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Недавняя публикация монографии о Маджаре и «Нижнем Джулате» все же не реализовала 
всех имевшихся возможностей. Неучтенный археологический материал и возможности иной 
атрибуции некоторых стратиграфических данных демонстрируют искусственное и порой ошибочное 
происхождение названия городища как «Нижнего Джулата». Речь может идти об остатках 
раннесредневековой столицы Алании – городе Магасе. Восстановленный к ХIV веку, город становится 
крупным административно-религиозным центром не только с Соборной мечетью со склепом под ее 
полом и мусульманским кладбищем вокруг нее. Несколько предметов христианского культа, вероятно, 
указывают и на существование здесь когда-то церкви и христианской общины. В годы «Великой 
замятни» на месте срытых в конце 1230–1240 годов фортификационных сооружений в городе строится 
стена из сырцового кирпича. Существующие данные о материальной культуре города дополняются 
сведениями о ранее неизвестных монетных находках, фрагментах селадонового и штампованного 
сосудов, светильнике и аптекарской ступке из латуни и пр. После похода Тимура в 1395 году городище 
просуществовало до более позднего времени.

Ключевые слова: Золотая Орда, Северный Кавказ, «Нижний Джулат» или Магас, «Великая 
замятня» на Серном Кавказе, золотоордынская нумизматика, город и «область Джулад», Соборная 
мечеть и склеп под ее полом, металлические кресты, эмир Тимур и его поход 1395 г.

NIZHNY JULAT SETTLEMENT IN KABARDINO-BALKARIA
E.I. Narozhny

The recent publication of a monograph about Majar and Nizhny Julat did not refl ect all available possibili-
ties. The overlooked archaeological material and the possibility of other attribution of particular stratigraphic 
data demonstrate the artifi cial and at times erroneous origin of the name of the settlement as Nizhny Julat. One 
can consider the remains of the early medieval capital of Alanya - the city of Magas. Restored by the 14th 
century, the city became a major administrative and religious center not only with the Cathedral Mosque with 
a crypt under its fl oor and a Muslim cemetery around it. Several objects of Christian worship probably also 
indicate the existence of a church and a Christian community. During the years of the ‘Great Turmoil’, a wall 
of mud brick was built in the city at the site of fortifi cations demolished at the end of 1230–1240. The exist-
ing data on the material culture of the city are supplemented with information about previously unknown coin 
fi nds, fragments of celadon and stamped vessels, a lamp, an apothecary mortar made of brass, etc. The settle-
ment existed until a later period after Timur's campaign of 1395.

Keywords: the Golden Horde, North Caucasus, Nizhny Julat or Magas, ‘Great Turmoil’ in the North Cau-
casus, Golden Horde numismatics, city and ‘region of Julad’, Cathedral mosque and crypt under its fl oor, metal 
crosses, Emir Timur and his campaign of 1395.

Новые монографии о золотоордынских 
городах Северного Кавказа – Маджаре, 
«Нижнем Джулате» (Маджар, 2015) и «Верх-
нем Джулате»-«Дедякове»-«Татартупе» 
(Кузнецов, 2003; 2014) – дали повод для ново-
го обращения к истории «Нижнего Джулата» 
в КБР. Е.И. Крупновым (1947 г.), Г.И.Ионе 
(1962–1963 гг.) и И.М.Чеченовым (1966–
1967гг.) (Чеченов, 1967, с. 192–227; 1968. 
с. 128–150) была открыта соборная мечеть 
(Чеченов, Зиливинская, 1999, с. 201–211) с 
подземным склепом под ее полом1 (Зиливин-
ская, Чеченов, 2004, с. 138–160) и 5 захороне-
ниями в нем (Нарожный, 1988, с. 159–172); 
рядом с мечетью обнаружен мусульманский 
некрополь ХIV в. (Чеченов, Зиливинская, 

1999, с. 201–211). Книга 2015 г. незначитель-
но обновила археологические материалы 
с городища (Маджар, 2015, с. 109–180), но 
совсем не исчерпала всех имевшихся возмож-
ностей, не учла новых публикаций, наблюде-
ний других коллег, иных артефактов. Говоря 
о происхождении названия городища, авто-
ры книги считают, что «Ю.Клапрот первым 
связал область Джулат письменных источ-
ников (Шами и Йезди – Е.Н.) с городищем 
Нижний Джулат» (Маджар, 2015, с. 110), но 
следует учитывать, что во многих сведениях 
Клапрота видят очевидные «заимствования» 
из текстов его предшественника И.А. Гиль-
денштедта (Чикобава, 1982, с. 229) и, види-
мо, не только у него. Клапрот был знаком и 
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с Х.М. Френом, называя его «другом моим»; 
Х.М.Френ определял ему коллекцию монет 
из Маджара (Нарожный, Нарожная, 2012, с.  
94–103). Несмотря на более раннюю дати-
ровку идентификации Клапротом истори-
ческого «Джулата» с интересующим нас 
городищем на Тереке, именно Х.М. Френ 
опубликовал свой список монетных дворов 
Золотой Орды, основываясь на собственном 
прочтении монетных легенд. Среди них был и 
монетный двор «Джюллад»2, локализованный 

нумизматом «в Малой Кабарде, на правом 
берегу р.Терека, от коего остались еще незна-
чительные развалины»3 (Френ, 1832, с. 43). 
В 1834 г. «версию Клапрота»  о Джулате 
разделил и офицер Генштаба Отдельного 
Кавказского корпуса И. Бларамберг (Бларам-
берг, 1992, с. 130–132), предложив разделять 
известные на то время сведения между двумя 
близко расположенными на Тереке безы-
мянными городищами ХIII–ХIVвв.: первое 
городище (Северная Осетия4) стало «Верх-

Рис. 1. Подъемный материал с городища «Нижний Джулат» – Магас» 
1-2 - поливные сосудики»; 3 – латунная аптекарская ступка; 4-5 – железные пластинчатые кресты «кавказско-

византийского» или «византийского типа»; 6 – латунный светильник. (1-2,4,6 – из фондов Национального 
краеведческого музея КБР; 3-5 – из «коллекции И.М. Мизиева»). 4 – «сборы Г.И.Ионе», по: Ложкин, Малахов, 

1996; 6- сборы М.И. Ермоленко.
Fig. 1. Excavated material from “Nizhny Dzhulat – Magas” settlement

1-2 – small glazed vessels; 3 – brass pharmaceutical mortar; 4-5 – iron plated crosses of the “Caucasian-Byzantine” or 
“Byzantine” type; 6 – brass lamp. (1-2,4,6 - from the funds of the National Museum of Kabardino-Balkarian Republic; 
3-5 – materials from the “I.M. Miziev’s collection”). 4 – “material collected by G.I. Ione”, after: Lozhkin, Malakhov, 

1996; 6 – material collected by M.I. Ermolenko.
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ним Джулатом»; второе, находившееся чуть 
ниже него по течению Терека стало «Нижним 
Джулатом» (Бларамберг, 1992, с. 130–132).  
Эта, по оценке Х.М. Мамаева, «наукообразная 
путаница» с обоими Джулатами не преодоле-
на до сих пор5. С округой «Нижнего Джула-
та» сопоставляют и более позднее упомина-
ние И. Шильтбергером«Джулата» (Бабенко, 
2020, с. 301–303), хотя у Шильтбергера речь 
идет не просто о «Джулате», а о «гористой 
стране Джулад» с епископством кармелитов 
в ней. Упоминание «гористой страны» никак 
не соответствует ландшафтным особенно-
стям округи т.н. «Нижнего Джулата», а эту 
«страну» иные исследователи (В.А.Кузнецов, 
В.Б.Виноградов, С.А.Голованова и др.), 
напомним, давно локализуют на «Верхнем 
Джулате»6. 

Не использованы авторами 2015 г. и стра-
тиграфическая специфика разреза вала вокруг 
цитадели «Нижнего Джулата». Вал «домоно-
гольского» времени был вначале полностью 
срыт. На его же месте появляется плотно утрам-
бованная «подушка» из 4 слоев с построенной 
на ней стеной из сырцового кирпича. Наличие 
в верхнем IV-м слое «подушки» золотоордын-
ской керамики, в.ч. и осколка стенки с зеле-
ной поливой (Маджар, 2015, с. 115), вряд ли 
«второй пол. XIII в.» (Маджар, 2015, с. 116), 
скорее всего, слой ХIV в., а вся реконструиру-
емая последовательность появления выявлен-
ных стратиграфических особенностей может 
быть иной. Преднамеренное уничтожение 
фортификации городища, вероятно, связа-
но с завершением завоевательной кампании 
монголов конца 1230 – нач. 1240-х гг., что 
также прослеживается на других завоеван-
ных Чингисидами территориях; отсутствие 
следов фортификации стало характерным и 
для «новых», отстроенных после завоеваний, 
городов  (Фëдоров-Давыдов, 1981, с. 232). 
Следы преднамеренного уничтожения форти-
фикации на «Нижнем Джулате» привлекают 
внимание к хорошо известным описаниям 
средневековыми авторами 1,5-месячной осады 
монголами столицы северокавказской Алании  
– г. Магаса, взятого лишь после исполь-
зования стенобитных и осадных орудий. 
В комплексе с другими аргументами, несмо-
тря на существование множества разных 
мнений о возможной локализации Магаса в 
регионе (их обзор см.: Нарожный, 2016 , с. 
1–24; 2021б, с. 144–147; 2021в, с. 39–50 и др.), 
появляются веские основания для отождест-
вления остатков т.н. «Нижнего Джулата» 
именно с «потерянным» историческим Мага-

сом (Нарожный, 2021а, с.141-152; 2021в, с. 
39-50).

Постепенно восстановленный «Магас» 
(т.н. «Нижний Ддулат») в ХIV в. превраща-
ется в крупнейший город Золотой Орды на 
Северном Кавказе со всеми раскопанными на 
нем памятникам домостроительства и культо-
вой архитектуры. Динамику торгово-эконо-
мической повседневности в нем и ее этапы 
иллюстрируют монетные находки (Лебедев, 
Ситник, 2012, с. 192–202; Ситник, Лебедев, 
2013, с. 381–388), напрасно проигнорирован-
ные в книге 2015 г. Среди них есть экзем-
пляры периода «Великой замятни», позволя-
ющие видеть здесь, как и в Маджаре, некую 
обособленную территорию кого-то из мест-
ных золотоордынских владельцев. Учиты-
вая известную аналогию с Большой Тоябы в 
Чувашии (Фëдоров-Давыдов, 1960, с. 82–95), 
в прямую связь с центробежными процессами 
в северокавказских владениях Золотой Орды 
следует ставить и появление вокруг бывшей 
цитадели, на месте ранее уничтоженных укре-
плений, устроенной здесь 4-слойной «подуш-
ки» упоминавшейся выше стены из сырцового 
кирпича  (Мамаев, Нарожный, 1990, с. 9–11).

В книге 2015 г. введены в научный оборот 
несколько ранее не публиковавшихся находок 
из раскопок И.М. Чеченова (Маджар, 2015), 
но не были учтены другие артефакты с этого 
же городища, в т.ч. хранящиеся в Националь-
ном краеведческом музее КБР (г.Нальчик). 
Это коллекция фрагментов поливной посуды 
(Нарожный, 2004, с 274, рис. 2; 2017, с. 524, 
рис. 7), в т.ч. и 2 миниатюрных сосудика (рис. 
1: 1–2). Там же хранятся 2 светильника из 
латуни; первый (рис. 1: 6) – из сборов на т.н. 
«Нижнем Джулате» («Магасе») (Нарожный, 
2004, с. 271, рис. 4: 1), также не учтенный 
в монографии 2015 г. Второй светильник– 
п/м с другого золотоордынского городища 
«Лыгыт» в КБР. Подобный и пышно деко-
рированный «светильник бронзовый ХIV 
в.» (ГЭ) – из Сарая Берке» (Греков, Якубов-
ский, 1950, рис. 28). Этот тип светильников 
на Северном Кавказе доживает до нач. ХХ в. 
(Нарожный, 2004, с. 271, рис. 4: 2–5). В том 
же в музее хранится железный пластинчатый 
крест (рис. 1: 4), был опубликован еще в 1996 
г. (Ложкин, Малахов, 1996, с. 207, рис. 7, 2), 
не учтен в 2015 г. Второй, почти идентич-
ный крест (рис. 1: 5) – п/м с этого же горо-
дища, учтен И.М.Мизиевым7. Сводка таких 
крестов8 (Ложкин, Малахов, 1996, с. 202–209) 
ныне значительно расширилась (Нарожный, 
2010б ,с. 85–87; Василиненко, Пьянков, 2013, 
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с. 265–274; Савенко, 2017, с. 104–117), в т.ч. 
и за пределами региона (Єльников, 2010, 
с. 427–434). Обычно они использовались в 
литургических действиях, такие находки 
демонстрируют вероятность существова-
ния на городище одной или нескольких пока 
не раскопанных церквей, обслуживавших 
духовные запросы горожан-христиан, Не 
противоречит предположению и учтенная 
И.М. Мизиевым створка бронзового энкол-
пиона9, «аналогичного находке из ст. Махо-
шевской»10, которая вместе с энколпионом из 
г. Карачаевска М.Д. Полубояринова относит 
к предметам мелкой христианской пластики 
русского происхождения.

В «коллекции И.М. Мизиева» было несколь-
ко фрагментов от сосуда из селадона11 и обло-
мок стенки штампованного светло-глинянно-
го сосуда со слабо рельефным изображением 
сидящего на задних лапах зверька с длинны-
ми ушами (заяц-?)12. Среди других артефак-
тов этой же «коллекции» было фото латунной 
ступки (рис. 1: 3), аналогичной как  ступке из 
Маджара13 (Минаева, 1968, с. 285, рис. 1: 1), 

так и ступкам из музея в Армавире)14 и беспа-
спортной находке с черноморского побережья 
(Голубев, Нарожный, 2018, с. 61–63). Все ступ-
ки аптекарские, не сильно отличающиеся друг 
от друга, вероятно, занесены сюда итальян-
цами. Со временем они распространяются 
не только в факториях на берегах Черного и 
Азовского морей, но и среди горожан Золотой 
Орды. Поздние их дериваты из дагестанских 
Кубачей «доживают» вплоть до ХХ в. (Нарож-
ный, 2004, с. 209, рис. 2: 3–4).

Оставляя на перспективу публикацию 
других находок с интересующего нас городи-
ща,  отметим: данный бытовой памятник Золо-
той Орды на Северном Кавказе, неправомерно 
получивший название «Нижнего Джулата», 
вероятнее всего – исторический Магас. Ныне 
он сильно разрушается не только под воздей-
ствием естественных процессов, но и вслед-
ствие активной деятельности черных копа-
телей, поэтому на повестку дня выносится 
задача его сохранения и потребность в орга-
низации безотлагательных охранно-спаса-
тельных его археологических исследований.

Примечания:
1 Это сооружение не совсем верно называют «склепом-мавзолеем» (Васильев, 2003, с. 110–111; Зиливинская, 

Чеченов, 2004, с. 138–160; Маджар, 2015, с. 111, и др.). Однако «склепы» – это подземные сооружения, а 
«мавзолеи»–сооружения наземные (Яблонский, 1975, с.75–84). При указанном совмещении двух совершенно 
разнотипных погребальных сооружений («склеп-мавзолей»), в качестве «мавзолея» должна восприниматься 
мечеть? На неправомерность подобного совмещения – «мавзолей-мечеть» (Левашева, 1960, c. 181), также 
обращалось внимание (Зиливинская, 2014, с. 257).  

2 Дата на монете – «292 г.х.» – неверна, вместо «692 или 696» г.х., «т.е. 1293 или 1296/7 гг.» (Френ, 1832, с. 
5, №25). Г.А.Фëдоров-Давыдов в свой список монетных дворов Золотой Орды «Джулат» не включил (Фëдоров-
Давыдов, 1960, с. 188). Э.В. Ртвеладзе, Ц.М. Гваберидзе и В.А. Кузнецов ошибочно уточнение Х.М.Френа о 
двоякой дате «монеты Джюллада» восприняли как сведения о двух монетах.

3 Ныне есть утверждение о том, что Х.М.Френ  якобы  лично на Северном Кавказе собирал затем опубликованные 
им монеты «северокавказских выпусков». Однако нумизмат на Северном Кавказе никогда не был, на что уже 
обращалось внимание (Нарожная, 2001, с. 188–189), Это же он подтверждал и сам  в полном названии своей 
монографии пояснив: все используемые им монеты «из прежнего собрания г-на профессора, статского советника 
и кавалера К.Фухса в Казани, принадлежащего ныне тамошнему университет». Хорошая осведомленность Френа 
о месте предложенной локализации «Джюллада» в Малой Кабарде и пр., Х.М.Френ сведения эти, скорее всего, и 
мог получить именно от Ю. Клапрота.

4 Позднее городище было соотнесено с фольклорным Татартупом (Семенов, 1947) и летописным «Дедяковым» 
(Пчелина,1963, с. 152–161 ; Оньибене, 2017, с. 63–76).

5 Ю. Клапрот, И. Бларамберг, а за ним и современные авторы (А.В. Пачкалов, Э.Д. Зиливинская и И.М. Чеченов 
и др.) исходят из того, что т.н. «Нижний Джулат» – место сражения Тохтамыша и Тимур в 1395 г., описанного 
Шами и Йезди. Но у них речь идет не о «Верхнем …», не «Нижнем Джулате», а об «области Джулат», причем 
не на Верхнем, а где-то на Нижнем Тереке. Название этой «области» Л.И. Лавров производит от арабского 
слова «зуллат» –«навес», «беседка», «сарай» (Лавров, 1980, с. 212). Войска Тимура, вероятно, действительно 
участвовали в разорении т.н. «Нижнего Джулата» на Верхнем Тереке. Но в «область Джулат» они попали только 
после того, как «во второй раз спустились вниз» по Тереку (Нарожный, 2010а, с. 42–43) и  не в 1396 г. (Бабенко, 
2020, с. 301–303), и тем более не в 1397 г. (Бларамберг, 1992, с. 130–132; Юринов, 2020, с. 191), а в 1395 г., на что 
уже указывалось (Нарожный. 2020, с. 105–110).

6 Постепенно стали появляться и мнения исследователей-нумизматов, ныне считающих, что атрибуция Х.М. 
Френом «дирхема Джюллада» стало «редчайшей ошибкой знаменитого нумизмата. Определение этого дирхема 
давно исправлено (Янина, 1954, с. 431, №9). На самом деле это дирхем г. Биляр 692 г.х. (с зеркально вырезанной 
цифрой сотен в дате) в Булгарском улусе Золотой Орды. В Эрмитажной коллекции имеется 7 таких дирхемов, 
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в Национальном музее Татарстана–4 экз. (Сингатуллина, 2003, с. 121, №119)» (Лебедев, Ситник, 2012, с. 192). 
Сомнения по поводу реальности северокавказской чеканки указанной монеты высказывали и другие авторы 
(Нарожный, Нарожная, 2002, с. 39–45; 2004, с. 322–329; Хатуев, 2011, с. 94). Нередко взаимоисключающие оценки 
на этот счет демонстрирует А.В. Пачкалов (Пачкалов, 2004, с. 142–144; 2005; 2020). Все это демонстрирует 
искусственный характер «присвоения» двум городищам Северного Кавказа названий «Верхнего …» и «Нижнего 
Джулатов».

7 В 1988 г. вместе с к.и.н. И.М. Мизиевым (г.Нальчик) мы получили приглашение в качестве авторов раздела 
планировавшейся тогда «Истории сельского населения и крестьянства Северного Кавказа с древнейших времен 
по XV в.» (Мизиев, Нарожный, 1988, с. 17–19). К соответствующей части была подготовлена иллюстрация с 
индивидуальными находками с территории т.н. «Нижнего Джулата» и его округи. Однако указанное издание так 
и не состоялось. Позднее И.М. Мизиев планировал эту иллюстрацию включить в одну из своих книг, но так при 
его жизни план этот не был осуществлен. Полагаю, что в данной ситуации публикация части из тех предметов 
будет небесполезной и станет поводом почтить память И.М. Мизиева.

8 В кавказоведческой литературе их называют культовыми предметами т.н. «византийско-кавказского типа», 
или византийского типа (Тесленко, Мустн, 2016, с. 204–219). С.Н. Савенко справедливо подчеркивает: «ранее они 
увязывались только с культовыми объектами (церквями, святилищами, «поминальниками»), являлись случайными 
или отдельными находками в культурных слоях средневековых городищ» и атрибутировались различно, хотя 
сегодня известны и случаи обнаружения таких крестов в захоронениях, возможно, священнослужителей (Савенко, 
2017, с. 107).

9 К сожалению, любительское фото предмета уже в 1988 г. не позволяло воспроизвести его копию.
10 Недавно опубликована еще одна створка энколпиона, рассматриваемая, возможно, как оборотная створка от 

упомянутого энколпиона из Махошевской (Иванов, Носкова, 2005, с. 182–185).
11 На Северном Кавказе находки изделий из селадона, возможно, не только «китайского, но и корейского 

производства» известны в Дербенте (Гаджиев, Лим Джихён. 2012, с. 55–59). Селадон  из Китая есть в Маджаре, 
в Азаке и в других городах Золотой Орды (Бочаров,2021, с. 212–217).

12 Еще один фрагмент такого же сосуда нам известен среди неопубликованного п/м А.П. Рунича с территории 
Маджара.

13 Т.М. Минаева приводила аналогии сосудику из «Киевской губернии», А.М.Тальгреномо ошибочно 
отнесшего их к «бронзовому веку», затем утверждавшему «об еще семи таких же сосудиках из Киевской и 
Екатеринославской губерний», но уже «эгейской культуры». По мнению К.Такенберга, указавшего на такие же 
предметы из Болгарии и Сицилии, которые он, со ссылкой на «мнение проф. Орси из Сиракуз», атрибутировал 
как «аптекарские ступки ХIV-ХVI вв.». Разделяя эту версию Т.М. Минаева, всю коллекцию ступок, включая и 
находку из Маджара, отнесла к «западноевропейским по происхождению» (Минаева, 1968, с. 284–285).

14 Ступка беспаспортная (АКМ, инв. №86010). По всей вероятности, попала в Армавирский музей после 
окончания Великой Отечественной войны, когда в этот, восстанавливаемый после войны музей были переданы 
различные предметы из причерноморских (?) музеев (Нарожный, 2004, с. 264).
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