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Цель: показать основные этапы развития научно-творческой деятельности юби-

ляра, продемонстрировать его основной вклад в изучение историко-археологического 

наследия Золотой Орды на Северном Кавказе. 

Материалы исследования: работа основана на результатах сравнительного ана-

лиза основных научных исследований Е.И. Нарожного. 

Результаты и научная новизна: проанализированы основные направления науч-

ных интересов исследователя, дана характеристика наиболее важных его выводов по 

политической истории золотоордынского владычества на Северном Кавказе, дина-

мике притока кочевого населения и его роли в регионе. Показан вклад Е.И. На-

рожного в изучение этнокультурного облика кочевников и их влияния на историю 

Северного Кавказа, а также в изучение «городского» населения Золотой Орды, 

исторической географии этого государства и глобальных трансформаций, происхо-

дивших здесь под влиянием изменений в материальной культуре, смены идеоло-

гических приоритетов.  
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Abstract: Research objective: To present the key stages in the development of Evgeny 

Ivanovich Narozhny’s academic activity and demonstrate his major contributions to the 

study of the historical and archaeological heritage of the Golden Horde in the North Cauca-

sus. 
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Research materials: This work is based on the results of a comparative analysis of the 

main academic studies of E.I. Narozhny. 

Results and novelty of the research: This work analyzes the main directions of the ac-

ademic pursuits of the researcher and gave a description of his most important conclusions 

regarding the political history of the Golden Horde’s dominion in the North Caucasus, the 

dynamics of the influx of the nomadic population, and the state’s role in the region. The 

author highlighted the contributions of E.I. Narozhny in the study of the ethnic and cultural 

emergence of nomads and their influence on the history of the North Caucasus, as well as 

the “urban” population of the Golden Horde, the historical geography of this state, and 

global historical transformations that took place within a context of shifts in material cul-

ture and a change in ideological priorities. 
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12 сентября 2020 г. исполнилось 

60 лет со дня рождения доктора исто-

рических наук, Заслуженного работ-

ника культуры Кубани, главного спе-

циалиста непубличного акционер-

ного общества (НАО) «Наследие Ку-

бани» (г. Краснодар) Евгения Ива-

новича Нарожного. После окончания 

средней школы (1977 г.) в станице 

Гребенской Шелковского района 

бывшей Чечено-Ингушской АССР, 

год спустя (1978 г.) он поступает на 

исторический факультет Чечено-

Ингушского государственного уни-

верситета (ЧИГУ) им. Л.Н. Толстого 

(г. Грозный). Его он оканчивает в 

1983 г., получив диплом по специаль-

ности: «историк, преподаватель исто-

рии и обществоведения». Затем была 

полуторагодичная служба в армии, после которой Е.И. Нарожный работает 

учителем истории в СШ №2 г. Грозного. С марта 1986 года, после открытия в 

стенах ЧИГУ хозрасчетной археологической лаборатории, переходит в нее на 

должность старшего лаборанта. Лаборатория активно просуществовала 

вплоть до 1992 г. [34, с. 270–280; 35, с. 29–35]. Тогда Евгений Иванович, 

занимавший на тот момент должность заместителя начальника этой лабора-

тории, вместе с группой своих коллег по ЧИГУ был принят в Армавирский 

государственный педагогический институт (АГПИ, АГПУ и АГПА) на 

исторический факультет, открывшийся буквально за полгода до их переезда. 

Работая сначала на кафедре всеобщей истории, наш юбиляр активно участ-

вует в разработке новаторской программы курса всеобщей истории [6, с. 125–
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135], а затем и курса «Новой истории» [45; 52, с. 11–12]. После перехода на 

выделившуюся кафедру регионоведения и специальных исторических 

дисциплин [13, с. 3–6] «ставил» и читал курс «Вспомогательных (впослед-

ствии – специальных) исторических дисциплин», «Историю Кубани» [7; 13, 

с. 3–6], руководил группой студентов-практикантов на учебно-полевой 

археологической практике и пр. [49, с. 292–293]. Сразу же была создана и 

хозрасчетная археологическая лаборатория, в 2002 г. реорганизованная в хоз-

расчетный «Центр археологических исследований» АГПИ [50; 51], директо-

ром которого Е.И. Нарожный проработал вплоть до 2012 г. Специфика этой 

работы заключалась в том, что «Центр …» должен был оперативно участво-

вать в безотлагательных охранно-спасательных археологических иссле-

дованиях на новостройках не только Краснодарского края, но и соседних 

регионов [3, с. 3–4]. А работать пришлось в зоне строительства газо-

проводного консорциума «Голубой поток» (Россия–Турция), прокладки раз-

личных коммуникаций к месту проведения Олимпийский игр в Сочи, по 

маршруту ныне уже пущенного в строй газопровода «Турецкий (Южный) 

поток», а также и на археологических объектах, изучавшихся под строитель-

ство Крымского моста [43, с. 215–226; 47, с. 241–263; 48, с. 116–119; 50; 51] и 

т.д. Вплоть до 2012 г. все это совмещалось с преподаванием, при этом 

Е.И. На-рожный не забывал и о своем постоянном научном интересе – архео-

логии и истории Золотой Орды, которыми заниматься приходилось в «сво-

бодное время», а его не всегда хватало в полной мере, особенно после пере-

хода вместе с основным составом «Центра …» (2012 г.) в ГУП (впоследствии 

– ОАО и НАО) «Наследие Кубани». Тем не менее в 1998 г. он защищает кан-

дидатскую [14], а затем и докторскую [29] диссертации, во многом 

базировавшиеся на результатах проводившихся с его участием охранно-

спасательных археологических изысканий. Эти исследования, по мере 

возможностей, «состыкованы» с данными не только письменных источников, 

но и нумизматики. Он – ответственный редактор уже семнадцати содержа-

тельных и хорошо известных специалистам научных сборников «Материалы 

и исследования по археологии Северного Кавказа», часть статей которых 

посвящена исследованию археологических и нумизматических материалов 

эпохи Золотой Орды с территории Северного Кавказа; он – составитель и 

ответственный редактор ряда брошюр и сборников и рецензент книг и статей 

в разных журналах, в т.ч. рецензируемых в ВАКе и индексируемых в Scopus. 

Сегодня Е.И. Нарожный является одним из основных специалистов по 

истории и археологии северокавказских владений Золотой Орды. Он – автор 

и соавтор более 600 научных публикации (неполный список основных его 

работ (по 2013 г.) см: [12]), в т.ч. пяти монографий [5; 11; 31; 40; 41], двух 

небольших книг биобиблиографического содержания, как и серии таковых 

же очерков, издаваемых им в сборниках. При этом биобиблиографические 

издания с его участием открываются анализом наследия В.Н. Татищева, 

ставшего одним из первых инициаторов не только в изучении Северного 

Кавказа, но и золотоордынских бытовых памятников Поволжья и Северного 

Кавказа. Некоторые из собранных Татищевым сведений о северокавказских 

древностях, как показал Е.И. Нарожный, заинтересовали и российскую импе-

ратрицу Екатерину II, если судить по одному из документов с ее автографом 
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1768 г. Значительное внимание нашим юбиляром уделяется сбору и пуб-

ликации биобиблиографических сведений о современных кавказоведах, в т.ч. 

не только археологах, но и историках, этнографах, нумизматах и перевод-

чиках средневековых письменных источников кавказского происхождения 

[22, с. 240–242]. Кроме того, Е.И. Нарожный – автор и соавтор нескольких 

учебных пособий [46 и др.] и экспериментальных учебных программ [2; 7 и 

др.], апробированных на практике, причем не только в ВУЗе, где работал он, 

но и в других ведущих институтах и университетах Краснодарского края. 

Некоторые из таких работ почти сразу же были отрецензированы несколь-

кими авторами [4, с. 202–206; 8, с. 33–34; 9, с. 52–53 и др.], в том числе 

зарубежными [53, s. 332–335]. 

Ведя речь о личном вкладе Е.И. Нарожного в развитие кавказоведческого 

золотоордыноведения, необходимо отметить и его перманентный интерес ко 

всем книжным новинкам, выходящим по данной проблематике, некоторые из 

которых были им отрецензированы. По мере возможностей, зачастую огра-

ниченных хоздоговорной спецификой его работы, он участвует в разных ар-

хеологических конференциях, в т.ч. Первой–Шестой Кубанских археоло-

гических конференциях; I–ХIV «Чтениях по археологии Средней Кубани», 

ХIХ–ХХХI «Крупновских чтениях» по археологии Северного Кавказа, «Ан-

фимовских чтениях» по археологии Северо-Западного Кавказа, междуна-

родных конференциях по археологии Абхазии, чтениях, посвященных памяти 

Ю.Н. Воронова, проф. МГУ Г.А. Федорова-Давыдова, II, IV и V Всероссий-

ских Археологических съездах. Активно он публикуется в ряде научных из-

даний по золотоордынской тематике – «Золотоордынская цивилизация», «Ну-

мизматика Золотой Орды», «Золотоордынское наследие», «Археология евра-

зийских степей» и других, менее известных сборниках и журналах. Важно, 

что он, при возникновении споров, всегда имеет свой собственный взгляд; 

аргументируя свое мнение или точку зрения, как правило, всегда опирается 

на заслуживающие внимания доводы, сведения и источники. 

Активно он участвует в археологических исследованиях, в выявлении 

совершено новых бытовых и погребальных памятников кочевого и оседлого 

населения. Всегда интересны и его мысли по поводу «миксационных» и 

«взаимовоздействующих процессов» эпохи. Он – сторонник оперативного вво-

да в научный оборот, с соответствующими комментариями, новых, только что 

выявленных материалов и источников, а также старых, давно и незаслуженно 

«забытых» археологических и нумизматических находок [21, с. 117–127; 22, с. 

43–47; 25, с. 78–80; 36, с. 105–115, 37, с. 90–94; 38, с. 439–496; 39, с. 61–66; 44, 

с. 247–268 и др.]. Интересными являются и его наблюдения о кочевых 

миграциях на Северный Кавказ в ХIII–ХIV вв. [19, с. 160–162; 20, с. 208–215; 

26, с. 154–158; 30, с. 138–142; 33, с. 204–244  и др.]. Время и условия 

перемещения сюда из южнорусских степей черных клобуков [28, с. 212–223; 

32, с. 138–150 и др.] постепенно «обрастают» новыми деталями и подроб-

ностями, хотя, конечно, не все его выводы воспринимаются специалистами 

однозначно, вызывая у отдельных определенный скепсис. Заслуживают внима-

ние и его публикации новых находок половецких каменных статуй, длительное 

время являвшихся безвестными и просто хранившимися в маленьких, 

районных и станичных, музеях Краснодарского и Ставропольского краев. На 

основе этих материалов сделан ряд наблюдений о глобальной модернизации и 
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трансформации идеологии половецких кочевников в золотоордынское время. 

Он предполагает, к примеру, что под воздействием ислама, хотя и не 

повсеместно, уже в ХIV столетии у новых поколений половцев, родившихся и 

выросших в системе золотоордынской государственности, быстро сформиро-

валась тенденция к сознательному отказу от своей старой (домонгольского 

времени) традиционной системы обычаев и обрядов, предполагавшей изго-

товление, почитание и поклонение каменным идолам (т.н. «каменным бабам»). 

Именно эти изменения в конечном итоге и вызвали к жизни в кочевой среде 

значительной части Золотой Орды практику предания земле («ритуальному 

захоронению») этих самых, пока сохранявшихся, статуй-символов. Данному 

предположению Е.И. Нарожный приводит некоторые археологические под-

тверждения, и его точка зрения ныне находит все больше сторонников, хотя 

гипотеза по-прежнему имеет и отдельных оппонентов. 

На основе накопленного археологического материала Е.И. Нарожный 

считает, что под влиянием ислама, в качестве еще одного примера проис-

ходивших в рамках Золотой Орды трансформаций прежних и традиционных 

обрядов, следует рассматривать и смену различных погребальных ориен-

тировок на одну – «головой на запад» [18, с. 147–153]. Интенсивно занимаясь 

проблемами исторической географии ХIII–ХV вв., сегодня он активно 

«противостоит» попыткам почти «всеобщей адыгской» атрибуции целого 

ряда археологических объектов Северо-Западного Кавказа при полном отсут-

ствии серьезных доводов на этот счет. Случаи, когда антропологами показана 

почти полная тождественность «адыгским материалам ХV–ХVI вв.» останков 

людей, происходящих из заведомо золотоордынских могильников Северо-

Западного Кавказа, резонно, по его мнению, объяснить тем, что население, 

оставившее эти могильники ХIII–ХIV вв., пережив вторжение Тимура, еще 

некоторое время продолжало оставаться на прежних местах, активно 

контактируя (смешиваясь) с окружающими обитателями, став, фактически, 

уже населением постзолотоордынского времени. Оно, по каким-то причинам, 

массово «вливается» в среду еще формирующейся  протоадыгской общности, 

что вполне может объяснить выявленную антропологами «общность» [16, 

с. 22–32; 24. с. 145–156]. 

Являясь разносторонне подготовленным и довольно оригинально мысля-

щим исследователем, Евгений Иванович внес определенный вклад и в разра-

ботку других научных проблем истории и археологии Северного Кавказа, 

степь, равнина и отчасти предгорья которого входили в систему политико-

экономического диктата Золотой Орды. Отметим его заслуги и в исследо-

вании специфики населения этого государства, его материальной культуры, в 

т.ч. поливной керамики [25, с. 513–538], комплекса вооружения [1, с. 191–

201; 10, с. 599–641], религиозных воззрений [15, с. 17–19; 17, с. 264–271; 18, 

с. 147–153 и др.], взаимодействия его населения с окружающим миром. Ныне 

в систему научных интересов юбиляра входит археология и позднесредне-

вековая истории крымских татар (ХVI–ХVIII вв.), исследуемая им в тесном 

взаимодействии с крымскими коллегами [42, с. 170–174; 43, с. 215–226; 47, 

с. 241–263; 48, с. 116–119]. 
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Мы надеемся, что Евгений Иванович продолжит столь же активно 

развивать спектр своих научных интересов и на новом этапе своей жизне-

деятельности останется верным своему призванию. 
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