанью называли Новой или же Лабинской линией (так
как кордонная линия была перенесена с Кубани на Лабу). Река Лаба стратегически рассмат-
ривалась с двух точек зрения: первая – как граница мятежных абадзехов и мирных горцев,
вторая – имеющая важное значение оборонительная линия запада Закубанья. Высокий пра-
вый берег Лабы открывал прекрасный вид на лежащие на противоположном берегу равнинные
окрестности и мог быть использован как естественная преграда. Именно география этой тер-
ритории предполагала выгоды новой кордонной линии.

Внедрение в  Закубанье, по  решению Царского правительства, осуществлялось путем
создания системы военных укреплений. Отряд, сформированный под командованием гене-
рала от кавалерии, барона Григория Христофоровича фон Засса, медленно, ведя короткие
бои с горцами, продвигается в Закубанье к территории, расположенной между реками Белой
и  Лабой, оставляя за  собой, созданные им новые укрепления – Махошевское, Зассовское,
Темиргоевское, Михайловское, Новодонецкое и Георгиевское. Укрепления служат как плац-
дармы для долговременных походов на Белую. В них можно хранить запасы оружия, фуража
и провианта. Кроме того, они используются для защиты от набегов, совершаемых горцами.

С осени 1841 года неподалеку от укреплений появляются станицы Лабинская, Урупская,
Чалмыкская и Вознесенская. А в приказе от 25 марта 1843 года мы читаем: «Государь импе-
ратор высочайше повелел соизволить: из переселяемых на Лабинскую Линию четырех станиц
Кавказского линейного казачьего войска составить особый полк, которому именоваться Лабин-
ским Линейным казачьим полком»1. Так планомерно началось вытеснение черкесов в горы
и заселение завоеванных земель казаками.

В 1853  году у  слияния Большой и Малой Лабы на крутом правом берегу появляется
Каладжинское укрепление. А к 1860 году Новая линия, начинаясь от укрепления Каладжин-
ского и пролегая до станицы Бесстрашной, составляет со Старой линией единое целое под
управлением КЛКВ.

Приказом Кавказской армии от 1 апреля 1861 года объявляется о создании в Закубанье
пятнадцати новых станиц. А 13 апреля 1861 года начштаба войск Кубанской области в пред-
писании №2444 излагает свои мысли по заселению станицы Каладжинской. Суть их сводится

1 [См. Энциклопедия кубанского казачества / под ред. В. Н. Ратушняка. Краснодар: Традиция, 2011].
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к тому, что в большинстве своем поселянами должны стать не казаки (хоть они и были при-
способлены жить в этой пограничной зоне), а нижние чины Кавказской армии с семьями.

И  вот, с  освещения церкви святого апостола Иоанна Богослова, 9  октября 1861  года
на карте Закубанья возникает новая станица – Каладжинская, с конца 1860-х годов по 1870 год
именуемая поселком. Для сохранения оборонительной мощи новое поселение обнесли часто-
колом из 5—6 метровых заостренных бревен. В частоколе были ворота с двух сторон. Их запи-
рали на ночь, и часовые охраняли покой станичников.

Почему станица получила такое название? Тут просто. По  имени укрепления. А  вот
почему так назвали укрепление – вопрос второй. Этимология этого названия исследована еще
недостаточно. Версий же несколько. По версии В. Б. Виноградова2 – свое имя сначала укреп-
ление, а потом и станица получили по имени хребта в Закубаньи, чье название «Къаладас»
имеет кабардинские корни и переводится как «живущие в крепости». По версии же А. В. Твер-
дого3, изложенной им в «Топонимическом словаре Кавказа», название имеет адыгейскую эти-
мологию, и в основе его два слова «къалэ» – город, крепость – и «жъы» – старый, то есть
«старая крепость». Имеется и тюркская версия происхождения, в которой «къалэ» – также
означает крепость, а «джик» – это уменьшительный суффикс, и все слово можно перевести
как «маленькая крепость». Так что, как ни крути, крепость – присутствует во всех версиях.

Быт первых поселенцев был нелегок. У казаков было 6 гектаров пахотных земель и 10 гек-
таров казацких наделов. В  основном станичники выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу
и подсолнечник. Последний они сбывали в станицу Лабинскую, хотя в Каладжинской и была
своя маслобойня. Был в ней и небольшой сахарный заводик, две мельницы и даже винокурня.
Со скотоводством было сложнее. Окрестный рельеф не располагал к наличию хороших паст-
бищ. Скот то и дело проваливался в овраги.

Основное население станицы составляли переселенцы с Украины и из Центральной Рос-
сии. Так в 1862 году в станице проживало 52 казака, 19 крестьян из Воронежской губернии
и 8 нижних чинов Кавказской армии. Всего же в станице проживало 400 человек. По переписи
населения от 1906 года в станице насчитывалось уже 2020 жителей.

Кроме самой Каладжинской «крепости» – остатков Каладжинского укрепленного поста –
в станице сохранились еще два памятника архитектуры конца XIX века. Это здание торговой
лавки и амбар.

К  XX веку Каладжинская становится относительно крупным населенным пунктом,
с налаженным административным устройством и почтовой связью, который имел постоянное
сообщение, обеспеченное с помощью проложенных дорог, с соседними станицами – Зассов-
ской, Ахметовской и Лабинской.

К  1912  году на  территории станицы проживает уже 4078  человек, имеются два учи-
лища: церковно-приходское и министерское. А общее число земель для пользования состав-
ляет более 15 тысяч десятин.

Есть на территории и в окрестностях станицы памятники XX века, которые также отно-
сятся к  объектам культурного наследия. На  северной окраине станицы находится братская
могила красноармейцев, погибших за  власть Советов в  годы гражданской войны (1918  г.).
В парке на улице Мира – братская могила красноармейцев, погибших за власть Советов в годы
гражданской войны, и партизан, казненных фашистскими оккупантами в годы ВОВ (1918—
1920, 1942—1943 гг.). Там же находится памятник В. И. Ленину (1934 г.). На улице Ленина
в доме номер 34 проходило первое заседание Каладжинского ревкома. А чуть дальше по этой
улице можно найти здание, где в школьные годы учились Герои Советского Союза И. Н. Несте-

2  [См. Виноградов  В.  Б.  Средняя Кубань: земляки и  соседи (формирование традиционного населения). Книга исто-
рико-культурных регионоведческих очерков. Армавир, 1995].

3 [См. Топонимический словарь Северного Кавказа / [авт.-сост А. В. Твердый]. Краснодар: Краснодарское книжное изда-
тельство, 2006].
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ров4, П. Л. Шмиголь5 и Герой Социалистического Труда М. П. Кутинова6 (1922—1929, 1926
—1933, 1944—1946 гг.). Сейчас в этом здании располагается средняя школа №3.

В наши дни станица Каладжинская вместе с селом Новый мир входит в состав Каладжин-
ского сельского поселения, расположенного на  территории Лабинского района, общей пло-
щадью 12,1 тысяч гектаров с населением 2175 человек. Административный центр находится
в Каладжинской.

Герб и флаг станицы Каладжинской

Рассказывая историю станицы, нельзя не  упомянуть о  гербе и  флаге Каладжинского
сельского поселения. Они были утверждены 25 июня 2007  года решением Совета муници-
пального образования Каладжинское сельское поселение Лабинского района №70 и внесены
в  Государственный геральдический регистр РФ с  присвоением регистрационных номеров
3616 и 3617 соответственно. Авторами идеи являются В. Нагаевский и М. Шарунов.

Герб выглядит так: зеленое поле, окаймленное поверху нитевидной зубчатой полоской,
состоящей из двух вершин, упирается в лазоревую полосу в верхней части; в нижней части
герба золотой плетень с закрытыми воротами посередине; по центру зеленого поля располага-
ется казачья сторожевая вышка золотого цвета; справа и слева от вышки, зеркально располо-
женные, вздымаются на дыбы серебряные кони с золотыми гривами, хвостами и копытами.

Изображение флага идентично гербу, за исключением того, что плетень с  закрытыми
воротами символизирует золотая полоса в  нижней части, а  вместо нитевидной зубчатой
полоски, состоящей из двух вершин, между верхней лазоревой и центральной зеленой, распо-
лагается ровная узкая полоска белого цвета.

Укрепленные ворота и казачья вышка, уходят корнями к основанию станицы и символи-
зируют то, что станица была надежным прикрытием от нападений горцев.

4 Иван Наумович Нестеров (25.07.1914 – 09.02.1996) – капитан, командир минометной роты 1033-го стрелкового полка
280-й стрелковой дивизии 60-ой армии Центрального фронта. Родился в станице Каладжинской. Служил в Красной Армии
в 1936—1937 годах, в 1940 году и с июня 1941 года. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. На фронте в ВОВ
с мая 1942 года. А 26 сентября 1943 года отличился при форсировании Днепра около села Окуниново Козелецкого района
Черниговской области Украины. Там под его командованием минометным огнем было уничтожено много немецко-фашист-
ских захватчиков, а также единиц боевой техники противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество и героизм ему присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

5 Петр Лукич Шмиголь (23.12.1918 – 16.04.1998) – гвардии старший лейтенант, замком эскадрильи 92-го гвардейского
штурмового авиационного полка (4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский
фронт). В 1938 году был призван в Красную Армию. В 1942 году окончил Чкаловское военно-авиационное училище и в зва-
нии сержанта направлен в действующую армию. На фронте с июля 1942 года. К сентябрю 1944 совершил 113 боевых вылетов
штурмовать войска противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1942 года за образцовое выпол-
нение заданий командования и проявленное мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

6 Мария Петровна Кутинова (06.05.1928 – …) – бригадир виноградарского совхоза имени Молотова Министерства пище-
вой промышленности СССР Анапского района Краснодарского края. Президиума Верховного Совета СССР от 27.08.1951 ей
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
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Вздыбленные кони – то, что жители станицы всегда составляли конные сотни Кавказ-
ского Линейного и Кубанского казачьего войска. Они также являются символом грациозности,
красоты, бесстрашия, верности, воинской доблести и свободы.

Лазоревая полоска в верхней части – символ чистого неба, безупречности, добродетели
и воли. А еще лазоревый – определяющий цвет линейных казаков.

Нитевидная зубчатая полоска серебряного цвета символизирует горные пики, у которых
расположилась станица. Белый – символ мира, честности и чистоты.

Зеленый цвет основного поля призван рассказать о природе и сельском хозяйстве. Он
обозначает плодородие, возрождение и здоровье.

Золотой же цвет служит для того, чтобы рассказать о достатке. Он является символом,
величия, богатства и процветания.
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Глава II. Заселение человеком Лабинской долины

 
Можно ли, рассказывая историю этой земли, ограничиться только временным отрезком

с момента основания станицы и до наших дней? Думаем, что нет. Ведь история заселения
Лабинской долины уходит корнями в ранний каменный век, то есть на глубину более пятисот
тысяч лет назад. И в наши дни не составляет труда обнаружить кремневые артефакты раннего
палеолита в руслах ее многочисленных притоков.

Около 2 миллионов лет назад из Передней Азии на Северный Кавказ мигрировали архан-
тропы и распространились оттуда в смежные районы. Архантроп7, или же эректус (от латин-
ского Homo erectus – человек выпрямленный или человек прямоходящий) – ископаемый вид
людей, которых можно рассматривать как предков современного человека8.

К сожалению, до наших дней дошло мало свидетельств пребывания архантропов в изу-
чаемом нами районе. Костные остатки эректусов на территории Северного Кавказа не обна-
ружены. Хотя на берегах Лабы и ее притоков и находят кремни, относящиеся к ашельскому
времени, представителем которого является архантроп. Поэтому, минуя их мы сразу перейдем
к палеоантропам.

7 Архантроп – собирательное название, обозначающее древнейших ископаемых людей. В эволюционной таблице человека
следуют за австралопитеками и предшествуют неандертальцам. К архантропам относят питекантропов, синантропов, гейдель-
бергского человека и прочих, несмотря на различия, объединенных в один вид – человек прямоходящий. Зародился в Южной
Африке, откуда и разбрелся по всему земному шару.

8 Исследование генома X-хромосомы в 2008 году привело к выводу, что азиатский вид Homo erectus вполне мог скрещи-
ваться с Homo sapiens и быть предком современных людей по смешанным линиям (не прямой мужской и не прямой женской).
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Каменный век

 
На смену архантропу на территорию Кубанского Кавказа приходит палеоантроп. Проис-

ходит это в мустьерскую эпоху около ста тысяч лет назад. И такой человек называется неан-
дерталец. Основной материал для него, как и для архантропа, по-прежнему кремень. Только
уже более искусно обработанный. Из него изготавливались рубила, остроконечники и скребла.
Ледниковый период, во времена которого и проживал неандерталец, накладывал свой отпеча-
ток. Неандертальцы селятся в пещерах и под скальными навесами.

В соседнем Мостовском районе, до которого рукой подать, обнаружены самые древние
на Северном Кавказе останки неандертальцев. Местом обнаружения являются Монашеская
и Баракаевская пещеры Губского ущелья9 близ станицы Баракаевской. А в  горном массиве
Ятыргварта10 нашли петроглифы11, датируемые III тысячелетием до нашей эры.

Неоантроп или кроманьонец селится в  долине Лабы примерно 50  тысяч лет назад,
и по первому времени соседствует с неандертальцем. Так продолжается около 20 тысяч лет,
после чего неандерталец исчезает.

Каменный век сменяется бронзовым. Однако, несмотря на название, орудия в большин-
стве своем по-прежнему изготавливаются из камня. В окрестностях Ахметовской, например,
на склонах и плоских вершинах можно и сегодня обнаружить микролиты 12.

Мезолит и неолит в долине Лабы представлены не так явно, как палеолит. Это связано
с тем, что ледниковый период отступил, и человек уже вышел из пещер. Теперь его поселения
находятся на открытых пространствах, где, увы, сохраняются до наших дней хуже.

9 Губское ущелье расположено в 6 км от станицы Баракаевской недалеко от реки Губа и представляет собой внушительные
обнаженные скальные породы, которые протянулись на более чем километр и возвышаются на 60 метров над уровнем реки.

10 Гора Ятыргварта – расположена в пределах Кавказского заповедника, в междуречье рек Малой Лабы и Уруштен к юго-
востоку от пер. Трю и к северо-востоку от пер. Мастакан. Высота 2761 м. От вершины радиально отходят несколько протя-
женных гребней хребтов: на Ю – Ю-В – хребет Большие Балканы, на восток – хребет Малые Балканы, на С-В – хребет Сне-
говалка. Со склонов Ятыргварты берут начало ручьи: Трю, Мастык, балка Копцева. С севера гора напоминает пирамиду. Она
имеет с северной стороны 2 предвершины. Восточные, южные и западные склоны крутые, местами обрывистые, северные –
более пологие и протяженные. На вершине установлен тригопункт. [См. Самойленко А. А. Путеводитель по Кубани: турист-
ско-экскурсионные объекты и маршруты Краснодарского края. Краснодар: Северный Кавказ, 2001.]

11 Петроглифы – оставленные рукой первобытного человека наскальные рисунки и надписи.
12 Микролиты – миниатюрные каменные орудия, используемые человеком с позднего палеолита до бронзового века вклю-

чительно. Выглядят как мелкие осколки и пластинки из кремня.
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Бронзовый век

 
Познакомившись с металлом, человечество начинает новый виток своей истории. Высо-

кие террасы Лабы изобилуют курганами. Их высота от  нескольких десятков сантиметров
до нескольких метров. Курганные погребения, зародившись в раннем бронзовом веке, просу-
ществовали в качестве обычая вплоть до XVI века нашей эры. Верхушку кургана часто укра-
шали каменные изваяния, которые в наши дни можно встретить разве что в музее. Например,
в Лабинском краеведческом, или на территории школы в той же Ахметовской.

Не исключение в этом плане и окрестности Каладжинской. Неподалеку от станицы нахо-
дится несколько групп курганов. Всего около восьми десятков насыпей. Одни из значительных
групп носят имена Большие и Малые Кургашки. А самая крупная даже не имеет собственного
имени и в  госреестр входит просто как Курганная группа (25 курганов). Все они являются
археологическими памятниками и входят в культурное наследие нашей страны. Но, увы, мало
исследованы.

В 2011 году удалось отстоять в суде неприкосновенность этих археологических объектов
и опротестовать действия администрации Лабинского района, выдавшей разрешение на строи-
тельство межпоселкового газопровода от станицы Зассовской до станицы Каладжинской, про-
ходившего по плану прямиком по курганам.

Самые ранние курганы, найденные на берегах Лабы, относятся к майкопской культуре13.
Есть также захоронения ямной14 и  катакомбной15 культур. Все три типа курганов нередко
потом использовались для более поздних погребений. Например, над захоронением катакомб-
ной культуры бронзового века в  ранне-скифское время возведен знаменитый Костромской
курган16.

Еще один тип памятников, дошедший до наших дней из бронзового века – это доль-
мены17. Самое крупное в мире их местонахождение как раз таки находится в бассейне реки
Лабы. На безлесных холмах левого берега реки Кизинка археологи обнаружили 564 соору-

13 Майкопская культура – складывается на Северо-Западном Кавказе на заре бронзового века. Распространение от Таман-
ского полуострова и до Чечено-Ингушетии. Получила свое название от знаменитого Майкопского кургана (памятника миро-
вого значения), раскопанного в  1897  году профессором Н.И  Веселовским на  территории города Майкопа. Представлена
укрепленными поселениями и многочисленными курганами с большими могильными ямами и каменной подстилкой. Наряду
с каменным оружием использовала медное. Племенной строй первобытно общинный. О связях с Востоком говорит обилие
серебряных и золотых украшений, кувшинов и прочего. Богатые курганные захоронения указывают на имевшееся социальное
неравенство.

14 Ямная культура, а если быть более точными, Древнеямная культурно-историческая общность – культура эпохи позднего
медного и раннего бронзового века. Простиралась от Южного Урала на востоке до Днестра на Западе, от Предкавказья на юге
до Среднего Поволжья на Севере. Представители занимались земледелием и скотоводством. Преимущественно была кочевой,
почему и не оставила от себя других следов, кроме погребальных захоронений (на кочевой образ жизни также указывают
найденные остатки повозок). Именно благодаря захоронениям, культура и получила свое название. Покойников хоронили
в ямах под курганами, лежащими на спине с согнутыми коленями. Захоронения были множественными, и часто производи-
лись в разное время. Также обнаружены захоронения коров, овец, свиней, лошадей, что характерно для индоевропейцев.

15 Катакомбная культура – культура эпохи раннего бронзового века, являющаяся развитием ямной культуры. Для нее
характерны родовые поселения и курганные могильники. Так же, как и ямная, получила свое название от способа погребения
покойников. Хоронили их в подкурганных катакомбах, лежащими на боку с согнутыми коленями и посыпанными красной
краской, символизирующей огонь. Занимались земледелием и скотоводством. Знали металлургию меди и бронзы. Вели мено-
вую торговлю с соседями, и через них были связаны с Передней Азией, Ираном и Египтом. Ряд исследователей связывает
катакомбную культуру с киммерийцами.

16 Костромские курганы – группа курганов бронзового и железного веков у станицы Костромская в Мостовском рай-
оне Краснодарского края. Первые раскопки вёл Н. И. Веселовский в 1897 году. Артефакты хранятся в собрании Государствен-
ного Эрмитажа. [См. Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. // Прага – Л.:
Артия, Советский художник, 1966.]

17 Дольмен – погребальное каменное сооружение бронзового и раннего железного веков. Состоит из больших каменных
плит, поставленных вертикально, и накрытых сверху еще одной массивной каменной плитой. В зависимости от устройства,
выделяют четыре типа дольменов: обычный или плиточный, составной, корытообразный и дольмен-монолит.
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жения. Из них большая часть относится к плиточному типу. Однако есть и корытообразные,
и даже один составной.

II тысячелетие до нашей эры также является началом развития северокавказской18 куль-
туры в Закубанье. От нее остались курганные погребения, богатые бронзовым инвентарем.
В горных районах представители северокавказской культуры вступают в контакт с представи-
телями дольменной культуры, а на равнинах с представителями катакомбной.

Не меньшие открытия ждут нас при изучении периода перехода от бронзового к желез-
ному веку. На их стыке возникает кобанская19 культура. До конца XX века считалось, что она
распространялась только в  Закавказье, однако раскопки, произведенные в  конце прошлого
века, показали, что это далеко не так. Близ Каладжинской археологами обнаружено древнее
кобанское городище. Памятники кобанской культуры свидетельствуют о наличии высокораз-
витой металлургии меди у кобанцев, а также о широких межплеменных связях ее носителей.
Они являются одним из важнейших источников изучения истории многих народов Северного
Кавказа.

За кобанцами на берега Лабы приходят сначала киммерийцы, а затем и скифы. Именно
киммерийцы из всех племен Северного Причерноморья стали известны нам по имени. Гре-
кам этот воинственный народ был знаком еще с гомеровских времен. Есть о нем упоминания
и в клинописных текстах ассирийцев. В IV веке до нашей эры их вытесняют и частично погло-
щают скифы.

18 Северокавказская культура (Северокавказская культурная общность) – культура бронзового века, пришедшая на смену
предшествовавшей ей майкопской культуре. На севере смыкалась с катакомбной и срубной. На юго-западе – с дольменной.
На востоке с древней культурой Дагестана. Культура, известная, опять же таки, по погребениям. Поселения изучены мало.
Обряд захоронения состоял из создания для покойника камеры на дне вертикальной ямы, тело укладывали на спину в вытя-
нутом положении, а в ноги ставили сосуд с пищей. Были оседлыми. Использовали оловяннистые бронзы и другие новые тех-
нологии металлообработки, но не знали гончарного круга. Некоторыми учеными дольмены, состоящие из пяти плит, образу-
ющих закрытое помещение, относятся к северокавказской культуре.

19 Кобанская культура – культура центральной части Северного Кавказа времен перехода от бронзового века к железному.
Названа по имени села Кобан в Северной Осетии, близ которого и были обнаружены первые находки. Характерны изящные
бронзовые топоры, поясные пряжки, фибулы, браслеты, налокотники и другие предметы, в украшении которых присутствует
геометрический орнамент и изображения животных. Могильники состоят из каменных ящиков в высокогорье и грунтовых
могил, обложенных по дну камнем, в предгорьях.
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Железный век

 
Приход скифов совпадает с началом железного века. Ко временам вторжения скифов

в Сирию, Мидию и Палестину (IV век до нашей эры) и относят Костромской Курган, о кото-
ром мы уже упоминали. Именно там была найдена нащитная бляха в виде оленя, ставшего
символом Государственного Эрмитажа. Ее можно отнести к настоящим шедеврам скифского
«звериного стиля». Благодаря Геродоту (древнегреческому историку) мы можем многое узнать
о них. Ведь именно Геродот20, путешествуя скифским землям в V веке до нашей эры, оставил
нам подробные сведения о скифской культуре.

Следом за скифами подходит очередь меотов, предков адыгов. По берегам правых при-
токов Лабы Чалмыка и Куксы можно найти большое количество меотских городищ, датируе-
мых ранним железным веком. Более двух тысяч лет назад меоты были земледельцами, и экс-
портируемый ими хлеб отправлялся через Боспорское царство, возникшее к тому моменту
по берегам Черного и Азовского морей, прямиком в Грецию. Из Греции же меоты получали
оливковое масло, посуду, ювелирные украшения и многое другое.

Помимо земледелия меоты занимались скотоводством. Высокий уровень у них получило
и ремесло, особенно керамика. На обрывах рек и во многих городищах отслеживаются мощные
культурные слои, что говорит о длительном непрерывном пребывании меотов на берегах Лабы.
Скифская культура оказала сильное влияние на меотов. А греческий географ Страбон 21 даже
относит к меотам скифов.

Следующая волна, нахлынувшая на Кубанскую землю – сарматы (савроматы). Сарматов,
пришедших в Прикубанье, еще принято называть сираки. Сираки уничтожают меотскую знать,
а на меотов накладывают дань. Однако уже в III веке до нашей эры в борьбе с греческими горо-
дами-полисами Таманского полуострова между меотами и сарматами складывается военно-
политический союз, постоянно пополняемый за счет притока кочевников-сарматов из Волж-
ских степей. И даже противник великого Рима, царь Боспора Митридат IV Евпатор22 предпо-
читает жить с ними в мире, используя и меотов, и сираков в своих боевых действиях против
римлян. А его сын Фарнак в борьбе против войск Юлия Цезаря призывает к себе на службу
десятки тысяч сиракских и сарматских воинов.

Эта совместная военная деятельность меотов и сираков, а также то, что большинство
последних все чаще предпочитает оседлый образ жизни, приводит к формированию меото-
сиракского этноса. Происходит это в I веке нашей эры. Вновь созданная общность устраивает
сеть военных укреплений между Кубанью и Лабой для обороны от нашествий степных кочев-
ников. Как следствие этой жизнедеятельности, на этих просторах раскидываются курганы так
называемого «Золотого кладбища»23, получившего свое имя благодаря большому количеству
найденных в курганах золотых украшений. Но в захоронениях слабо прослеживаются какие-
либо значимые имущественные различия, что говорит о благополучии, которое было достиг-
нуто не только походами и захватническими набегами, но и деятельностью во время оседлого
образа жизни.

20 [См. Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. М.: Наука, 1979.]
21 [См. Страбон. География в 17 книгах. Репринтное воспроизведение текста издания 1964 г. М.: Ладомир, 1994].
22  Митридат IV Евпатор  – понтийский  царь, называемый  Великим  (120—63  гг. до  н.э.). Вошел в  историю благодаря

своим войнам с Римом, получившим название Митридатовы войны. Был побежден Помпеем и сам лишил себя жизни. Мит-
ридат отличался феноменальной памятью и говорил на 22 языках его подданных.

23 «Золотое кладбище» – могильник I—III вв. у станиц Казанская, Тифлисская, Усть-Лабинская на правом берегу реки
Кубань. Открыл и исследовал «Золотое кладбище» Н. И. Веселовский в 1901—1902 гг. Название могильник получил за боль-
шое число найденных в нем золотых изделий. Раскопано около 100 курганов. Погребения производились в катакомбах. Боль-
шинство могил было разграблено еще в древности. Однако, не смотря на это, среди находок – вооружение и конское снаря-
жение, металлическая, стеклянная, глиняная посуда, культовые и бытовые предметы, украшения, римский импорт.
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В  I  веке нашей эры южные горные районы Закубанья облюбовывают для себя аланы
(предки современных осетин), чьи городища, сложенные из грубообработанного камня и нахо-
дят там археологи в наши дни. Наиболее известное – городище Куньша в селе Горном. Общая
площадь его составляет более 400  гектаров. Чтобы было нагляднее, скажу, что городище
Куньша по своим размерам превосходит по суммарной площади средневековые города Дамаск,
Самарканд и Иерусалим. А жило в нем от 12 до 15 тысяч человек. На территории городища
обнаружены развалы 30 христианских церквей, датируемых X – XIII веком нашей эры. Аланы
были христианами. И стали ими на 74 года раньше, чем приняла крещение Русь. Через кон-
тролируемые ими земли проходил Великий Шелковый путь, и Византия, чтобы сделать этот
путь менее опасным, приобщила горные племена к своему верованию.

В  средневековых источниках встречается информация о  столице Западной Алании  –
городе Магас (Маас). По  свидетельству этих источников, Магас был значительным куль-
турным, политическим и  торговым центром на Кавказе. Он возник на Великом Шелковом
Пути в  XIII веке, а  во  времена татаро-монгольского нашествия был полностью разрушен.
Но можно ли соотнести городище Куньша и легендарный Магас – вопрос, открытый для иссле-
дования.
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Нашествия готов и гуннов

 
В III веке нашей эры на Кубань новой волной врываются готы (восточногерманские пле-

мена). Происходит ассимиляция с местными племенами скифов и  сарматов (сираков). Это
служит началом бесконечных походов на Римскую Империю. Одновременно это является кон-
цом для обитателей многих городищ, в том числе и «Золотого кладбища». Почему произошло
последнее? Пока это является загадкой для историков, которую еще только предстоит разга-
дать.

IV век нашей эры полностью меняет карту, казалось бы, устоявшегося мира. Происхо-
дит это благодаря тому, что кочевники из Азии начинают постепенно двигаться на запад. Хотя
началось все это значительно раньше с азиатского племени хунну, которое медленно прокла-
дывало себе путь, обрастая по дороге тюркоязычными племенами. Усилившись за счет угор-
ских народов Урала и ираноязычных племен сарматов, гунны (а именно о них сейчас идет
речь) сохранили в незначительной мере элементы своей культуры, но в большей мере переняли
сарматские и угорские элементы.

Это нашествие уничтожило весь азиатский Боспор. Танаитские аланы и остготы были
покорены, а  большая часть меотских племен ушла дальше в  предгорья Кавказа. Огромная
территория находилась в подчинении этому полукочевому союзу племен с разными корнями.
И держался этот союз исключительно на силе оружия. Ведь основным источником существова-
ния этой «империи» была война. Однако после смерти легендарного вождя гуннов, Атиллы24,
которая случилась в 453 году, произошло то, что было закономерно. Вся эта шаткая пирамида
развалилась на несчетное количество враждующих новообразований.

24 Аттила – правитель гуннов в 434—453 годах, объединивший под своей властью тюркские, германские и другие племена,
создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги.
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Византийские колонии, Тюркский каганат,
Великая Болгария и Хазарское государство

 
О нестабильности геополитической обстановки в этом регионе на протяжении V – VII

веков нам может четко рассказать частая смена названий. Но как бы ни называли себя отдель-
ные племена, в литературе той поры они все однозначно именуются гуннами, хотя среди них
и выделяются отдельные народности. Например, с VI века различные источники все чаще начи-
нают упоминать имя болгар (булгар), включая в него всех тюкроязычных кочевников степей
Предкавказья.

Постепенно разрушенные гуннами боспорские города подпадают под власть Византии. И,
в целях стабилизации обстановки в регионе, Византия начинает планомерную христианизацию
местных племен и народов – варваров с их точки зрения. Другой инструмент, используемый
вторым Римом – принцип «разделяй и властвуй», приписываемый авторству Юлия Цезаря25.
Византийцы попросту стравливали племена между собой, в значительной мере ослабляя их
и отвлекая от восстановленных городов Боспора.

Остатки гуннов – утригуры, а также аланы, вступившие в это объединение, создают Утри-
гурский союз. Однако в 576 году все степняки-кочевники попали под власть и были включены
в состав I-го Тюркского каганата с центром в Монголии26. Во второй половине VI века Утри-
гурский союз не выдержал Тюркского натиска, в ходе которого огоро-болгарские объединения
были и вовсе ликвидированы. Он распался, а аланы были сильно ослаблены.

В VII веке в результате продолжительной борьбы между двух основных претендентов
за власть, Западно-Тюркский каганат распадается. Что приводит к благоприятным условиям
для нового объединения кочевников Северного Кавказа.

В 635 году в восточном Приазовье появляется государство, известное как Великая Бол-
гария27, отдельные орды которого обретались на левобережье Кубани вплоть до Кавказских
гор. Объединил болгар хан Кубрат28, сторонник Византии, принявший крещение и получив-
ший воспитание в Константинополе. Центром своего государства он выбрал полузаброшенную
к тому времени Фанагорию, как тактически выгодное место для контактов и торговли с Визан-
тией.

Кубрат вырос вместе с Императором Византии Ираклием I29, сыном известного полко-
водца Ираклия, экзарха Африки. В 610 году Ираклий I свергает тирана Фоку, и его провозгла-

25 «Разделяй и властвуй» – формула успешного управления людьми, известная с древних времен. Максиму «разделяй
и властвуй» («divide et impera» на латыни) произносят не только, обсуждая форму правления целым государством. Руковод-
ство большим коллективом разных людей тоже может строиться по этому принципу. Эти слова часто приписывают Гаю Юлию
Цезарю. Тем не менее, настоящий автор фразы «разделяй и властвуй» неизвестен. Однозначно установить первоисточник
в настоящее время не представляется возможным. Существует несколько гипотез о том, кому же принадлежат эти слова.

26 Западно-тюркский каганат – раннесредневековое государство, расположенное от Азовского моря и Дона до восточ-
ных отрогов Тянь-Шаня и северо-восточной Индии. Ядром государства был район Джунгарии, населённый племенами дулу,
и  Западный  Тянь-Шань  с  племенами  нушиби. Управлялся  каганами  из  династии  Ашина. В  658  году  каганат был захва-
чен китайской империей Тан. Китайская империя разделила каганат на 2 части. С этого момента единый каганат перестал
существовать. В 698 году власть на территории каганата захватили тюргеши.

27 Великая Болгария – кратковременное объединение булгарских племён (632 – ок. 671). Основная территория распола-
галась в причерноморских и азовских степях. Территория Болгарского союза не имела чётких границ и простиралась от Ниж-
него Дона до предгорий Кубани и от Тамани до междуречья Кумы и Восточного Маныча. Основу объединения составило
булгарское племя кутригуры. Термин «Древняя Великая Болгария» взят из византийских источников, где им обозначается
область проживания основных группировок булгар до их расселения во 2-й пол. VII века.

28 Кубрат – правитель булгарского племени уногундуров, предположительно из династии Дуло. Большинством исследова-
телей Кубрат считается основателем и первым правителем племенной конфедерации, известной по византийским источникам
VIII – IX веков как Великая Болгария (Великая Булгария).

29 Ираклий I (575 – 11 февраля 641) – византийский император (5 октября 610 – 11 февраля 641), основатель правившей
100 лет так называемой династии Ираклия, по происхождению каппадокийский армянин, сын известного полководца Ирак-
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шают Византийским Императором. Он восстанавливает пошатнувшееся было величие Визан-
тийской Империи. В 624 году во времена Ирано-Византийской войны на правом берегу реки
Хоста в 6 километрах от черноморского побережья Ираклий I повелевает основать крепость,
тем самым блокируя передвижения одного из союзных Персии племен, проживавшего в те
времена в Зихии, чьи замли распространялись и на интересующую нас территорию. Зихи про-
мышляли пиратством, грабежами и работорговлей.

К  650  году в  восточном Предкавказье складывается Хазарское государство. Сыновья
Кубрата (которых было пятеро) после смерти родителя развалили страну на пять частей, тем
самым ослабляя ее, чем и  воспользовались хазары. Первым под удар попал младший сын,
Аспарух. Он со своим народом, не желая покоряться хазарам, двинулся на Дунай, где, окру-
женный племенами славян, создал свое новое государство30. Старший сын, Батбай, предпочел
подчиниться хазарам. Котраг ушел на запад.

Таким образом, к 698 году хазары являлись полноправными правителями земель восточ-
ной Меотиды (так в  древности звали Азовское море) и  низовий Куфиса (так называлась
Кубань), а к VIII веку Хазарский каганат31 стал мощной военной державой, контролирующей
все степи Северного Кавказа от Черного моря до Каспия. Судя по характеру поселений (они
были открытыми, без каких-либо оборонительных сооружений), в VII – IX веке все в каганате
было довольно спокойно и стабильно. Население в основном занимается скотоводством, ведя
преимущественно оседлый образ жизни. Развивается ремесло (гончарное продолжает тради-
ции сарматов). Производство железа и железных изделий достигает небывалых объемов.

Однако в X веке каганат уже не представляет былой мощи, несмотря на все приклады-
ваемые его правителями усилия. Внутри то и дело возникают восстания, границам угрожают
русы, печенеги и прочие захватчики. Народы, ранее обложенные данью, перестают ее выпла-
чивать. В итоге в 968/969 гг. году Хазарский каганат был разгромлен дружинами киевского
князя Святослава Игоревича32.

Булгар  – город небольшой, нет в  нём многочисленных округов,
и  был известен тем, что был портом для упомянутых выше государств,
и  опустошили его русы и  пришли на  Хазаран, Самандар  и  Итиль  в  году
358  (968/969) и  отправились тотчас  же после к  стране  Рум  и  Андалус…
И  ал-Хазар  – сторона, и  есть в  ней город, называемый Самандар, и  он

лия, экзарха Африки.
30 В 681 году хан Аспарух основал Первое Болгарское царство со столицей в Плиске. На всём протяжении истории болгары

вели постоянные войны с Византией. Около 865 года князь Борис I принял христианство. При Симеоне I страна пережила
«золотой век». В 1018 году Болгария была покорена Византией. В 1186 году государство, известное как Второе Болгарское
царство, со столицей в Тырнове было восстановлено. При Иване Асене II (правл. 1218—1241) Болгария играла на Балканах
роль гегемона. Завоёвана турками в 1396 году. На землях болгар образовано бейлербейство Румелия, центром которого в XVI
веке стала София. В середине XVIII века начался подъём национального самосознания болгар. Русско-турецкая война (1877—
1878) привела к созданию в 1878 году автономного княжества Болгария. В 1908 году провозглашено независимое Болгарское
царство. В двух мировых войнах Болгария выступала на стороне Германии. В 1944 году была свергнута династия Кобургов.
После Второй мировой войны начато строительство социализма, страна присоединилась к СЭВ (1949) и Организации Вар-
шавского договора (1955). После отстранения от власти Т. Живкова в 1989 году были начаты рыночные реформы. В 2004 году
Болгария присоединилась к НАТО, в 2007 году вступила в Европейский союз.

31 Хазарский каганат, Хазария (650—969) – средневековое государство, созданное кочевым народом – хазарами. Выде-
лился из Западно-Тюркского каганата. Контролировал территорию Предкавказья, Нижнего и Среднего Поволжья, современ-
ного Северо-Западного Казахстана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Восточной Европы вплоть
до Днепра. В политической зависимости от хазар находился ряд племенных союзов, некоторые народы Кавказа и Закавказья.

32 Святослав Игоревич (ок. 942 – март 972) – князь новгородский, князь киевский с 945 по 972 год, прославился как пол-
ководец. Согласно древнерусским летописям, Святослав был единственным сыном киевского князя Игоря и княгини Ольги.
Год его рождения точно не известен. Формально Святослав стал правителем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 году отца,
киевского князя Игоря, но самостоятельное правление началось, как можно судить по косвенным данным, около 961 года
(по летописи в 964 году). При Святославе Киевской Русью в значительной мере правила его мать – княгиня Ольга, сначала из-
за малолетства Святослава, затем из-за его постоянного пребывания в военных походах. При возвращении из похода на Бол-
гарию Святослав был убит печенегами в 972 году на днепровских порогах.
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в пространстве между ней и Баб ал-Абвабом, и были в нём многочисленные
сады…, но вот пришли туда русы, и не осталось в городе том ни винограда,
ни изюма.

Ибн Хаукаль. «Книга путей и государств»33

Это послужило толчком для нового движения адыгских племен из предгорий Кавказа
на равнины Кубани. И на левобережье появляется значительное количество их поселений, кур-
ганов и могильников. А на Тамани в это время появляется русское княжество Тмутаракань 34,
просуществовавшее, правда, недолго – чуть менее века.

33 [См. Новосельцев А. П., Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа, М.: «Наука», 1990].
34 Тмутаракань – один из древнейших городов Таманского полуострова, был расположен на территории нынешней ста-

ницы Тамань Краснодарского края. Это название носил, когда входил в состав Киевской Руси. В античное время он назы-
вался Гермонасса. В тюркско—хазарский период (VI—X вв.) – Тумен-Тархан, Тумантархан. В Византии – Таматарха, Та
Матарха. В позднехазарское правление (IX—X вв.), иногда – Самкерц. В древнерусский период (X—XI вв.) – Тмутаракань.
В XII—XIII столетиях – Матарха, Ма́траха. В период Золотой Орды (середина XIII—начало XVI вв.) – Матрика. В пору рас-
цвета генуэзских колоний (XIV—XV вв.) – Матрега. В период турецкого правления (XVI—конец XVIII вв.) – Таман; тогда
рядом с ним находилась османская крепость Хункала.
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Аланское ранне-феодальное государство

 
Теперь мы опять вернемся к аланам, так как они снова выходят на мировую арену. Мы

помним, что аланы пришли в Закубанье и в предгорья Кавказа еще в I веке нашей эры. Потом
их сметают гунны и подчиняют хазары. Под воздействием нашествия гуннов большинство ала-
нов бежит в верховья Терека и Кубани, где и оседает в горах. Страна разделяется на Западную
и Восточную Аланию. Западная граница ее проходит как раз по междуречью рек Белой и Лабы.
Аланские памятники открыты археологами на берегах Малой и Большой Лабы и Урупа.

Восточная часть Алании чаще подвергалась арабским вторжениям. И выступая в роли
союзников хазар, аланы не раз спасали Юго-Восток Европы от нашествий арабов.

В VIII – IX веке у аланов начинается экономический рост. Активно развиваются ремесла.
В первую очередь гончарное. Достигают своего успеха кузнецы. Они осваивают новые приемы
обработки железа. Об их работе лучше всего говорят клинки, изготовленные из высокоугле-
родистой стали – одни из лучших образцов холодного оружия эпохи раннего Средневековья.
Именно в аланское время происходит зарождение традиций ювелирного искусства, которое
со временем в XVIII – XIX веках достигает своих вершин у кавказских мастеров. Деревооб-
работка тоже находится на высоком уровне.

Через Западную Аланию, а точнее через два перевала Клухорский и Санчарский, про-
ходят две дороги, Миссимианская и Даринская, принадлежащие к северной ветви Великого
шелкового пути (эту информацию можно найти в византийских исторических сочинениях35).
Из Китая и Средней Азии через степное Приаралье, минуя северный берег Каспия, караваны
шли далее по Зеленчуку, Кубани, Урупу и Лабе через земли аланов, откуда через перевалы
выходили по землям древней Абхазии к византийским владениям. Из Византии же по той же
дороге караваны шли обратно в Среднюю Азию и Китай.

Свидетельством тому многочисленные фрагменты шелковых тканей, находимые архео-
логами в могильниках. А на берегах Большой Лабы в Мощевой балке в начале столетия была
найдена могила дальневосточного купца, датируемая XIII веком. В его вещах нашли обрывки
картины на шелке и приходно-расходные записи на китайском. Кроме шелков в погребениях
находят посуду из стекла и различные украшения, произведенные в Иране, Византии и Малой
Азии.

Аланы были племенем воинственным. О чем говорят и письменные источники того вре-
мени, и обилие находимого археологами оружия. Например, в могильнике в той же Мощевой
балке нашли два целых лука и колчаны для луков и стрел. На изготовление одного такого лука
уходило до трех лет работы. Важную роль в вооружении играли также сабля и топор. Сабля
была оружием всадников и встречалась в основном только у выходцев из состоятельных слоев
общества, а топор, помимо прямого назначения, являл собой еще и символ власти. В воору-
жении аланов можно встретить также копье, аркан, пращу, метательный нож и кистень.

В X – XI веках Алания достигает своего расцвета и превращается в ранне-феодальное
государство, правители которого по  праву признаются одними из  самых сильных на  Юго-
Востоке Европы. С ними спешили породниться государи Грузии, Византии, Хазарии и даже
Руси.

Это объясняется просто. После падения Хазарского каганата степи Прикубанья запол-
няются жаждущими войны кочевниками (половцами, венграми, печенегами, огузами). Они
совершают многочисленные грабительские набеги на земли Византии и Закавказья. И сильная

35 [См. Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: Хронография Феофана, Бревиарий Никифора // Тексты,
перевод, комментарий. М.: Наука, 1980.]
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Алания, контролируя пути в эти земли, может предотвратить вторжение кочевников на терри-
тории союзных государств.

Как и у любого государства рано или поздно, в XII веке в Алании слабеет централь-
ная власть, что ведет к феодальной раздробленности, которая к середине XIII века становится
типичным явлением.
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Татаро-монгольское нашествие и улус Джучи

 
В  1222  году и  половцы, господствующие в  то время в  степях, и  аланы сталкиваются

с новым врагом – татаро-монголами. Эта беда понуждает их заключить между собой военный
союз. Только монголы оказываются хитрее. Они ссорят новоиспеченных союзников и разби-
вают их поодиночке.

Так начинается новая эпоха, которая приводит к формированию современной этногра-
фии региона в целом.

Остатки половцев бегут искать спасения у русских князей. А в 1223 году объединенное
русско-половецкое войско встречается на Калке с ордой Чингисхана. Предательство воеводы
русичей и поспешность русских князей, вступивших в битву, не дождавшись подмоги, ведут
к полному поражению.

Следующее знаковое событие происходит в  1227  году со  смертью Чингисхана. Его
империю делят на улусы. Западный (улус Джучи36) достается его внуку Батыю (Бату-хану).
В 1229 конница Батыя движется на земли Кубани, но их останавливают болгары. В 1235 году
на большом курултае (собрании всех монгольских улусов) принимается решение об истребле-
нии всех непокорных. На помощь Батыю отправляются усиленные войска, осенью 1236 они
соединяются в Булгарии, а на следующий год начинают войну против половцев и уцелевших
аланов. Затем направляют свой путь на Русь.

36 Улус Джучи (тюрк. Улу Улус) – «Великое государство».
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