
320 САГИДУЛЛАЕВ Д.З., ЯРАНЦЕВА Н.С.            АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №5, 2021

УДК 902/904                  https://doi.org/10.24852/2587-6112.2021.5.320.327
ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДИЩ ЗОЛОТОЙ 

ОРДЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИКАСПИЯ 
© 2021 г. Д.З. Сагидуллаев, Н.С. Яранцева

В настоящей статье рассматриваются исследовательские работы на золотоордынских памятниках 
Северо-Восточного Прикаспия. В связи с этим были рассмотрены отчеты археологических раскопок 
разных периодов на памятниках Сарайчик, Жайык, Жалпактал и Актобе-Лаэти выбранного региона. 
Изучение и анализ полученных результатов археологических раскопок на памятниках является основой 
при определение направления и целей дальнейших исследовательских работ и поэтому не теряет своей 
актуальности на сегодняшний день. Цель статьи – воссоздать историю изучения памятников Северо-
Восточного Прикаспия на основе результатов археологических исследований. Результаты исследования 
рассматриваемых памятников были разделены на три этапа. Определены основные результаты раскопок 
останавливаясь на проведенных исследовательских работах каждого памятника.
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This paper concerns the research works on the Golden Horde sites in the North-Eastern Caspian Sea region. 
In this regard, the reports on archaeological excavations of different time periods carried out on the monu-
ments of Saraychik, Zhaiyk, Zhalpaktal and Aktobe-Laeti of the studied region were reviewed. The analysis 
of the obtained results of archaeological excavations on the monuments form the basis for determining the 
direction and goals of further research and therefore does not lose its relevance today. The purpose of the pa-
per is to compile the history of the study of the monuments of the North-Eastern Caspian Sea on the basis of 
archaeological research results. The results of the study of the monuments in question were subdivided into 
three stages. The main results of the excavations were determined, focusing on the research activities carried 
out at each of the monuments.
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Первые сведения о поселенческих памят-
никах междуречий Урала и Волги встречают-
ся в источниках золотоордынского времени. 
Упоминания об этих памятниках содержат 
также письменные источники, относящиеся к 
первым десятилетиям XVIII в.

В начале XVIII в. были составлены подроб-
ные карты Каспийского моря, Средней Азии 
и Кавказа. Одной из них является рукописная 
карта под названием «Описание Каспийско-
го моря и Узбекской страны с подлежащими 
провинциями точно означены путешествия 
царя и другие примечания достойные вещи» 
(Самашев, 1997).

В материалах, оставленных исследовате-
лями и путешественниками, такими как П.И. 
Рычков, П.С. Паллас, В.Н. Витевский, имеют-
ся упоминания о памятниках золотоордын-
ского времени бассейна реки Урал, что явля-
ются ценными сведениями для представления 
исторической топографии памятников этого 
региона.

В середине XVIII века П.И. Рычков в своей 
топографии Оренбургской губернии оста-
вил описание развалин Сарайчика (Рычков, 
1762, с. 5). Немного позже путешествовав-
ший по пойме реки Урал П.С. Паллас дает 
некоторые сведения о развалинах Сарайчика 
и о памятнике золотоордынского времени в 
районе Узени. Его описания этих памятников 
содержат исключительно полезную информа-
цию для пониманий масштаба этих поселе-
ний (Паллас, 1788, с. 108–116; 2006, с. 250). 
Упомянутый памятник в Узенях, вероятнее 
всего, можно отождествить с известным золо-
тоордынским городищем Жалпактал. Кроме 
этого, в его сведениях находились и упомина-
ния о ногайском городе Шакашин, который он 
помещал близ Кинделя в русле реки Урал. По 
совпадению названий Шакашина с городом 
Shakafni в карте А. Дженкинсона археологи 
предположили, что, вероятно, это современ-
ное городище Жайык (Байпаков, Смагулов, 
Ахатов, 2005).
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Историк, краевед, педагог и почётный член 
Оренбургской учёной архивной комиссии 
(1898) В.Н. Витевский в своей книге отмета-
ет обоснование казаков близ местности т. н. 
«Голубого городища» (Витевский, 1897), что 
совпадает с современным расположением 
города Уральск и городища Жайык.

А.И. Левшин упомянул местность, где, по 
его предложениям, находились развалины 
строений и погребений какого-то «калмыц-
кого города» (Левшин, 1832). В середине 
ХХ века на этом памятнике, известном как 
городище Актобе, производились археологи-
ческие исследования. Л.Л. Галкин посчитал 
возможным соотнести это городище с отме-
ченным на карте братьев Пицигани пунктом 
Лаэти (Галкин, 1974).

Памятники северо-восточного Прикаспия 
золотоордынской эпохи впервые привлекли 
внимание исследователей в середине XIX века 
(рис. 1). Так, в 1861 г. на Сарайчике произвел 
небольшие раскопки и визуальную съемку 
развалин заведующий Уральским войско-
вым чертежным корпусом, топограф, штабс-
капитан А.Е. Алексеев (Алексеев, 1867).

Позже, в начале XX века, священник сарай-
чиковской церкви Лоскутов в своем письме в 
Оренбургскую ученую архивную комиссию 
предоставляет сведения о топографии Сарай-
чика того времени (Артюзов, 1937).

Новый этап изучения Сарайчика берёт 
свое начало с исследований Н. Артюзова в 
1937 году, которые проводились впервые за 
70 лет, прошедшие после работ А.Е. Алексее-
ва. В результате его работ на памятнике были 
заложены 13 траншей, небольшие раскопы; 
ученому удалось выявить планировку жилых 
сооружений, но, к сожалению, все иллюстра-
ции, составленные в ходе этих исследований, 
были утрачены (Артюзов, 1937).

Инициатором следующего этапа исследо-
вания стал А.Х. Маргулан. Под его руковод-
ством были организованы полевые экспе-
диции в северо-восточный Прикаспий в 
1950–1952 гг., в том числе работы проводи-
лись и на памятниках золотоордынской эпохи. 
Главной целью экспедиции был Сарайчик, на 
котором экспедиция поставила своей зада-
чей исследование стратиграфии памятника 
(Маргулан, 1951). 

В 1950 году во главе с археологами Е.И. 
Агеевой, Т.И. Сениговой и Г.И. Пацеви-
чем производились раскопки Сарайчика. В 
итоге из 5 раскопов три заложены на берего-
вой линии. В раскопах были зафиксированы 
жилые объекты, некрополи и кирпичеобжи-

гательная печь (Агеева, Сенигова, Пацевич, 
1953). Вскрытая кирпичеобжигательная печь 
у юго-западного края территории развалин 
Сарайчика Г.И. Пацевичем и Т.И. Сениговым 
датируется XIII–XIV вв. (Пацевич, 1950). 

В течение несколько лет, начиная с 1958 по 
1976 годы, краеведом В. Афанасьевым изуча-
лись литературные материалы, проводились 
археологические наблюдения, также собира-
лись подъемные материалы на территории 
Сарайчика (Афанасьев, 1977). 

Археологические раскопки золотоордын-
ского поселения Актобе-Лаэти начались 
с 1974 года и проводились Л.Л. Галкиным. 
Поселение, вытянутое в меридиональном 
направлении на 200–250 м к западу от древне-
го русла, активно разрушалось проходящими 
через него проселочными дорогами и находи-
лось под угрозой разрушения планируемы-
ми строительными работами. Раскопочные 
работы 1974 года проводились на усадьбе № 
1, расположенной в южной части памятника 
(Галкин, 1947).

Исследования последующих лет произво-
дились в разных частях памятника. Так, зало-
женный в 1977 году раскоп на юго-восточ-
ной окраине имел размеры 35×18 м, и в нем 
исследовалась усадьба № 3. В центральной 
части поселения у усадьбы № 1 были взяты 
на анализ пробы пыльцы (Галкин, 1977). В 
сезоне 1978 года в северной части поселе-
ния раскапывалась медеплавильная мастер-
ская (Галкин, 1978). В следующем году 
исследования была вскрыта площадь 1320 
м² в юго-восточной части, где была обнару-
жена усадьба квартала «А» (Галкин, 1979). 
Работы 1981 года в раскопе площадью 326 
м² проводились в южной части памятника, в 
квартале «Б», южнее квартала «А». В раско-
пе зафиксирована усадьба № 1 квартала «Б». 
Остеологический материал, происходящий из 
этого раскопа, определялся остеологом Инсти-
тута археологии АН СССР В.П. Данильченкой 
(Галкин, 1981). Продолжением исследования 
квартала «Б» стал сезон 1983 года, где изуча-
лась усадьба № 2 этого квартала (Галкин, 
1983).

Дальнейшие археологические рабо-
ты Актобе-Лаэти продолжались краеведом 
В. Афанасьевым. В 1991 г. под его руковод-
ством произведены раскопки площадью 
350 м² в юго-восточной части поселения, кото-
рая примыкала с западной, северной и юго-
восточной стороны к раскопкам Л.Л. Галкина 
(Афанасьев, 1991). Раскопки 1993 года прово-
дились в центральной части поселения, где 
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также с севера и с востока примыкали раскоп-
ки Л.Л. Галкина (Афанасьев, 1993). 

Помимо произведенных археологических 
раскопок на Актобе-Лаэти исследовательской 
группой во главе с Л.Л. Галкиным и В. Афана-
сьевым с начала середины 70-х до начала 90-х 
годов XX века проводились сезонные наблю-
дения состояния развалин Сарайчика. 

С 1996 г. начинается новейший этап изуче-
ния районов Уральской долины и городища 
Сарайчик Западно-Казахстанской археологи-
ческой экспедицией Института археологии 
им. А.Х. Маргулана МН – АН РК. В течение 
более десяти лет исследования, с 1996 года 
по 2009, на Сарайчике проводились обшир-
ные археологические раскопки археолога 
З.С. Самашева. В результате раскопок была 
вскрыта большая часть городища, которая 
подвергалась размыву из-за течения р. Урал. 
Были раскопаны некрополи, восточные бани, 
ханака, жилые дома, обжигательные печи. 
Также обнаружено множество керамических 
сосудов, металлические изделия и выявлены 
топография и стратиграфия памятника (Сама-
шев, 1996–2009).

В начале ХХІ в. сделано новое открытие 
в бассейне реки Урал, где археологи обнару-
жили остатки поселения золотоордынского 
времени, находившегося в 10 км южнее совре-
менного г. Уральска. Раскопки этого памятни-
ка начались в 2001 году, в результате памятни-
ку дали название Жайык.

Начатые в 2001 во главе К.М. Байпако-
вым археологические раскопки на городище 
Жайык продолжались в течение нескольких 
лет и закончились в 2005 году. Памятник 
состоял из собственно поселений площадью 
около 10 га и некрополя, находящегося в 2 
км от поселений, на возвышении Свистун 
горы. В ходе археологических исследований 
изучены кирпичеобжигательная печь, «малая 
усадьба», «большая усадьба», общественная 
баня и мавзолеи в некрополе (Байпаков, 2001, 
2003, 2004, 2005, 2006).

Археологические исследования на памят-
нике продолжила экспедиция Центра исто-
рии и археологии ЗКО под руководством М.Д. 
Калменова. В полевых сезонах 2012–2014 
годов были проведены исследования с целью 
получения материалов по особенностям 
планиграфии городища и раскопки проводи-
лись на центральном участке поселения. В 
результате исследованы общественная баня, 
обнаружены еще одна кирпичеобжигательная 
печь, печь для обжига извести и мавзолейное 
сооружение в некрополе (Калменов, 2013, 
2015).

Исследования городища Жалпактал 
площадью 68 га, расположенного на грани-
це Казталовского и Жангалинского районов 
ЗКО, начинаются с 2010 года. В 2010 году на 
центральной части памятника были произ-
ведены разведочные раскопки, а дальнейшие 
археологические работы проводились с 2011 

Рис. 1.  Расположения памятников Золотой Орды Северо-Восточного Прикаспия
Fig. 1. Locations of the Golden Horde monuments in the North-Eastern Caspian region
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по 2015 годы. В результате проведенных 
исследований на памятнике раскопаны три 
жилых объекта в виде усадеб с несколькими 
помещениями, а также общественное соору-
жение – мечеть с минаретом и нефами. Полу-
ченные в ходе изучения памятника данные 
дали важные сведения для понимания посе-
ленческой структуры этого региона, а резуль-
таты исследования некрополей памятника 
дополнили представления о жизни и культуре 
их населения (Марыксин, 2012, 2013, 2015).

На сегодняшний день ведутся раскопки 
на городище Актобе-Лаэти под эгидой крае-
ведческого музея Атырауской области, также 
были проведены аварийно-спасательные 
раскопки в Сарайчике под руководством З.С. 
Самашева. Для предотвращения дальнейшей 
беговой эрозии в районе городища Сарай-
чик были построены берегоукрепляющие 
сооружения. В городищах Жайык и Жалпак-
тал археологические раскопочные работы на 
данный момент не производятся. 

Несмотря на небольшое количество и 
низкую плотность концентрации поселений 
и городищ в пойме реки Урал, этот регион 
не оставался вне сферы внимания путеше-
ственников и исследователей. Оставленные 
путешественниками, проходившими по этим 
местам, известия о наличии остатков памят-
ников сыграли важную роль в последующем 
обнаружении и идентификации этих объек-
тов археологическими экспедициями. Первые 
полноценные раскопочные работы в городи-
ще Сарайчик показали дальнейшие перспек-
тивы исследования в этом направлении. Но, 
к сожалению, эти работы не были продолже-
ны. Работы Л.Л. Галкина на городище Акто-
бе-Лаэти дали значительные результаты по 
материальной культуре и градостроительству, 
а его наблюдения береговых линий городища 
Сарайчик являются полезными сведениями 
для представления топографии памятника.

Современное изучение золотоордынских 
городов этого региона дало нам огромную 
информацию о жизни и быте средневеково-
го населения Северо-Восточного Прикаспия. 
Раскопки, продолженные в Сарайчике, а также 
начатые исследования в городищах Жайык и 
Жалпактал, привлекли внимание большого 
количества ученых, но на сегодняшний день 

работы продолжаются только на городище 
Сарайчик.

В результате за все время изучения городов 
Золотой Орды Северо-Восточного Прикаспия 
было раскопано в общей сложности около 
25 500 м². Археологические исследования 
были проведены в два этапа. Первым этапом 
исследования считаются раскопки советских 
времен, а второй этап начинается с середины 
девяностых и продолжается до сегодняшних 
дней. В советское время при исследованиях на 
городище Сарайчик было раскопано около 180 
м², а на городище Актобе-Лаэти Л.Л. Галки-
ным и В. Афанасьевым проведены раскопки 
на площади более 3000 м². С середины девяно-
стых на городище Сарайчик было исследова-
но около 16 100 м², а с начала 2000-х начались 
раскопки на городище Жайык и раскопано 
более 5 500 м², с 2010 года по 2014 году были 
заложены раскопки в городище Жалпактал на 
площади около 500 м². В ходе раскопок были 
достаточно хорошо изучены жилые соору-
жения памятников. Кирпичеобжигательные 
печи, керамические мастерские, мечеть и бани 
исследованы в основном в единичных случа-
ях, а некрополи памятников неравномерны, 
что является показателем плохой изученно-
сти таких сооружений на рассматриваемых 
памятниках. Если посмотреть в качестве срав-
нения на результаты исследований поволж-
ских памятников, таких как Селитренное, 
Болгар, Царев и Увек, за период с начала 2000-
х годов, можно увидеть достаточно большие 
изученные площади (Зеленеев, Пигарев, 2018; 
Шарифуллин, 2014; Кубанкин, 2018; Глухов, 
2015). Сравнение этих показателей привело 
к выводу, что памятники Северо-Восточно-
го Прикаспия нуждаются в более масштаб-
ных и тщательных исследованиях для более 
конкретного определения влияния традиции 
в основании градостроительства и строитель-
ных сооружений на этих памятниках.

Золотоордынские памятники Севе-
ро-Восточного Прикаспия находились в 
центральной части государства и явля-
лись связующим узлом городов Повол-
жья с Центральной Азией. Изучение этих 
памятников дает возможность воссоздать 
картину истории жизни и быта народов 
Золотой Орды.
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