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О. В. Белецкая (Осички) 
«CZARNIGROD,  

UBI DNIESTR FLUVIUS DICTUS MARE INTRAT …» 
(ЧЕРНЫЙ ГОРОД В XIV-XVI вв.) 

 
Данное исследование1 хотелось бы начать, как и название2, 

цитатой из документа: «Bona vero seu castra, que iacent in portubus et 
confiniis super vel cittra fluvium Dnyastr marinis videlicet Carawl 
Caczyebyeyow Mayak Czarnygrod (курсив здесь и везде в тексте мои. – 
О.Б.) Balabky cum omnibus villis, teloneis, portubus, marinis et … tenebunt 
… ”»3. Поскольку всем перечисленным замкам, а именно Караулу, 
Качибею, Маяку и Балыклею мы уже посвятили соответствующие 
исследования4, то «на повестке дня» изучение Черного города, иначе 
Чарнигрода (Чарниграда, Чарнигруда и др.). Цель этой работы – 
собрать и проанализировать все упоминания, касающиеся изучаемого 
поселения; рассмотреть все известные нам версии локализации, а 
также попробовать его идентифицировать. 

Письменные источники можно разделить на актовые, 
нарративные и картографические. Нам известно пять актовых 
источников XV в., в которых упоминается Черный город. Первый – так 
называемый «Список Свидригайла» (1432 г.)5. Здесь «Czarnygrad» 
указывается вместе с другими замками, расположенными в 
Подольской земле6. Второй – пожалование польского короля 
Владислава Варненчика Теодорику из Бучача 1442 г.7 Этот источник 
хорошо известен исследователям: он был издан и переведен на 
украинский язык8. Третий, четвертый и пятый документы XV в. 
(«Распределение имений Бучацких» (1469 г.)9, «Описание 
королевского имущества» (1469 г.)10, документ Галицкого грода 
(1472 г.)11) и один документ XVI в. (1564 г.)12 свидетельствуют о том, 
что Черный город (как Чарнигруд) рассматривался как населенный 
пункт Польского государства.  

Черный город, как предполагают исследователи (Януш 
Куртыка, Дариуш Колодзейчик), был указан в ярлыках XIV–XV вв.13 
Есть упоминания о нем и в ярлыках 1507 г., 1513, 1516, 151714 гг. и в 
др. К нарративным источникам относится «Список городов русских 
дальних и близких»15. Время его составления, скорее всего, конец 
XIV в.16 Здесь перечисляются города: «А на сеи стороне Дунаа. На 
усть Днестра над морем, Белъгород. Черн, Ясьскыи торг на Пруте 
…»17. Интересны нам и воспоминания фламандского рыцаря, посла 
Гильбера де Ланнуа18. Отметим, что на картах XV–XVI вв. Черный 
город не обозначен. Однако, начиная с середины XVII в. есть 
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интересные для нас пометки на нескольких картах (164819, 167420, 
170521, 174222, 177223 и 1791 годов24). 

Рассматривая основные историографические наработки на 
данном поприще, сфокусируемся на двух важных моментах. Первый 
связан с локализацией и идентификацией Черного города разными 
исследователями, второй же будет посвящен изучению возможных 
связей между Маврокастро и Черным городом. Пожалуй, первым, кто 
обратил внимание на Черный город, был профессор Новороссийского 
университета Филипп Брун. Он предложил усматривать его на месте 
современного Очакова, «названного татарами Каракерменом»25. 
Локализацию Ф. Бруна поставил под сомнение В. Смирнов, но, к 
сожалению, не предложил свой вариант26. В. Григорович, хоть и не 
знал о существовании документа 1442 г., однако, в отличие от 
Ф. Бруна, все же искал Черный город у Днестра27.  

М. Грушевский вначале практически отождествил Черный 
город и современный г. Белгород-Днестровский28, хотя в более 
позднем исследовании он пересмотрел свои взгляды и уже не 
рассматривал его как Белгород, предполагая возможное строительство 
Черного замка Гедигольдом29. Ф. Петрунь не имел сомнений в том, что 
Черный город – не Белгород, и считал, что он был расположен на 
левом берегу Днестра30. 

Локализацией Черного города занимался и И. Скочиляс. 
Ученый пришел к выводу об основании епископии 
Константинопольского патриархата на берегах Днестровского лимана 
во второй половине XI в. и что город Чернь был престолом Галицкой 
митрополии. Историк подчеркнул, что греческие церковные источники 
город называли «Новой Русью», а в патриаршей канцелярии 
именовали на греческий лад «Маврокастро»31. По мнению 
И. Скочиляса, Маврокастрон никак не мог быть Аспрокастроном 
(Белым Городом)32. Он усматривал преемственность Маврокастрона 
греческих источников с «Чернью» и «Чарнигродом» конца XIV–
XV вв.33 И действительно, исследователям средневекового Белгорода 
известна греческая форма названия города – «Асперо Кастро»34. 

Следует отметить, что в документах конца XIII – начала 
XIV в. «Маврокастро» упоминается в разном написании. Так, в письме 
францисканцев из Крыма 1323 г. – «in Mauro Castro»35, в документе 
1334 г. – «Maurum Castrum»36. Существенную помощь в локализации 
Маврокастро оказывает картографическое наследие. Это название 
зафиксировано, в частности, на портулане Весконте Петро 1311 г.37 
Согласно подсчетам А. Гордеева и А. Терещенко, название 
«Maurocastro» на портуланах было употреблено 17 раз. Сами же 
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исследователи отождествляют его с современным Белгородом-
Днестровским38.  

По мнению Я. Бромберга, указать определенное место для 
«Maurum Castrum» нельзя, однако, также нельзя сомневаться, что 
«существовали один или несколько [видов] «Черного города», 
естественно, не тождественных Аккерману (Белгороду-
Днестровскому. – О.Б.), который всегда был только Белым городом»39. 
Ж. Ришар высказал недоумение, почему Я. Бромберг поставил под 
сомнение «la forme Mavrocastro» с идентификацией «Akkerman 
(Cetatea Alba)». Он указал, что в текстах встречаются и формы 
«Malvocastro», «Moncastro», а также «Mahocastro»40. Проблемы 
локализации Маврокастрона показались серьезными и И. Шевченко. 
Однако, проведя сравнительный анализ свидетельств 
западноевропейских актов и карт, он пришел к выводу, что город 
находился в устье Днестра41. Много внимания уделил Черному городу 
(Сzarnigrad, la “Cité Noire”) румынско-французский историк 
М. Казаку42. И даже отыскал подобное название (“Czarne”) возле 
Григориополя, основанного в 1792 г. Однако затем пришел к выводу, 
что «старая крепость XV–XVI веков полностью исчезла, и на ее месте 
стоял Маяк, на карте Райхерсторфера 1541 г., по ошибке на правом 
берегу Днестра»43.  

По мнению Л. Полевого, один и тот же город в источниках 
был известен с конца XIII в. под двумя названиями: в итальянских, как 
Маврокастро, а в византийских – Аспрокастрон44. В. Спиней и 
Р. Хаутала усматривают в Маврокастро современный Белгород-
Днестровский45. И. Сапожников считает, что на протяжении конца 
ХIІІ, ХІV и большей части ХV вв. к правому берегу Днестровского 
лимана были привязаны оба топонима-антонима – Белый город 
(Аспрокастрон, Альба и пр.) и Черный замок (Маврокастрон, Nigra 
Castra и др.), «и для этого периода нет никаких веских оснований, 
чтобы разместить второй из них на левом берегу лимана или самой 
реки Днестр»46. 

Если «Черн», названный в «Списке городов русских дальних и 
близких»47, это исследуемый нами Черный город, то, наверное, это и 
есть самое раннее его упоминание. В пользу такого предположения 
может быть несколько фактов. Во-первых, речь идет о городах. Во-
вторых, он указывается сразу после «на усть Днестра над морем 
Белъгород». Следующий документ XIV в., в котором мог упоминаться 
Черный город, это ярлык хана Тохтамыша великому князю литовскому 
Витовту. Поскольку существование этого документа выведено лишь 
гипотетически, то упоминание об этом городе тоже является 
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условным48. Если в этих двух документах (в ярлыке и в «Списке…») 
речь шла о Черном городе, то тогда можно говорить о его 
существовании в XIV в. В связи с этим произошло переосмысление 
нашего предположения, которое сложилось более 15 лет назад. 
Имеется в виду следующее. Исследуя свидетельство Гильбера де 
Ланнуа, мы писали, что, возможно, речь там шла о построении 
«Чорнигрода», т.е. Черного города49. Но, если он уже существовал в 
конце XIV в., то вряд ли Гедигольд дал распоряжение о строительстве 
замка. 

«Czarnygrad», наряду с другими подольскими замками, 
фигурирует и в так называемом «Списке Свидригайла»50. Но 
географической привязки этот Чарниград в документе не имеет, 
поэтому локализовать его невозможно. Можно лишь сделать вывод о 
существовании замка, т.е. этот «город» был укрепленным поселением. 
Кроме того, искать его нужно на территории Подольской земли. А 
поскольку правый берег Днестра, в том числе земли современного 
г. Белгород-Днестровский, никогда не были в составе Подолья, 
следовательно, Черный город был расположен на восток от Днестра и 
неподалеку от «Kaczakeyow» (территория совр. г. Одесса), «Mayak» 
(с. Маяки Одеской обл.), «Karawull» (возможно, возле с. Надлиманское 
Одесской обл.). 

Следующие пять источников (1442, два документа 1469, 1472, 
1564 годов) свидетельствуют, что Черный город (в польских 
источниках – Чарниград) вместе с Качибеем и другими 
причерноморскими замками попал в орбиту держаний братьев 
Бучацких. Рассмотрим более подробно эти источники. В пожаловании 
польского короля Владислава III Варненчика подольскому 
генеральному старосте Теодорику Бучацкому от 30 сентября 1442 р. 
наконец содержится географическая привязка, а именно указывается 
«ubi Dniestr fluvius dictus mare intrat»51 («где указанная река Днестр 
впадает в море»). Если бы этот источник был в распоряжении 
Ф. Бруна, он бы не локализовал Черный город на месте современного 
Очакова52. И другому профессору Новороссийского университета – 
В. Григоровичу – этот документ был неизвестен. По мнению ученого, 
«Чарнигрод» (известный ему по материалам Воскресенской летописи 
как «Черн» и по картам XVIII в. как «Czarny grod») был расположен на 
территории современного с. Граденицы Одесской области53. Кстати, 
точку зрения В. Григоровича вполне одобрительно восприняли 
Е. Радзиховская и А. Боренко («само название «Граденицы» приводит 
к мысли о укрепленном пункте»)54. Однако, по нашему мнению, 
Граденицы расположены слишком далеко от устья Днестра, а потому 



Стародавнє Причорноморʼя. Вип. ХІІІ 52 

не могли играть роль того важного стратегического места, которое, 
возможно, было предназначено для Черного города. Рискнем 
предположить, что на него (сначала, как крепости Великого княжества 
Литовского (за «Списком Свидригайла» 1432 г.), а затем Польского 
государства) возлагались надежды как на молдавский Белгород. 

Следующие источники 1469, 1472 гг. существенной помощи в 
локализации Черного города не оказывают. Так, согласно 
«Распределению имений Бучацких» от 11 мая 1469 г. «Czarnygród» 
отошел к держанию Михала Бучацкого55. Упоминается он вместе с 
Качибеем («Caczubyeow et Czarnygród») и в «Описании королевского 
имущества»56. Есть фиксация Черного города (как «Karnygrod») и в 
документе Галицкого грода от 1472, в котором идет речь о 
разграничении владений между Михалом и Яном Бучацкими57. Это 
почти все известные нам упоминания Черного города в актовых 
источниках. Следует также указать, что Черный город существовал не 
только в «польской» документации. Его название в разных вариациях 
написания закрепилось и в ярлыках 1507 г. («Балыклы, Каравл, 
Чорныи город»)58, 1513 («Балыклы, Караул, Чорныи город, Дашов-
городище»)59, 1514 («Дашов-город, Банаклы, Курал, Учорънъ 
город»)60, 1517 («Дашωв город, Балыклы на Богу, Ѡчов-город»)61 

годов и в др. Несложно увидеть, что все эти четыре населенных пункта 
(Дашев, Балыклей, Караул, Черный город) упоминаются во многих 
ярлыках вместе. Однако, локализировать Чарнигрод, используя только 
ярлыки, невозможно. 

Скорее всего, как отголосок реалий XV в., сохранилось 
указание на Черный город в записи 1564 г., когда пан Язловецкий 
представил перед комиссарами документ, в котором снова все три 
замка Чарнигрод, Качибей и Каравул («Czarnigrod, Kaczibiow, 
Karaow») указаны вместе62. Однако и этот документ мало помогает в 
локализации Черного города. Поэтому воспользуемся 
картографическим наследием. Если взглянуть на карту середины 
XVII в. Г. Л. де Боплана, то можно увидеть пометку «Чарне 
Г[ородище]» («Czarne H.[orodyszcze]»)63. Есть она и на более поздней 
карте Г. Л. де Боплана и Н. Самсона (1674), где «Czarne Ruine 
Reseguitate»64 указано в устье Днестра недалеко от Маякского брода 
(Mayak B.), то есть там где с. Маяки Беляевского района Одесской 
области. Сделаем предположение, что исследуемый нами Черный 
город и «Czarne H.[orodyszcze]» Г. Л. де-Боплана – один и тот же 
населенный пункт и находился он на территории современного 
с. Калаглия Беляевского района Одесской области. К тому же на карте 
де-Волана 1791 у с. Николаевка (с 2001 г. это два разных села – 
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Калаглия и Николаевка) есть шестиугольная отметка как обозначение 
замка65. Впервые, насколько нам известно, на эту отметку обратил 
внимание В. Ястребов, который записал: «Калаглея (Николаевка), с. на 
Днестровском лимане. Близ нея в атласе де-Волана (прошлаго 
столетия) показано шестиугольное укрепление»66. Затем эту 
информацию использовала И. Фабрициус67. К сожалению, 
археологические исследования, насколько нам известно, там не 
проводились. 

Итак, относительно Черного города, иначе Чарнигрода, нам 
удалось найти совсем немного актовых источников: два, скорее всего, 
конца XIV в., пять – XV в. (1432, 1442, 1469, 1469, 1472 г.)) и один – 
XVI в. (1564 г.). Город достаточно часто упоминался в ханских 
ярлыках XVI в. Несмотря на это, локализировать по этим документам 
изучаемый населенный пункт невозможно. Существенную помощь в 
его поисках оказывает картографическое наследие. Если Черный город 
и «городище Чарне» карты Г. Л. де Боплана – это один и тот же 
населенный пункт, то в таком случае Черный город, возможно, 
находился на территории современного с. Калаглия Одесской области, 
т. е. на левом берегу Днестра, недалеко от устья. Здесь также могла 
быть переправа, однако это только предположение.  
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