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Данная статья посвящена народам, проживавшим в древние времена на 

территории, где позднее был основан город Железноводск. Автор 

рассказывает о культуре древних обитателей Северного Кавказа, об 

археологических находках, которые представлены в экспозициях 

Железноводского краеведческого музея.  
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This article is devoted to the peoples, who lived in ancient times in the territory 

where the city of Zheleznovodsk was later founded. The author tells about the 

culture of the ancient inhabitants of the North Caucasus, about archaeological 

finds, which are represented in the expositions of the Zheleznovodsk Regional 

Museum. 
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Железноводск – город, относящийся к Ставропольскому краю 

Российской Федерации. Это живописное место входит в состав эколого-

курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Площадь данного 

административного района составляет всего 93,13 км
2
, включает в себя город 

Железноводск и близлежащие поселки: Иноземцево, Капельница, Розы 

Люксембург, станции Бештау. Несмотря на небольшую площадь, на 

территории Железноводска находится большое количество памятников 

археологии, свидетельствующими о пребывании в этом регионе самых 

разных народов. 



В дореволюционный период Железноводск и прилежащие территории 

исследовали такие известные археологи, как Д.Я. Самоквасов и Фр. Байерн. 

Позднее эту проблему изучали: Н.М. Егоров, А.П. Рунич, В.А. Кузнецов, В.Г. 

Петренко, С.Н. Кореневский, Я.Б. Березин, Н.С. Колоколов, В.А. Фоменко, 

Р.Р. Рудницкий. Исследователи выявили в Железноводске и прилежащих 

территориях 87 археологических памятников. Но вся территория данной 

местности не была исследована [8].  

В 1969 году археологами, среди которых был и ученый института 

археологии Академии наук СССР А.А. Формозов, было найдено одно из 

самых древних селищ, характерных для данного региона, оно имело 

каменную кладку, находилось неподалеку от родника в пещере у подножия 

Селитряных скал. Датировали селище энеолитом – неолитом. В фондах и 

экспозиционных залах Железноводского краеведческого музея представлены 

археологические предметы, найденные на данном объекте: абсидиановые и 

кремневые отщепы, зернотерки, каменный наконечник стрелы и другие 

археологические предметы [5].  

Курганы «Гранит» и «Барсучий», находящиеся в поселке Иноземцево 

на Джемухской поляне, отражают эпоху ранней бронзы. В 1976 году 

институтом археологии академии наук СССР (ИА АН СССР) под 

руководством археолога В.Г. Петренко был исследован памятник 

майкопской культуры, датируемый III – началом II тысячелетия до н.э. 

Основная насыпь кургана была сооружена над погребением. В связи с тем, 

что в захоронении был найден богатый инвентарь в виде бронзовых котлов и 

других изделий, исследователи сделали вывод, что погребенный был 

достаточно состоятельным человеком [6].  

В июле 1975 года на исследование кургана, расположенного на 

территории пригородного совхоза «Машук» были привлечены специалисты 

из Северо-Осетинского НИИ истории, языка и культуры и Пятигорского 

краеведческого музея. В трехметровой насыпи располагались несколько 

гробниц, в одной из них было найдено захоронение женщины, а также 



принадлежавшие ей бусы из янтаря и сердолика. В центральной части 

кургана под каменной насыпью сохранилась гробница, предположительно, 

вождя племени, вокруг которого были захоронены его слуги или рабы. В 

изголовье вождя расположены глиняный сосуд и гранитная терочница, в 

которой растирали ароматические травы для культовых обрядов. Каменный 

топор, лежащий у правой руки, являлся скорее символом власти, нежели 

орудием труда. Бронзовые наконечники стрел и копий, кожаный пояс, 

украшенный полусферическими заклепками, нагрудные серебряные нити, 

серьги – все это говорило о высоком социальном положении погребенного. 

Датировать захоронение III – начала II тысячелетия до н.э ученым удалось по 

орнаменту на сосудах и по отделке топора. Благодаря этим находкам можно 

сделать вывод, что древние жители Северного Кавказа взаимодействовали с 

другими государствами: янтарь встречался в Приднепровье, возможно, из 

Ирана или Индии торговыми караванами доставлялись бусы из сердолика [1, 

С. 5–6.].  

Одни из важнейших научных исследований в области археологии были 

проведены профессором Д.Я. Самоквасовым и археологом Н.М. Егоровым в 

селении Каррас. В обнаруженном захоронении было погребение с 

сохранившимися бронзовыми листовидными наконечниками копий, 

каменным молотком, остатками бронзового шила, красной краской, которая 

символизировала огонь у древних людей, и костями домашних животных. 

Этот памятник позволил ученым изучить быт народов Северного Кавказа. 

К сожалению, иногда при неправильном исследовании местности 

археологические памятники подвергаются разрушению. Такой случай 

произошел в 1990 году, когда при заборе мергеля на юго-западной окраине 

Железноводска у предприятия Курзеленстроя был уничтожен один из двух 

курганов. Удалось установить, что погребения были совершены в 

катакомбах, датируемых примерно II тысячелетием до н.э. Впоследствии 

археологические находки были переданы вЖелезноводский музей, среди них 



два сосуда с прямыми венчиками и парными ручками на плечиках, 

наконечники стрел и другие предметы [8].  

В эпоху средней бронзы на изучаемой территории жили потомки 

«майкоцев» и пришлые племена – носители ямной культуры – исторической 

общности Юго-Восточной Европы, мигрировавшие на Северный Кавказ. 

Много информации по названной эпохе можно почерпнуть из раскопок 

курганного могильника у пансионата «Машук». В центральной части одного 

кургана сооружено своеобразное культовое место – алтарь. Родовые 

кладбища символизировали солнечный культ и культ небесного огня. 

Данные исследования дали возможность больше узнать о верованиях и 

культовых обрядах народов, населявших Северный Кавказ. Подобные 

археологические памятники были найдены около Курзеленстроя, в верховьях 

реки Гремучки, в поселках Иноцемцево и Розы Люксембург и других [6]. 

Ранний железный век представлен на территории Железноводска 

памятниками Кобанской культуры. В VIII – VII вв. до н.э. хоронили в 

каменных ящиках, погребенные лежали скорченно, на боку, а с V века до н.э. 

– вытянутыми на спине. Такие памятники встречаются на горе Железной, 

Острой, Селитровых скалах, Джемухской поляне, Козьих скалах горы 

Бештау, у гор Развалка и Медовая. 

Путь к Развалке начинается у Славяновского источника и через 

курортный парк по терренкуру доходит до подножья горы. На восточном 

склоне терренкура в районе отметки 660 м был найден древний некрополь, 

датируемый V–VI веками и случайно открытый вначале XX века во время 

строительства водопровода от графского источника к городу. Местные 

жители дали новое имя этому месту – «Клады». В 1936 году археологи А.П. 

Рунич и Н.М. Егоров, исследуя усыпальницы, выяснили, что они 

разграблены. Уцелело только украшение из листового золота, бронзовая 

петля, яшмовые бусы и мелкие черепки посуды без орнамента. Однако и эти 

находки дают право считать погребенного богатым человеком, имевшим 



высокое социальное положение в обществе. А обнаруженный некрополь, 

скорее всего, располагался возле крупного поселения [3]. 

Исследуя в 1936 году могильники горы Развалки, А.П. Рунич писал в 

своей работе, что разоренные захоронения были совершены в каменных 

ящиках. Стены могильников были сооружены из массивных плит трахита, 

поставленных на ребро. Рунич сообщает размеры ящиков: длина – 120-130 

см, ширина – 70-80см, глубина – 50 см, в дальнейших исследованиях были 

найдены ящики больших размеров. От погребенных сохранились только 

остатки костей, а от инвентаря – сердоликовые бусы, кусочки керамических 

сосудов и некоторые другие предметы, благодаря которым удалось 

датировать погребения и отнести их к VI веку до н.э. [7]. 

Жители города этот «бронзовый клад», как окрестили его археологи, 

передали в экспозицию Железноводского музея. Клад представлен 17 

предметами конской упряжи: удилами, псалиями и другими находками. В 

районе поселка Капельница местные жители обнаружили бронзовые 

браслеты, наконечники стрел, сердоликовые бусы и также передали эти 

археологические предметы в музей [8].  

Еще одним печальным примером в несостоявшейся «правильной» 

археологии стал случай, произошедший в центре западной части города 

Железноводска. Когда рыли котлован под фундамент здания одного из 

магазинов, разрушили захоронения Кобанской культуры в каменных ящиках. 

А затем выяснилось, что около соседнего частного дома весь двор выстлан 

плитами из этих ящиков. Несмотря на невосполнимые потери данного 

памятника, удалось спасти единственный не разрушенный экскаваторами 

могильник. При вскрытии археологи обнаружили скелет воина, который 

лежал на боку. У его пояса находился колчан со стрелами и оселок с ножом, 

у колен были размещены наконечники копья, в изголовье нашли 

керамическую чашу. В этом же виде захоронение воссоздано в экспозиции 

Железноводского краеведческого музея [2, с. 109]. 



Сарматские погребения I–IVвека до н.э. найдены в катакомбах 

Железноводского могильника № 1, также разрушенного при строительных 

работах. Несколько могил вскрыты на склоне небольшого останца, остальная 

часть занята дачами и археологическим раскопкам недоступна. 

Исследователями было выяснено, что в ходе строительных работ было 

разрушено 25–30 овальных камер, в которых обнаружены по одному, а 

иногда два скелета, лежащих на спине. Найденные серые или темно-серые 

глиняные сосуды были изготовлены на гончарном круге и обожжены, следов 

орнамента не обнаружено, за исключением некоторых кувшинов, на которых 

имеются валики и бороздки. В основном кувшины имеют простые ручки и 

только два – зооморфные. Присутствует много керамических чашек разного 

размера. Некоторые сосуды из этого погребения найдены впервые и больше в 

районе Кавказских минеральных вод нигде не встречались. 

А вот орудия труда, к сожалению, плохо сохранились, среди таких 

находок: серповидные железные ножи, бронзовая игла, оселок, каменная 

доска. Найдены железные рукояти мечей, достигающие 90 см в длину, 

наконечники стрел, остатки железных кольчуг. Из украшений обнаружены 

браслеты в полтора оборота и 900 бус. Обнаруженные археологические 

предметы дают право сделать вывод о том, что древние обитатели жили 

оседло, в достатке, поддерживали связь с внешним миром (Александрия, 

Италия, Северное Причерноморье) [8]. 

Раннее Средневековье представлено такими могильниками, как 

Длинный курган, Ореховая горка, Селитровые скалы, Джемухская поляна, 

Дубрава, гора Медовая и другие. В раннесредневековых погребениях 

обнаружены предметы быта: жернова, зернотерки, обломки пифосов, в 

которых хранились запасы продовольствия, железные орудия труда, лемеха 

плугов, говорящие о занятии земледелием древних народов Северного 

Кавказа. Другие находки – железные шлаки и крицы – свидетельствуют о 

развитом железоплавильном производстве на многих поселениях и 

городищах этого времени: гора Развалка, Острая, Кабанка, Лесная дача и 



другие. О высоком развитии строительного производства говорит возведение 

крепостей, оборонительных стен, башен и каменных домов [4].  

Археологи доказали, что в это время вблизи Железноводска проходил 

участок Великого шелкового пути. В средневековых городищах алан 

проходившим караванам предоставлялось и пристанище, и укрытие. 

Исследован путь от горы Змейка, с ее западной стороны к хутору Вороново. 

Дорога пролегала через дворы жителей, а одно из ответвлений этого пути 

вело к горе Развалка, у ее подножия находились источники пресной воды. 

Дальше дорога вела к горе Бык [6].  

Кабардинские племена и пятигорские черкесы начали заселение 

Пятигорья в XV веке. Здесь они оставили многочисленные подкурганные 

погребения, в большинстве одиночные в деревянных колодах и гробах, 

которые сопровождал различный инвентарь, в зависимости от того 

положения, какое занимал погребенный.  

Когда кабардинцы в XVIII веке приняли ислам, повсеместно начинают 

появляться мусульманские кладбища (Иноземцевский курган, 

исследованный в 1976 году). Археологическими памятниками также 

считаются кабардинские аулы. Аджи-аул находится у Козьих скал горы 

Бештау, справа протекает река Гремучка, слева от дороги, ведущей к горе 

Бештау от поселка Иноземцево, просматриваются остатки кладбища. Один 

надгробный камень с крестом вывезен в Пятигорский краеведческий музей, 

второй – в Железноводский краеведческий музей. Арсланбек-аул, 

основанный в начале XIX века двоюродным братом Измаила-Бея Атажукова, 

расположен на подножии горы Бештау в двух километрах от 

железнодорожного вокзала Железноводска. В настоящее время, к 

сожалению, от него остались только развалины, покрытые лесом [8]. 

Таким образом, памятники археологии могут многое рассказать о 

людях своего времени: как и где они жили, чем питались, каким богам 

поклонялись, куда перемещались [9, с. 8]. Очень важно, чтобы экспозиции 

местных краеведческих музеев пополнялись новыми археологическими 



находками. На современном этапе необходимо выявлять такие памятники, 

чтобы лучше знать прошлое различных народов, не оставивших после себя 

письменные свидетельства. Важно рассказывать подрастающему поколению 

об их предках, прививать любовь к истории, родным краям и стране.  
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