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В Нижнем Поволжье известно большое количество крупных поселений XIII-XV вв. Часть из 
них идентифицированы как золотоордынские города с имеющимися, не вызывающими сомнений, 
названиями. Часть памятников имеют только современное археологическое обозначение – городища, 
и вопрос об их названиях окончательно, к настоящему времени, не решен. Это, в первую очередь, 
касается проблемы столичных городов Золотой Орды. Окончательно решить этот вопрос на имеющихся 
археологических материалах и письменных источниках представляется сложным. Однако, накопленная 
к настоящему времени научная информация, позволяет нам предложить авторскую историко-
археологическую реконструкцию структуры нижневолжского центра Золотой Орды. 
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THE LOWER VOLGA CENTER OF THE JOCHI ULUS 
IN THE XIII-XV CENTURIES: HISTORICAL AND 

ARCHAEOLOGICAL RECONSTRUCTION 
(FOR THE 770TH ANNIVERSARY OF THE CITY OF SARAI)

Yu.A. Zeleneev, E.M. Pigarev, A.G. Sitdikov

A large number of large settlements of the XIII–XV centuries are known in the Lower Volga region. Some 
of them have been identifi ed as Golden Horde cities with names that are beyond doubt. Some of the sites have 
only a modern archaeological designation – ancient settlements, and the issue on their names has not been 
defi nitively resolved to date. This primarily concerns the capital cities of the Golden Horde.  It is diffi  cult to 
fi nally resolve this issue on the basis of available archaeological materials and written sources. However, the 
scientifi c information accumulated to date allows us to propose an author's historical and archaeological recon-
struction of the structure of the Lower Volga center of the Golden Horde. 

Keywords: archaeology, Tsarev settlement, Selitrennoye settlement, Uvek settlement, Vodyanskoye settle-
ment, Akhtuba settlement, Krasny Yar settlement, Sarai, Gulistan, HajjiTarkhan.

В первой половине XIII века в восточноев-
ропейских степях после завершения западно-
го похода монгольских войск возникло новое 
государство Улус Джучи (Золотая Орда). Осно-
вой административно-территориального деле-
ния этого государства была улусная система. 
Улусы Сарай, Хорезм, Крым, Дешт-и-Кыпчак 
являлись крупнейшими административными 
единицами. Улус Сарай – центральная терри-
тория Золотой Орды, ханский домен, в состав 
которого входили северокавказские степи и 
левобережные степи Поволжья с границами: 
на западе в районе реки Дон, на востоке в 
районе реки Урал, на севере в пределах Волж-
ской Булгарии. 

В Нижнем Поволжье, являвшемся столич-
ной частью Улуса, в настоящее время извест-

но несколько крупных городищ XIII–XIV 
вв., которые интерпретируются как остатки 
золотоордынских городов. Это городища: 
Увекское, Водянское, Царевское, Селитрен-
ное, Ахтубинское, Красноярское и Шареный 
Бугор. Время появления и названия некоторых 
из них давно утвердились в научном мире, но 
по некоторым памятникам дискуссии продол-
жаются до сих пор.

Формирование городской структуры терри-
тории столичного домена происходило посте-
пенно, одновременно с общим экономиче-
ским и культурным развитием государства, и 
условно может быть разделено на два хроно-
логических периода: 1250–1320-е гг. и 1320–е 
гг. – начало XV вв. Каждый из этих периодов 
имеет свои особенности и насыщенность 
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Рис. 1. Нижневолжский центр Улуса Джучи 
в первом периоде (1250–1320-е гг.).

Fig. 1. Lower Volga center of the Ulus of Juchi 
in the fi rst period (1250–1320s).

внутриполитическими событиями, влияющи-
ми на развитие процессов урбанизации.

Первый период (1250–1320-е гг.) характе-
ризуется достаточно спокойным, без резких 
«революционных» преобразований, освое-
нием и развитием территории, на которой 
восстанавливалась ранее разрушенная в ходе 
завоевания экономика. В этот период проис-
ходило становление и оформление золото-
ордынской государственности, еще не были 
сформированы торгово-транспортные сети, 
четкое административно-территориальное 
деление, не получила развития ремесленная 
деятельность. Активного градостроительства 
здесь не наблюдается, использовались насе-
ленные пункты домонгольского политическо-
го образования на Нижней Волге – Саксин, 
такие как Самосдельское и Мошаикское горо-
дища. Однако уже во второй половине XIII в. 
зафиксировано появление нескольких новых, 
собственно золотоордынских населенных 
пунктов, составивших на долгое время основу 
столичного региона. 

Появление этих поселений было связано в 
первую очередь с оформлением постоянного 
маршрута перекочевки ханской ставки (рис. 
1). Из письменных источников известно, что 
двор Бату кочевал вдоль левого берега Волги: 
«…Именно с января до августа он сам и все 
другие поднимаются к холодным странам, а в 
августе начинают возвращаться…» (Путеше-
ствия, 1957, с. 118).

Развитие государственности требовало 
активизации процессов урбанизации терри-
тории Улуса Джучи. Важнейшие сведения о 
происходивших на территории ханского доме-
на изменениях в области градостроительства 
мы получаем из описания путешествия в 
Монголию монаха-минорита Гильома Рубру-
ка, совершенного им в 1253–1255 гг. Расска-
зывая о своем возвращении из Каракорума 
через земли Бату в 1254 г., Рубрук сообщает 
нам сразу о трёх интереснейших событиях, 
произошедших в низовьях Волги за время его 
путешествия. 

Первое сообщение относится к появлению 
Сарая: «…Это новый город, построенный 
Бату на Этилии» (Путешествия, 1957, с. 184). 
Второе сообщение говорит нам о ведущемся 
строительстве поселка Сартака (Путешествие, 
1957, с. 185). Из этих сообщений мы узнаем о 
появлении в низовьях Волги в ханском домене 
двух административно-политических центров 

– столицы государства города Сарай и посе-
лении Сартака с большой церковью. На наш 
взгляд, эти населенные пункты мы можем 
связать с Ахтубинским городищем и городи-
щем Шареный Бугор.

Сарай – первая столица государства на 
Нижней Волге, до сих пор ведется дискуссия 
о её месторасположении; один из вариантов 
– городище «Ахтубинское», расположенное 
на левом берегу Ахтубы у пос. Комсомоль-
ский. Обладает правом чеканки монет с 
1270-х гг.; известны монеты с обозначением: 
«белед Сарай» – «округ Сарай». Вероятно, 
начало города сложилось из зимника коче-
вой ханской ставки, которая могла находить-
ся на левом берегу р. Ахтубы напротив села 
Сеитовка; известны монеты с обозначением: 
«белед Орда» – «округ Орда» (Пигарев, 2018, 
с. 160–165). В пользу этой версии говорят 
сообщения ал-Омари: «…Столица тамошне-
го царя – Сарай. Это небольшой город между 
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песками и рекой…» (Тизенгаузен, 1884, с. 
229, 241). Такие географические характери-
стики и данные топонимики соответствуют 
только урочищу Аксарайск, где, собственно, и 
расположено Ахтубинское городище. Целый 
ряд более поздних источников XV–XVIII вв. 
говорит о местонахождении в 60–70 верстах к 
северу от Астрахани Сараев ближних. Мест-
ное население начала XX в. сообщало, что 
на этом месте «…когда-то стоял священный 
город Ак-Сарай…» (Краснодубский, 1904, с. 
3; Карамзин, 1992, с. 38).

Городище Шареный Бугор соотносится 
всеми исследователями с городом Хаджи-
Тархан. Большая часть памятника разрушена 
течением Волги, оставшаяся застроена совре-
менными постройками Астрахани. Рубрук 
сообщает: «…Вблизи этих мест пребыва-
ют, около Рождества Христова, Бату с одной 
стороны реки, а Сартах с другой, и далее не 
спускаются… по поручению Сартаха, он стро-
ил большую церковь на западном берегу реки 
и новый поселок... Сарай и дворец Бату нахо-
дятся на восточном берегу; долина, по кото-
рой разливаются упомянутые рукава реки, 
имеет более 7 лье в ширину…» (Путешествие, 
1957, с. 118–119, 185). Как известно, Сартак 
в администрации Бату отвечал за общение с 
русскими землями. Если принять во внима-
ние, что Сарай находился на левобережье 
Ахтубы, то вероятно, что поселок Сартака и 
явился основой для будущего города Хаджи-
Тархана. Раннюю дату его появления предла-
гают и другие исследователи, считающие, что 
«…улус (Хаджи-Тархан) находился южнее 
домена Бату и с 1250–1260-х годов мог быть в 
подчинении у Тукай-Тимура и его сына Уран-
Тимура…» (Сабитов, 2017, с. 259).

На протяжении конца XIII – середины 
XIV вв. основной функцией города являлся 
контроль над волжской торговой магистра-
лью, постепенно он стал крупным узлом 
транзитной торговли на пути Восток – Запад. 
Кроме этого, он превратился в администра-
тивный центр «микрорегиона», в округу кото-
рого входили поселения правобережья Волги.

В северной точке маршрута перекочев-
ки ханской орды находится Укек – один из 
ранних городов, основанных монголами, 
расположенный в месте переправы через 
Волгу и на границе нижневолжских степей 
и Волжской Булгарии. Некоторые исследова-
тели относят его возникновение к 60-м годам 

XIII в. (Кубанкин, Зозырев, 2021, с. 193). Но 
есть и более раннее свидетельство о появле-
нии этого населенного пункта. Рубрук сооб-
щает: «…В том месте, где мы остановились 
на берегу Этилии, есть новый поселок, кото-
рый Татары устроили вперемежку из Русских 
и Саррацинов, перевозящих послов, как 
направляющихся ко двору Бату, так и возвра-
щающихся оттуда, потому что Бату находится 
на другом берегу в восточном направлении… 
и от этого места до городов Великой Булгарии 
к северу считается пять дней пути» (Путеше-
ствия…, 1957, с. 118). Вероятно, город обра-
зовался напротив «летника» – территории, на 
которой находилась ханская ставка в летний 
период, до возвращения на «зимник» – на 
юг, в волжскую дельту. Ибн абд-аз-Захыра в 
описании посольства султана Египетского к 
царю Берке в 1264 г. пишет, что оно нашло 
его на реке пресноводной, «…шириною в 
реку Нил, по ней (ходят) суда Русских, а на 
берегу её местопребывание царя Берке…» 
(Тизенгаузен, 1884, с. 64). Судя по мнению 
членов посольства, городом местопребыва-
ние Берке не являлось. Этот же эпизод есть 
у ал-Муфаддаля, он пишет, что «…На этот 
берег привозят съестные припасы из всех тех 
земель…» (Тизенгаузен, 1884, с. 192). Именно 
здесь происходила активная экономическая и 
политическая деятельность ордынской адми-
нистрации. В 70-х гг. XIII в. здесь начинается 
чеканка монеты, особенно интенсивная при 
хане Токте; известны монеты с обозначением 
«белед Укек» – «округ Укек» (Пигарев, 2018, 
с. 160–165).

В южной точке этого маршрута находит-
ся Красноярское городище, расположенное 
в северной части дельты Волги и имеющее в 
составе погребального инвентаря городского 
некрополя вещевые комплексы и монетный 
материал второй половины XIII в. Некоторы-
ми исследователями это городище отождест-
вляется, без особых оснований, с первой 
столицей Золотой Орды – городом Сарай 
(Васильев и др.). Однако Ключаревская лето-
пись приводит нам иное название этого насе-
ленного пункта – Кызыл или Кизил Яр, что и 
переводится как Красный Яр (Ключаревская 
летопись, 1887).

Городище располагается в стратегически 
важном месте – в точке разделения главных 
проток Волги (рек Ахтубы и Бузан), там, где 
была возможность контролировать водную 
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Рис. 2 Нижневолжский центр Улуса Джучи 
во втором периоде (1320-е гг. – начало XV в.).
Fig. 2  Lower Volga center of the Ulus of Juchi 

in the second period (1320s – early XV century).

магистраль, соединяющую Верхнюю и Сред-
нюю Волгу с Каспийским морем. Кроме того, 
именно здесь полупустыня и степь с востока 
подходят к вершине дельты, где была возмож-
на переправа через Волго-Ахтубинскую 
пойму, что позволяло контролировать и сухо-
путную торговую магистраль, представляю-
щую собой северную ветку Великого шелко-
вого пути.

Второй хронологический период (1320-е гг. 
– начало XV в.) характеризуется серьезными 
политическими изменениями в жизни золо-
тоордынского государства (рис. 2). В 1313 г., 
после смерти хана Токты, к власти в Золотой 
Орде приходит хан Узбек. Выдвижению его 
предшествовало политическое противосто-
яние. Представители кочевой аристократии 
хотели видеть на ордынском престоле преем-
ника Токты, сторонника традиционных поряд-
ков и тенгрианства. Узбеку, вступившему на 
престол при поддержке происламских сил, 
пришлось вести долгую борьбу и восемь лет 
провести в северной части Дешт-и-Кипчака. 
Вероятно, приход его к власти сопровождал-
ся достаточно длительным и ожесточенным 
конфликтом (возможно, именно с этим перио-
дом можно связывать гибель 120 джучидов, не 
согласных с его политикой), поэтому процесс 
«примирения» с оппозиционной степной 
элитой не закончился с приходом его к власти. 
Узбек-хан переносит ханскую ставку с нижне-
волжского ханского домена в северные земли 
и устраняет в центральных областях своих 
противников. Вероятно, к этому времени им 
и его окружением был подготовлен план даль-
нейших серьезных государственных преоб-
разований, собраны материальные и людские 
ресурсы. Ханская ставка к концу длительного 
противостояния возвращается в столичный 
нижневолжский регион Улуса Джучи.

Общегосударственные реформы, заду-
манные ханом Узбеком и его сторонниками, 
коснулись и территории ханского домена, где 
им было начато строительство новой столи-
цы Улуса Джучи – города Сарая ал-Джедида. 
Кроме того, при хане Узбеке меняется тради-
ционный маршрут перекочевки ханской орды 
с низовьев Волги на Северный Кавказ, из 
Сарая в Маджар. Это естественным образом 
привело к динамичному развитию на правом 
берегу города Бельджамен (Водянское горо-
дище) и отрицательно повлияло на развитие 
города Укек и его округи.

Бельджамен (Водянское городище) распо-
ложено на правобережье Волги в месте 
наибольшего сближения с Доном, что позво-
ляло организовать переволоку торговых судов 
с одной реки в другую. Время возникнове-
ния поселения может быть определено рубе-
жом XIII–XIV вв., а бурное развитие город 
переживает с 1320-х гг. С началом «Великой 
Замятни» город переживает период упадка, а в 
конце XIV в. был захвачен и сожжен отрядами 
Тимура (Блохин, Яворская, 2006, с. 99–118).

Ко времени правления хана Узбека отно-
сится появление еще двух самых крупных 
золотоордынских поселений – Селитренного 
и Царевского городищ. В археологической 
литературе, посвященной проблемам исто-
рии Улуса Джучи, обычно указываются две 
столицы – Сарай и Новый Сарай. Со Старым 
Сараем всегда отождествлялось Селитренное 
городище Астраханской области, с Новым 
Сараем – Царевское городище Волгоградской 
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области. Этой научной дискуссии посвящено 
большое количество публикаций. К настоя-
щему времени большая часть исследователей 
склоняется к тому, что на месте Царевского 
городища находился город Гюлистан, а на 
месте Селитренного городища – город Сарай 
ал-Джедида.

Сарай ал-Джедида (Селитренное городи-
ще) – вторая столица государства, крупней-
ший город Золотой Орды; нумизматический 
материал показывает, что город появляется в 
1330-х гг. и существует как столичный центр 
до середины XV в.; с распадом Золотой Орды 
Сарай ал-Джедида теряет свой столичный 
статус, но не исчезает, жизнь здесь сохраняет-
ся до конца XVI в.

Строительство новой столицы, предпри-
нятое ханом Узбеком, являлось масштабным 
государственным проектом, на реализацию 
которого были направлены серьезные финан-
совые и людские ресурсы. Продуманность 
проекта и консолидация ресурсов позволили 
завершить большую часть строительства в 
достаточно короткие сроки. Для этого на юго-
восточной окраине города было организован-
но огромное производство по обжигу кирпи-
ча (известное сегодня как «черепяное поле»), 
занимающее более 10 га. Новая столица стро-
илась в традициях исламской архитектуры и 
по облику являлась типично мусульманским 
городом, со всеми ее необходимыми атрибу-
тами: мечетями, медресе, банями, мавзоле-
ями, караван-сараями. Ибн Арабшах писал 
о столице Дешт-и-Кипчака, что «это город 
мусульманской постройки, чудной крепо-
сти...» (Тизенгаузен, 1884, с. 460). 

Археологические исследования, которые 
проводятся на Селитренном городище уже 
несколько десятилетий, полностью подтверж-
дают вышепредставленную характеристику 
города, показали практически полное отсут-
ствие в вещевом комплексе кочевническо-
го материала и предметов, не относящихся 
к мусульманской культуре. Из этого можно 
сделать вывод, что город изначально созда-
вался и строился мусульманами в канонах 
мусульманских традиций для мусульманского 
населения.

За время исследований на территории 
Селитренного городища было обнаружено 
около 15 000 медных золотоордынских монет, 
13,5% из общей массы монетных находок 
относятся ко времени правления хана Узбека. 

Анализ нумизматического материала показы-
вает, что активизация розничной рыночной 
торговли на Селитренном городище, кото-
рую можно связать с начавшимся строитель-
ством новой столицы, начинается в 731 г. х. 
(1330/31 г.). Возможно, именно с этим собы-
тием можно связать выпуск медного пула 731 
г. х. с обозначением монетного двора «Сарай 
ал-Махруса». Массовый выпуск нового типа 
монеты, чеканенной на монетном дворе Сарай 
в 737 г. х. (высочайшее повеление/лев и солн-
це), свидетельствует об окончании основного 
строительного периода и появлении активно-
го внутригородского мелкотоварного рынка 
новой золотоордынской столицы.

Гюлистан (Царевское городище) – круп-
ный административный центр в низовьях 
Волги, появляется в 1340-х гг., с 1362 г. обла-
дает правом чеканки монет; известны моне-
ты с обозначением: «Гюлистан лис-Сарай» 
– «Гулистан Присарайский» (показывает 
принадлежность города к области (вилайету) 
Сарай, и «белед Гюлистан» – «округ Гюли-
стан» (Пигарев, 2018, с. 160–165). Подробное 
описание истории исследований городища и 
дискуссии, связанной с его названием, пред-
ставлено в работах Ю.А. Зеленеева и А.А. 
Глухова (Зеленеев, Курочкина, 2009, с. 3–27; 
Глухов, 2015).

Вызывает интерес то, что при традицион-
ной мусульманской урбанистической тради-
ции имеется достаточно большая доля находок 
предметов, полученных за десятилетия иссле-
дований памятника, связанных с кочевниками 
и с христианским населением. Кроме того, 
отличительной чертой Царевского городи-
ща является наличие вокруг города крупных 
курганных кочевнических могильников. Все 
это показывает тесную связь города с миром 
кочевников. Это явление полностью противо-
положно характеристике Селитренного горо-
дища, где предметы указанных групп присут-
ствуют в единичных экземплярах, а округа 
города насыщена городскими некрополями 
с традиционной исламской погребальной 
обрядностью.

Вероятно, после смерти Узбека Джанибе-
ком было организовано строительство города 
Гюлистан, игравшего заметную роль в поли-
тической, экономической и культурной жизни 
государства. Нумизматический анализ пока-
зал, что город на месте Царевского городища 
появился в начале 1340-х гг. и был полностью 
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разрушен к 1368 г. в ходе противоборства за 
власть различных ордынских группировок 
(Клоков, Лебедев, 2010, с. 468).

Таким образом, можно констатировать, что 
создание городской структуры ханского доме-
на на Нижней Волге происходило в два этапа. 
Первый (1250–1320-е гг.) был связан с осво-
ением и развитием территории, без актив-
ного градостроительства, с использованием 
монголами поселений Саксина. В то же время 
в 1254 г. Рубруком было зафиксировано появ-
ление первых, собственно золотоордынских 
населенных пунктов – Укека, Сарая и посе-
ления Сартака, составивших на долгое время 
основу столичного региона. 

Второй этап, включающий в себя эпоху 
правления ханов Узбека и Джанибека, 
отличается усилением градостроитель-
ной политики во всем государстве, в том 
числе и на территории ханского домена. 
Это было вызвано вступлением государства 
в качественно новый период своего разви-
тия, явившегося результатом реформ хана 
Узбека. 

Процессы, происходившие в государстве 
позднее, сильнейшим образом отразились 
в его столичном центре – низовьях Волги. 
Именно здесь среди многочисленных ханов-
чингизидов возобновилась активнейшая 
борьба за власть в Улусе. Возобновилось 
начавшееся еще в 1370-х гг. противостояние 
Хаджи-Тархана и Сарая. 

Масштаб разрушений, произведенных 
войсками Тимура, серьезным образом подо-
рвал потенциал всей Золотой Орды, нарушив 
внутригосударственные экономические связи 
и затруднив международное торговое сотруд-
ничество. Однако результаты похода Тимура, 
весьма туманно освещённые письменными 
источниками, не подтверждаются археоло-
гическими данными на памятниках Нижнего 
Поволжья. Нижневолжский политический 
центр Золотой Орды продолжал существо-
вать, находясь в активной конфронтации элит 
Хаджи-Тархана, Сарая и кочевой Орды. В 
конце XV в. важнейшими городскими центра-
ми в Нижнем Поволжье оставались два города 
– Сарай (Сарай ал-Джедида) и Хаджи-Тархан.
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