
Отан тарихы №1 (97) 2022ISSN 1814 - 6961  E-ISSN: 2788-9718

1

ISSN: 1814 - 6961
E-ISSN: 2788-9718

ОТАН ТАРИХЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

Үш айда бір рет шығатын ғылыми журнал
2022, № 2 (98)

2 /2022



ISSN 1814 - 6961 E-ISSN: 2788-9718 Отан тарихы №1 (97) 2022

2

Құрылтайшы:
Казақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Ғылым Комитеті
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты

Бас редакторы:
Қабылдинов Зиябек Ермұханұлы

Редакциялық алқа:
Абдырахманов Т.А. (Бішкек, Қырғызстан), Аблажей Н.Н. (Новосибирск, Ресей), Аяған Б.Г. 

(Нұр-Сұлтан, Қазақстан), Әбусейітова М.Х. (Алматы, Қазақстан), Әбіл Е.А. (Нұр-Сұлтан, 
Қазақстан), Әжіғали С. (Алматы, Қазақстан), Әлімбай Н. (Алматы, Қазақстан), Жұмағұлов Қ.Т. 
(Алматы, Қазақстан), Көмеков Б.Е. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан), Кудряченко А.И. (Киев, Украина), 
Любичанковский С.В. (Орынбор, Ресей), Мұқтар Ә. (Атырау, Қазақстан), Петер Финке (Цюрих, 
Швейцария), Смағұлов О.С. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан), Сыдықов Е.Б. (Нұр-Сұлтан, Қазақстан), 
Уяма Томохико (Саппоро, Жапония)

.

Жауапты редактор:
Құдайбергенова Айжамал Ибрагимқызы

Ғылыми редактор:
Қозыбаева Махаббат Мәлікқызы

Жауапты хатшы
Мурзаходжаев Қуаныш Мәдиұлы

Техникалық хатшылар:
Зікірбаева В.С., Бауыржан С.

Редакцияның мекен-жайы:
050100, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Шевченко көшесі, 28

Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты
«Отан тарихы» журналының редакциясы 

Сайтқа сілтеме: https://otan.history.iie.kz
Тел.: +7 (727) 272-46-54. 

E-mail: otanhistory@gmail.com.

Журнал Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 
1998 ж. 9 наурызда тіркеліп, N 158-ж куәлігіне ие болды.

Мақалаларды қайта бастырып жариялағанда, микрофильмге және басқа да көшірмелерге 
түсіргенде міндетті түрде журналға сілтеме жасау қажет.



Отан тарихы №1 (97) 2022ISSN 1814 - 6961  E-ISSN: 2788-9718

3

Учредитель: 
Министерство Образования и науки Республики казахстан 

Комитет Науки 
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова

Главный редактор:
Кабульдинов Зиябек Ермуханович

Редакционная коллегия:
Абдырахманов Т.А. (Бишкек, Кыргызстан), Аблажей Н.Н. (Новосибирск, Россия), Аяган Б.Г. 

(Нур-Султан, Казахстан), Абусеитова М.Х. (Алматы, Казахстан), Абил Е.А. (Нур-Султан, 
Казахстан), Ажигали С. (Алматы, Казахстан), Алимбай Н. (Алматы, Казахстан), Жумагулов К.Т. 
(Алматы, Казахстан), Кумеков Б.Е. (Нур-Султан, Казахстан), Кудряченко А.И. (Киев, Украина), 
Любичанковский С.В. (Оренбург, Россия), Мухтар А. (Атырау, Казахстан), Петер Финке (Цюрих, 
Швейцария), Смагулов О.С. (Нур-Султан, Казахстан), Сыдыков Е.Б. (Нур-Султан, Казахстан), 
Уяма Томохико (Саппоро, Япония)

.

Ответственный редактор
Кудайбергенова Айжамал Ибрагимовна

Научный редактор
Козыбаева Махаббат Маликовна

Ответственный секретарь
Мурзаходжаев Куаныш Мадиевич

 Технический секретарь
Зикирбаева В.С., Бауыржан С.

Адрес редакции: 
050100, Республика Казахстан, 

г. Алматы, ул. Шевченко, 28 
Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова 

Редакция журнала «Отечественная история»

Ссылка на сайт: https://otan.history.iie.kz
Тел.: +7 (727) 272-46-54. 

E-mail: otanhistory@gmail.com.

Журнал в Министерстве информации и общественного согласия Республики Казахстан 
Зарегистрирована 9 марта 1998 г., имеет свидетельство N 158-Ж.

При перепечатке статей, съемке на микрофильмах и других копиях обязательно 
делается ссылка на журнал.



ISSN 1814 - 6961 E-ISSN: 2788-9718 Отан тарихы №1 (97) 2022

4

Founder: 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan 

Committee of Science 
Institute of History and Ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov

Chief  editor 
Kabuldinov Ziyabek Yermukhanovich 

 

Members of editorial board:
Abdyrakhmanov T.A. (Bishkek, Kyrgyzstan), Ablazhey N.N. (Novosibirsk, Russia), Ayagan B.G. 

(Nursultan, Kazakhstan), Abuseitova M.H. (Almaty, Kazakhstan), Abil E.A. (Nur-Sultan, Kazakhstan), 
Azhigali S. (Almaty, Kazakhstan), Alimbay N. (Almaty, Kazakhstan), Zhumagulov K.T. (Almaty, 
Kazakhstan), Kumekov B.E. (Nur-Sultan, Kazakhstan), Kudryachenko A.I. (Kiev, Ukraine), 
Lyubichankovsky S.V. (Orenburg, Russia), Mukhtar A. (Atyrau, Kazakhstan), Peter Finke (Zurich, 
Switzerland), Smagulov O.S. (Nur-Sultan, Kazakhstan), E.B. Sydykov (Nur-Sultan, Kazakhstan), 
Uyama Tomohiko (Sapporo, Japan)

Executive Editor 
Kudaibergenova Aizhamal Ibragimovna

Scientific Editor 
Kozybayeva Makhabbat Malikovna

Executive Secretary
Murzakhodzhayev Kuanysh Madievich

Technical secretary 
Zikirbayeva V.S., Bauyrzhan S.

Editorial office address: 
050100, Republic of Kazakhstan, 

Almaty, Shevchenko str., 28 
Institute of History and Ethnology named after Ch.Ch. Valikhanov 

Editorial board of the magazine «History of the homland» 
 
 

Link to the website: https://otan.history.iie.kz 
Tel.: +7 (727) 272-46-54. 

Email address: otanhistory@gmail.com .

Journal in the Ministry of Information and public consent of the Republic of Kazakhstan 
registered on March 9, 1998, has certificate No. 158-Zh.

When reprinting articles, shooting on microfilm and other copies, 
a link to the magazine is necessarily made.



ISSN 1814-6961 E-ISSN: 2788-9718                                                                    Отан тарихы №2 (98) 2022 

 

17 

 

МРНТИ 03.20                                                                                                DOI 10.51943/1814-6961_2022_2_17 
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Аннотация. Данная статья рассматривает историографию проблемы генезиса городов Золотой 

Орды Нижнего Поволжья и Западного Казахстана. При помощи общеизвестных теорий формации 

городов, автор анализирует процесс возведения городов доменной части Золотой Орды и обобщает анализ 

исследователей доменной части улуса Джучи. Феномен городов Золотой Орды вызывает особый интерес 

по многим причинам, города не проходили естественный процесс эволюции, а вобрали в себя все самое 

передовое в градостроительстве средневековья. Возникшие, по одной из версий, «по индивидуальной 

железной воле» кагана города доменной части стали административным, экономическим и культурным 

центром улуса Джучи. Но по сей день генезис городов, которые появились уже в расцвете и пришли в 

упадок меньше чем за век остается не всегда очевидным. В особенности вызывают наибольший интерес 

небольшие городища, которые расположены не далеко от больших городов, при этом имеют свою 

развитую городскую культуру. Изученные в археологическом плане, города Западного Казахстана, 

сложившееся в золотоордынский период, до сих пор представляют собой белые пятна в отечественной 

исторической науке. Сам процесс генезиса городов, их повседневная жизнь, сложившаяся материальная и 

духовная культура – все это должно стать объектом исследования. Особенно удобным представляется для 

научного изучения городище Актобе-Лаэти, поскольку удобное местоположение, сравнительная 

изученность и хорошая сохранность памятника позволяют лучшему познанию средневековой городской 

жизни.  

Ключевые слова: Золотая Орда, генезис, историография, Актобе-Лаэти, предгород. 

 

*Исследование выполнено в рамках реализации проекта грантового финансирования Комитета 
науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (ИРН AP09058609 «Реконструкция 

золотоордынского городища Актобе Лаэти: источниковедческий и историографический аспекты»). 
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Түйіндеме. Бұл мақалада төменгі Еділ бойындағы Алтын Орда қалаларының генезисінің тарихнама 

мәселесі қарастырылады. Қалаларды қалыптастырудың белгілі теорияларының көмегімен автор Алтын 

Орданың домендік бөлігінің қалаларын салу процесін талдайды. Алтын Орда қалаларының құбылысы 

көптеген себептерге байланысты ерекше қызығушылық тудырады, қалалар эволюцияның табиғи 

процесінен өтпеді, бірақ орта ғасырлардағы қала құрастыру озық идеяларын қолданды. Кейбір нұсқа 
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бойынша, домендік бөлім ханның "жеке темір еркі бойынша" пайда болған, Жошы ұлысының әкімшілік, 

экономикалық және мәдени орталығына айналды. Бірақ осы күнге дейін гүлдену кезеңінде пайда болған 

және бір ғасырдан аз уақытта құлдыраған қалалардың генезисі әрдайым айқын бола бермейді. Әсіресе, 

үлкен қалалардың жанында өздерінің дамыған қалалық мәдениеті бар шағын қалалар көп сұрақтарды 

тудырады. Археологиялық тұрғыдан зерттелген Батыс Қазақстанның Алтын Орда кезеңінде қалыптасқан 

қалалары әлі күнге дейін отандық тарих ғылымында ақ дақтар болып табылады. Қалалардың генезисінің 

процесі, олардың күнделікті өмірі, қалыптасқан материалдық және рухани мәдениеті – мұның бәрі зерттеу 

нысаны болуы керек. Ақтөбе-Лаети қалашығын ғылыми зерттеу үшін әсіресе ыңғайлы, өйткені ыңғайлы 

орналасуы, салыстырмалы зерттелуі және ескерткіштің жақсы сақталуы ортағасырлық қала өмірін жақсы 

білуге мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: Алтын Орда, генезис, тарихнама, Ақтөбе-Лаэти, қалаға жетеғабыл 
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Saikeneva Dinara Kairatovna
1*ID

, Uzhkenov Ernar Muratovich
2ID

,  

Moryakova Malika Temirkhanovna
2ID 

 
1
Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages Republic of Kazakhstan, 

Almaty 
2
Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology of the Committee of Science of the Ministry of 

Education and Science of the RK, Almaty, Kazakhstan 

 

*Corresponding author 

E-mail: Saiken.eva.d@gmail.com (Saikeneva), e81g@mail.ru (Uzhkenov), malika-94kz@mail.ru 

(Moryakova) 

 

Abstract. This study provides historiographical research of the genesis of the Golden Horde’s cities of the 

Lower Volga region and West Kazakhstan. The author analyzes well-known theories of the formation of cities, 

the process of the construction of the cities of the domain part of the Golden Horde. The phenomenon of the cities 

of the Golden Horde have been attractive for many reasons, the cities did not undergo a natural process of 

evolution, but adopted all the most advanced ideas of medieval cities. According to one of the points, the cities of 

the domain part that arose "by the individual iron will" of the kaan became the administrative, economic and 

cultural center of the Jochi ulus. But to this day, the genesis of cities that have already appeared in their heyday 

and have fallen into decline in less than a century remains not always obvious. In particular, small settlements that 

are located near large cities, while having their own developed urban culture. Studied in archaeological terms, the 

cities of Western Kazakhstan, which developed in the Golden Horde period, still represent white spots in the 

national historical science. The very process of the genesis of cities, their daily life, the established material and 

spiritual culture - all this should be the object of research. Aktobe-Laeti settlement is particularly convenient for 

scientific study, since its convenient location, comparative study and good preservation of the monument allow 

for a better understanding of medieval urban life. 

Key words: Golden Horde, genesis, historiography, Aktobe-Laeti, pre-city stage. 

 

Введение. Сама актуальность данной статьи лежит в переосмыслении золотоордынского периода в 

нашей истории. Сам факт празднования 750-летия Золотой Орды в Республике Казахстан, является 

признанием этого периода как некой исходной точки в становлении нашей государственности. 

Немаловажным фактором для изучения городов Западного Казахстана стало и назревшая переоценка их 

роли в истории Великой Степи. Толчком к началу и активизации градостроительства в Улусе Джучи стало 

возвращение Бату из захватнических походов в Западной Европе, ознаменовало начало восстановления 

старых городов и создания новых городов. Большая территория, охватывающая с запада на Восток от 

Дуная до Аральского моря и дальше до Западной Сибири, Крым, Северный Кавказ, Причерноморье, 

Северный Хорезм и территория Дешт-и Кипчака от Иртыша до правого берега Дуная именовавшаяся 

улусом Джучи со временем становится известной как Золотая Орда.  

Феномен степной городской культуры Золотой Орды привлек внимание многих исследователей, 

прежде всего тем, что существует универсальное представление о том, что кочевники не имели городов. 

По мнению Г.А. Федорова-Давыдова половецкая степь получила оседлость и города благодаря 

захватнической политике чингизидов, которые разорив местную кочевую аристократию, создавали 

города, а набеги на оседлых соседей дали возможность обзавестись необходимыми ремесленниками и 

https://orcid.org/0000-0002-0333-188X
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2577-1373
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-1533-1211
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создавали колонии, которые обслуживали интересы ханов и их городов. (Федоров-Давыдов, 1973: 

16). Исследования последних лет привнесли новые сведения о городской жизни периода Золотой Орды, но 

многие работы так и остались в архивах и не обнародованы до сих пор. Благодаря археологическим 

раскопкам последнего столетия можно по-новому взглянуть на некоторые устоявшиеся утверждения о 

быте и культуре Золотой Орды. Особенно интересным для изучения является домен Золотоордынских 

ханов – города Нижнего Поволжья и непосредственно Западного Казахстана.  

Данная статья ставит целью изучить историографию генезиса городов Золотой Орды Нижнего 

Поволжья и Западного Казахстана на материалах исследований последнего столетия. Понимание 

особенностей и процесса становления городов Золотой Орды Нижнего Поволжья требует более 

детального изучения, так как симбиоз кочевого и оседлого уклада и расположение на перекрестке между 

Азией и Европой создал в городской архитектуре и городской культуре данного региона особенный стиль. 

По своему происхождению и типу города Золотой Орды отличаются от других городов стран 

средневековой Европы, Азии, более того даже в самой Золотой Орде мы видим различия в формировании 

и функционировании городов.  

Материалы и методы исследования. Теория градостроительства основывается на выделении 

социальных функций города. Среди наиболее распространенных теорий можно выделить экономическую, 

социально-культурную, бурговую теорию, теория города-государства. Уникальность городов Золотой 

Орды можно охарактеризовать тем, что они не являются отражением ни одной градостроительной теории, 

а является неким комплексом теорий. Процесс от создания и до упадка составляет менее 100 лет, что 

также является очень маленьким сроком для того, чтобы город прошел необходимые этапы эволюции. 

Новосозданные города представляли из себя комплекс разных стилей, в основу конечно легла 

среднеазиатская градостроительная культура, что отражено в архитектуре города. Безусловно среди 

городов Золотой Орды были и старые города, разрушенные в период захвата и позже восстановленные, 

которые продолжали свои прежние городские традиции. Немало городов были возведены в местах со 

стратегически важным положением, которые становились административными и экономическими 

центрами улуса и представляли из себя некую копию Каракорума. Но и имеются определенные города, 

функции, которых не столь очевидны. Несмотря на наличие общих черт в архитектуре и быте городских 

жителей генезис данных городов не ясен и требует дальнейшего исследования. В целом изучение истории 

городов Золотой Орды Северного Прикаспия долгое время было фрагментарным, в силу отсутствия или 

ограниченности письменных источников, которые помогли бы полноценно восстановить социально-

политическую и культурную жизнь городов Золотой Орды. Лишь определенное количество записок 

путешественников и приближенных хана, дают сведения о внутреннем строе, правлении и топографии 

городов Золотой Орды. Но и не на все из них можно положиться, так как в процессе исследования 

выяснилось, что топографическое описание не всегда соответствовало действительности. Поэтому 

основным источником для исследователей являются археологические раскопки городов, которые за 

последнее столетие дали возможность восстановить картину внутренней жизни Золотой Орды. 

Обсуждение. В целом изыскания по городам можно разделить на три периода: колониальный 

период, советский и современный. Работы каждого периода исходя из требований научного общества, 

того времени внесли значимый вклад в изучение городов Золотой Орды в целом и в частности городов 

Северного Прикаспия. 

Первые изыскания по Золотой Орде были начаты в колониальный период, исследователи, 

путешественники, военные оставили не мало записок о руинах городов Золотой Орды. Известные 

исследователи и путешественники С.Г. Гмелин (Гмелин, 1777), А.И. Левшин (Левшин, 1832), Н. Рычков 

(Рычков, 1762), В. Н. Татищев (Татищев, 1769), Ф.В. Баллод (Баллод, 1923) и др. во время своей службы и 

путешествий по казахским степям, и территории Нижнего Поволжья вели дневники, и упоминали о 

руинах богатых городов. Среди них ученый и губернатор Астраханского края В. Н. Татищев внес большой 

вклад в изучении городов Золотой Орды. Археология в астраханском крае берет свое начало во второй 

половине 19 века. Описания золотоордынских памятников получило свое отражение в переписке В.Н. 

Татищев с главным библиотекарем Академии Наук И.Д. Шумахером. Важным являются эти письма и 

труды уже по той причине, что В.Н. Татищев застал сами развалины в более сохранном виде и описал 

масштабы и особенности построек. «… по левому берегу реки Ахтубы видимо развалины строения 

каменного непрерывно верст на 70; наипаче, где ныне селитерной завод, именуемой Чигитаджи, был 

город великой, которого вал и рвы на великом пространстве, как я в 1741-м сам видел» (Татищев, 1769: 

353). Многие записи о которых идет речь в письмах пока не были найдены среди рукописей Академии.  

В.Г. Тизенгаузен (Тизенгаузен, 1941) в своем труде «Сборник материалов, относящихся к истории 

Золотой Орды» предпринял попытку систематизировать труды восточных (персидских) авторов по 

истории Золотой Орды, что является весьма важным шагом в изучении Золотой Орды, так как в самой 

орде не сохранилось каких-либо письменных источников. 
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Основные научные труды подкрепленные археологическими данными начали публиковать в период 

СССР, стоит отметить, что такой интерес не очень приветствовался и данные труды не получили широкой 

огласки. Труды Ф.В. Баллода. (Баллод, 1923), которые имели более или менее научную направленность и 

его экспедиции в Селитренном и Царевском городище не были первыми, но можно сказать стали тем 

самым толчком, для дальнейших исследований. Несмотря на то, что его экспедиция не была очень 

успешной, она выявила ряд вопросов, которые в дальнейшем исследовала Поволжская археологическая 

экспедиция. Так Ф.В. Баллод полагает что архитектура городов Нижнего Поволжья получила постепенное 

влияние среднеазиатского стиля в виде квартально уличной застройки (Баллод, 1923: 100-105). 

Среди трудов западных исследователей научный труд Б. Шпулера (Spuler, 1943) получил 

неоднозначный отзыв от советских ученых, на Западе данный труд высоко оценили, прежде всего 

благодаря широкому кругу источников и обширному кругу вопросов, которые изучил автор, исследование 

носило энциклопедический характер (территория, институты управления, право, военное дело, наука, 

искусство, быт населения Улуса Джучи). 

Масштабное изучение золотоордынских городов, начавшееся к концу 50-х гг. XX в., ознаменовано 

созданием Поволжской археологической экспедиции под руководством А.П. Смирнова и Г.А. Федорова-

Давыдова. Начались широкомасштабные раскопки столичных и провинциальных городов Нижнего 

Поволжья. Масштабность проделанной работы А.П. Смирнова (Смирнов, 1952) и Г.А. Федора-Давыдова 

(Федоров-Давыдов, 1994; 2011) можно судить по их многочисленным трудам, не будет преувеличением 

сказать, что они не просто заложили основу в изучении городов золотой Орды, но и систематизировали 

все знания, касающиеся городов Золотой Орды. По сей день данные труды являются фундаментальной 

основой для исследователей. После распада Советского Союза исследования в данном регионе 

продолжаются и все больше работ вносят вклад в исследования городов Золотой Орды. 

«Золотоордынские города Поволжья» (Федоров–Давыдов, 1994) является значимым трудом, 

осветивший жизнь городов Золотой Орды, их быт, социальный строй, экономическое развитие и торговые 

взаимоотношения с другими городами. В данном труде Г.А. Федоров-Давыдов указывает на генезис 

городов Золотой Орды: «Золотоордынские города возникли на местах кочевок ханской ставки. Пережиток 

старого кочевого быта – кочевая ставка аристократов и ханов – орда была характернейшим элементом 

золотоордынского общественного строя» (Федоров-Давыдов, 1994:11). Следующим поколением авторов, 

которые продолжили исследования в этом направлении являются ученики Г.А. Федорова-Давыдова: В.Л. 

Егоров, Н.М. Булатов, А.Г. Мухамадиев, Э.Д. Зиливинская, Л.Т. Яблонский, Ю.А. Зеленеев. В.Л. Егоров в 

своем труде «Историческая география Золотой Орды XIII-XIVвв.» охватил комплекс вопросов: 

территория, историография, административное устройство городов. В разделе по городам описаны более 

ста городов Золотой Орды. В.Л. Егоров прослеживает эволюцию меняющегося облика городов Золотой 

Орды: «Значительные изменения в градостроительной политике монголов произошли во время правления 

Берке, формальным толчком чему послужило введение в государстве новой религии – мусульманства. 

Золотоордынские города, и в первую очередь столица, принимают «восточный» облик, застраиваясь 

монументальными зданиями мечетей, минаретов, медресе, караван-сараев и т.д.» (Егоров, 2010:77). В 

трудах Э.Д. Зиливинской центральной темой выступает культовая архитектура, в них описаны и 

систематизированы культовые сооружения городов Золотой Орды, анализ проведен на базе 

сохранившихся археологических комплексов так и на основе археологических письменных источниках. 

Э.Д. Зиливинская считает, что малоазийская культура сильно повлияло на зодчество Золотой Орды: 

«Малоазийский облик имели и минареты, связанные с мечетями и соответственно образующие с ними 

единый архитектурный ансамбль. В Золотой Орде, как и в Малой Азии, они имели трехчастную 

структуру, состоящую из квадратного (прямоугольного) в плане цоколя, переходящего в восьмигранную 

призму, на которую опирался ствол минарета» (Зиливинская, 2011:132). Зеленеев Ю.А. в своем труде 

«Этнокультурная история Поволжья в XIII-XV вв.» исследовал процессы межэтнического 

взаимодействия, что включает широкий круг вопросов, которые отражают процесс становления городской 

культуры с мультиэтническими элементами: «В этот период на Нижней Волге образуется своеобразный 

«котел», в котором синтезируются отдельные инновационные элементы различных социокультурных 

систем, постепенно трансформирующиеся в яркую городскую культуру» (Зеленеев, 2013:2). Л.Т. 

Яблонский в «К палеоантропологии средневекового населения Поволжья» на базе 

палеоантропологического анализа исследовал этнический состав Золотой Орды, также исследовал 

мусульманские захоронения городов Золотой Орды, автор обратил внимание на то, что процессы 

смешивания разных этносов в городе проходили более активно, нежели в степи, и к началу XVI в. 

происходит нивелировка социальных и этнических факторов. Таким образом, ученики Г.А. Федорова-

Давыдова изучили большой круг вопросов касающихся городской жизни. Конечно эти работы не 

являются исчерпывающими исследованиями городов Золотой Орды Нижнего Поволжья. Среди 

исследований последних лет имеются интересные труды, которые вышли за рамки городской жизни и 

рассмотрели округу городов, тем самым выявили новые вопросы, которые ранее не изучались. Так, труды 
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профессора Казанского Федерального университета Л.Ф. Недашковского (Недашковский, 2000; 2011; 

2012) дают интересную информацию о развитии городов и их округи. Автор в сравнении рассматривает 

общее и особенное в процессе развития городов периода Золотой Орды и выявляет, что они ближе по 

своему развитию к новым городам других государств, образовавшихся в результате распада Монгольской 

империи - Хулагуидского Ирана, державы Джагатаидов в Средней Азии, империи Юань в Китае. Большое 

количество трудов посвящено развитию округи городов Золотой Орды, однако его методика радиального 

определения границ микрорегиона критикуется к.и.н. Е.М. Пигарёвым, он считает, что границей города 

становится естественная преграда (река, гора и т.д.), тем самым предлагает осевую методику для 

определения границ. Также в 2019 году вышла монография Е.М. Пигарёва «Селитренное городище: 

история исследований», в работе представлена биография основных исследователей памятника, дается 

краткая характеристика археологических раскопов, приводится каталог научных отчетов, хранящихся в 

архиве Института археологии РАН, представлен библиографический указатель научных работ, 

посвященных Селитренному городищу. 

Труд А.Н. Масловского «Азак и его округа в первые десятилетия их существования. Проблемы 

зарождения и роста золотоордынских городов» затрагивает важный вопрос о том, что нет исследований по 

теме «предгорода» Золотоордынских городов. Автор считает, что данная тема остается одной из наиболее 

значимых: «Одной из самых интригующих тем золотоордынской археологии является формирование 

городских центров. В литературе можно встретить клише о том, что культурный слой золотоордынских 

городов датируется не ранее 1330-х гг. Это правомерно в том смысле, что именно тогда окончательно 

формируется такое явление, как золотоордынский город. Но как шло их развитие на протяжении 1260–

1320 гг.?» (Масловский, 2018: 260). Также по мнение других исследователей, не было выявлено трудов, 

где изучалось начало формирования городов ЗО: «нигде до сих пор не выявлена стадия «предгорода» и 

соответственно не прослежена «эволюция золотоордынского города с момента основания до превращения 

в полноценное городское поселение» (Зиливинская, Васильев, 2016:636–637). Таким образом не 

изученной остается половина всего периода существования городов Золотой Орды.  

В своем труде Л.Л. Галкин (Галкин, 2013) привлек внимание к малоизученному, но 

привлекательному для исследования с позиции археологии городищу Актобе-Лаэти. В своих 

исследованиях отмечал, что это производственно-ремесленный город, который занимался производством 

керамики, поделок из свинца, костей животных, стекла, в том числе были мастерские, которые 

обслуживали торговые караваны. Также полагал, что Актобе-Лаэти имел много функций, среди которых 

первой является торгово-ремесленное производство и пролегая на пути караванов также предоставлял 

сервис мастеров для купцов. Несмотря на удаленность и малоисследованные размеры раскопок (до сих 

пор не установлены истинные масштабы города) Актобе-Лаэти на тот период был известен как 

мультифункциональный город и отмечен на картах братьев Пицигани,1 что безусловно говорит о его 

важности. 

Исследования, проведенные в дореволюционный и советский период, являются 

историографической ценностью. Но несмотря на масштабность проведенных исследований, их нельзя 

причислять к исчерпывающим материалом по истории городов Золотой Орды. Как уже было выше 

сказано до сих пор остается неясным происхождение и функции многих городов, взаимоотношений между 

администрацией и жителями города, экономической и политической роли того или иного города. Ко 

всему прочему ежегодные археологические раскопки добавляют новый материал, который предстоит еще 

проанализировать, а недостаток финансирования на местах раскопок оставляет не раскрытым огромное 

количество вопросов, и лишь дает возможность для выдвижения различных гипотез. Архивные 

документы, которые были утеряны или не опубликованы, в свою очередь являются непаханым полем для 

исследователей. 

Результаты. Исследователи городов Золотой Орды исходя из географического положения, 

политической и экономической ситуации, этнокультурных процессов, которые происходили в новых 

городах обозначили генезис городов Золотой Орды: 

По мнению Г.А. Федорова-Давыдова необходимость контроля новых территорий и централизация 

власти привела к необходимости создания административного центра, также большое количество ново 

возведенных городов можно объяснить сложившейся политической ситуацией и желанием освобождения 

от опеки Великого Каана, желание создать новые независимые от Каракорумской администрации города 

Золотая Орда была великой торговой державой, по мнению В. Л. Егорова одной из причин роста 

городов можно объяснить тем, что при Берке хане принятие новой религии ислама и увеличение потока 

мусульманских купцов, стало причиной активного градостроительства с целью расширения торговых 

центров 

                                                           
1Братья Франциск и Доминик Пиццигани – венецианские картографы XIV века. 



ISSN 1814-6961 E-ISSN: 2788-9718                                                                    Отан тарихы №2 (98) 2022 

 

22 

 

По мнению Л.Ф. Недашковского небольшие города возникали в округе больших городов, в 

следствии необходимости обеспечения жизни города ремесленным сырьем и продовольствием.  

По мнению А.Н. Масловского, который акцентировал внимание на «предгородской» культуре 

города имели определенный предгородской период, когда население было переселено целенаправленно с 

целью создания города в топографически выгодном месте. 

Теория градостроительства говорит о том, что появление города напрямую связано с потребностями 

и интересами людей. В случае с Золотой Ордой мы видим, что города возникали по воле хана, города 

Золотой Орды несмотря на его дальнейшие функции мы можем прежде всего связать с административной 

необходимостью решения политических или экономических проблем. Для того, чтобы понять 

особенность расположения городов нужно разработать четкое видение кочевого образа жизни и кочевых 

традиций. Прежде всего благоприятное климатическое и географическое расположение местности на 

территории Северного Прикаспия, удобное как для оседло-земледельческого, так и для кочевого уклада: 

«Нижняя Волга представляла собой чрезвычайно благоприятное сочетание пригодных для земледелия 

пойменных низин, заросших лесом берегов реки, удобных для зимовок тростниковых зарослей и 

обширных степей, где можно было бы пасти огромные стада и вольно кочевать… и где кочевали его 

вассальные племена и роды» (Федоров-Давыдов, 1973:78). Домен Джучидов также был стратегически 

удобным местом для контроля торговых магистралей, которые пересекали пустыни Казахстана и 

соединялись у Каспия открывая путь в Закавказье и Иран. Немаловажным было и то что города возводили 

по традиции вблизи зимовок кочевых народов. Федоров-Давыдов ссылается на труд «Таварих- и гузида-

Нусрат-наме» (Таварих-и гузида, 1967: 111), где говорится о традиции расположения столиц вблизи 

зимовок кочевой знати (Федоров-Давыдов, 1973:78). Не типичным для городов средневековья является 

отсутствие фортификаций, что и дало возможность для свободной планировки города. В частной беседе-

консультации с нашими коллегами Э.Д. Зиливинской указала на особенность формирований городов, со 

временем города под влиянием среднеазиатской культуры начали в центре формировать 

производственные кварталы, а усадьбы аристократов вышли за пределы города.  

Расположение небольших поселков около больших городских центров часто объясняют их 

производственной функцией, что не всегда является верным. Так, например, городище Актобе-Лаэти, 

которое расположено относительно не далеко от Сарайчика вызвало много вопросов. Ограниченные и не 

обнародованные архивные сведения делают изучение данного памятника сложным, но очень 

увлекательным для исследователей. Научные труды, посвященные изучению городища Актобе-Лаэти и 

археологические раскопки на данной территории, показывают отличия архитектуры от других городов 

Золотой Орды. Л.Л. Галкин считал, что Актобе-Лаэти выступал вроде города-спутника Сарайчика. А 

упадок города мог быть связан как с повышением уровня Каспия, так и с походом Тимура. Активный рост 

новых «независимых» торговых городов во второй половине XIII века объясняется тем, что старые города, 

завоеванные монголами, являлись под управлением каракорумской администрации, налоги и доходы 

делились между всеми чингизидами. Следовательно, можно объяснить появление небольших торговых 

городов в близи Сарайчика тем, что Джучиды хотели обрести полную независимость в торговле от 

Каракорума. Расположение Актобе-Лаэти является стратегически удобным, и расположение недалёко от 

Сарайчика дает возможность более обширного развития производства. Некоторые исследователи 

предполагают, что Актобе- Лаэти мог быть создан ранее Сарайчика. В.В. Плахов считает, что 

«предгородом» Актобе-Лаэти можно считать зимовки кочевников, в целом данная территория была 

удобным пунктом для зимовки, а также рядом функционирующий Шелковый Путь стал причиной 

развития ремесленно-торгового городка. Анализируя расположение и функционирование городов можно 

прийти к выводам, что они формировались постепенно, и не были заранее спланированы. То есть, 

частичная переориентация на городскую жизнь требовала развитие городов в разных регионах улусов. В 

частной беседе Э.Д. Зиливинская высказала свою точку зрения, она полагает, что Актобе-Лаэти по своей 

архитектуре был выстроен под влиянием среднеазиатского типа города, так как квартальная планировка 

отличается от традиционной усадебной планировки монголов, где город строился вокруг усадеб 

аристократии. Но при этом вызывает много вопросов отсутствие каких -либо культовых сооружений. Для 

более полного понимания необходимо изучить округу данного городища. Ю.А. Зеленеев также 

высказывает мнение, что стационарность города получили после отхождения от степных традиций 

градостроения и под влиянием среднеазиатской архитектурной культуры (Зеленеев, 2010: 114). Остается 

открытым вопрос является ли данный город ново построенным или же существовал до монгольского 

нашествия.  

Среди гипотез, которые имеют место быть, расположение городов в различных частях Нижнего 

Поволжья может иметь «необычное» объяснение для западной культуры, но вполне естественным для 

кочевого народа. Известно, что места кочевок определялись «естественными» маркерами – родовыми 

кладбищами. А наличие таковых по всей степи огромное количество. В своих путешествиях А.И. Левшин 

(А.И. Левшин 1832: 98,105), капитан Н. Рычков (Рычков,1762), описывают мазары и трепетное отношение 
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к ним. Могилы предков у тюрков издревле выступали маркерами местности, которые указывали путь 

сбившимся путникам, на наличие источника воды и т.д. Таким образом, места кочевок местной 

аристократии всегда находились неподалеку. А материалы, использованные для возведения мазаров и 

городских усадеб, возведенных из сырцового и обожжённого кирпича, говорит о влиянии среднеазиатской 

культуры. Так, Л.Т. Яблонский указывал на сходство архитектурных особенностей нижневолжских 

мавзолеев как со среднеазиатскими мавзолеями, так и с мавзолеями Болгара (Герасимова, Рудь, 

Яблонский, 1987:151). Данные сведения ценны тем, что возможно могут говорить о «предгородской» 

культуре в данном районе. Несмотря на то, некоторые исследователи полагают что культурный слой 

городов Золотой Орды относится к XIV в., тем самым ставя точку отсчета всем новосозданным городам, 

нельзя исключать и ранний слой, так как многие памятники все еще не получили должного исследования. 

Выводы. В заключении, теории возникновения средневекового города довольно многочисленны, и 

ни одна из них, отдельно взятая, не в состоянии объяснить этот феномен на примере городов Золотой 

Орды. Естественная эволюция, которую проходил город в процесс развития от экономического к 

социально-культурному в городах Золотой Орды отличался, это прежде всего объясняется «добровольно-

принудительным характером» создания и заселения новых городов. Исследования по городам Нижнего 

Поволжья и Западного Казахстана достаточно многочисленны, но все еще имеются лакуны в истории, 

которые могли бы дать более полное представление о генезисе новых городов Золотой Орды, о 

взаимоотношениях в последний период правления Золотоордынских ханов и соседних регионов, так как 

многообразие этнокультурных истоков материальной культуры в данном регионе нельзя объяснить лишь 

тем, что в застройках участвовали привлеченные мастера из других регионов.  
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Түйіндеме. Мақалада Ресей тарихнамасындағы ортағасырлық мемлекет Жошы Ұлысы тарихына 

байланысты еңбектерге тарихнамалық шолу жасалынған. Оның ішінде, Кеңес мемлекеті құлағаннан кейін 

ресейлік зерттеушілердің тақырыпқа қатысты еңбектеріндегі тұжырымдамалық өзгерістер мен жаңа 

көзқарастарға назар аударылды. Автор ғылыми еңбектерді талдай келе, қазіргі кезде Ресейде Жошы 

Ұлысы тарихын зерттеуі бойынша негізгі төрт бағытпен таныстырады. Осылайша, автор аталмыш 

тақырыпқа қатысты пікірлердің өзгеру динамикасы мен жаңа деректер мен ойлардың пайда болуын 

көрсетеді. Мақаланың негізгі дерек көздері осы кезеңде жарияланған еңбектер мен мақалалар болып 

табылады. Автор Жошы Ұлысы тарихын зерттеудегі бірегей парадигманы соңғы отыз жылдағы отандық 

зерттеушілердің еңбектерінен іздестіріп, қазіргі кездегі тақырыпты зерттеудің барысы мен дәрежесі 

айқындауға ұмтылады. Жұмыста Жошы Ұлысы тарихына қатысты жаңа теориялық идеялардың 

топтамасы Ресей зерттеушілерінің еңбектеріне талдау жасай келе суреттеледі. Оның ішінде, қазіргі 

ортағасыр тарихының зерттеу нысанындағы маңызды өзгерістерді қажет ететін тұстары, Жошы Ұлысына 

деген зерттеушілердің оң баға беруі байқалады. Мақалада автор тарихи фактілерді түсіндіруде 

формациялық көзқарастың орнына либералдық бағыт алған зерттеу жұмыстарына назар аударды. 

 Кілт сөздер: Жошы Ұлысы, ресей тарихнамасы, моңғол империясы, Золотоордынское обозрение, 

моңғол шапқыншылығы. 
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