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В статье предлагается рассмотреть процесс фиксирования названия золотоордынских городов 
в средневековых арабских источниках. Материалами исследования выступили арабоязычные 
сочинения XIII–XV вв. В результате исследования было отмечено отсутствие устойчивого названия 
золотоордынского государства. В большинстве случаев арабские хронисты делали привязку 
названия государства к имени правителя, либо к определенному географическому местоположению 
золотоордынского государства. Сведения средневековых арабских сочинений о золотоордынских 
городах фрагментарны и описательны, не дают полной картины  средневекового города. Большинство 
из представленных сведений касаются оседлых территорий золотоордынской империи. Несмотря на 
повествовательный стиль сведений о городах Золотой Орды, они в общем дают информацию, которая 
дополняет сведения других исторических источников. 
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Государство Золотая Орда как часть исто-
рии мировой цивилизации оказало большое 
влияние на судьбу народов Евразии, стала 
важным этапом в истории тюрко-татарских 
народов (Измайлов, 2009, с. 16). В результате 
тесного взаимодействия оседлого и кочевни-
ческого мира были созданы условия для разви-
тия новой культуры XIII–XIV вв. При этом 
нужно отметить, что самоназвание «Золотая 
Орда» как наименование государства закре-
пилось гораздо позже, уже после распада 
средневековой империи. В научной литера-
туре  термин «Золотая Орда»  стал использо-
ваться с опорой на сведения из  «Казанского 
летописца», исторической повести о взятии 
Казани анонимного автора XVI века. В насто-

ящее время термин «Золотая Орда» прочно 
вошел в научную терминологию и использу-
ется наравне с названием «Улус Джучи».

В территорию Золотой Орды вошли как 
оседлые области Хорезма, Северного Кавказа, 
Крыма, Волжской Булгарии, а также степные 
пространства Поволжья, Подонья, Северного 
и Западного Казахстана и Волгоуралья. 

Цель данной статьи проанализировать 
процесс фиксации наименований городов 
Золотой Орды в средневековых арабских 
источниках.

В арабо-персидской летописной традиции 
XIII-XIV  вв. термин «Орда/ Урду» ассоции-
ровался с понятием ханской ставки. Соглас-
но сведениям персидского историка Рашид 
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ад-Дина ставка Чингиз-хана носила название 
«Урду-и зарин бузург / Большая золотая орда» 
(Рашид-ад-дин, 1952, с. 230). Арабский путе-
шественник Ибн Баттута  указывал на то, что 
под названием «Урда» подразумевается  став-
ка, однако это не только ставка правителя, 
но и в целом «большой город, движущийся 
со своими жителями» (Из описания путеше-
ствий Ибн Баттуты, 1884, с. 289).

В большинстве случаев арабские хрони-
сты делали привязку названия государства 
к имени правителя «царство Берке», либо к 
определенному географическому местопо-
ложению «Северные страны», «Северное 
царство», «земли Дешта». Соответственно 
и титул правителей также давался в связке 
с местом их локации «царь Кыпчакский», 
«султан Дештский» и т. д.

Несмотря на преобладание кочевнического 
образа жизни, к концу XIII столетия на терри-
тории Золотой Орды возникает значительное 
количество городов. «В период стабильного 
существования империи города становятся 
центрами международной торговли, центра-
ми собственных периферий в ремесле и ближ-
ней торговли, центрами духовной жизни, 
различных форм интеллектуальной и поли-
этнической культуры» (Крамаровский, 2009, 
с. 567). Города, находившиеся на территории 
Улуса Джучи (Золотой Орды) были описаны 
во многих средневековых письменных источ-
никах, отдельный пласт составляют арабские 
сочинения, в которых содержатся некоторые 
сведения о золотоордынских городах отме-
ченные путешественниками, купцами.

В сочинении ал-Омари приводятся воспо-
минания  Бадреддина Хасана ал-Руми, в кото-
рых упоминаются города, находящиеся на 
территории Золотой Орды: «Хорезм, Сыгнак, 
Сайрам, Маджар, Азак, Акчакерман, Кафа, 
Судак, Саксин, Укек, Болгар» (Из сочине-
ний Ибнфедааллаха ал-Омари, 1884, с. 236). 
Путешественник Ибн Баттута о владениях 
Узбек хана, правителя Золотой Орды,  писал: 
«Владения его обширны и города велики. В 
числе их: Кафа, Крым, Маджар, Азов, Судак, 
Хорезм и столица его (султана) Сарай» (Из 
описания путешествий Ибн Баттуты, 1884, с. 
290). По мнению М.Г. Крамаровского: «Всего 
Ибн Баттута в своих записках отметил посе-
щение двенадцати золотоордынских городов» 
(Крамаровский, 2014, с. 67). Особенностью 
золотоордынских городов является то, что 

они «имеют усадебно-уличную планировку, 
в них нет четкой структуры, и не выделяет-
ся укрепленная цитадель, как в большинстве 
городов Востока, Руси и Запада» (Зиливинская, 
2014, с. 9).

Наибольшее количество сообщений 
средневековых арабских источников каса-
ется столицы – Сарая (Сарая ал-Джедида). 
Описывая границы «северных стран», многие 
египетские летописцы  отмечали: «Это 
царство (Золотая Орда – С.Э.) находится в 
странах Северных, землях Тюрков и Кыпча-
ков, столица его город Сарай» (Из энциклопе-
дии Эннувейри, 1884, с. 149). Красотой города 
Сарая (Сарая Берке, Сарай-ал-Джедида) восхи-
щался и путешественник Ибн Баттута, побы-
вавшей в Золотой Орде в 30-е гг. XIV столе-
тия: «Приехали мы в город Сарай.  Известен 
под именем Сарая Берке. Это столица султана 
Узбека. Город Сарай (один) из красивейших 
городов, достигшей чрезвычайной величины, 
на ровной земле, переполненный людьми, с 
красивыми базарами и широкими улицами». 
Подробно Ибн Баттута также останавливался 
на территориальных границах города, целе-
направленно объехав его вдоль и поперек: 
«Жили мы в одном конце его и выехали оттуда 
утром, а доехали до другого конца его толь-
ко после полудня, совершили (там) молитву 
полуденную, поели и добрались до (нашего) 
жилища не раньше, как при закате. Однажды 
мы прошли его в ширину; пошли и вернулись 
через полдня, и (все) это сплошной ряд домов, 
где нет ни пустопорожних мест, ни садов» (Из 
описания путешествий Ибн Баттуты, 1884, 
с. 306). Ал-Омари ссылался на воспоминания 
переводчика-толмача Шуджа ад-дин Абде-
рахман ал-Хорезми отмечал: «Город Сарай 
построен Берке ханом на берегу Туранской 
реки (Итиля). Он (лежит) на солончаковой 
земле, без всяких стен. Место пребывания 
царя там большой дворец, на верхушке кото-
рого (находится) золотое новолуние, (весом) 
в два кынтрая1 египетских. Дворец окружают 
стены, башни да дома, в которых проживают 
эмиры его. В этом зимнем дворце их зимние 
помещения… Он то есть Сарай, город великий, 
заключающий в себе рынки, бани и заведения 
благочестия, место куда направляются товары. 
Посредине его (находится) пруд, вода которо-
го (проведена) из этой реки… Расстояние его 
(Сарая) от Хорезма около 1 ½ месяца (пути), 
между ним (Хорезмом) и Сараем  - города Хива 
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и Кутлукент» (Из сочинений Ибнфедааллаха 
ал-Омари, 1884, с. 241-242). По сведениям, 
ал-Омари золотоордынский Сарай никогда не 
был стеснен стенами, не содержал укреплений 
вроде кремля. Важной отличительной частью 
города были его базары (рынки), которые пред-
ставляли собой социально-коммуникатив-
ный мир. «Основная черта городского рынка 
– определенная специализация; его функция 
– быть связующим звеном с близлежащими 
ремесленными поселениями, сельской округой 
и окружающей кочевой степью. Среди важней-
ших социальных функций рынка – коммуника-
тивная, роль особенно важная с точки зрения 
налаживания межэтнических и межрелигиоз-
ных связей» (Крамаровский, 2009, с. 572).

Особый интерес для них представляла 
религиозная и этническая ситуация в горо-
дах Золотой Орды. Ибн Баттута подчеркивал, 
что в столице золотоордынского правителя 
Узбек хана: «13 мечетей для соборной служ-
бы; одна из них шафийская. Кроме того еще 
чрезвычайно много (других) мечетей. В нем 
(живут) разные народы, как то Монголы — 
это (настоящие) жители страны и владыки 
(ее); некоторые из них мусульмане; Асы, кото-
рые мусульмане; Кипчаки; Черкесы; Русские 
и Византийцы, которые христиане. Каждый 
народ живет в своем участке отдельно; там и 
базары их. Купцы же и чужеземцы из обоих 
Ираков, из Египта, Сирии и др. мест живут в 
(особом) участке, где стена ограждает имуще-
ство купцов» (Из описания путешествий Ибн 
Баттуты, 1884, с. 306).

Наряду с многогранной этнической 
составляющей столицы Золотой Орды, Ибн 
Арабшах также отмечал важность Сарая 
ал-Джедида как культурного и научного 
центра: «Столица Дешта – Сарай. Это город 
мусульманской постройки, чудной крепо-
сти… Сарай сделался средоточием науки 
и рудником благодатей, и в короткое время 
в нем набралась (такая) добрая и здоровая 
доля ученых и знаменитостей, словесни-
ков и искусников, да всяких людей заслу-
женных, какой подобная не набиралась ни в 
многолюдных частях Египта, ни в деревнях 
его. Между построением Сарая и разруше-
нием тамошних мест (прошло) 63 года. Это 
был один из величайших городов по положе-
нию (своему) населеннейший по количеству 
народа». (Из сочинений Ибнарабшаха, 1884, 
с. 463). 

Города Крымского полуострова пред-
ставлены как портовые и торговые центры. 
Бейбарс ал-Мансури отмечал, что в XIII веке 
город Кафа располагался между Стамбулом 
и  Крымом и принадлежал генуэзским фран-
кам (Из летописи Рукнеддина Бейбарса, 1884, 
с. 111). Уже прибывший в Кафу в XIV веке 
арабский путешественник Ибн Баттута также 
отмечал, что большая часть населения горо-
да – генуэзцы: «Это большой город, который 
тянется вдоль берега морского. Населяют его 
христиане, большая часть которых генуэзцы» 
(Из описания путешествий Ибн Баттуты, 
1884, с. 280).

Путешественник отметил, что  Крым 
(Солхат) представляет собой « город боль-
шой и красивый из владений султана вели-
кого Мухаммеда Узбек хана. С его стороны 
поставлен над ним эмир имя которого Тулук-
тимур» (Из описания путешествий Ибн Батту-
ты, 1884, с. 280). О значимости Солхата как 
административного центра, «столицы округа 
Кырым» представленного «сорока поселени-
ями» писал и ал-Калкашанди (Крамаровский, 
2009, с.573). Зафиксировано описание торго-
вого города Азака в заметках путешественника 
Ибн Баттуты, который отмечал его как побе-
режный город, в который прибывают торговцы 
с товарами» (Из описания путешествий Ибн 
Баттуты, 1884, с. 284).

О городе Судак, Ибн Баттута представляет 
его как Сурдак, путешественник рассказывает 
историю этого приморского городка и отме-
чает, что гавань его «одна из самых больших 
и самых лучших гаваней. Вокруг него сады и 
воды; населяют их Тюрки и под их покрови-
тельством, несколько Византийцев, которые 
занимаются ремеслами. Большая часть домов 
его деревянные. Город этот (прежде) был 
велик, но большая часть его была разрушена 
по причине раздора, которая произошла между 
Византийцами и Тюрками в котором побе-
да осталась за Византийцами. Тогда Тюркам 
помогли их сообщники, (которые) перебили 
Византийцев страшнейшим образом и выгнали 
большую часть их. Часть же их остается (там) 
под покровительством (Тюрков) до сего време-
ни» (Из описания путешествий Ибн Баттуты, 
1884, с. 303). Другой автор ал-Айни называет 
город Судак «наибольшим из городов Кипчак-
ских, в котором чрезвычайно много товаров, 
одежд, бобровых и беличьих мехов» (Из лето-
писи Элайни, 1884, с. 502).
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Отдельное внимание в средневековых араб-
ских источниках уделено области Хорезма. 
Ал-Омари определяет местоположение горо-
да Хорезма на Джейхуне (Амударье) «между 
двумя рукавами его, похожими на шаровары. 
В Хорезме 100 домов еврейских и 100 домов 
христианских, не более» (Из сочинений Ибнфе-
дааллаха ал-Омари, 1884, с. 242). Ал-Омари 
отождествляет Хорезм как «область отрезанная 
от Хорасана и Мавереннехра; со всех сторон 
его окружают пустыни»… «в области несколь-
ко городов» (Из сочинений Ибнфедааллаха 
ал-Омари, 1884, с. 242). Ибн Баттута описывая 
посещение города Хорезма отмечал богатство 
и густонаселенность этого города, его прослав-
ленные базары: «Это один из самых больших, 
значительных и красивых Тюркских городов, 
богатый славными базарами, просторными 
улицами, многочисленными постройками, 
отборными красотами » (Из описания путеше-
ствий Ибн Баттуты, 1884, с. 308).

Ибн Баттута также посетил Маджар  « город 
большой, (один) из лучших тюркских городов, 
на большой реке, с садами и обильными плода-
ми» (Из описания путешествий Ибн Баттуты, 
1884, с. 287). Путешественник также интере-
совался этимологией названия городов, так 
рассказывая о Хаджитархане (сов. Астрахань) 
он отмечал:  «Тархан, значит у них место, изъя-
тое от податей… Город этот получил название 
свое от тюркского хаджи (паломника), одно-
го из благочестивцев, поселившихся в этом 
месте. Султан отдал ему это место беспошлин-
но и оно стало деревней; потом оно увеличи-
лось и сделалось городом. Это один из лучших 
городов, с большими базарами, построенный 
на реке Итиль, которая одна из больших рек 
мира». (Из описания путешествий Ибн Батту-
ты, 1884, с. 301). В записках Ибн Баттуты также 
покрытый тайной Бабасалтук, который обрел 
свое имя от некоего прорицателя Салтука,  «но 
про него рассказывают (такие) вещи, которые 
закон запрещает. Этот город самый крайний из 
тюркских городов; между ним и между первы-
ми владениями Византийцев 18 дней (пути) 
степью, без всякой оседлости, в том числе 8 
дней без воды в ней. Запасается для них вода 
и везется в мехах и бурдюках на арбах». (Из 
описания путешествий Ибн Баттуты, 1884, с. 
303). При посещении Сарайчика Ибн Баттута 
отметил, что его имя означает Малый Сарай и 
располагается вдоль реки Улусу (совр. Урал), 
на водах его проложен мост из судов, как 

«мост Багдадский (Из описания путешествий 
Ибн Баттуты, 1884, с. 307).

В описании городов Золотой Орды зафик-
сирован и город Укек, расположенный на 
Саратовской земле и являющемуся одним 
из доказательств существования развитой 
городской культуры в золотоордынский пери-
од.   Город Укек считался одним из ранних и 
довольно крупных городов Золотой Орды, его 
формирование складывалось на рубеже 40-х 
начале 50-х годов XIII в.

Об этом городе писал Абу Фида2 в «Таквим 
ал-Булдан» (Укек): это город на Итиле (Волги) 
с западной стороны, и он (расположен – С.Э.) 
между Сараем и  между Булгаром и она сере-
дина дороги между ними и он от каждой из 
них около 15 мархаля и в Укеке заканчивалась 
Орда царство татар в стране Берке и она (Орда 
– С.Э.) не выходила за пределы ее (Рамзи, 
2002, с.394). Этот отрывок  со ссылкой на 
«Таквим ал-булдан» Абу-л Фида, использо-
вал и ал-Калькшанди. Однако перевод этого 
отрывка из сочинения ал-Калькашанди на 
русский язык интерпретирован по-другому: 
«Укек. Он [находится] на берегу реки Итиль, с 
западной стороны, между Сараем и Булгаром, 
приблизительно на полдороге между ними. И 
он от каждого из них на расстоянии пример-
но 15 дневных переходов. Этот Укек перешел 
по наследству к Орда-хану (Урду ал-кан) — 
владыке этого государства, а в нем, как гово-
рилось выше, есть другие города» (Григорьев, 
Фролова, 2002, с. 285). Скорее всего, сведения 
Абу-л Фиды, представляются более убеди-
тельными, поскольку передача в наследство 
Укека некоему Урда хану не основана на каких 
либо исторических фактах.  

Ибн Баттута также упоминал об Укеке, 
рассказывая о своем путешествии из Хаджи 
Тархана в Константинополь: «Город средней 
величины, но красивой постройки, с обиль-
ными благами и сильной стужей. Между ними 
и между Сараем,  столицею султана десять 
дней пути, а на один день пути от этого горо-
да (находятся) горы Русских» (Из описания 
путешествий Ибн Баттуты, 1884, с. 303).   

Таким образом, сведения средневековых 
арабских сочинений о золотоордынских горо-
дах фрагментарны, не дают полной карти-
ны средневекового города. Большинство из 
представленных сведений касаются оседлых 
территорий золотоордынской империи, так 
называемых «старых городов», больше сведе-
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ний о градостроительстве связано со столицей 
Золотой Орды городом Сараем. Особенно-
стью «новых» городов является их усадебная  
застройка, при этом города возводились без 
крепостей и стен, то есть не имели фортифи-
кацию. Важными составляющими золотоор-
дынского города по мнению средневековых 
арабских сочинений было наличие админи-

стративной власти, развитой системы торго-
во-ремесленных отношений, являлся сосре-
доточием культурной и религиозной жизни. 
В целом несмотря на повествовательный 
стиль сведений о городах Золотой Орды, они, 
в общем, дают информацию, которая допол-
няет сведения других исторических источ-
ников. 

Примечания:
1 Один египетский кантар был весом 44,928 кг.
2 Абу-ль-Фида, (1273 Дамаск - 1331 Хама) -  историк и географ из династии Аюбидов, занимал пост эмира 

Хамы в 1310/1311 гг. Отличился своим мужеством в походах против крестоносцев. Должность эмира Хамы 
получил от мамлюкского султана ан-Насира Мухаммада Калавуна. Его сочинение под названием «Таквим ал-
булдан» (Упорядочение стран) была изучена европейскими учеными и переведена на ряд европейских языков. 
Отдельные отрывки были переведены на русский язык, его сообщения использовал ал-Калькашанди.
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