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В статье рассматриваются различные аспекты благоустройства золотоордынских городов. 
Археологические данные свидетельствуют о том, что в них были широкие улицы, большие мощеные 
площади, часто украшенные фонтанами. Система водоснабжения имела различную структуру, в 
зависимости от природно-климатических условий. В Волжской Болгарии воду добывали из колодцев, 
в степной зоне существовала система подземных галерей – кяризов и наземных каналов – арыков и 
водоемов – хаузов. Сточные воды удалялись с помощью дренажных систем и канализации. Важную 
роль играли санитарно-гигиенические сооружения – общественные и частные бани, мусорные ямы и 
туалеты. В домах были устроены умывальники – ташнау и ванны. Для эпохи средневековья города в 
Золотой Орде были хорошо организованы и благоустроены.
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AMENITIES AND SANITATION 
IN GOLDEN HORDE CITIES

E. D. Zilivinskaya

The paper discusses various aspects of the urban amenities of Golden Horde cities. Archaeological evi-
dence suggests that they had wide streets and large paved squares, often decorated with fountains. The water 
supply system had diff erent structures, depending on the natural and climatic conditions. In Volga Bolgaria, 
water was extracted from wells, and in the steppe zone there was a system of underground galleries – karezes, 
surface canals – arycs, and reservoirs - hauzes. Wastewater was removed using drainage systems and sewers. 
An important role was played by sanitary facilities - public and private bathhouses, garbage pits and toilets. 
Washbasins – tashnau and baths were arranged in the houses. The cities in the Golden Horde were well orga-
nized and developed for the Middle Ages.
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Широкомасштабные раскопки золото-
ордынских городов ведутся с конца 50-х гг. 
прошлого века. За это время были изучены 
многие аспекты существования городов улуса 
Джучи: этапы их возникновения и разви-
тия, своеобразие структуры, состав постро-
ек, архитектура зданий, ремесленное произ-
водство и торговля, получившие развитие в 
городах. Однако, специальных работ, посвя-
щенных благоустройству золотоордынских 
городов немного. Прежде всего, это статья 
В.С. Баранова, в которой рассматривают-
ся многие аспекты благоустройства Болгара 
(Баранов, 2001). Достаточно подробно проа-
нализирована система водоснабжения таких 
золотоордынских городищ, как Царевское и 
Солхат (Савельев, 2012; Крамаровский, Тепля-
кова 2016). Несмотря на некоторую фрагмен-
тарность наших знаний, можно попробовать 
собрать воедино все имеющиеся сведения об 
элементах городского благоустройства в Золо-
той Орде.

Известная исследовательница Северно-
го Кавказа Т.М. Минаева в своем очерке о 
Маджаре писала: «улицы были тесные, узкие, 
грязные» (Минаева, 1953, c. 138). Так ли 
это? Здесь явно сказался стереотип восприя-
тия средневекового города. Действительно, в 
сжатых крепостными стенами городах Запад-
ной Европы, Ближнего и Среднего Востока 
улицы вынужденно делались узкими. Вновь 
возникшие города Золотой Орды не имели 
укреплений, поэтому достигали огромных 
размеров. Например, размеры Селитренно-
го городища оценивались от 10 до 36 кв. км 
(Егоров, 1985, с. 115), по последним данным 
площадь его близка к 15 кв. км (Рудаков, 2004, 
С. 289-296). Даже, если в там действитель-
но проживало 75000 человек, как свидетель-
ствуют письменные источники (Тизенгаузен, 
1884, с. 550), места для свободного располо-
жения жилых и общественных построек было 
достаточно. О том, как формировались первые 
города в XIII в. нам неизвестно. Г.А. Федоров 
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Давыдов предположил, что этот процесс был 
аналогичен возникновению городов в Монго-
лии, где по описаниям Рашид-ад-Дина они 
возникали как скопление усадеб (Федоров-
Давыдов, 1964; 1966; 1983 и др.). Городские 
слои XIV в. нам известны гораздо лучше, 
но, несмотря на широкомасштабные иссле-
дования, мы до сих пор не имеем   полных 
данных о структуре городов. Можно конста-
тировать лишь, что они имели усадебно-улич-
ный характер застройки, и там отсутствовали 
кварталы сплошной застройки, характерные 
для большинства городов Востока. Плани-
ровка была достаточно регулярной. На 
Селитренном городище исследован аристо-
кратический квартал, состоящий из жилых 
и общественных зданий. Первой, вероятно 
была построена Джума-мечеть, ориентиро-
ванная на кыблу. В ансамбле с ней возведены 
общественная баня и здание медресе, стены 
которых параллельны стенам мечети. Ориен-
тировка четырех больших усадебных домов 
в этом районе, расположенных на значитель-
ном расстоянии от центра, также соответству-
ет ориентировке мечети. Следовательно, эта 
часть города строилась по единому плану, 
центром которого являлась Большая мечеть 
с примыкающими к ней постройками (Зили-
винская, 2012). Подобные градостроительные 
процессы известны и в других мусульманских 
странах, например в Анатолии, где комплек-
сы куллие создавали необходимую инфра-
структуру для формирования новых районов 
(Кононенко, 2014).

В не стесненных городскими стенами золо-
тоордынских городах улицы могли достигать 
значительной ширины. Вокруг Джума-мече-
ти на Селитренном городище был раскопан 
целый квартал города, который позволяет 
оценить не только архитектуру самих зданий, 
но и пространство между ними. Здание медре-
се находилось в 6,0 м от восточной стены 
мечети. Мечеть и баню, расположенную к 
северу от ее южной стены, разделяла площадь 
или улица шириной 11 м (Зиливинская, 2012, 
с. 162–164). Постройки к западу от мечети 
располагались в 15 м от нее. В  Маджаре  В.А. 
Городцов раскопал участок улицы, разделя-
ющей усадьбы (Городцов, 1911, c. 197–198). 
Улица представляла собой «долину», по 
обеим сторонам которой располагались остат-
ки построек. Разрез улицы показал, что она 
имела ширину чуть более 3,5 м и была с двух 
сторон ограничена глинобитными валами, 
которые являлись дувалами усадеб. В Болгаре 
раскопан участок торговой улицы с лавками, 

ведущей к с северо-востока к зданию базара. 
Ширина ее 12 м (Бадеев, 2015, с. 202–203). 

В степной зоне, где выпадает относитель-
но мало осадков, улицы не мостились, толь-
ко в отдельных местах встречаются вымост-
ки из обломков обожженных кирпичей. 
В Маджаре раскопками последних лет вскры-
та часть улицы, вымощенная кирпичом. 
Длина вымостки около 5 м. Иная ситуация 
наблюдается в Болгаре, стоящем на черно-
земе, который при значительной влажно-
сти климата большую часть года представ-
ляет собой вязкую жирную грязь. Здесь на 
многих улицах были сделаны деревянные 
мостовые шириной около 2 м (Баранов, 2001, 
c. 317–319). Перед социально значимыми 
объектами, такими как Джума мечеть, боль-
шие мавзолеи, общественные бани, в Болга-
ре располагались площади, вымощенные 
каменными плитами.  На площадях часто 
находились уличные водоемы, сложенные из 
камня. В центре площади мог быть устроен 
фонтан. Основания такие фонтанов найдены 
в Болгаре перед несколькими общественными 
банями (Баранов, 2001, c. 313–316). Площадь 
перед медресе «Узбека» в Солхате изобра-
жена на рисунке XVIII в., принадлежащем 
кисти М.М. Иванова (рис. 1: 1). Пространство 
перед порталом вымощено каменными плита-
ми, а с левой стороны находится источник с 
водоемом. Подобные фонтаны сохранились 
в Крыму, например, в монастыре Сурб Хач 
XIV–XV вв. (рис. 1: 2). В медресе Солхата 
фонтан находился в центре двора. К прямоу-
гольной чаше водоема было проложено водо-
проводное устройство из керамических труб 
с каменной муфтой, поднимающей воду в 
чашу фонтана под прямым углом. Удалялась 
вода в поглощающий колодец (Крамаровский, 
Теплякова, 2016, с. 111).

Большое значение для любого города имеет 
система водоснабжения. Поэтому золотоор-
дынские города обычно строились по берегам 
рек. В городах степной зоны система водо-
снабжения, вероятнее всего, была организова-
на по среднеазиатскому образцу. Вода из рек и 
других естественных водоемов черпалась при 
помощи чигирных устройств. Сами чигирные 
колеса не были найдены, так как они дела-
лись из дерева, но чигирные сосуды – одна 
из наиболее массовых категорий керамики, 
находимых при раскопках золотоордынских 
городов и поселений. Вода поступала в систе-
му арыков, которые плотной сетью покрыва-
ли все пространство города. Для накопления 
воды служили водоемы-хаузы. Такие водо-
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Рис. 1. Фонтаны в Крыму: 1 – на площади в Солхате, акварель М.М. Иванова; 2 – в монастыре Сурб Хач.
Fig. 1. Fountains in the Crimea: 1 – at a square in Solkhat, watercolor by M.M. Ivanov; 

2 – in the monastery of Surb Khach.

емы хорошо видны на рельефе городищ в 
виде углублений, в которых растительность 
выше и гуще, чем в окружающей степи. 
Хаузы находились как на улицах, так и внутри 
крупных усадеб. Часть хауза была раскопана 
на территории аристократической усадьбы 
Селитренного городища. Еще один хаус нахо-
дился к востоку от общественной бани Сели-
тренного городища. Для того, чтобы удобнее 

было набирать воду, топочное отделение бани 
с расположенными над печью цистернами 
было устроено не вдоль центральной оси 
здания, как в большинстве подобных постро-
ек, а с восточной стороны. От топки к краю 
водоема был проложен дощатый настил 
(Зиливинская, 2019, c. 81).

Вода в арыках и хаузах использовалась для 
различных нужд, но чистой питьевой водой 
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жителей городов снабжали многочисленные 
колодцы. В Волжской Болгарии стенки колод-
цев укрепляли деревянными срубами (Бара-
нов, 2001, c. 322–329). В Нижнем Поволжье 
колодцы выкладывали кирпичом, лекаль-
ным кирпичом, камнем ( Савельев, 2012, c. 
288–289).  

В общественные здания такие как бани, 
а также в уличные водоемы и фонтаны вода 
поступала по водопроводу, сложенному из 
керамических труб-кубуров. Значительные 
по протяженности линии водопровода были 
найдены в Болгаре (Баранов, 2001, c. 333–334). 
На Царевском городище А.В. Терещенко 
исследовал здание, расположенное под так 
называемым «Каменным курганом». Под его 
полом была сооружена система подпольного 
водоснабжения из керамических труб, причем 
по его описаниям было исследовано до 17 
метров трубопровода. По многим признакам 
здание являлось общественной баней (Саве-
льев, 2013). В Крыму при раскопках в Солхате 
в разных частях города были встречены водо-
воды из керамических труб (Крамаровский, 
Теплякова, 2016, с. 111).  

Интересное описание водопровода в 
Маджаре оставил землемер А.П. Архипов. 
Водопровод состоял из высокого сводчатого 
коридора, сложенного из кирпича. Архипов 
нанес его на план, общая длина составила 
около 650 м (Архипов, 1856). Вероятно, это 
был подземный водовод кяриза. Кяризы пред-
ставляют собой гидротехнические сооруже-
ния, предназначенные для самотечного выво-
да на поверхность грунтовых вод. Они состоят 
из горизонтальной или слегка наклонной 
подземной галереи, один конец которой вреза-
ется в водоносный слой, а другой выходит на 
поверхность земли. От горизонтального водо-
вода через равные промежутки отходят узкие 
вертикальные вентиляционные колодцы. 
Система орошения в виде кяризов возника-
ет в ахеменидское время в Иране, и получает 
широкое распространение в засушливых реги-
онах в античности и средневековье (Смагу-
лов, 2011, с. 68). На территориях, входивших 
в состав Золотой Орды, они изучены, прежде 
всего, в Южном Казахстане. Здесь, в окрест-
ностях Саурана, исследована сеть из 250 цепо-
чек кяризов общей протяженностью 110 км 
(Смагулов, 2011, с. 61–71). Система кяризов 
существовала и в Солхате, куда эта технология 
могла прийти из Средней Азии и Рума (Крама-
ровский, Теплякова, 2016, с. 110–111).  

Все звенья сложной системы водоснабже-
ния города были исследованы на Царевском 

городище (Савельев, 2012). Источниками 
воды здесь служили три крупных водоема: 
водохранилище на реке Кальгута, водохрани-
лище на реке Царевка, и каскад озер на севере 
города у подножия сырта. С помощью систем 
плотин, шлюзов и дамб эта вода направлялась 
в город. Водяными магистралями служили 
выкопанные каналы – арыки. Из Кальгуты 
каналы отводили воду на запад от города, 
в пригороды и орошаемые поля, а также в 
обводной канал в центре города. Из Царевки 
вода по каналам шла на город с востока, обра-
зуя единую систему с Солодовскими ериками. 
Из каскада водохранилищ вода поступала в 
обводный канал центра города, откуда распре-
делялась по северным районам сетью более 
мелких арыков. Излишки, с помощью систе-
мы шлюзов в восточной части канала, могли 
отводиться в Солодовские ерики, где с помо-
щью плотин также были устроены искусствен-
ные водохранилища. Вероятно, был возможен 
и обратный процесс. Бассейны-хаузы южной 
части города наполнялись самотеком, с помо-
щью неглубоко залегающих грунтовых вод. 
Река Кальгута также снабжала водой и запад-
ные районы города: местность между Солон-
чатым озером и рекой была покрыта сетью 
каналов. Южная и юго-восточная части горо-
да не имели развитой сети каналов, источни-
ками воды являлись водоемы-хаузы, напол-
няемые близко залегающими грунтовыми 
водами. Для обеспечения жителей питьевой 
водой служили колодцы различного устрой-
ства (Савельев, 2012, c. 288–289). 

В тех городах, где существовало избыточ-
ное увлажнение, грунтовые воды удалялись 
при помощи дренажных систем. Дренажная 
система, состоящая из отводных каналов, 
обложенных деревом и водоразборных и 
поглощающих колодцев, укрепленных дере-
вянными срубами, была раскопана в Болгаре 
(Баранов, 2001, c. 337–340). В Солхате был 
исследован противоливневый сток в виде 
канала прямоугольного сечения (50×70 см), 
стенки и дно которого были выложены обра-
ботанными каменными плитами (Крамаров-
ский, Теплякова, 2016, с. 114).

Для отвода сточных вод в городах была 
сделана канализация. Участок канализа-
ционной системы вскрыт на Селитренном 
городище под площадью между мечетью 
и общественной баней (рис. 2). В нее по 
сливному лотку поступала вода из моечных 
помещений бани. Для сооружения канали-
зации была выкопана траншея, в которую 
уложены деревянные трубы, сделанные из 
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выдолбленных в средней части бревен. Вода 
по этим трубам поступала в квадратный в 
плане колодец-отстойник, стенки которого 
обложены обожженным кирпичом. Излиш-
ки воды стекали дальше по другой ветке 
канализационного канала (Зиливинская, 2012, 
c. 165). 

Важнейшими объектами благоустройства 
и гигиеническими заведениями золотоор-
дынских городов являлись бани. В настоящее 
время известно около тридцати бань различ-
ной планировки. Среди них есть как боль-
шие общественные, так и скромные частные 
(Зиливинская, 2019, с. 70–109).

В городских домах также существовали 
гигиенические устройства. Это умывальни-
ки-ташнау. Они состояли из водосливного 
резервуара и поглощающего колодца. Для 
сооружения колодца в полу выкапывалась 
яма, стенки которой обкладывались обожжен-
ными кирпичами. Или же в яму закапывался 
большой перевернутый сосуд (хум) с отбитым 
дном. Сверху колодец перекрывался кирпи-
чом с отверстием или специально сделанной 

керамической или каменной чашей с одним 
или несколькими отверстиями (рис. 3: 4). Над 
этой «раковиной» мыли руки, грязная вода 
стекала в колодец и рассасывалась глубо-
ко под полом. В парадных комнатах богатых 
домов водосливные резервуары устраивали в 
центре вымостки кирпичного пола (рис. 3: 1, 
2) и оформляли фигурной кирпичной кладкой 
или делали бордюр из изразцов (З иливинская, 
2019, с. 123, 126). В одном из усадебных домов 
Селитренного городища ташнау был сделан в 
суфе (рис. 3: 3). Грязная вода из него посту-
пала при помощи трубопровода из керамиче-
ских труб, проложенного в стене, на улицу в 
уличный поглощающий колодец (Зиливин-
ская, 2019, с. 128). Ташнау были принесены в 
Золотую Орду, скорее всего, из Средней Азии, 
где они получили широчайшее распростране-
ние с VIII в., во многом в связи с принятием 
мусульманства с его ритуальными требовани-
ями в области санитарии. Однако в Средней 
Азии поглощающие колодцы ташнау имели 
значительно большую глубину и были более 
сложно устроены (Анарбаев, 1982, с. 95–199). 

Рис. 2. Канализационная система на Селитренном городище: 
1 – баня и сток из нее; 2 – разрез канализационного колодца.

Fig. 2. Sewerage system at Selitrennoye settlement: 
1 – bathhouse and drain; 2 – section of a sewer well.
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В дворцовом здании на Селитренном горо-
дище в одной из комнат была сделана ванная 
с бассейном, выложенным кирпичом. В дне 
бассейна проложена керамическая труба, 
которая служила для отвода использованной 
воды. Труба проходила через внешнюю стену 
и выходила в водосточную канаву (Зиливин-
ская, 2019, с. 128).

Важное значение для санитарного состо-
яния городов имели такие сооружения, как 
туалеты и мусорные ямы, так называемые 
бадрапы. Как отчетливо показывают раскопки 
золотоордынских городов, основное количе-
ство бытового мусора находится не на улицах 
и дворах, а в специальных ямах. Кроме того, 
ямы, выкопанные для других целей (для добы-
чи глины, хранилища и т.д.) в конечном счете 
тоже превращаются в мусорные. Зеленоватый 
цвет заполнения таких ям свидетельствует о 
том, что в них выбрасывали и органические 
отходы. 

О наличии туалетов в городах свидетель-
ствует большое количество выгребных ям. 
Обычно это достаточно глубокие (до 2,5 м) 
цилиндрические ямы с ровными отвесными 

стенками. Заполнение их имеет зеленоватый 
цвет. О соблюдении норм гигиены свидетель-
ствуют и частые находки на дне выгребных 
ям кувшинов для воды. Например, в бога-
той усадьбе Селитренного городища в двух 
бадрапах были найдены большой высокогор-
лый кувшин и кувшин-афтоба (Зиливинская, 
1997). Верхняя часть этих построек не сохра-
нилась, вероятнее всего, они были из дерева 
или тростника.

Следует упомянуть и уникальное для 
городов XIV в. гигиеническое сооружение 
– общественный туалет на Селитренном 
городище (Зиливинская, 1994, с. 118–119). 
Он находился прямо на улице, за обще-
ственной баней. Туалет представлял собой 
здание размерами 7,1×3,25 м. Цоколь его стен 
сложен в два ряда из обожженных и сырцо-
вых кирпичей; выше стены были фахверко-
выми, из брусьев и сырцов, положенных «в 
елочку». Внутри постройки находилась боль-
шая яма с неровными стенками и глубиной 
155 см. Бадрап разделялся поперечной пере-
городкой на два помещения. Яма была пере-
крыта дощатым полом. Туалет посещали как 

Рис. 3. Ташнау из раскопок Селитренного городища: 1-2 – в центре кирпичного пола; 
3 – в суфе; 4 – керамический водосливный резервуар. 

Fig. 3. Tashnau from the excavations of Selitrennoye settlement: 1-2 – in the center of the brick fl oor; 
3 – in the sufa; 4 – ceramic spillway tank.
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мужчины, так и женщины, так как в одном 
его помещении найден обломок мужского 
перстня из лазурита, а в другом – несколько 
бусин.

Бадрапы также являлись элементами сред-
неазиатской городской культуры, но там они 
зачастую находились внутри жилых домов и, 
например, в банях (Анарбаев, 1982, с.97, 102; 
Воронина, 1983, с. 139; Смагулов, 2011, с.353). 
В Золотой Орде это исключительно уличные 
постройки.

Таким образом, можно констатировать, 
что города в Золотой Орде были достаточно 
благоустроены: в них были широкие улицы, 
большие площади, фонтаны, развитая систе-
ма водоснабжения и сооружения для удаления 
сточных вод. Важное значение имели и такие 
санитарно-гигиенические сооружения, как 
бани, ташнау, бадрапы. Для эпохи средневеко-
вья золотоордынские города являлись хорошо 
организованными урбанистическими центра-
ми.
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