
ТРИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ НИЖНЕВОЛЖСКИХ ГОРОДА

П оволж ская археологическая экспедиция 
с 1959 г. еж егодно исследует средневе
ковые памятники Н иж него П оволж ья  *. 
Этот район некогда был центром Х азарско
го государства, затем  последовательно з а 
селялся печенегами, гузами, половцами, я в 
лялся центральны м районом Золотой Орды, 
а в XV—XVI вв. здесь располагалось Аст-

1 В организации этих работ принимают 
участие исторический ф акультет МГУ, И н
ститут археологии АН С С С Р, А страханские 
и В олгоградские областны е управления 
культуры  и советы Всероссийского общ ест
ва охраны пам ятников истории и культуры.

раханское ханство. Кочевнические курганы 
раскопаны  в этом районе в больш ом коли
честве. Исторический процесс, протекав
ший в средние века на зем лях Н иж ней 
Волги, м ож ет быть понят только при изу
чении взаим овлияния и взаим опроникнове
ния двух  общ ественно-экономических сти
хий — кочевой и оседлой.

Проверочные поиски П оволж ской экспе
дицией столицы Х азарии И тиля (V III—X 
вв .), якобы найденного Л . Н. Г ум илевы м 2, 
ни к чему фактически не привели. Крупно-

2 См. Л . Н. Г у м и л е в .  Открытие Х а
зарии. М. 1966, стр. 18 сл., 23 сл.
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го городищ а, соответствую щ его больш ому 
городу IX— X вв., в Н ижнем П оволж ье по
ка не обнаруж ено. В озм ож но, город был 
смыт. Но вероятнее всего, та эпоха вообщ е 
не зн ал а  еще длительной и систематической 
оседлости, а сам И тиль был исключением, 
лиш ь подтверж даю щ им  правило,— центром 
администрации и транзитной торговли Ха
зарского каганата , причем скорее ханской 
ставкой, нежели порож дением оседлого 
района. В X I— X II вв., когда здесь сущ ест
вовал Саксин 3 — город гузов, возникший, 
по-видимому, на месте И тиля,— степи по 
А хтубе и Н иж ней Волге находились в рас
поряж ении кочевников. В конце же X III— 
XIV вв. на этой территории возникли зо л о 
тоордынские города.

У ж е вы сказы вались мнения о причинах 
быстрого роста этих населенных пунктов в 
XIV  столетии, их своеобразии и отличии 
от феодальны х европейских и среднеази
атских го р о д о в 4. Вероятно, города улуса 
Д ж учи  являлись вначале центрами сосре
доточения рабской рабочей силы, д о ставл яв 
шейся сю да кочевниками-монголами из по
коренных ими стран. Известно, что вож ди 
кочевых племен в районе своей ставки, 
обычно на зим овках, создавали  принуди
тельные поселения военнопленных, трудом 
которы х доставлялись кочевым ордам про
дукты  зем леделия и ремесла. К тому ж е 
награбленны е орды нцами материальны е 
ценности требовали реализации в торгов
ле и ремесле, что могло найти осущ ествле
ние в первую очередь с помощью ж ителей 
городских поселений. Н аконец, необходи
мость создания административны х стацио
нарны х центров тож е было нем аловаж ны м  
ф актором  этого процесса.

В отличие от русских и среднеазиатских 
городов, являвш ихся продуктом длительно
го исторического процесса развития и акку
муляции ремесла и торговли, степные зо
лотоорды нские города возникли сразу, на 
«пустом м есте»5, как  новые, «ханские» го
рода и стремительно разрастались, стиму
лируем ы е притоком материальны х ценно
стей и рабочей силы. Они так  ж е противо-

3 Г. А. Ф е д о р о  в- Д а в ы д о в .  Г ород 
и область Саксин. Сборник «Древности В о
сточной Ев|ропы». М. 1969.

4 В. Л . Е г о р о в .  Причины возникно
вения городов у монголов в X III—-XIV ве
ках. «И стория С С С Р», 1969, №  4.

5 П ока археологические исследования 
ниж неволж ских и северокавказских зо л о 
тоорды нских городов нигде не дали суб
стратного культурного слоя предмонголь- 
ского времени.

стояли кочевой ставке, месту пребы вания 
хана, как  одновременно противостояли и 
соединялись в Золотой О рде оседлый 
городской (либо сельскохозяйственны й) ук
л ад  и кочевая с те п ь 6. В первое полустоле- 
тие X IV  в., в эпоху сильной ханской власти, 
это соединение двух  хозяйственных укладов 
было довольно прочным, хотя держ алось 
не на взаимопроникновении и сраста
нии их экономики и культуры, а искусст
венно, на единении кочевой знати с бюро
кратическим вельможны м и духовным 
«патрициатом» города под общей деспоти
ческой ханской властью . С течением време
ни города ф еодализировались; дворцы зна
ти, бывшей еще недавно кочевою, станови
лись городскими хозяйственными и произ
водственными единицами; рабы, согнанные' 
в эти города, постепенно превращ ались в 
полусвободный городской плебс. Все эти 
процессы были бы недоступны изучению, 
если бы не археологические работы , так как 
письменные источники почти ничего не го
ворят о социальных явлениях в Золотой 
Орде.

Е щ е в начале 1920-х годов Ф. В. Б аллод  
производил раскопки на золотоордьгнских 
городищ ах Н иж ней Волги, правда , очень 
недолго —  у с. Селитренного в А страхан
ской области (остатки С арая-Б ату , постро
енного Баты ем  и бывшего какое-то время 
главным политическим центром Золотой 
О рды) и у с. Ц арева  в В олгоградской об
ласти (остатки С арая-Б ерке  — столицы 
улуса Д ж учи) 7. Он предлож ил схему соци
альной топографии этих городов, выделив 
районы дворцов, усадеб  знати, админист
ративные и производственны е районы. 
Теперь эта  схема пересмотрена: после 14 по
левых сезонов вы явилась несколько иная 
картина социальной структуры  золотоор
дынского урбанизм а. Н аиболее хар актер 
ную в этом отношении картину дали  р ас 
копки С арая-Б ерке 8.

Бы ли исследованы усадьбы  знати: окру
женные четырехугольной земляной оградой 
дворы  с обязательны м  бассейном-водое
мом, с богатыми дом ам и в центре. Обычно

6 См. Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в .  Г о
рода и кочевые станы в Золотой Орде в 
X III веке. «Вестник» М осковского универ
ситета, 1965, №  6.

7 Ф. В. Б а л л о д .  П риволж ские Помпеи. 
М .-П тгр. 1923; е г о  ж е .  С тары й и Новый 
С арай  — столицы Золотой Орды. К азань. 
1923.

8 П одробное археологическое описание 
части раскопок см. в сборнике «П оволж ье 
в средние века». М. 1970.
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усадьба имела два дом а, построенных ря
дом и строго симметричных друг другу. 
Д ом а воздвигались или сплошь из сы рцо
вого кирпича, или с кирпичными цоколями 
и деревянными панельными стенами. Внут
ри всегда имелась п-образная леж анка 
(«суфа») вдоль трех стен, с печью и гори
зонтальными ды м оходам и — канами, вде
ланными в одну из леж анок  для ее обогре
ва. Полы, земляные или кирпичные, иногда 
имели в центре отверстие и резервуар под 
полом, куда стекала вода. Это были умы
вальники типа среднеазиатской «тошны». 
Н а внутренней обм азке печей делались на
сечки д л я  выпечки лепеш ек.

В восточном пригороде С арая-Б ерке рас
копаны три усадьбы, располож енны е вдоль 
одной улицы. Здесь мож но проследить по
степенное развитие застройки этой улицы: 
сначала бы ла построена усадьба с двум я 
симметрично спланированными централь
ными дом ам и для хозяев, обнесенная сте
ной. Затем  вдоль стены появились дом а, в 
которых, по наш ему предположению , жили 
рабы, вольноотпущ енники, клиенты, адми
нистрация — все те, кто обслуж ивал усадь
бу. Эти дом а были значительно беднее хо
зяйских, с деревянны ми стенами в сочета
нии с кирпичной кладкой внутри. К усадь
бе была пристроена вторая, с богатым гос
подским домом, водоемом и дом ам и зави
симых лю дей, возведенными по единому 
плану. В первой усадьбе работал  ремеслен
ник-косторез, во второй — тож е косторез, а 
такж е ю велир (найдены обрезки золотой 
проволоки и пластинок, заготовки, готовые 
изделия из золота, тигли с капелькам и зо
лота, разруш енны й горн). Н аконец, возник
ла третья усадьба, вторая ж е приш ла в за
пустение. По-видимому, золотых дел мас
тер перешел работать в эту усадьбу, жил 
он сначала в землянке, потом в большом 
деревянном доме. Затем  его деятельность, 
долж но быть, прекратилась. Н а месте его 
м астерской появилась гончарная, от кото
рой сохранились два  горна по обж игу по
ливной красноглиняной и ш тампованной 
сероглиняной керамики.

П еред нами усадьбы  знати, постепенно 
обраставш ие хозяйственными и производ
ственными помещ ениями, а такж е домами 
зависимых лю дей. Н есколько ремесленни
ков сосредоточивались в одном хозяйстве, 
работая  на владельца усадьбы. П роизвод
ство — мелкое, не рассчитанное на большой 
рыночный спрос. Но благодаря м атериа
лам  из третьей усадьбы можно поставить 
вопрос об освобождении некоторых ремес

ленников от уз усадебной администрации 
и переходе на полож ение полусвободны х го
родских ж ителей. Об этом писал еще 
в X III в. П. Карпини: «Они (монголы.— 
Авт.) забираю т всех лучш их ремеслен
ников и приставляю т их ко всем своим де
лам . Д ругие ж е ремесленники платят им 
дань от своего занятия... Они (рабы ,— 
Авт.) мало что едят, м ало пьют и очень 
скверно одеваю тся, если только они не мо
гут что-нибудь зар аб о тать  в качестве золо
тых дел м астеров и других хорош их ремес
ленников. Но некоторые имеют таких пло
хих господ, что те им ничего не отпускаю т, 
и у них нет времени от множ ества господ
ских дел, чтобы зар аб о тать  себе что-ни
будь, если они не украдут для себя врем е
ни, когда, мож ет быть, долж ны  были бы от
ды хать или спать, но это могут делать те, 
кому позволено иметь ж ен или собственную 
с та в к у » 9.

В центральны х районах С арая-Б ерке 
ж или мелкие торговцы и ремесленники. Ор
ганизация ремесла была здесь, видимо, тер
риториальная: ремесленники одной специ
альности объединялись по кварталам  и 
улицам (в отличие от усадебного принци
па, когда м астера разны х профессий сосре
доточивались в одном хозяйстве).

В центральной части С арая-Б ерке  был 
раскопан перекресток двух  больш их улиц 
с арыками. Выяснилось, что еще до возник
новения уличной планировки на этом ме
сте находились обш ирные землянки. Они 
не имели печей, отапливались только ж ар о 
внями и являлись ж илищ ами для  рабов. 
Впоследствии в силу общ ей тенденции раз
вития ф еодального города население этих 
землянок постепенно освободилось от раб
ской зависимости, и ж илищ а такого типа 
были заменены сначала полуземлянками, а 
затем  наземными домами. Возникли мел
кие усадьбы  этих «черных» лю дей, появи
лась и уличная планировка. Х арактерно, 
что если в аристократических усадьбах 
соблю далось частное водопользование, то 
в этой, «плебейской» части города несколь
ко мелких усадеб, сосредоточенных в од
ном квартале, имели общий большой водо
ем — «хаус».

В южных пригородах С арая-Б ерке  была 
исследована больш ая усадьба богатого че
ловека. М ногокомнатный хозяйский дом 
соседствовал с большой землянкой, видимо,

9 П л а н о  К а р п и н и .  И стория монга- 
лов.— Г и л ь о м  д е  Р у б р у к .  П утеш ест
вие в восточные страны. М. 1957, стр. 58.
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ж илищ ем 'рабов. В то время как  в районах 
бедняков такие зем лянки исчезаю т, усту
пая  место пусть небогаты м, но все ж е на
земным дом ам , здесь д а ж е  в поздний пери
од развития усадьбы  строится обш ирная, 
рассчитанная на много лю дей зем лянка 
без печи и каких-либо удобств. Э та у садь
ба, кроме того, свидетельствует о переходе 
кочевой знати к оседлому, городскому об
р азу  жизни. Во дворе ее рядом с много
комнатным кирпичным домом были откры
ты кирпичные обкладки юрт —  реминис
ценция кочевого бы та знати. Особый инте
рес вы зы ваю т две богаты е усадьбы  в юго- 
восточном, видимо, аристократическом 
районе города. В середине X IV  в. дом  од
ной из них, двухком натны й сырцовый, сох
ранял  некоторые архаические черты дом о
строительства, связы ваю щ ие его с традици
ями монгольских городских построек Ц ент
ральной Азии. Д ом  второй усадьбы  был 
более сложным в плане: по периметру не
больш ого внутреннего квадратного  двори
ка ш ли комнаты  (очевидно, хозяйствен
ны е), а в углах, располож енны х на концах 
диагонали , имелись два  помещения типич
ной д л я  золотоорды нских городов плани
ровки, с суфами и печами — танды рам и. 
В доль ограды  усадьбы  располагались зем 
лянки, с юга и севера, во двор к ней вели 
двое ворот, причем по обеим сторонам ю ж 
ных ворот находились еще два  дом а, ко то 
рые состояли из нескольких ж илы х комнат, 
каж ды й  с массивными стенами (вероятно, 
ж илищ е страж и и усадебной аристокра
тии). Н а  территории усадеб были располо
ж ены водоемы, облож енны е огромными сос
новыми бревнами.

Во второй период сущ ествования усадеб 
(вторая  половина XIV  в.) они подверг
лись перестройке. В первой усадьбе дом 
был сломан и заменен другим, значительно 
больш им, слож енным из ж ж еного  кирпича, 
с баш енками по углам , с порталом и мно
ж еством  комнат. Это уж е  небольш ой дво
рец среднеазиатского типа. Д ом  второй 
усадьбы  сохранился, но был дополнен на 
свободных углах квадратного  дворика лишь 
двум я строениями. Этот жилой комплекс, 
примечательный только некоторой симмет
ричностью в начальны й период, принял за 
тем вид полностью зеркально симметрич
ной постройки, характерной для  домострои
тельства золотоорды нских городов. З е м 
лянки, находивш иеся вдоль стены усадьбы , 
были зам енены  кое-где построенными по 
единому плану маленькими домами с гли
нобитными или деревянны ми стенами. Все

это позволяет проследить, как  вокруг ари
стократических усадеб с течением времени 
возникали дом а зависимых людей, клиен
тов, вольноотпущ енников и рабов, уса
дебных ремесленников и т. п. П ерестройка 
главны х домов дает  возм ож ность увидеть, 
как  усадьбы , вероятно, монгольских ари
стократов, поселивш ихся в городе, богате
ют, превращ аясь в ж илищ а членов город
ского «патрициата».

Но в 1360-е годы первую  из этих усадеб 
расчленили на две части, сломали некото
рые постройки и пролож или через нее ли
нию фортификационны х сооруж ений — ров 
и вал. Это произош ло в силу обострения 
меж доусобной борьбы в Золотой О рде, ко
гда С арай-Б ерке стал объектом вож деле
ний враж довавш их м еж ду собой группиро
вок ханов и нойонов. О дну такую  группи
ровку составляли ханы Золотой Орды, 
имевшие юрты в низовьях С ы рдарьи. В 
1360-е годы  они неоднократно и на дли
тельные сроки захваты вали  С арай-Б ерке и 
власть в улусе Д ж учи . П ривычные для  них 
среднеазиатские города — Сыгнак, Янги- 
кент, Д ж е н д  — были защ ищ ены  стенами. 
Бы ть м ож ет, именно эти ханы и распоря
дились окруж ить С арай-Б ерке линией вала 
и рва. Но в городе имелась сильная аристо
кратическая прослойка, враж дебн ая  новой 
ветви дж учидской династии и вступивш ая 
с нею в борьбу. Об этом  повествую т пись
менные источники. И звестны  и ф акты  реп
рессий, которым подвергались аристокра
ты со стороны ханов, захваты вавш и х цент
ральную  власть в государстве. Если при
смотреться к плану городищ а, то мож но 
заметить, что вал  и ров, построенные одно
временно, проходили так, что не затраги
вали р яд  больш их усадеб. И сследованная 
ж е нами усадьба бы ла насильственно рас
членена, что нельзя не расценить как 
меру репрессивную. Бы ть м ож ет, этот 
ф акт нуж но рассм атривать именно как 
эпизод в борьбе новых ханов и старой вель
мож ной прослойки |0.

Экспедиция ведет систематические рас
копки небольш ого золотоорды нского горо
да (предполож ительно Б ел д ж ам ен а), руи
ны которого находятся  близ г. Д убовка , 
В олгоградской области. Это так  назы вае
мое В одянское городищ е. П оследнее мож 
но отож дествить с поселком русских и

10 П одробнее см.: А. Г. М у х а м а д и е в ,  
Г. А.  Ф е д  о р о в - Д а в ы д о в .  Раскопки 
богатой усадьбы  в Новом С арае . «С овет
ская археология». 1970. МЬ 3.
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болгар, где в 1253 г. побывал Рубрук, опи
савш ий здесь переправу через Волгу м. 
Д ействительно, археологические м атериа
лы из Б одянского городищ а позволяю т за
свидетельствовать здесь наличие русского 
населения. И звестно, как  много подневоль
ных, угнанных м онголо-татарам и из род
ных мест лю дей прож ивало  в Золотой Ор
де. Среди них находились и русские. Об 
этом сообщ ается в летописях, поется в пе
снях. Колония русских на Бодянском  горо
дищ е докум ентирована находкам и русской 
керам ики XIV в., нательны х крестов, икон, 
деталей паникадила, серебряной серьги рус
ского типа и других вещей. Ж или здесь и 
болгары . Р я д  дом ов имеет отопление под 
полом, хорошо известное в городах В олж 
ской Болгарии еще в домонгольское время. 
О ткрыты такж е  больш ие колоколовидные 
зерновые ямы болгарского типа.

В 1971— 1972 гг. бы ла полностью раско
пана больш ая мечеть, аналогичная знаме
нитой «четырехугольной» болгарской со
борной мечети X III—XIV вв. на городищ е 
Великие Болгары . Б одян ская  мечеть была 
построена во второй половине XIV века. 
П осле того, как она перестала функциони
ровать и бы ла заброш ена, ее использовали 
как  место захоронения м усульман-горож ан. 
Стены мечети были слож ены из камней на 
глине, покрыты белой ш тукатуркой изнут
ри и кое-где снаруж и. В плане мечеть бы
л а  прямоугольной, в южной стене распола
галась н и ш а — михраб, обращ енная в сто
рону Мекки. Н ад  михрабом помещена але
бастровая  плита с надписью  из корана. Пе
ред  михрабом имеется пристройка из дере
ва, в ее центре вры та м рам орная ранневи- 
заитийская колонна, служ ивш ая подстав
кой для корана. П од  колонну бы ла подло
ж ена в качестве упора часть распиленной 
позднеантичной капители. Эти мраморные 
архитектурные детали были привезены мон
голами, очевидно, из стары х разруш енных 
ими городов Причерноморья. Внутреннее 
пространство мечети было разделено пятью 
рядам и колонн на 6 нефов, каж ды й ш ири
ною в 4 метра. В северной стене находил
ся вход в мечеть, обрамленный двум я пи
лонами, слож енными из тесаных каменных 
плит. У северо-восточного угла обнаруж ен 
цоколь минарета, сложенный тож е из ка
менных плит. Выше цоколя, вероятно, на
ходился минарет —  от него остался развал  
кирпичей. Среди них попадались и голубые

11 П л а н о  К а р п и н  и. И стория монга- 
лов.— Г и л ь  о м  д е  Р у б р у к .  П утеш ест
вие в восточные страны , стр. 118.

поливные изразцы, алебастровы е вставки с 
эпиграфическим орнаментом и алебастро
вые украш ения с меандровы ми узорами. 
Все это когда-то украш ало  минарет. Р ас
копки мечети свидетельствую т о густоте за
селенности золотоорды нского города: для 
этой постройки не наш лось свободного ме
ста и бы ла специально расчищ ена доволь
но больш ая территория, застроенная до то
го обычными каменными домами и зем лян
ками, остатки которы х сохранились на ме
сте мечети.

И Ц аревское и В одянское городищ а по
гибли, видимо, в 1395 г., во время разгро
ма поволж ских городов Золотой О рды вой
сками Тимура. Во многих дом ах  обн аруж е
ны останки горож ан: разрубленны е иди
изуродованны е скелеты, наскоро полож ен
ные без какого-либо обряда  под стенами 
домов, кучи черепов. Н айдены  детские ко
стяки в печах, костяки взрослых людей в 
подпольях. У помянутая датировка гибели 
дж учидских городов (1395 г.) подтверж 
дается  такж е нумизматическим материалом. 
Выросшие при покровительстве централь
ной ханской власти, которая обеспечивала 
их рабской силой из завоеванны х земель и 
м атериальны ми ресурсами, а такж е забо
тилась о безопасности торговых м агистра
лей, порядке и унификации денеж ного об
ращ ения, золотоорды нские города XIV  в. 
превратились в довольно крупные ремеслен
ные центры. В С арае-Б ерке раскопана м ас
терская по изготовлению  поливных плиток 
для мозаик. Н арезанны е в другой мастер
ской, эти плитки здесь покры вались цвет
ной поливой и обж игались. М астер, изгото
влявш ий их, делал  и глиняные игрушки. 
Н а том ж е городищ е найдены  два горна из 
м астерской по производству красноглиня
ной поливной посуды с гравировкой и кра
сноглиняной ж е ш тампованной керамики. 
С пециализация двух этих мастерских ука-’ 
зы вает на процесс дифференциации реме
сел. Н аблю дения над готовыми изделиями 
позволяю т сделать вывод о сравнительно 
высоком уровне стандартизации ремесла. 
Так, на Б одянском  городищ е обнаруж ена 
м астерская бронзолитейщ ика, а в ней к а 
менные формочки для  литья изделий и мно
ж ество отходов производства.

Но наибольш ее число производственны х 
отходов найдено в гончарной мастерской в 
С арае-Б ату . В ней было множ ество горнов, 
в которы х изготовлялась разнообразная  
посуда: поливная красноглиняная; полив
ная на особом белом «каш ине», напомина
ю щ ая иранский полуф аянс, с богатой рос-
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писью; неполивная простая красноглиня
ная  керам ика; ш там пованная керам ика как 
с поливой, так  и без нее. В этих ж е горнах 
изготовлялись и изразцы . К ерам ика р азно
го типа обж игалась в соответствии с тре
буемым температурны м режимом. Н а при
мере этой м астерской видно соединение 
нескольких керамических производств, хотя 
на других пам ятниках Золотой Орды уста
навливается  их достаточно четкая диффе
ренциация. М ож ет быть, это объясняется 
особой организацией ремесла. Н а Ц арев- 
ском городищ е сущ ествовали два  типа та
кой организации: ремесленники в аристо
кратической усадьбе и ремесленники — 
представители городского полусвободного 
плебса, объединявш иеся, наверное, по ули
цам. Но была, вероятно, и третья форма — 
больш ие рабские мастерские, находив
шиеся во владении какого-либо представи
теля правящ их верхов, богатого купца или 
иногда самого хана. Эти мастерские, так  
назы ваем ы е «кархана», хорош о известны в 
И ране X III— XIV веков. Весьма возмож но, 
что именно эта ф орм а организации вы зва
ла  сосредоточение разны х видов керамиче
ского производства в пределах одной мас
терской. Ремесленное производство в золо
тоордынских городах  характеризуется сме
шением ремесленных традиций многих по
коренных монголами стран. Это неоднократ
но отмечалось в л и т ер а ту р е 12. В С арае- 
Б ату  раокопана такж е  стеклоделательная 
м астерская, поставлявш ая бусы, браслеты , 
перстни и м едальоны . О бнаруж ены  следы 
мастерской по производству костяных пер
стней. Н есмотря на то, что С арай-Б ату  в 
1330-х годах уступил место столичного го
рода С араю -Берке, он по-преж нему, долж 
но быть, оставался  центром ремесленного 
производства и торговли в Золотой О рде.

В Золотой О рде велась ож ивленная тор
говля. М атериалы  раскопок показали  суще
ственную  долю  в ней среднеазиатского, 
иранского и закавказского  компонентов. 
Эти контакты  отразились и на золотоор
дынской культуре, о чем свидетельствую т

12 А. Ю. Я к у б о в с к и й .  К вопросу о 
происхож дении ремесленной промыш ленно
сти С арая-Б ерке. «И звестия» Государствен
ной академии истории м атериальной куль
туры. Т. VI, вып. 2. 1930.

орнаментационные мотивы на керамике, не
которые виды архитектурного декора. В 
золотоорды нских городах были распростра
нены иранская литература и язы к, ярким 
примером чему являю тся переводы  персид
ских стихов на кыпчакский язы к 13, персид
ские стихи на изразце и блю де из С арая- 
Берке, сделанны е по зак азу  какого-то мест
ного . ж ителя, знаменитый «Codex C um ani- 
cus» — половецко-персидско-латинский сло
варь для  купцов, торговавш их в Золотой 
Орде. Н айденные здесь памятники эпигра
фики даю т большое язы ковое разнообра
зие; арабские благопож елательны е надпи
си на вещ ах, в том числе ам улетах, изрече
ния из корана, персидские стихи на к ер а 
мике, кыпчакские надписи арабскими бук
вами на кости, уйгурское письмо и наряду  
с этим больш ое количество тамг на кера
мике, восходящ их к хазарским  знакам  и 
буквам  орхонского письма тюрков.

Торговые пути перекрещ ивались в С арае- 
Б ату  и С арае-Берке. М онета из королевст
ва крестоносцев в Бейруте X III в. и китай
ские ф арф ор и ш елк, русские вещи и иран
ская посуда, кры мская керам ика и сирий
ско-египетское стекло, украш енное цветны
ми эм алям и, индийские золоты е монеты 
делийских султанов и арабские ткани — та 
ково разнообразие вещей, занесенных тор
говыми караван ам и  в эти золотоорды нские 
города. Нумизматический м атериал, соб
ранный на золотоорды нских городищ ах, 
культурный слой которых богат находкам и 
монет, дает  возм ож ность говорить о р азви 
тии внутреннего мелкого городского торга 
и вместе с тем свидетельствует об упадке 
экономики золотоорды нских городов уж е в 
1370-х годах. К ак только стала ослабляться 
центральная власть ханов, города Золотой 
Орды начали хиреть. Будучи в значитель
ной мере искусственными новообразования
ми в степи, они поддерж ивались в первую 
очередь центральной властью . Л иш енные 
обычных связей с периферией, с местным 
кочевым миром, эти города в XV в. пришли 
в упадок, и территорию  Н иж него П оволж ья 
вновь захватили кочевники.

Г. А. Федоров-Давыдов

13 См. Х о р е з м и .  М ухаббат-нам е. М. 
1961, стр. 7 сл.




