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«…ЧТО ТУТ ХАН ИМЕЛ В ВИДУ…»? 
«…Лошадь, как известно, не овца» 

Александр Галич  
 

 Археологические поиски последних лет на одесском побережье 
позволяют очертить обширный ареал находок керамики XIV в. (рис.1) 
Такую датировку подтверждает и монета хана Абдуллаха, найденная 
на Приморском бульваре1. Самым внятным объяснением нахождению 
этих обломков может быть то, что они оставлены крупным 
золотоордынским стойбищем.  

Принято считать, что в этом районе были кочевья орды*, 
тумена, или «тьмы» «князя» Хаджибея (Качибея), «от имени которого 
названо Качибейским солёное озеро в Диких полях по дороге как идти 
в Очаков» (М. Стрийковский, 1582). От этого озера и «является 
названным порт Качибей» (С. Сарницкий, 1585). Получается, что 
именно сюда Хаджибей (Качибей), вместе с остатками своей «тьмы», 
отступил после поражения в битве у Синих Вод в 1362 г. Кто же мог 
«видеть» это стойбище?  

Известно, что в 1507 г. Крымский хан Менгли-Гирей I выдал 
Великому князю Литовскому Сигизмунду I Старому ярлык с перечнем 
населенных пунктов, земель и вод, на управление которыми хан 
жалует свое соизволение. В их числе указан и некий «городок Ябу». 

В 1870-е гг. Ф.К. Брун предположил, что «присутствие в 
ярлыке Ябу городка… …сразу после Хачибеева Маяка …позволяет 
искать его между Днестром и Южным Бугом»2. Его «видел» в 1421 г.  
                                                            

* «Ордой» назывались ставки и войско самого хана, а также ставки и войска 
эмиров, темников и пр. Это же — тумен, тьма, улус, население, народ, юрт. 
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Рис.1. Керамика Хаджибеевой тьмы 
 

 
 

Рис.2. Карта морейца Ильяса 
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рыцарь Гильбер де Ланнуа по пути из Монкастро в Крым. Он 
«переправился через реку Днестр и реку Днепр, возле которой нашел 
Татарского князя… по имени Жамбо. А, «…поскольку, термин «Ябу» 
созвучен слову «Жамбо (Ямбо)», то «… мы себе можем воображать 
что тут хан имел в виду: становище Ямболукской или 
Джамболукской орды…»3. Позднее, 1920-е гг. Ф. Е. Петрунь, 
соглашаясь с Ф.К. Бруном, указал и другие возможные «опорные 
пункты» Ябу-городка, в их числе – Торговицу на Синих водах4. 

Другим «свидетелем» «живого» Ябу-городка оказался некий 
турецкий разведчик, мореец по имени Ильяс. За несколько лет до того, 
как хан Менгли-Гирей выдал свой упомянутый ярлык с «городком 
Ябу» королю Сигизмунду, этот мореец изготовил карту5, на которой 
изображен, в частности, участок черноморского побережья между 
Днепром и Днестром. Здесь помещены Новая крепость (Очаков), а 
также некий городок Ябу (Ḳal’e-yi Yabu) (рис.2). В этом изображении 
нетрудно увидеть обычное стойбище – ряды шатров, юрт или палаток, 
каковым его ранее, в 1421 г., и посетил Гильбер де Ланнуа. Тогда оно 
находилось близ Очакова, у переправы через Днепровско-Бугский 
лиман6. Видимо, в глазах Ильяса это стойбище имело некое 
стратегическое значение. Оно располагалось близ пересечения двух 
дорог – одной в сторону Киева, а другой – вдоль морского побережья 
между Днестром и Днепром, чуть ближе к Днестру, т.е. фактически в 
районе нынешней Одессы. И, стало быть, на месте упомянутого ареала 
керамики, который маркирует размещение здесь в XIV в. Хаджибеевой 
«тьмы».  

Можно видеть, что в начале XVI в., когда Ильяс составлял 
свою карту, а Менгли-Герей выдавал свой ярлык, Ябу-городок 
располагался не близ Очакова и переправы через Днепровско-Бугский 
лиман, где его застал Гильбер де Ланнуа, а в районе нынешней 
Одессы, где его археологические следы, оставленные в XIV в. 
Получается, что Ябу-городок является преемником Хаджибеевой 
«тьмы» и мог перемещаться по «пути из-за Днестра морским берегом в 
Крым», или по «другой дороге из-за Днестра в Очаков…», а также по 
«длинному пути от берега Черного моря прямо в Киев»7.  

Этот путь «прямо в Киев» проходил мимо городища 
Торговицы на Синих Водах, которую Ф.Е.Петрунь в свое время счел 
«претендентом» на имя Ябу-городка. Впоследствии его в этом 
поддержал Ф.М.Шабульдо8, который выяснил, что «Ябу» («Йабгу») – 
это титул наместников из числа ближайших родственников правителей 
степных империй Центральной Азии. И рассудил, что «городок» со 
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столь престижным титулом должен был соответствовать требованиям 
резиденции ханского наместника во владениях Золотой Орды к западу 
от Днепра. Именно таким требованиям в первой половине XIV в. 
отвечала Торговица (Синяя Вода).  

Археологические раскопки близ нынешнего села Торговица 
подтверждают существование на этом месте крупного 
золотоордынского города, который уверенно датируется медными 
монетами хана Джанибека (1342–1357 гг.)9. В начале 1360-х гг. жизнь 
здесь прекращается – во всех раскопах имеются следы пожарища. 
Город сгорел полностью. Эта дата согласуется со сражением на Синих 
Водах осенью 1362 г.10  

Судя по всему, именно Торговица была столицей и, 
одновременно, ставкой князя Хаджибея до битвы при Синих Водах, 
когда он вынужден был ее покинуть и отступить вместе с остатками 
своей тьмы на юг, к озеру, называемому по его имени Хаджибеевским. 
Очень вероятно, что с тех времен ордынцы начали называть также и 
башню маяка Джинестры «Хаджибеевым маяком» – так он упомянут в 
ярлыке Менгли-Гирея. 

Керамические остатки Хаджибейской тьмы в Одессе 
аналогичны керамике Торговицы, а значит – существовали в одно и то 
же время. Это легко объяснимо меридиональным кочеванием 
синеводской летней ставки Ябу-наместника, которая ежегодно на зиму 
перебиралась на юг, к Черному морю, а весной возвращалась в 
лесостепь, к Торговице. «Все они зимою спускаются к морю, а летом 
по берегу этих самых рек поднимаются вверх…», – писал папский 
посланник Джованни Плано Карпини11.  

Ставкой ханского наместника Торговица оказалась не 
случайно. Титул «Ябу» (Ябгу или Йабгу) у тюрок давался второму по 
рангу члену правящего рода Ашинов в VI–VII в., перенимался 
другими тюркскими властителями и, порой, становился титулом 
верховного правителя. Таковым он стал в государстве Огуз Ябу, 
созданном огузскими тюрками в середине VIII в. между Аральским и 
Каспийским морями. Оно просуществовало до середины XI в. и 
успешно воевало с поволжскими болгарами и хазарами. Так, в 985 г. 
огузы-ябу вместе с киевским князем Владимиром участвовали в 
походе на Хазарию. Дружеские отношения с Киевом позднее весьма 
понадобились огузам в борьбе с кипчаками. 

По разным причинам часть огузов – сельджуки – ушла в 
Малую Азию, где их властители стали со временем называться 
султанами. А другая их часть, правители которой, видимо, продолжали 
называться «Ябу», была вытеснена кипчаками к южным пределам 
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Киевского княжества. В летописях они именуются торками, а их 
гонители кипчаки – половцами. Последние заняли все 
причерноморские степи и, к концу XI в., оттеснили огузов-ябу на 
север, на земли к югу от Киева. Так сюда проник титул «Ябу». Здесь 
же, в 1140-е г. эти огузы-торки образовали племенной союз Черных 
клобуков (Черные шапки). Они стали вассалами Киева.  

Поскольку половцы занимали южные районы степей, то 
огузы, поименованные черными клобуками, были обречены на 
обитание лишь в лесостепных районах междуречья Днепра и Днестра. 
Тем самым они были лишены возможности откочевывать на юг, в 
причерноморские степи в зимнее время. Но зато охотно участвовали 
во всех походах русских князей в Дешт-и-Кипчак. Эти князья сидели в 
Каневе или Торческе. Черные клобуки считали их своими «Ябу». 

В 1237 г. половецкий хан Котян, разбитый монголами Батыя, 
вынужден был покинуть свои степные причерноморские владения и 
бежать в Венгрию. Именно эти земли и вожделели заполучить черные 
клобуки для своих зимних перекочевок на юг. Но уже в 1240 г. они 
оказались владениями монголов, которые стали назначать «черным 
шапкам» «Ябу» уже по своему усмотрению. Такими наместниками 
были темники Куремса и Бурундай, а затем – беклярибек Ногай вплоть 
до своей гибели в 1300 г. Победитель Ногая, хан Токта предпринял 
несколько походов в земли черных клобуков. Именно тогда ставка 
наместника-Ябу перемещается в Торговицу, к самой границе степи и 
лесостепи, на оптимальное расстояние для меридиональных 
перекочевок до черноморского побережья – 250-300 км. 

«Я…изумился количеству стад быков и лошадей и отар овец», 
– писал посланник Вильгельм де Рубрук12. Между тем специалистами 
подсчитано, что существование одного рядового кочевника (а на него 
требуется около 2500 ккал. в день) из расчета его семьи в пять душ (на 
каждую душу требуется по столько же), возможно при наличии 13 
голов крупного рогатого скота, 90 овец, 3 верблюдов, 14 лошадей13. 
Одна условная овца при живом весе в 50 кг может прокормить пять 
человек в течение 3–4 дней. На одного человека требуется 20–40 
условных овец в год. А одна овца съедает около 10 кг травы в сутки. 

С территории площадью в 1 га можно получить 1000–1400 кг 
травы. Одна лошадь в сутки на выпасе съедает около 50 кг травы, 
получается, что на 1 га в сутки может выпасаться 20–28 лошадей. А 
овец, стало быть, в пять раз больше.  

Поскольку в лесостепи более устойчивый и влажный климат, 
здесь куда больше корма для скота – фитомассы, чем к югу, в степях. 
И здесь, на той же по размерам территории, что и в степях, может 
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кормиться в пять раз больше скота. А чем больше фитомассы и чем 
меньше она подвержена сокращению за счет засухи – тем больше 
корма для скота. Здесь до осени сохраняется кормовая ценность, 
доступность и количество кормовых трав. 

В степях же в «течение сезона меняется кормовая ценность, 
доступность и количество кормовых трав. Если привес скота, 
получаемый на пастбище в мае принять за 100%, то в июне он 
составит – 88%, в июле – 78%, августе – 65, сентябре – 58, а в октябре 
– только 35%14  

Значит, кочевать в лесостепи куда выгоднее, чем в степях. 
Здесь «нет перерыва в вегетации растений и жизнедеятельности 
животных, вызванного засухой. За счет этого общая масса 
растительности достигает 3,2–4,2 т/га, а животных – 0,4 т/га, что в 
5 раз больше, чем в других типах степей»15. Значит, здесь пастбища не 
являются ограничителями роста поголовья скота, и, стало быть, роста 
населения.  

Но это только летом, а не зимой. Потому что зимой 
сохранение поголовья скота зависит более всего от плотности 
снежного покрова.  

В лесостепной зоне толщина снегового покрова зимой 
слишком часто и надолго превышает 30–35 см, а это делает 
невозможной тебеневку для коней. Ведь скот, круглый год 
выпасаемый на подножном корме, зимой вынужден добывать траву, 
разгребая снег. Для этого необходимо достаточное количество 
лошадей, способных своими твердыми копытами разбивать снег и 
делать доступной для коров, коз и овец лежащую под снегом траву. 
Если лошадей нет или очень мало, все стадо гибнет – коровы, овцы и 
козы не в силах сами тебеневать и при еще меньших количествах 
снега. 

Поэтому при тебеневке впереди идет рогатый скот, который 
срывает более высокие травы, скусывая их верхушки; затем следуют 
лошади, срывающие травы ближе к корню, и, наконец, овцы, которые 
выбивают своими острыми копытами все пастбище. Зимняя тебеневка 
– это почти сплошное голодание, причем все время скот находится под 
открытым небом. Особенно много гибнет скота от буранов и/или 
гололедицы (джут), и любой богатый человек едва ли не в одночасье 
превращается в нищего.  

После монгольского завоевания причерноморских степей 
перемещение летней ставки наместника-Ябу в Торговицу открывало 
черным клобукам возможность регулярных перекочевок к морю, где 
снежный покров куда менее мощный, чем в лесостепи, а значит, 
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тебеневка куда более эффективна и позволяет сохранить большую 
часть стада на подножном корме. Археологические следы именно 
такой ставки – зимнего Ябу-городка – и были нами обнаружены на 
одесском побережье. Они датируются тем временем, когда 
наместником-Ябу являлся темник Хаджибей.  

При хане Джанибеке (1342–1357 гг.) этими территориями 
управлял его зять (гурген) Атламиш, который погиб в 1345 г. За 
неимением иных сведений, остается считать, что Хаджибей, наряду со 
своими «братьями» Кутлубугой и Дмитрием, являются преемниками и, 
видимо, родственниками Атламиша, а значит, и родичами самого 
Джанибека. Значит, им по рангу полагались соответствующие ставки. 
Так, Хаджибею было подчинено три тумена (тьмы) по 10 тыс. 
человек16. Значит, все население его улуса могло составлять около 
150 тыс. человек.  

Имеющиеся описания ставок ханов и их улусбеков дают 
представление и об облике орды улусбека Хаджибея. Так, ставка 
самого Бату-хана представилась Рубруку «…как бы каким-то большим 
городом, протянувшимся в длину и отовсюду окруженным народами 
на расстоянии трех или четырех лье». Возможно, ставка Хаджибея не 
была столь же величественна. Она, скорее, сравнима с ордой 
родственника Бату, некоего Скатая, которого посетил Рубрук: 
«…утром мы встретили повозки Скатая, нагруженные домами, и мне 
казалось, что навстречу мне двигается большой город… около двухсот 
повозок...  они едут так медленно, как ходит ягненок или бык».  

Подобное зрелище наблюдал и Иосафат Барбаро с башни Таны 
(Азака) «Сначала шли табуны лошадей по шестьдесят, сто, двести и 
более голов в табуне, – пишет он, – потом появились верблюды и 
волы, а позади них стада мелкого скота. Это длилось в течение шести 
дней, когда в продолжение целого дня – насколько мог видеть глаз – со 
всех сторон степь была полна людьми и животными: одни проходили 
мимо, другие прибывали.…. и мы к вечеру просто уставали 
смотреть»17.  

В таком виде Хаджибеева тьма каждую осень подкочевывала на 
зимовку к Джинестре, или «Хаджибееву маяку». А весной 
отправлялась на север, в район Торговицы, по «длинному пути от 
берега Черного моря прямо в Киев». А после битвы у Синих Вод и до 
начала XVI в. эта тьма, сохранявшая имя «Ябу-городок», 
перемещалась лишь по «пути из-за Днестра морским берегом в Крым», 
или по «другой дороге из-за Днестра в Очаков…». Как это и указанно 
на «Старой турецкой карте…» морейца Ильяса18. 
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А. Л. Зелинский (Киев) 

АНТИОХ II И РОДОС ВО ВРЕМЯ II СИРИЙСКОЙ ВОЙНЫ: 
ВОЗМОЖНАЯ ЦЕЛЬ ВОЕННОГО АЛЬЯНСА 

 
Одним из многочисленных малопонятных моментов, 

непосредственно связанных с плохо документированной II Сирийской 
войной1 ок. 259–253 гг. (здесь и далее – до Р.Х.)2, является участие в 
данном конфликте на стороне Селевкида Антиоха II полиса родосцев3. 
Это был единственный известный нам случай, когда Родос выступил 
против своего постоянного политического и экономического союзника 
– государства Птолемеев4. В частности, флот этой островной 
республики принял активное участие в военной операции, приведшей 
ок. 258 г. к захвату правителем государства Селевкидов 
птолемеевского Эфеса (Front. III, IX, 10; Polyaen. V, 18; Chron. Lind. 
F3, 97–99)5. 

Как правило, исследователи весьма расплывчато объясняют 
выступление Родоса на стороне Селевкидов желанием островной 
республики сохранить равновесие сил в регионе. Однако далее 
постулирования данного умозрительного положения никто из них не 
идет6. На этих страницах я предлагаю историческую реконструкцию, 
позволяющую более обоснованно объяснить причины неординарной 
военно-политической позиции Родоса во время II Сирийской войны. 
При этом я отдаю себе отчет, что, как и в случае ряда подобных 
реконструкций того или иного эпизода эллинистической истории, 
появление новых источников может привести к отказу от 
предлагаемой здесь точки зрения. 

Стоит начать с того, что непосредственной причиной 
охлаждения взаимоотношений между Родосом и Александрией могли 
стать боевые действия птолемеевских военно-морских сил, имевшие 
место в конце 260-х гг. в районе Южной Карии. Речь идет о захвате 
города Кавна, ранее принадлежавшего царю Македонии Антигону 
Гонату7, и о неудачной для Птолемеевского флота македонско-
египетской навмахии, состоявшейся вблизи острова Кос (Plut. Reg. et 
Imp. XXX, 2; Plut. De Laud. 16; Plut. Quaest. Conv. V, 3; Diog. Laert. IV, 
39; Athen. V, 209e)8. Полагаю, что в ходе птолемеевской активности в 
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