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Аннотация: В историографии сохранились разрозненные сведения об исто-
рических названиях курганов и курганообразных возвышенностей первой 
половины I тыс. на территории равнинных и предгорных областей Кабарди-
но-Балкарии, в т.ч. земляных городищ и их конусовидных цитаделей. Цель 
статьи – систематизировать и обобщить эти данные, охарактеризовать их 
возможности в исторических реконструкциях далекого прошлого. Работа 
основана на топонимах, связанных с памятниками первой половины I тыс., 
расположенными на территории республики. В статье говорится о потенци-
але возможностей применения этого уникального источника при изучении 
истории региона.
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Summary: In historiography, scattered information has been preserved 
about the historical names of burial mounds and kurgan-shaped hills of 
the first half of the 1st millennium of the flat and foothill regions of the 
Kabardino-Balkaria, incl. earthen fortifications and their cone-shaped 
citadels. The purpose of the article is to systematize and generalize these 
data and characterize their possibilities in historical reconstructions of the 
distant past. The work is based on toponyms associated with monuments 
of the first half of the 1st millennium, located on the territory of 
Kabardino-Balkaria. The article talks about the potential of using this 
unique source when studying the history of the region.
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Древние курганы и курганообразные возвышен-
ности во множестве представлены на территории 
Предкавказья, в т.ч. в Кабардино-Балкарии. Боль-

шая часть этих памятников, видимо, разрушена при рас-
пашке, строительных, мелиоративных и других земля-
ных работах в XIX – начале XXI в. Часть данных объектов 
культурного наследия были исследованы (раскопаны) 
археологами, а небольшая часть сохранилась до наших 
дней. О памятниках равнинно-предгорных областей 
Притеречья первой половины I тыс. в историографии 
сохранились разрозненные сведения, в ряде случаев 
это их исторические названия (топонимы), рассматрива-
емые в настоящей статье. 

На территории Кабардино-Балкарии расположены 
десятки городищ с земляными фортификационными со-
оружениями, значительное число которых вероятно да-
тируется II-IV вв. Некоторые из этих малоисследованных 
памятников упоминаются в отчетах о полевых иссле-
дованиях и публикациях, причем ранее они часто оши-
бочно относились к средневековой эпохе. На отдельных 

городищах проводились раскопки. Данные о земляных 
городищах II-IV вв. на территории Кабардино-Балкарии 
пока носят разрозненный характер, обобщены и систе-
матизированы не были.

Историк П.Г. Акритас осмотрел территорию респу-
блики в 1946 году, когда еще многие курганы и земляные 
городища не были разрушены. Исследователь, кроме 
многочисленных курганов разного времени, отмечал 
ряд земляных городищ и укрепленных холмов. Наибо-
лее крупные городища он называл нартскими укрепле-
ниями, указывая, что некоторые из них местные жители 
именуют Калеж либо Джерменшик. Временем сооруже-
ния части этих памятников Панаит Георгиевич предпо-
ложительно считал эпоху Средневековья [1].

Известный ученый-топонимист Дж.Н. Коков писал, 
что «герменчиками» именуются курганы, группы кур-
ганов и остатки крепостных сооружений в различных 
местностях Кабардино-Балкарии. Восточнее селения Ис-
ламей (ранее Кызбурун II) местным населением курганы 
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называются «герменчиками» и ногайскими могильника-
ми. Современное кабардинское селение Герменчик (каб. 
Джэрмэншыч) получило название по кургану (ЗэкIэщIэуэ 
Джэрмэншыч, Джэрмэншычыжь). Топоним происходит 
от кермен (турецк. крепость) и уменьшительного суф-
фикса – чик/шик [4, с. 50–51]. 

Из памятников II-IV вв., расположенных на террито-
рии республики и более или менее отраженных в пу-
бликациях, следует упомянуть крупный конусовидный 
холм высотой около 14 м у селения Кишпек, называе-
мый местными жителями Шхалишхова1 гора (Шхалишхо 
можно перевести с кабардинского как «большая мель-
ница»). Памятник в 1975 г. был осмотрен археологами 
[8, с. 62-67, 138, 139].

Рядом со Шхалишховой горой находился, раскопан-
ный археологами в 1973-1974 гг., Большой кишпекский 
курган. Насыпь кургана возведена в эпоху бронзы, а в 
начале I тыс. н.э. была превращена в земляное городище 
с конусовидной цитаделью высотой около 12 м, окружа-
ющими рвом и валом [5, с. 88-89].

К уникальным древним памятникам относится круп-
ное городище в долине реки Кишпек у ее пересечения с 
дорогой от Пятигорска до Нальчика. Это поселение име-
ет сложную систему земляной фортификации (цитадели, 
рвы и другие сооружения). 

Кладбищами местного населения в начале I тыс. н.э., 
вероятно, являлись многочисленные курганы в долине 
реки Кишпек и окружающей ее местности. Примером 
может служить могильник, ранее датированный гунн-
ским временем [2], но по уточненным данным он отно-
сится к III и IV вв. [7, с. 36]. В 1975 г. археологами был ис-
следован Чегемский курган-кладбище, первоначально 
сооруженный в эпоху бронзы. Этот памятник, имевший 
высоту 4,3 м при диаметре 57-60 м, был каким-то обра-
зом связан с населением окружающих его городищ, ве-
роятно, Шхалишховой горы (расстояние около 500 м), 
Большого Кишпекского кургана и других. На Чегемском 
кургане-кладбище II в. до н.э. - II в. н.э. были раскопаны 
135 погребений [3, с. 135-139].

Кроме того, несколько городищ с конусовидными 
возвышенностями расположены на территории Бак-
санского района в местности Махуагапс в междуречье 
Баксана и Кишпека. Эти памятники истории пока недо-
статочно исследованы.

Концентрацию памятников II-IV вв. в долине реки 
Кишпек (правый приток Баксана) и в ее округе возможно 
объясняют некоторые топонимы. Гидроним Кишпек (каб. 
Кышбэч, Чышбэч), вероятно, состоит из двух корней – 

кIыщ (каб. кузня) и бэч/бек (тюрк. бек, господин) [4, с. 59, 
121, 327–328]. Другой гидроним Кичмалка (КIыщ Балъкъ) 
также с кабардино-черкесского языка, вероятно, пере-
водится дословно как «кузница Малка» или «малкинская 
кузница» [6]. Названия рек, а ранее, видимо, и прилегаю-
щей местности, с корнем КIыщ, вероятно, свидетельству-
ют о расположении здесь древнего производства метал-
ла. Месторождения руд меди, железа, свинца и других 
металлов известны в верховьях рек Малки и Баксана, а 
также на некоторых их притоках.

Датировка части, упомянутых выше, земляных го-
родищ с конусовидными цитаделями пока определена 
условно (например, городище Большого кишпекского 
кургана и городищ в местности Махуагапс). Опубли-
кованные находки с городища Шхалишхов курган по-
зволяют без сомнения датировать его первыми вв. н.э. 
К этому же времени относится городище на реке Этока, 
имеющее цитадель усеченно-конической формы. Со 
временем проблема датировки рассматриваемого вида 
памятников будет решена.

Земляные городища первых вв. н.э. на территории со-
временной Кабардино-Балкарии были довольно много-
численными, достаточно крупными и далеко заметными 
памятниками. Некоторые из них были созданы на уже су-
ществовавших древних курганах (Шхалишхов, Большой 
кишпекский курганы) и поселениях (Этокское и Кишпек-
ское городище). Со времени своего строительства эти 
городища являются частью исторического ландшафта. 

Вполне вероятно, что земляные городища с конусо-
видными цитаделями создавались у просторных земле-
дельческих участков, на древних скотопрогонных и тор-
гово-обменных путях.

Кабардинцы называют часть этих памятников Гер-
менчик или Джерменшич, отождествляя данный вид 
объектов культурного наследия со старинными укре-
плениями. Топоним Герменчик / Джерменшич имеет 
явно более современное происхождение (вероятно, XVII 
в.), чем называемые им памятники. 

Наиболее древним названием следует считать топо-
ним Кишпек / Чышбэч - название местности и реки, где 
сконцентрировано множество земляных укреплений 
первых вв. н.э. Еще более древним является однокорен-
ной с ним гидроним Кичмалка (КIыщ Балъкъ). Но связь, 
восходящего, вероятно, к предскифскому времени, назва-
ния Кичмалка с городищами II-IV вв. пока не установлена.

Время появления названия Шхалишхова гора пока 
определить сложно. Этот топоним может иметь как 
древнее или средневековое, так и относительно недав-

1 Фамилия сохранилась до настоящего времени.
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нее происхождение. Возвышенность могли назвать в 
XVIII или XIX столетии по фамилии владельца земельного 
участка, находящегося у подножия памятника.

Таким образом, земляные городища II-IV вв. на тер-
ритории Кабардино-Балкарии являются уникальными и 
недостаточно исследованными археологическими, исто-
рическими и ландшафтными памятниками, изучение ко-

торых позволит существенно расширить данные о соци-
ально-экономическом и культурном развитии местного 
населения в раннем железном веке и в последующие 
эпохи. Новые данные о топонимах, связанных с этими 
объектами культурного наследия народов Кабардино-
Балкарии можно будет найти при изучении старинных 
карт, в т.ч. военно-топографических, при дальнейшем 
целевом сборе фольклорных данных.
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