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Исторические особенности золотоордынского города. 

К особенностям золотоордынского города следует отнести отсутствие 

прослеживаемого процесса перехода от поселений к городам: города возникли не 

в результате длительного предшествующего развития сети поселений, а по 

инициативе и при поддержке администрации. 

Город в Золотой Орде обладал множеством функций: был центром 

развитого ремесла и торговли, обладал сельским хозяйством и промыслами, был 

связан с относительно большой областью, был средоточием религиозной и 

культурной жизни. В городе жили представители аристократии и других 

социальных слоев, площадь золотоордынских городов была весьма значительной. 

Население городов было поликонфессиональным и полиэтничным. 

Золотоордынский город в большинстве случаев не имел фортификации, что 

определило его относительно свободную застройку и планировочную структуру. 

В степной зоне Золотой Орды отсутствовали ресурсы в виде леса хвойных пород, 

ввиду этого наземный срубный дом не получил широкого распространения. Все 

общественные здания и дворцы возводились из обожженного кирпича, рядовые 

жилища – из сырца с использованием деревянных каркасных конструкций. Дома 

снабжались канами, суфами и умывальниками-тошнау. Города отличались 

благоустройством – имелись площади, водоемы, колодцы, арыки, фонтаны, 

водопроводы и канализация, общественные туалеты. 

Наиболее близки золотоордынские города по историческим особенностям 

их возникновения новым городам других государств, образовавшихся в 

результате распада Монгольской империи – Хулагуидского Ирана, державы 

Джагатаидов в Средней Азии и империи Юань в Китае. Ханская власть в этих 

державах поощряла и организовывала интенсивный рост городов, необходимых 

как административные центры, источники ремесленной продукции и предметов 

роскоши, поступавших в процессе торговли. Города Монгольской империи 

первоначально представляли собой замки знати и землянки строителей, затем 

постепенно превращались в комплексы усадеб нобилитета, окруженные 

кварталами рядового населения. В быстром строительстве городских центров 
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большую роль играли пленные-рабы. Власти Монгольской империи прибегали к 

принудительному переселению ремесленников в новые и восстанавливаемые 

старые города. В Центральной и Средней Азии, как и в Улусе Джучи, города 

подчас не имели укреплений. 

Древнерусские города после монгольского нашествия продолжили 

длительную линию предшествующего развития. Практически все древнерусские 

города имели укрепления. За стенами города жил князь или другие представители 

знати, дружина и духовенство; вокруг укрепленной части города располагался 

торгово-ремесленный посад. Древнерусские города практически полностью были 

деревянными: из дерева изготавливались жилища, надворные постройки, заборы, 

мосты, набережные, мостовые. Господствующей формой жилища был наземный 

срубный дом. Имелись лишь единичные каменные храмы, палаты, погреба, в 

редчайших случаях – каменные укрепления. 

Общей чертой городов Древней Руси и Улуса Джучи являлась усадебно-

квартальная застройка. Различные этнические группы в городах часто проживали 

компактно. В населении городов присутствовали знать, духовенство, торговцы и 

ремесленники. 

Отличия населения золотоордынского города от русского заключаются в 

отсутствии в первом (вплоть до второй половины – конца XIV в.) значительной 

доли воинского сословия. Не нуждались степные города Золотой Орды (до начала 

междоусобицы 1360-х – 1370-х гг.) и в фортификации. На Руси размеры городов и 

площадь их усадеб были гораздо меньше ввиду наличия городских стен. 

Присутствие на Руси большого количества строевого леса обусловило 

использование дерева как основного строительного материала, в Улусе Джучи 

оно часто заменялось сырцовым и обожженным кирпичом. 

В Западной Европе в XIII-XV вв. средневековый город достиг наивысшей 

степени развития. Западноевропейский город сближает с золотоордынским 

наличие знати, а также различных этнических и конфессиональных групп в 

составе населения. В городах Западной Европы и Золотой Орды имелись 

купеческие объединения, в городе и округе были развиты товарно-денежные 

отношения. Общим для западноевропейских и золотоордынских городов является 
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то, что они вмещали высокий процент населения. Крупные западноевропейские и 

золотоордынские города были приблизительно одинаковыми по числу жителей, 

средние и малые города Западной Европы по численности населения были близки 

малым городам Улуса Джучи. 

Каменные стены и многочисленные каменные здания (порой имевшие 

несколько этажей), собственное право, самоуправление, корпорации (гильдии, 

цехи) отличали средневековый город Западной Европы. 

Крупные и малые города Ближнего Востока и Средней Азии X-XIII вв. 

были близки по числу жителей соответствующим золотоордынским. На 

мусульманском Востоке были развиты товарно-денежные отношения, а городское 

самоуправление практически отсутствовало – город был полностью подчинен 

государственному аппарату. В среднеазиатских и ближневосточных городах, как 

и в золотоордынских, имелись водоемы и общественные бани; в городских 

центрах Средней Азии присутствовали арыки, общественные туалеты, 

употреблялись водопроводы из керамических труб и умывальники-тошнау, как и 

в городах Улуса Джучи. Численность городского населения домонгольской 

Средней Азии составляла от 20 до 50% населения, что было близко ситуации в 

Улусе Джучи. Для городов Мервского оазиса и Илака зафиксирован ввоз 

продовольствия из других районов; аналогичное явление наблюдалось в 

золотоордынских городских центрах. 

Китайские города по количеству жителей сильно опережали 

золотоордынские, в них имелись торгово-ремесленные корпорации. В Китае, в 

отличие от Улуса Джучи, ремесленные изделия производились в основном в 

деревне. Жители китайских городов, как и золотоордынских, занимались 

земледелием; в китайских городах имелись крупные ремесленные мастерские. 

Как и золотоордынские, крупнейшие китайские города снабжались продуктами не 

только с близлежащих территорий, но и из весьма отдаленных местностей. 


