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С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдиков

Изучение памятников Золотой Орды в Институте археологии им. А. Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан

Территория современной Оренбургской области в средние века два столетия была частью Зо-
лотоордынского государства. Поселенческие и погребальные памятники Золотой Орды в наши дни 
являются одними из объектов культурного наследия Оренбуржья [8, с. 124]. Основная задача этой 
статьи — ознакомить коллег с новейшими исследованиями материальной культуры Золотоордын-
ского государства, осуществляемыми Институтом археологии им. А. Х. Халикова АН РТ. Целью 
казанских археологов, помимо изучения памятников археологии Золотой Орды и ее наследников — 
татарских ханств на территории Татарстана, является активизация работ за пределами республики. 
Золотоордынские памятники археологии — это крупные города и небольшие поселения, грунтовые 
могильники и величественные мавзолеи, которые встречаются в Калмыкии и Сибири, в Поволжском 
регионе и Оренбуржье [10, с. 177—178], на Северном Кавказе и в Крыму. Некоторые из них доста-
точно давно известны научному сообществу, и на них уже проводились исследования, часть выявле-
на относительно недавно, и те и другие нуждаются в комплексных исследованиях. Археологическое 
изучение золотоордынских памятников позволяет современной исторической науке постоянно нара-
щивать комплекс историко-археологических источников, что в конечном итоге способствует новому 
прочтению истории различных народов современной Российской Федерации в средние века.

Институт археологии им. А. Х. Халикова АН РТ проводит исследования ключевых золотоор-
дынских памятников как на территории Татарстана (Болгарское городище), так и за пределами ре-
спублики: Укек (Саратовская область), Искер (Тюменская область), Селитренное городище — пер-
вая столица государства (Астраханская область), Красноярское городище (Астраханская область), 
Касимов (Рязанская область), Маджар (Ставропольский край), а также поселение Эски-Юрт и заго-
родный дворец крымских ханов Ашлама-Сарай (Республика Крым) [12]. Кратко рассмотрим резуль-
таты археологических исследований на этих памятниках, полученных на сегодняшний день.

Болгарское городище. Находится в Спасском районе Республики Татарстан на левом берегу 
реки Волга в 30 км ниже устья реки Кама. Это обширное городище площадью около 400 га, окру-
женное оборонительным рвом и валом.

За шесть последних лет на памятнике были проведены значительные археологические работы, 
охватившие все части города, его фортификационные сооружения, жилые, хозяйственные и произ-
водственные комплексы [13, с. 14, 15]. Высокий уровень археологических исследований был одним 
из важнейших факторов, повлиявших на включение Болгара в 2014 г. в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Городище Увекское. Расположено в Саратовской области на территории современного города 
Саратова на его южной окраине. Является остатками одного из крупных и наиболее ранних город-
ских центров Золотой Орды — города Укека. Значительная часть городища была размыта водами 
Волги, в настоящее время территория памятника застроена и разрушается современной хозяйствен-
ной деятельностью города Саратова.

В результате работ 2014—2016 гг. на территории Увекского городища получены новые данные 
и обобщены старые сведения о его южной окраине, проведены первые исследования западного мо-
гильника, а также археологические раскопки в центральной, наиболее насыщенной материалами 
части городища, где глубина культурного слоя составила от 2 до 4,2 м. В ходе работ получена значи-
тельная коллекция из более чем 10 000 археологических находок [9, с. 170—171].

Искер («Кучумово городище») — столица Сибирского ханства. Расположено в Тюменской об-
ласти, находится в 17 км к юго-востоку от Тобольска. Город был основан еще в домонгольское вре-
мя, затем стал частью Золотой Орды, в конце XV—XVI вв. являлся столицей Сибирского ханства. 
Сильно разрушен рекой Иртыш. Площадку городища, от которой осталась узкая полоса шириной 
до 10 м, отделяет от напольной стороны овраг со стороны р. Сибирки. В настоящее время верхняя 
площадка городища практически полностью обрушилась. Земляные работы возможны по склонам 
оврага, отделяющим городище с напольной стороны, в котором сохранился культурный слой. Одна-
ко работы здесь затруднены из-за наличия густого лиственного леса.

Работы в 2014—2015 гг. были сосредоточены на нескольких объектах. С напольной стороны 
городища площадка свободна от леса и долгое время распахивалась. В ходе работ был выявлен 
грунтовый могильник на площади 100 кв. м, изучены 4 погребения. Погребенные ориентированы 
головой на запад, с отклонениями к северу [1, с. 291—293]. В результате работ впервые исследованы 
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погребения в центральных районах Сибирского ханства, произведенные по мусульманскому обряду 
[2, с. 16—18]. 

Селитренное городище. Расположено на правом берегу реки Ахтуба, одного из ответвлений 
Волги в 120 км севернее г. Астрахань. Плановые исследования Института на Селитренном городи-
ще — столице Золотоордынского государства при хане Узбеке городе Сарае-ал-Махруса — прово-
дятся с 2005 г. Изучаются как жилые, так и производственные комплексы в северо-восточной (исто-
рически — центральной) части памятника на «Больничном бугре» у берегового обрыва реки Ахтуба 
[7, с. 212—215].

Красноярское городище. Один из крупных городов Золотой Орды расположен в Астраханской 
области, в дельте Волги. В настоящее время полностью застроен современным селом. По мнению 
ряда исследователей, является остатками города Сарая — самой первой и ранней столицы ордын-
ских ханов на Нижней Волге в XIII в.

Целью археологических исследований 2014—2015 гг. было уточнение информации об уже из-
вестном памятнике археологии («городище Красный Яр»), а также сплошное обследование на вы-
бранной заранее территории (округи «городища Красный Яр») на наличие памятников археологии. 
Работы на территории городища позволили получить важную информацию о границах памятника 
археологии и мощности археологического культурного слоя. Удалось выявить наличие мощного на-
сыщенного культурного слоя золотоордынского периода, находящегося под осадочными слоями в 
низинной части поселка, примыкающей к реке Маячная [11, с. 164—169].

Город Касимов. Расположен на территории Рязанской области. Столица Касимовского хан-
ства — татарского ханства в центре России, сохранившегося в качестве удельного княжества до 
конца XVII в. В городе сохранилась мечеть, возведение минарета (XV в.) которой приписывают хану 
Касиму — сыну основателя Казанского ханства Улу Мухамеда.

Город Касимов берет свое начало от Городца Мещерского, основанного в конце XIII в. Шири-
нами, знатным татарским родом, одним из главных в Золотой Орде. В середине XV века Городец 
Мещерский был отдан Касиму, сыну хана Улу-Мухамеда, за оказанную помощь великому князю 
московскому Василию Васильевичу в восстановлении на московском престоле. С точки зрения ар-
хеологии город Касимов и касимовское ханство практически не изучены. Археологические иссле-
дования ведутся Институтом археологии им. А. Х. Халикова в этом городе с 2009 г. Раскопки пока-
зали отсутствие культурных напластований середины или второй половины XV века в центральной 
части Касимова возле ханской мечети. В 2014 г. был заложен шурф возле минарета ханской мечети, 
который датируется историками серединой XV в. Материалы шурфа не выявили напластований се-
редины или второй половины XV в., котлован минарета, выявленный в шурфе, датирован первой по-
ловиной XVI в. Таким образом, подтверждаются сведения некоторых историков о переносе Городца 
Мещерского на новое место, но датируется это событие не серединой ХV в., а первой половиной 
XVI в. Таким образом, не подтвердились сведения о постройке каменной ханской мечети в середине 
XV в. [3, с. 182—183].

Городище Маджар (Ставропольский край). Городище Маджары является остатками средне-
векового города Маджар на Северном Кавказе. Оно занимает площадь около 110 га, современное 
русло реки Кума делит городище на две неравные части. Меньшая левобережная часть находится 
под застройкой юго-восточной окраины города Буденновск (Ставропольский край). Бóльшая право-
бережная часть занимает земли сельскохозяйственного назначения муниципальных образований сел 
Покойное и Прасковея.

С 2015 г. памятник изучается археологической экспедицией Института археологии им. А. Х. 
Халикова АН РТ. Расчищен участок фундамента монументального здания, кладка которого сложена 
из обожженных квадратных кирпичей, скрепленных глиняным раствором. Она сохранилась на высо-
ту 8 рядов кирпичей. На другом участке в месте скопления на современной пашне битых кирпичей 
и поливных монохромных изразцов выявлен фундаментный ров шириной 0,9 м от монументального 
объекта XIV в. Находки с раскопа представлены архитектурными деталями и поливными изразца-
ми, фрагментами красноглиняной и кашинной посуды, медными монетами и костями животных.  
В центральной части городища впервые при изучении золотоордынских городов исследованы остат-
ки мощенной камнем и битым кирпичом улицы, уточнена хронология напластований памятника в 
рамках XIV в. Получены интересные материалы по планиграфии торгово-ремесленного квартала, 
выявлены следы ремесленных производств: цветной и черной металлургии и кожевенного, а также 
кирпичный фундамент городской усадьбы [4, с. 192—193].

Поселение Эски-Юрт. Золотоордынское поселение конца XIII—XIV в. расположено в Юго-
Западном Крыму к западу — северо-западу от Бахчисарайского ущелья в широкой долине, протя-
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нувшейся с северо-востока на юго-запад, между Третьей и Второй грядами Крымских гор и занято 
современной застройкой города Бахчисарай. 

Возможно, Эски-Юрт был первым золотоордынским поселением в Юго-Западном Крыму и 
выполнял функции административного центра Улуса Джучи среди земель оседлого византийского 
населения горной Таврики. В результате исследований удалось совершенно точно определить, где 
располагался второй городской центр золотоордынского Крыма, уточнить хронологические рамки 
его существования. Расположение Эски-Юрта повлияло на выбор места для Бахчисарая — столицы 
нового государства (Крымского ханства) именно в этой местности.

Загородный дворец Ашлама-Сарай. Местоположение загородного дворца крымских ханов уда-
лось определить по картографическим источникам конца XVIII в. Он расположен на юго-западной 
окраине города Бахчисарая под восточными склонами горного останца Чуфут-Кале в долине, кото-
рая и в наши дни называется Ашлама-Дере. 

Археологическим работам 2015—2016 гг. предшествовали комплексные естественнонаучные 
исследования изучаемой территории. Выполнены работы по магниторазведке, в ходе которых были 
определены наиболее перспективные для изучения участки [6].

В ходе исследований загородного дворца крымских ханов в ущелье Ашлама-Дере были полу-
чены уникальные результаты. Естественнонаучные и земляные работы позволили точно определить 
площадь, занимаемую дворцовым комплексом крымских ханов Ашлама-Сарай XVII—XVIII вв., 
ранее известным лишь по письменным и картографическим источникам. Была выявлена мощность 
культурного слоя, собрана коллекция индивидуальных находок и массового материала, включающая 
в себя предметы из железа, стекла и фрагменты глазурованной и неполивной посуды, подтвержда-
ющей датировку и назначение памятника. Впервые в отечественной истории удалось зафиксиро-
вать садово-парковую распашку тюркского позднесредневекового дворца. Работами в целом удалось 
установить местоположение загородного дворца крымских ханов [5].

Научная программа Института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Та-
тарстан по изучению памятников археологии Золотой Орды и тюркских ханств — наследников этого 
государства продолжается и далека от завершения. Ее участники стараются оперативно вводить в 
научный оборот материалы новейших археологических исследований. В 2017 г. планируется начать 
изучение последней золотоордынской столицы, основанной ханом Джанибеком города Сарай-ал 
Джедид (Царевское городище в Волгоградской области). Мы надеемся на то, что совместные ар-
хеологические исследования памятников Улуса Джучи будут привлекательны для специалистов из 
других российских регионов, и на сотрудничество и участие в них оренбургских коллег. 

Исследование проведено в рамках выполнения государственной программы Республики Татар-
стан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014—2019 годы)».
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Б. С. Боранбаева

Роль Великого Шелкового пути в формировании и развитии города Сарайчик

Великий Шелковый путь, сформировавшийся во ІІ в. до н. э., является древней караванной ма-
гистралью, проходившей через всю Евразию — от Китая до Средиземного моря. Разветвляясь, он 
проникал во все уголки тогдашнего мира и оказывал влияние на все сферы жизни. Великий Шелко-
вый путь формировал торговые и культурные связи между народами и странами, сближал мировые 
цивилизации, которые взаимовлияли и взаимообогащали друг друга. Можно сказать, караванный 
путь был началом процесса глобализации мира, идущего сегодня полным ходом. В начале нашей 
эры возрастает роль Шелкового пути как важной торговой дороги и начинается период его расцвета. 
Нагруженные шелком караваны из Китая, драгоценные камни и пряности из Индии, серебряные из-
делия Ирана, византийские ткани, посуда из афросиабской глины и другие изделия, покупаемые и 
продаваемые торговцами из разных стран, караванами пересекали древнюю Сары-Арку, проходили 
через горные дороги Памира и Тянь-Шаня, Алтая и Карата, пересекали пески пустынь Кызылкумов 
и Каракумов, вдоль берегов Амударьи и Сырдарьи направлялись дальше в оазисы Хорезма. Беря 
начало в районе долины реки Хуанхэ, Великий Шелковый путь на территории современного Казах-
стана разветвлялся в двух направлениях — северном и южном. Южное направление выходило через 
Фергану к побережью Черного моря и далее к Средиземноморью. Однако названные направления 
были непостоянными и менялись в зависимости от международных политических и экономических 
ситуаций. Так, например, в V—VI вв. появилась новая ветка торгового пути, проходившая через го-
род Хами вдоль Иссык-Куля до Таласской долины и оттуда до Амударьи и реки Урал. 

Письменные и вещественные памятники свидетельствуют, что в VI—VII вв. наблюдается наи-
высший расцвет торговли на участке Великого Шелкового пути, проходившем через Семиречье и 
Южный Казахстан. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, весь путь этого торгово-
го пути, начиная от Хинганских гор до Причерноморья, находился под контролем тюркских каганов, 
которые сумели обеспечить полную безопасность прохождения караванов. Доказательством тому 
являются слова Сюань Цзяня: «…к западу от Суяба находятся несколько десятков городов. У каж-
дого города есть свой правитель. Хотя они не зависимы друг от друга, но подчиняются тюркскому 
кагану» [1, с. 168]. Во-вторых, тюркские каганы и тогдашнее общество тюрков являлись крупными 
потребителями товаров. В-третьих, по свидетельству Бартольда, путь, проходивший по Ферганской 
долине, считался небезопасным [7, с. 31]. В силу данных причин основной магистралью Великого 
Шелкового пути в VII—XIV вв. становится участок, проходивший через южный Казахстан. В чем 
же все-таки главная причина такого сильного движения торговых караванов с востока на запад? 

В развитое средневековье одним из главных покупателей шелка являлась Византия. Дело в том, 
что шелк в то время был не только модной тканью среди византийской знати, но он также играл роль 
международной валюты. За счет оборота шелка Византийская империя могла содержать огромное 
наемное войско, а ее политический соперник Иран не был заинтересован в усилении этой державы 
и всячески препятствовал отношениям Запада и Востока, создавал неблагоприятные условия для 
торговли через свою территорию. Поэтому караваны, шедшие из Китая через Семиречье, сразу на-
чали брать направление к Каспийской низменности через Приаралье и Сырдарью. Оттуда через Се-
верный Кавказ торговые караваны добирались до Константинополя [6, с. 494]. 

Таким образом формировался и менялся великий торговый путь, названный Шелковым. Как 
мы знаем, тайной шелка вначале владели только китайцы, но позднее технологией его производства 
овладели согдийцы и жители городов Восточного Туркестана. И они составляли сильную конкурен-
цию Китаю в продаже шелка на Запад.


