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ПРЕДИСЛОВИЕ

Золотая Орда (Улус Джучи, Улуг Улус), без преувеличения, 
составляет целую эпоху в истории тюркской Евразии, ключевой 
период для формирования нескольких современных тюркских 
народов – казахов, ногайцев, волжских и крымских татар, башкир 
и каракалпаков.

Сегодня мы заново открываем для себя эту страницу 
истории Казахстана и тюркского мира, которая на протяжении 
десятилетий оставалась мало исследованной по причинам, в 
основном, политического характера, а также в силу инерции, 
заданной в свое время советской историографической школой. 

Между тем, именно в историю Золотой Орды уходят своими 
корнями целые пласты фольклора нескольких братских народов 
(хрестоматийным примером может служить эпос «Едиге»), 
именно в лоне Улуса Джучи формировалась политическая 
модель, которая впоследствии легла в основу устройства целого 
ряда тюркских государств Евразии, включая Казахское ханство. 
Наконец, для процессов этногенеза перечисленных выше 
родственных народов золотоордынский период также сыграл 
чрезвычайно важную роль.

В постсоветский период большое внимание истории 
Золотой Орды уделялось учеными Республики Татарстан (РФ), 
активизировались исследования этого периода истории Великой 
степи также учеными других научных центров России, а также 
Казахстана и ряда других стран. 

Особо радует тот факт, что активный и устойчивый интерес 
к золотоордынской эпохе и ее богатому наследию сегодня 
проявляет все большее количество молодых специалистов, 
вооруженных современной методологией и мыслящих вне рамок 
устаревших шаблонов, навязанных историкам в те времена, когда 
история Улуса Джучи оставалась в тени – от прямого запрета 
в 1944 году до негласного замалчивания на протяжении ряда 
последующих десятилетий.

Следует отдельно подчеркнуть тот факт, что история 
Улуг Улуса не только объединяет те народы, этногенез и 
государственность которых связаны с ним напрямую, но и 
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связывает их средневековую историю с общим контекстом 
тюркского мира – ярким примером могут служить поддержка, 
оказанная ордынским ханом Берке Султану Бейбарсу, в свое 
время изменившему ход истории всего мусульманского Востока. 

Велика роль Золотой Орды также в истории Великого 
Шелкового пути, который на протяжении многих веков связывал 
между собой Восток и Запад. В этой связи невозможно не 
отметить сложившуюся в Золотой Орде уникальную культуру 
толерантности между народами, говорившими на разных языках, 
имевших разную веру и внешний облик. 

В этом смысле слова, например, в том числе современный 
Казахстан по праву может считать, что его современная модель 
этнической и религиозной толерантности имеет многовековую 
предысторию и является глубоко укорененной в культуре 
и менталитете казахского народа, а также других этносов 
Казахстана, которые в различной степени разделяют с казахами 
общую ордынскую историю.

В сборник научных статей, издаваемый Международной 
Тюркской академией, вошел целый ряд трудов известных 
специалистов историков из Казахстана, России (включая 
Республику Татарстан), Украины и США.

Указанные статьи посвящены посвящены политической 
истории, культуре, экономике и археологии Золотой Орды. В них 
идет речь о деятельности ряда выдающихся государственных 
деятелей золотоордынской эпохи, о различных гранях ордынской 
культуры и ее влиянии на тюркскую и мировую цивилизацию, о 
малоизвестных страницах истории тюркских и некоторых других 
народов Евразии, так или иначе связанных с Золотой Ордой.

Обращение к истории Великого Улуса позволяет нам сегодня 
широко раздвинуть те самые горизонты пространства и времени, 
о которых идет речь в известной программной статье Первого 
Президента Казахстана Н.А.Назарбаева «Семь граней Великой 
степи», поскольку именно золотоордынский период составляет 
своего рода «смычку» между древним периодом истории Евразии 
и национальными историями нескольких современных тюркских 
народов.
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Мы надеемся, что издание настоящего сборника станет 
достойным вкладом Тюркской академии в успешное собирание 
и «склеивание» кусков того «разбитого зеркала», в которое 
была когда-то превращена наша историческая память. Именно 
объективное исследование истории тюркских народов и 
возвращение обществу естественного целостного восприятия 
нашей общей истории является одной из основных задач 
Международной Тюркской академии.

Воспоминания о славных делах и наследии предков, ощущение 
своей глубокой укорененности в истории дают людям и народам 
ту силу и энергию, которая необходима для великих свершений 
в будущем.

Выражаем искреннюю благодарность авторам, работы 
которых составили настоящий сборник. В будущем издание 
Тюркской академией сборников научных трудов по истории 
Золотой Орды, а также по другим важным вопросам истории и 
культуры тюркского мира будет продолжено. 

Пусть этот общий труд послужит духовному возрождению 
и процветанию наших братских народов, взаимному узнаванию 
между всеми народами Евразии, а также развитию исторической 
науки!

Дархан КЫДЫРАЛИ 
Президент Международной

 Тюркской академии
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АРХЕОЛОГИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

АРХЕОЛОГИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ситдиков А.Г., Бочаров С.Г.

Аннотация. В статье презентуются первые предварительные 
результаты по изучению материальной культуры Золотой Орды 
(XIII – XV вв.) и тюрско-татарских государств ее наследников 
(XV – XVIII вв.). Исследования проводятся на ключевых городах 
и поселениях в том числе и в столичных центрах связанных 
с историей различных тюркских народов на территории 
Крымского полуострова (Каффа, Эски-Юрт, Бахчисарай, Ак-
Мечеть), Западной Сибири (Искер), Северного Кавказа (Маджар), 
Среднего (Болгар, Касимов, Курмыш) и Нижнего Поволжья 
(Укек, Селитряное городище, Красноярское городище, Мошаик).

Ключевые слова: археология, история, Золотая Орда, 
Казанское ханство, Крымское ханство, исследования, столицы, 
города, топография.

Annotation. The article presents the first preliminary results of a 
research archaeology of the Golden Horde (13th – 15th centuries) and 
the Türkic-Tatar States (15th – 18th centuries). Studies are conducted 
in key cities and settlements, including capital cities connected with the 
history of various Turkic peoples on the territory of Crimean peninsula 
(Caffa, Eski-Yurt, Bakhchisarai, Ak-Mechet), Western Siberia (Isker), 
North Caucasus (Madjar), Middle (Bolgar, Kasimov, Kurmysh) and 
the Lower Volga Regiosn (Ukek, Silitrjanoe site, Krasnoyarskoe site, 
Moshaik). 

Keywords: archaeology, history, Golden Horde, Kazan Khanate, 
Crimean Khanate, Siberian Khanate, research, capital, city, topography.
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Археологическое изучение золотоордынских памятников 
является одной из главных и приоритетных задач многих научных 
центров. Археология Золотой Орды позволяет современной 
гуманитарной науке постоянно наращивать комплекс историко-
археологических источников, что способствует новому 
прочтению истории различных народов Евразии средневековья.

Обширные работы в этом направлении осуществляет 
Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. В последние 
годы услиями специалистов Института были проведены раскопки 
ключевых и значимых золотоордынских памятников не тольлко 
на территории Республики Татарстан, где наиболее масшабными 
работами охвачено Болгарское городище (Ситдиков и др, 2015, 
с.16; Ситдиков и др, 2016, с.14; Ситдиков и др, 2017, с.13; Бочаров, 
2018, с. 252) (рис. 1, 3), но и за ее пределами. Археологические 
исследования проведены в городах Каффа (совр. Феодосия) 
(Бочаров, 2015а, с. 809; Бочаров, 2015б, с. 173; Бочаров, 2016а, с. 
123) (рис. 1, 10), Бахчисарай (Бочаров, Сейтумеров, 2017, с. 21) 
(рис. 1, 11), Ак-Мечеть (совр. Симерополь) (Бочаров, 2016б, с. 5), 
поселении Эски-Юрт (Республика Крым) (рис. 1, 12). Изучаются 
города Искер (Тюменская область) (Адамов, 2015, с. 291; 
Адамов, 2016, с. 16), Касимов (Рязанская область) (Ахметгалин 
и др, 2016, с. 182) (рис. 1, 1), Курмыш (Нижегородская область) 
(рис. 1, 2), Укек (Саратовская область) (Кубанкин, 2016, 
с. 170) (рис. 1, 4), Селитряное городище – первая столица 
золотоордынского государства (Валиев и др, 2013, с. 212) (рис. 
1, 6), Красноярское городище (Пигарев, 2016, 164) (рис. 1, 7), 
город Мошаик (Астраханская область) (рис. 1, 8), Маджарское 
городище (Ставропольский край) (Бочаров, Ситдиков, 2016, 
с. 192; Бочаров, Обухов, Ситдиков, 2018а, с. 404; Бочаров, 
Обухов, Ситдиков, 2018б, с. 31; Бочаров, Обухов, 2018, с. 125) 
(рис. 1, 9). Остановимся на некоторые результатах полученных 
в ходе проведения археологических работ на перечисленных 
памятниках за последние время. 

За восемь лет с 2010 по 2018 г. на Болгарском городище 
(расположенно в Спасском районе Республики Татарстан на 
левом берегу реки Волга) (рис. 1, 3) были проведены значительные 
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археологические работы охватившие все части города, его 
фортификационные сооружения, жилые, хозяйственные и 
производственные комплексы (Ситдиков и др, 2015, с.16; 
Ситдиков и др, 2016, с.14; Ситдиков и др, 2017, с.13; Бочаров, 
2018а, с. 252). Основным результатом этих исследований было 
включение средневекового города Болгара в 2014 г. в список 
объектов Всемирного наследию ЮНЕСКО.

На Селитряном городище изучались как жилые, так и 
производственные комплексы в северо-восточной (исторически 
– центральной) части памятника на «Больничном бугре» у 
берегового обрыва реки (Валиев и др, 2013, с. 212). Ранняя 
столица Золотой Орды располагалась на правом берегу реки 
Ахтуба, одного из ответвлений Волги в 120 км севернее г. 
Астрахань (рис. 1, 6). 

Остатки одного из крупных городов Золотой Орды, 
памятника археологии Красноярского городища находиться в 
Астраханской области, в дельте Волги (рис. 1, 7). В настоящее 
время он полностью застроен современным селом. По мнению 
ряда исследователей является остатками города Сарая – самой 
первой и ранней столицы золотоордынских ханов на Нижней 
Волге в XIII в. Работами на территории городища 2014-2015 гг. 
удалось выявить наличие мощного и насыщенного находками 
культурного слоя золотоордынского периода, находящегося под 
осадочными слоями в низинной части поселка, примыкающей к 
реке Маячная (Пигарев, 2016, 164).
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Городище Маджары является остатками средневекового 
города Маджар на Северном Кавказе (рис. 1, 9). 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 
Будённовск (Ставропольсий край). Большая правобережная 
часть занимает земли сельскохозяйственного назначения 
муниципальных образований сёл Покойное и Прасковея. 

Исследования 2015 г. велись на раскопе XI (по общей 
нумерации раскопок на городище) и шурфе 1 (Бочаров, 
Ситдиков, 2016, с. 192); в 2016 г. изучался раскоп XII и шурф 
II; в 2017 г были завершены работы на раскопе XII и проведены 
земляные работы на раскопе XIII (Бочаров, Обухов, Ситдиков, 
2018б, с. 31). Начатые в 2015 г. археологические исследования 
золотоордынского города Маджар даже на небольшой площади 
показали широкое разнообразие археологических находок и 
высокую интенсивность наполнения ими культурного слоя 
городища. В ходе работ были найдены импортные красноглиняные 
и поливные сосуды китайского, среднеазиатского, византийского, 
крымского, русского и иранского производства, которые 
наглядно иллюстрируют культурные и торговые связи города 
Маджар в Средние века и отмечают его ключевое географическое 
положение на пересечении путей из Китая и Средней Азии в 
Причерноморье и из столичного золотоордынского Поволжья 
в Закавказье и Византию (Бочаров, Обухов, Ситдиков, 2018а, с. 
404). На памятнике зафиксированы культурные напластования 
охватывающие хронологический период от начала до 90-х гг. XIV 
в. Найдены фундаменты монументальных кирпичных зданий. 
Зачищен участок средневековой городской улицы вымощенной 
битым и бракованным кирпичом и часть кирпичной стены жилой 
усадьбы (Бочаров, Обухов, 2018, с. 125). 

Одно из ключевых мест а археологических исследованиях 
Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ занимает город 
Каффа, средневековые культурные напластования которого 
находятся в северо-западной части современного города 
Феодосия (Республика Крым) (рис. 1, 10). Это город основанный 
итальянцами на землях Золотой Орды. Каффа (1275 – 1475 гг.) – 
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не просто важнейшая фактория Генуи, но и один из крупнейших 
городов Северного Причерноморья, основной экономический 
и административный центр территории, получившей название 
Генуэзской Газарии. Будучи основан лишь в 1270-х гг, город 
быстро развивается в 1280-х - 1300-х гг, и уже в середине 
ХIV в. он превратился в самый крупный центр генуэзцев на 
черноморских берегах. В нем сошлись не только морские, но 
и сухопутные пути, которые соединяли Золотую Орду и Русь с 
европейским Западом. По письменным источникам XIII и XIV вв. 
можно судить о постепенном росте значимости его правителей в 
окружающих землях. Так, например, консулу Каффы в 1316 г. еще 
запрещалось вмешательство в дела других факторий генуэзцев 
в Причерноморье, а уже в 1343 г. в источниках упомянут титул 
консула Каффы и “всей Газарии”. Спустя век Статут Каффы 
1449 г. постулирует главенствующее положение главы города 
уже во всей административной иерархии генуэзцев по берегам 
Черного моря (Бочаров, 2015а, с. 809). Таким образом, за два 
столетия из небольшой генуэзской фактории Каффа превращается 
в крупный черноморский город с мощнейшей фортификацией, 
представленной не только хорошо укрепленной цитаделью, но 
и существенными внешними оборонительными сооружениями. 
Несмотря на то, что именно «латиняне» были основателями города 
и доминировали в торговле и политике, они никогда не составляли 
в нем большинства населения. Многочисленные выгоды жизни 
в торговом городе стали привлекательны для многих народов. 
В нём было большое количество представителей греческой, 
армянской, еврейской и сарацинской (восточной в широком 
смысле) общин (Бочаров, 2016а, с. 123). Во второй половине 
XIV в. город достигает пика своего развития. На протяжении 
второй половины XIV – первой половины XV вв. Каффа играла 
ведущую роль не только в торговой, но и политической жизни 
Черноморского региона (Бочаров, 2015б, с. 173). После 1365 г. 
администрация Каффы на Крымском побережье Черного 
моря, на землях ранее принадлежавших Золотой Орде, создает 
новое политическое образование - систему городов, крепостей 
и селений, подчиненных Генуе, которое получило название 
Генуэзская Газария и охватывало всю береговую черту 
полуострова (Бочаров, 2018б, с. 77).
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Археологические исследования в Каффе охватили фактически 
все объекты средневековой городской инфраструктуры 
включая фортификационные сооружения, церковные здания, 
производственные и жилые комплексы.

Выполняемая Институтом археологии им. А.Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан научная программа по 
изучению памятников археологии Золотой Орды и тюркских 
ханств – наследников этого государства продолжается и 
далека от завершения. Как видно из списка использованной 
в этой статье литературы, учёные принимающие участие в 
её реализации пытаются оперативно и достаточно быстро 
публиковать материалы своих исследований. Планируется 
расширить ряд памятников охваченных полевыми работами. В 
2018 г. сотрудниками Института археологии им. А.Х. Халикова 
АН РТ проведены рекогносцировочные исследования уйгурского 
городища Бий-Балык на территории Республики Монголия. К 
2020 г. планируется начать изучение последней золотоордынской 
столицы основанной ханом Джанибеком - Царёвского городища 
в Волгоградской области (рис. 1, 5). Мы надеемся что совместное 
археологическое изучение памятников Улуса Джучи будет 
значимо и востребовано не только для специалистов из регионов 
Российской Федерации но и привлечет к сотрудничеству по этой 
тематике наших коллег из Республики Казахстан.
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