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В заимоотнош ения центральной власти с феодальны ми группировка
ми или с отдельными крупными представителям и этого класса  всегда 
при влекали  внимание ученых при исследовании истории средневековых 
государств. П ри этом в больш инстве случаев ан али з  противостояния 
этих двух сил показы вает  постепенное, но неуклонное усиление цент
ральной власти. О днако  историческое р азн ообрази е  путей развития  го
сударственности зн ает  и такой тип ф еодализм а , при котором наличие в 
государстве  сильной центральной власти не является  п оказателем  его 
внутреннего единства и крепости. Х арактерны м  примером этого была 
З о л о тая  О рда. О дна из причин такого ее своеобрази я  заклю чается  в 
том, что в Золотой О рде  государственность возникла в ходе длительной 
и жестокой войны. В результате  этого военные формы единоначалия  
были перенесены в сферу государственного управления  и некоторое вре
мя воспринимались бывшими ком ан ди рам и  воинских соединений, полу
чившими теперь государственные посты, как  нечто сам о собой р а зу м е ю 
щееся. С ледую щ ий этап, характерны й д ля  данной схемы,— выступление 
против центральной власти крупнейшего ф еодала , второго лица в госу
дарстве, об лад авш его  значительной мощью (это можно проследить как  
на примере Золотой Орды, так  и Х улагуидского И р а н а ) .  И, наконец, 
третья, заклю чи тельная  стадия представляет  собой взрыв внутренних 
усобиц, в результате  чего государство р асп ад ается  на несколько частей. 
Весь этот процесс проходит под внешней оболочкой сильной цен траль
ной власти, которая  рушится только в самый последний момент.

Столкновение ханской власти с сепаратистски настроенными фео
д ал а м и  является  одной из клю чевых проблем, без рассмотрения которой 
невозм ож но в полной мере постичь многие аспекты не только политиче
ской, но и экономической истории Золотой Орды. Отсутствие специ аль
ных работ  на эту тему, которые д о к а за л и  бы динам ику развития  и и з 
менение соотношения соответствую щ их внутренних сил на протяж ении 
всей истории Золотой Орды, еще не говорит о ее полной неи сследован
ное™. О днако  внимание историков п ри влек ала  не проблема в целом, а 
отдельные, наиболее яркие эпизоды столкновений ханской власти с 
ц ентробеж ны м и силами. Один из таких эпизодов был рассмотрен 
Н. И. Веселовским '. С обрав  богатый и разнообразны й фактический 
м атери ал , автор ограничился в основном излож ением хода событий, не 
р аск р ы в ая  причин, содействовавш их возвыш ению Н огая , или принимая 
за  них ф акты  явно поверхностные, третьестепенные (например, помощь 
ж ены  М енгу-Т им ура) .  В ф ундам ен тальном  исследовании Б. Д ,  Грекова

1 Н. И.  В е с е л о в с к и й .  Хан из темников Золотой О рды Ногай- и его врем я 
«Записки Российской А кадемии наук» Т X i II, JSie 6. Птгр 1922.
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и А. Ю. Я ку б о в ско го 2 центробеж ны м силам уделяется  значительное 
внимание, причем основной упор делается  на события 60— 70-х годов 
XIV века. Р а с с м а тр и в ая  усиление политической и 'экон ом ической  роли 
феодалов  в государстве, авторы  справедливо относят наиболее  зн а ч и 
тельный рост их мощи к середине XIV века. Что ж е  касается  участия 
ф еодалов в политической ж изни Золотой Орды начального  периода, то 
авторы его несколько преуменьш ают. В ремя «великой зам яти и»  в З о 
лотой О рде подробно характеризуется  и в монографии М. Г. С аф ар га -  
лиева, хотя автор неверно трактует  его как  «начало  феодальной м е ж 
доусобицы». К роме того, он исходит из ошибочной посылки о том, что 
ремесла и зем леделие в Золотой  Орде появились лиш ь в последние го
ды ее существования, а т а к ж е  недооценивает роль кар аван н о й  торговли 
в экономике государства  3. М атер и ал ы  последних, особенно археологи
ческих исследований говорят о том, что эти ф акторы  рано  стали играть 
видную роль в общеэкономической ж изни  государства  и, в частности, в 
обогащении оседлых и кочевых феодалов.

Учитывая отмеченные выше особенности золотоорды нского  государ 
ства, целесообразно  в комплексе рассмотреть действовавш ие в нем цент
робеж ны е силы и центральную  власть. П оследн яя  всегда опи ралась  на 
феодалов, проводила выгодную им политику и в конечном итоге вольно 
или невольно способствовала их быстрейш ему усилению.

Р азд елен и е  М онгольской империи на несколько государств было я в 
лением законом ерны м  и в определенной степени способствовало усиле
нию каж до го  вновь возникшего на ее территории государства. Оно про
изошло под влиянием не внеш неполитических обстоятельств, а внутрен
них, в первую очередь экономических причин, а т а к ж е  в результате  
стремления феодалов  к быстрейш ему конкретному оформлению  своей 
политической и экономической власти в новых государственных о б р азо 
ваниях. Одним из сильнейших среди этих государств бы ла З о л о тая  О р 
да, сум евш ая  на протяж ении длительного времени сохранить свое тер 
риториальное единство (несмотря на жестокую  внутреннюю борьбу) и 
о казы вать  значительное влияние на меж дународную  политику своего 
времени. Существенную роль в поддерж ании  могущества Золотой Орды 
сы грала  не только выгодная для  нее историческая ситуация (основным 
характеризую щ им  моментом которой явл ял ась  ф ео дал ьн ая  р азд р о б 
ленность европейских государств),  но и тесное переплетение, взаи м о
связь и взаимодополнение кочевых и оседлых черт в ж изни этого 
государства. .

Д овольно  расп ространенная  точка зрения о несовместимости осед
лой городской культуры с кочевой, степной не о тр а ж а е т  истинного по
лож ения вещей. И менно в результате  тесного союза степи и городов, 
бурного развития  рем есла и к ар аван н о й  торговли и о б р азо вал ся  тот 
специфический экономический потенциал, который длительное время 
способствовал сохранению мощи Золотой Орды. П ри  всем этом оба ком 
понента в силу своей внутренней структуры, различия  в способах веде
ния хозяйства и х арактере  производительных сил резко отличались по 
своим устремлениям. И все ж е  именно этот симбиоз обеспечивал с о зд ан 
ному кочевниками государству многие важ н ы е  для  его сущ ествования 
у с л о в и я 4. В создавш ейся  обстановке эти компоненты дополняли и в за и м 
но поддерж ивали  друг друга . При этом нуж но подчеркнуть, что кочев-

2 Б. Д . Г р е к о в ,  А. Ю. Я к у б о в с к и й. З о л о тая  О рда и ее падение. М .-Л.
1950.

3 М. Г. С а ф а р г а л и е в. Р асп ад  Золотой Орды. С аранск. .1960, стр. 101, 92.
4 Н еобходимость оседлых центров среди массы кочевников была понята мон

голами еще при Чингисхане, который, будучи ярым противником оседлой жизни, все 
ж е санкционировал строительство первых монгольских городов — Чингайбалгасуна 
и К аракорум а. Несомненно, что эти города, населенные пленными ремесленниками, 
сыграли значительную  роль в подготовке походов Чингисхана.
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ннческий элемент при количественном развитии не изменял  своего каче
ственного содерж ания , оставаясь  все время сущ ествования  Золотой О р 
ды глубоко консервативным. Что касается  оседлого городского компо
нента, то его развитие было д л я  Золотой Орды прогрессивным явлением, 
способствовавш им ее укреплению. Естественно, при этом нельзя  з а б ы 
вать, что это разви ти е  осущ ествлялось за  счет н е  только материальны х, 
но и людских ресурсов тех народов, которые попали под власть  монголов. 
З о л о тая  О рда  я в л ял а  собой образец  го сударства-паразита , о свобож де
ние от которого было ж елан н ы м  для  народов как  Европы, так  и Азии.

Среди причин, обеспечивавш их сущ ествование и развитие золотоор
дынских городов, особую роль нуж но отвести наличию  сильной цент
ральной власти. И менно она создала  условия д л я  возникновения горо
дов, позволила аккум улировать  средства  д л я  их развития , обеспечила 
процветание внешней торговли, разр еш и л а  вопросы денеж ного  о б р ащ е
ния на огромной территории. В свою очередь, вновь возникш ие города 
не противодействовали общегосударственны м устремлениям, а являлись  
проводниками их во всех частях страны. П о д авл яю щ ее  большинство го
родов было адм инистративны м и центрами определенных провинций, где 
сосредоточивался исполнительный, управленческий и налоговый ап п а
рат, представлявш ий н адеж ную  опору центральной  власти. К  середине 
XIV в. градостроительство  в Золотой  О рде достигло настолько ш ироко
го распространения, что в некоторых степных частях государства  осед
л а я  ж и зн ь  стала  явно преобладаю щ ей  (район сбли ж ени я  Волги и Д она , 
левый берег р. Ахтубы от ее истока, район города М а д ж а р а  в северокав
казских  степях и д р .) .  П о  д ан ны м  летописей, археологических исследо
ваний и нум изм атики к этому времени на всей территории Золотой О р 
ды  имелось более 100 крупных и мелких городов и поселков. Причем 
около 20 из них были значительными центрами ремесла, торговли и 
культуры 5, о чем м ож н о судить по имевш емуся у них праву  чеканки мо
нет с обозначением назван и я  города.

П р авл ен и е  первых ханов ( Б а т у — 1242— 1256 гг., Б е р к е — 1257—  
1266 гг., М е н гу -Т и м у р а — 1266— 1280 гг., Т у д а м е н гу — 1280— 1287 гг.) 
проходило на первый взгляд  под знаком  сильной центральной власти , без 
каких-либо резких осложнений во внутренней ж изни при традиционно 
агрессивной внешней политике (войны с Х улагуидами , организац ия  от
дельны х походов на Русь, Л итву , Константинополь).  Победоносные вой
ны, обогативш ие феодальную  верхушку, способствовали укреплению 
власти хан а  и беспрекословному повиновению его авторитету. А рмейская 
структура, к которой было приспособлено адм инистративное деление го
сударства , прон изы вала  его сверху донизу  и сл у ж и л а  единственной 
скрепляю щ ей силой д ля  отдельных частей страны. К очевая  знать , полу
чивш ая земельны е пож алован и я ,  государственные и придворные д о л ж н о 
сти, з ан и м ал ась  устройством своих владений. Н аиболее  яркую  х а р а к т е 
ристику ханской власти этого периода даю т П. Карпини и Б. Рубрук. 
Этих путешественников, прибывш их из раздираем ой  ф еодальны м и см ута
ми Европы, преж де  всего порази ло  то, что каан  «имеет изумительную 
власть  н ад  всеми». С чувством вполне понятной зависти  К арпини пишет: 
«Все настолько  находится  в руке им ператора, что никто не смеет сказать: 
«это мое или его», но все п р и н адл еж и т  императору». И менно по этой 
причине К арпини ’«представлялось  неудобным» прибытие монгольских 
послов в Европу: «Мы опасались, что при виде сущ ествующ их м еж ду  
нами раздоров  и войн они еще больш е воодуш евятся  к походу против 
н а с » 6. П од о бн ая  х арактеристика  ханской власти, носившей в Золотой

5 См., например, Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в .  Три средневековы х ниж неволж 
ских города. «Вопросы истории», 1974, №  3, стр. 211.

6 «П утеш ествия в восточные страны  Карпини и Рубрука». М. 1957, стр. 45, 80.
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Орде ярко вы раж енн ы е  черты восточного деспотизма, будет явно непол
ной без упоминания еще одной специфической черты монгольского ко 
чевого ф еодализм а . Она состояла в том, что вся и м евш аяся  в государст
ве зем ля  считалась собственностью п равящ его  рода — в данном случае 
Д ж у ч и д о в  — и р асп о р яж аться  ею по своему усмотрению мог глава  ро
да, то есть хан. Он расп ределял  ее на п р ав ах  п ож алован и й  ф ео дал ам  и 
мог вновь отобрать  в случае  недовольства  служ бой того или иного п ред 
ставителя  знати  1.

Н а  общем фоне, ка зал о сь  бы, спокойной внутриполитической жизни 
этого времени диссонансом звучит сообщение И патьевской  летописи о 
том, что в 1266 г. «бысть м ятеж ь  велик в самех татарех . И зб и ш ася  с а 
ми пром еж и собою бещисленое множество, акь  песок м о р ь с к ы » 8. С к о 
рее всего поводом к этому событию явилась  нам ети вш аяся  в Золотой 
О рде религиозн ая  рознь. Берке, к а к  известно, был первым ханом-му- 
сульманином, пы тавш им ся  ввести ислам  в качестве государственной ре
лигии. О днако  это не имело особого успеха 9. П осле  смерти Б ерке  не
довольство новой религией, очевидно, переш ло в открытое столкнове
ние. В пользу такого  предполож ения  говорит случай с Тудаменгу, кото
рый, вступив на престол, принял  ислам, но был в скором  времени сверг
нут. Х арактерно  при  этом, что в летописях союзника Золотой  О рды — 
Египта, рассчиты вавш его  на ее военную помощь, дипломатично сооб
щ ается , что хан «об наруж ил  помеш ательство  и отвращ ение от занятий 
государственными делами» 10 и сам отрекся  от престола. Д р у г а я  версия, 
более п равдоподобн ая, и зл агается  Р а ш и д  ад-Д ином, представлявш им  
лагерь  постоянно в р аж д о в ав ш и х  с Золотой  О рдой ильханов. Он прямо 
сообщ ает  о том, что Т удам енгу  был свергнут с престола под предлогом 
ум опом еш ательства  п .

А нтиисламекие настроения золотоордынской аристократии были 
столь велики, что в д альн ейш ем  это чуть было не привело к  убийству 
Узбека. Очевидно, дело здесь было не просто в приверж енности к  ст а 
рой религии. Н астоящ и е  причины внутренних неурядиц 1266 г. состояли 
в другом. П ринятие и слам а н аруш ало  привычные норм ы  кочевнической 
жизни, в определенной степени по д р ы вал о  авторитет и значение Чин- 
гисовой ясы, охранявш ей п р ава  аристократии, вносило изменения в 
судопроизводство и т. д. К ром е того, попытка Б ерке  ввести ислам п о к а 
зала , что монгольские ф еодалы  в р езультате  этого могут лиш иться при
быльных государственны х постов, ибо хан  предпочитал н азн ачать  на эти 
посты куда более образован ны х  по сравнению  с ними мусульман. Так, 
например, визирем при Б ерке  был Ш ереф  ад-Д ин аль-Казвини, кото
рый, судя по имени, был родом из И р ан а .  Такое ответственное и почет
ное дело, как  посольство к египетскому султану, было возлож ен о  Б ерке  
на Д ж е л а л  ад-Д и н а  сына ал ь -К ади  и шейха Н ур ад-Д и н а  Али 12, кото
рые, судя по их именам  и титулу ш ейха, т а к ж е  были м усульм анам и  не- 
монгольского происхождения. Золотоорды нские ф еодалы  р а с с м ат р и в а 
ли введение ислам а, с одной стороны, к а к  покушение на их права , а с 
другой — как  укрепление власти хана. Таким образом , спокойствие вну
триполитической ж и зни  Золотой Орды 60— 80-х годов X III  в. было о б 
манчивым. В это время интересы феодальной верхушки уж е вступили в

7 Г. А.  Ф е д о р о в - Д а в ы д о в .  Общественный строй Золотой Орды. М. 1973, 
стр. 47.

8 П С Р Л . Т. II . М. 1962, стр. 863.
9 В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Сборник м атериалов, относящ ихся к истории Золотой 

Орды. Т. I. С П Б. 1884, стр. 121; см. такж е: Б. Д . Г р е к о в ,  А.  Ю.  Я к у б о в с к и й .  
Указ. соч., стр. 80.

10 В .  Г. Т и з е н г а у з е н ,  Указ. соч. Т. 1, стр. 105.
11 В. Г. Т и з е н г а у з е н. У каз. соч. Т. 2, М .-Л . 1941, стр. 69.
12 В. Г. Т и з е н г а у з е н. Указ. соч. Т. 1, стр. 59, 63.
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противоречие с центральной властью, хотя и в завуали рован н ой  форме 
религиозной борьбы.

С верж ен ие  с престола Т удам енгу  (1287 г.) откры ло новый период 
во внутренней ж изни  Золотой Орды, дливш ийся до н ач ала  XIV столе
тия. Главным действую щим лицом этого времени становится Ногай. 
Истории правления  этого умного и изворотливого политика посвящ ено 
монографическое исследование Н. И. Веселовского 13. Н апом ним  вк р ат 
це основные моменты, характери зую щ и е возвыш ение Н о гая  и его отно
шения с центральной властью . П ри  Б ату  и Б ерке  Н огай  зан и м ал  пост 
беклярибека  — командую щ его армией и , который сохранился за ним в 
правление М енгу-Тимура и Т удам енгу  15. Б ек л яр и бек  считался первым 
лицом в государстве после хана. Кроме ком ан довани я  армией, в его ве
дении находились диплом атия  и суд. Тем самы м в руках  беклярибека  
была сосредоточена огром ная  власть, приносивш ая ему немалы е м ате
риальны е и политические выгоды. У ж е при М енгу-Тимуре сам оуправст
во Н огая  заходит так  далеко , что он за в я зы в а е т  самостоятельную  пере
писку с египетским султаном, н а п р ав л я я  к нему личных послов. Это было 
время бурной внешнеполитической активности Н огая , направленной на 
установление личных тесных контактов с Египтом и Византией. ,Он от
п р авл яет  к египетскому султану специального посла с письмом, в кото
ром извещ ает о своем переходе в ислам 16. Это был рассчитанный и д а 
леко идущий политический шаг. Трудно сказать , насколько дан ное  з а 
явление было искренним, особенно если учесть, что Н огай считался  в 
Золотой  О рде хранителем  всех древних монгольских обычаев и сам го
ворил о том, что Б ату  оставил ему завещ ан и е  следить за порядком в го
сударстве  17. Этот ш аг  делал  султана его союзником и одновременно 
отделял  личный улус Н о гая  от остальной территории Золотой О рды  ре
лигиозным барьером. Ж ен и вш и сь  на побочной дочери М и хаи ла  П а л е о 
лога Ефросинье, Н огай  укрепил союз с Византией 18.

П осле  сверж ения  Т удам енгу  Н огай отходит от государственных дел 
и удаляется  в свой улус, в который входила территория К ры м а, задне- 
провские области и земли по левому берегу Д у н а я  вплоть до Ж ел езн ы х  
в о р о т 19. Т аком у  окраинном у располож ению  своих владений Ногай 
при давал  особое значение. Всеми его действиями руководило стрем 
ление политически обособиться от Золотой Орды. Это проявилось, 
в частности, в сам оуп равстве  Н огая  в некоторых русских княж ествах . 
И менно в связи с этим русские летописи начинаю т титуловать Н огая  
« ц а р е м » 20. Н огай  пы тается  единолично вм еш иваться  в дела  некоторых 
русских княж еств, б лагодаря  чему одни русские кн язья  оказы ваю тся  в 
его лагере, другие остаю тся вассалам и  С ар ая .  В результате  в Золотой 
О рде создается  неустойчивое равновесие сил двух противостоящих груп
пировок, которое А. Н. Н асонов  х а р ак тер и зо в ал  как  д в о е в л а с т и е 21. П о 
добный вывод, сделанный только на основании активного вм еш ательст 
ва Н огая  (идущего вр азр ез  с действиями х ан а)  в д ел а  русских княжеств, 
п р едставляется  не совсем точным. В данном случае  речь д о л ж н а  идти 
о суверенности власти Н огая , то есть о самом настоящ ем  расколе rocv-

13 Н.  И.  В е с е л о в с к и й .  Указ. соч. Н огай никогда не был ханом и не мог им 
стать. О причинах этого см.: Б. Д . Г р е к о в ,  А. Ю. Я к у б о в с к  и й. Указ. соч., 
стр. 86—87.

14 В. Г. Т и з е н г а у з е н. Указ. соч. Т. 2, стр. 69.
15 В. Г. Т и з е н г а у з е  н. Указ. соч. Т. 1, стр. 104.
16 Там же, стр. 68, 101, 324.
17 В. Г. Т и з е н г а у з е н. У каз соч. Т. 2, стр. 69—70.
18 Н. И. В е с е л о в с к и й .  Указ. соч., стр. 29.
19 В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. 1, стр. 117, 382; т. 2, стр. 69.
20 М. Д . П р и с е л к о в .  Троицкая летопись. М. 1950, стр. 339, 340.
21 А. Н. Н а  с о н . о  в. М онголы и Русь. М .-Л. 1940, стр. 70, 71.
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д арства  и отделении улуса Н огая  от остальной территории Золотой 
Орды.

У даливш ись в свои владения, Н огай  демонстративно прерывает 
всякие отношения с ханом, не участвуя в организуемых им военных н а 
падениях и не посылая в его армию  требуемых подкреплений. Более  то 
го, он сам, независимо от хана, активно проводит агрессивную полити
ку в отношении соседних государств 22. П ретензии  Н огая  на власть над 
некоторыми русскими кн яж ествам и  та к ж е  имели основной целью по
казать  С ар аю  независимость внешнеполитического курса. С другой сто
роны, Н огай  преследовал  и чисто практические цели, способствовавшие 
его усилению: он получал дан ь  с вассальн ы х территорий и мог требо
вать от зависимы х русских князей военной помощи. Н е  имея во зм о ж 
ности из-за своего происхож дения зан ять  ханский престол, Н огай  р е ш а 
ет (по примеру улуса Д ж учи , отделивш егося от владений к а а н а)  со
здать  собственное государство. И  хотя юридического оформления о тде
ления улуса Н о гая  от Золотой Орды не произошло, но ф актически это 
было именно так.

Отнош ения Н о гая  с Тулабугой характеризую тся  равновесием сил, 
так как , по словам  летописи, «зане боястася  оба сии сего, а сеи сего», 
причем та ж е  летопись сообщ ает о «нелю бовье велико» м еж д у  ними 23. 
В этой ситуации Н огай  не мог пойти на открытый разры в  с ханом; не 
будучи полностью уверенным в своих силах, он о ж и дал  более подходя
щего момента. В 1290 г. Н огай, прикры ваясь  именем очередного претен
дента на престол — Токты, смог расправиться  с Тулабугой руками но
вого хана, оставаясь  при этом незапятнанны м. Н огай  полагал , что Ток- 
та, обязанны й ему возведением на престол, станет его послушной м ар и о 
неткой. П ользуясь  влиянием на Токту, Н огай сразу  ж е  и збавляется  с 
его помощью от 23 неугодных ему феодалов, после чего «улеглось бес
покойство его и прекратилось  опасение его. П олучили (тогда же) силу 
дети и внуки его... Усилилось могущество их и окрепли власть и зн ач е 
ние их» 24.

О днако  мирные отношения Токты с Н огаем  не могли продолж аться  
длительное время из-за явных сепаратистских стремлений последнего. 
П ервы й ж е возникш ий м еж ду  ними конфликт хан пы тается  разреш ить 
с помощью военной с и л ы 25. Но именно тогда  и стало  ясно, насколько 
усилился Н огай: Токта проигры вает  первую битву. Только во втором 
сраж ени и ему удается  разбить  Н огая , воспользовавш ись возникш ими в 
его лагере  противоречиями. П осле смерти Н о гая  его сыновья п р о д о л ж а 
ют борьбу против хана, причем к ним присоединяется б р ат  Токты Са- 
райбуга  26. Л и ш ь уничтожив их отряды, Токта смог водворить спокойст
вие в Золотой О рде (по крайней мере в имеющихся источниках нет со
общений о внутригосударственных кон ф ли ктах) .  По-видимому, Токта  во 
время борьбы с Н огаем  сумел избавиться  от своих врагов и предпринял 
шаги для  укреп лен ия  авторитета  ханской власти. О дним из таких м еро
приятий, несомненно, явилась  проведенная им в 1310 г. ден еж н ая  р е ф о р 
ма 27. Она не только принесла значительный доход казне, но и унифи
ци ровала  денеж ное обращ ение во всем государстве, что полож ительно 
отразилось на укреплении внутриэкономического полож ения Золотой

22 П С Р Л . Т. 2, стр. 895.
23 Там же, стр. 892, 895.
24 В. Г. Т и з е н г а у з е н. Указ. соч. Т. 1, стр. 106— 109.
25 Токта начал борьбу Против Н огая, не вступая в непосредственный конфликт 

с ним, а решив сначала свести на нет его влияние в русских княж ествах . Д л я  этого
в 1293 г. на Русь была послана «Д ю денева рать», разоривш ая 14 городов, но о ста
вивш ая в сохранности Я рославль и Ростов, придерж ивавш иеся саранской ориентации.

26 В. Г. Т и з е н г а у з е н. Указ. соч. Т. 2, стр. 159, 116— 119.
27 Г. А. Ф е д о р о в-Д  а в ы д о в. К лады  дж учидских монет. «Н ум изм атика и эпи

графика». Т. К М. 1960, стр. 103.
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О рды и ож ивило  торговые связи м еж ду ее отдельными районами. С это
го времени начинает возрастать  роль столичных городов в качестве об 
щ егосударственны х центров чеканки монет.

Вступление на золотоордынский престол нового хана, как  правило, 
сопровож далось  острой борьбой придворных ф еодальны х группировок, 
вы двигавш их своих претендентов. В этом смысле не было исключением 
и воцарение Узбека. Н ео ж и д ан н ая  смерть Токты, последовавш ая  в с а 
мом н ачале  предпринятого им похода на Русь, в ы зв ал а  острые р азн о 
гласи я  относительно кан ди датуры  нового хан а  28. П од авляю щ ее  б ольш ин
ство феодалов  категорически вы сказалось  против вы движ ения Узбека, 
причем главны м мотивом было то, что он исповедовал ислам. О днако  
Узбек, предупреж денный о готовящ емся на него покушении, быстро вер 
нулся к войскам, во главе  которых его поставил Токта для похода на 
Русь, и, придя с ними в С арай , зах вати л  ханский престол, уничтожив 
своих противников. Расп рави вш и сь  с выступавш ей против него аристо
кратической верхушкой, Узбек начал  искоренять представителей культа 
старой монгольской религии. Они являли сь  охранителям и кочевых т р а 
диций, вдохновителями борьбы против ислам а и, несомненно, играли на 
руку ф еодалам  в их противостоянии усиливавш ейся ханской власти. 
Источники сообщ аю т о том, что Узбек «убил множ ество бахшей (лам) 
и волшебников». Н овы й хан так  энергично принялся н а с а ж д а т ь  мусуль
манство, что у ж е  в н ач але  1314 г. смог н ап рави ть  султану Египта п о сл а
ние, в котором п о зд р ав л ял  его с «расширением ислам а от К итая  до 
крайних пределов зап адн ы х  го с у д а р с т в » 29. Таким образом , третья по
пытка введения ислам а в Золотой Орде увенчалась успехом: ислам ста 
новится государственной религией.

В период правления  Узбека (1312— 1342 гг.) Зо л о тая  О рда дости
гает зенита своего политического могущества и экономического р асц ве
та. В это ж е  время необычайно усиливается  власть хана. Экономический 
ф ундамент ханской власти настолько окреп, что столичный монетный 
двор удовлетворяет  потребности денеж ного  обращ ени я всего государст
ва, сведя к минимуму местные монетные в ы п у с к и 30. Утверж дение ис
л ам а  как  официальной господствующей религии отразилось  на многих 
сторонах экономической и культурной ж изни  Золотой Орды. Зам етно  
ож и вилась  торговля со стран ам и  мусульманского мира. Во владения 
У збека хлынул поток мусульманских проповедников, ученых и ремес
ленников. М усульм анские государства, пы таясь обратить  внимание У з
бека на выгодные им политические и военные акции, н ап р авл яю т  к нему 
посольства с богатыми д арам и . Обеспокоенные их активностью, п р а в и 
тели европейских стран та к ж е  стараю тся  налади ть  отношения с могу
щественным ханом. П а п а  римский, заб ы в  о своих недавних благослове
ниях крестовых походов против мусульман, н ап р авл яет  У збеку и его 
ж ене самы е друж ественны е послания. О ф ици альн о  объявив свое госу
дарство  мусульманским, Узбек обретает  в гл азах  всех приверж енцев 
ислам а право  вести войну с ильханами , зап ятн авш и м и  себя кровью по
следнего х ал и ф а  и захвативш и м и Б агд ад .  О днако  его истинные помыс
лы были нап равлены  не к д алеком у  Б агд аду ,  а к давн о  ж елан н ом у  
А зер б ай дж ан у , в чем его всемерно п оддерж и вала  кочевая  аристократия, 
еще со времен Б ерк е  за р и в ш а я ся  на плодородные равнины А ррана 
(М уганские степи). Все эти внешнеполитические факторы  та к ж е  спо
собствовали значительному увеличению авторитета  хана  внутри госу
дарства .

Н ачи нается  интенсивное строительство мечетей и медресе во всех 
золотоорды нских городах. И менно в период правления У збека происхо-

28 В. Г. Т и з е н г а у з е н. Указ. соч. Т. 2, стр. 141.
28 В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. 1, стр. 163, 197.
30 Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в .  К лады  дж учидских монет, стр. 103, 107.
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дит расцвет  градостроительства  и бурный рост городов. Берега  Волги 
на всем протяж ении от Х ад ж и т а р х а н а  (А страхани) до Укека (в районе 
нынешнего С ар ато ва )  становятся  зоной с крупными и мелкими города
ми и селениями. Б ольш ое количество населенных пунктов было р а зб р о 
сано в районе сближ ения  Волги и Д о н а  (их остатки видели академ ики 
И. И, Лепехин, И. П. Ф альк)  31. В 30-х годах XIV в. Узбек приступает 
к возведению новой столицы —• С а р а я  ал -Д ж еди д . О бщ ее количество го
родов к концу правления  У збека достигает нескольких десятков, причем 
бо льш ая  часть их бы ла основана на «пустых местах». В тесной связи 
с ростом городов находится и развитие  ремесленного п р о и зв о д с т в а 32. 
А рабские летописцы и путешественники, превозносившие деятельность 
Узбека, подчеркивали так ж е  его заботу  о безопасности торговых путей 
и строительстве караван -сар аев .

Грандиозный р азм ах  градостроительства , а так ж е  п родолж авш иеся  
войны с Х улагуидам и требовали  огромных матери альн ы х и людских р е 
сурсов. В соответствии с этим все более возрастает  объем дани, н а л а 
гаемой Золотой Ордой на порабощ енны е государства. В первую очередь 
это относится к русским кн яж ествам , по отношению к которым Узбек 
постепенно вы р або тал  более изощ ренную  по сравнению  со своими пред
шественниками политику. П ри  нем больш е не практикуется  о тп р авл е
ние на Русь больш их войсковых соединений, таких, как  рати Д ю деня  
в 1293 г. или Н еврю я  в 1297 г., опустошившие значительны е территории. 
П оследний значительный военный отряд  был н ап равлен  Узбеком в 
Тверь в 1327 г. («Щ елкан ова  р а ть» ) ,  но он был полностью разгромлен , 
а предводитель его убит. У збек посылает на Русь послов, сопровож 
даем ы х небольшими отрядам и, перед которыми ставились зад ачи  уси
лить д авлен ие  на того или иного князя. Основной упор в своей полити
ке на Руси Узбек д елает  на расчленение русских земель и запугивание 
князей, он применяет против них самый ж естокий террор, чтобы добить
ся полного повиновения. Так, в 1318 г. был убит М ихаил Я рославич  
Тверской, в 1326 г.—- Д м и т р и й  М ихайлович Тверской и А лександр  Но- 
восильский, в 1327 г.— И ван  Я рославич  Р язанский , в 1330 г.— Федор 
Стародубский, в 1339 г.— Александр М ихайлович Тверской и его сын 
Федор. Видимо, в главном  (в получении с Руси требуемого количества 
дани) У збек  добился  успеха. В летописи под 1328 г. записано, что 
«бысть оттоле тиш ина великая  на 40 лет и престаш а погании воевати 
Русскую  з е м л ю » 33. Об увеличении «выхода» с Руси мож но судить по 
приводимым в летописях отдельным эпизодам , например, о просьбе 
И в ан а  К алиты  дополнительной дани  для  Орды с Н о в г о р о д а 34. С т а в 
шие хрестоматийны ми слова песни о Щ ел к ан е  —  «у которого денег нет, 
у того дитя возьмет...» — относятся к событиям  именно этого особенно 
тяж елого  д ля  русского народа  времени и наглядно  свидетельствую т о 
том, чего стоило д ля  Руси установление «тишины великой».

Н епосильное налоговое бремя испыты вало при Узбеке и рядовое н а 
селение самой Золотой  Орды. А л-О м ари  пишет, что скотоводы-кочевни
ки «ставятся  данью  в трудное полож ение е  год неурож айны й, вследствие 
п ад еж а ,  приклю чаю щ егося скоту их... Они продаю т тогда детей своих 
для  уплаты  своей недоимки» 35. Бесконечные войны, которые вели ханы, 
становились стихийными бедствиями д ля  простых монголов. Так, один 
из арабск и х  купцов вывез из Золотой О рды  много детей, проданны х р о 
дителям и «по случаю данного  им царем  их (Узбеком) повеления высту-

31 «П олное собрание ученых путеш ествий по России». Т. 3. С П Б. 1821; т. 6. 
С П Б. 1824.

32 Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в . .  Три средневековы х ниж неволж ских горсда, 
стр. 213—216.

33 М. Д . П р и с е л к о в. Указ. соч., стр. 359.
34 П С Р Л . Т. XXV. М .-Л . 1949, стр. 172.
35 В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. 1, стр. 235.
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пить в зем лю  И ранскую  и потому были вынуж дены продать детей
св о и х » 36.

Усиление экономического гнета на покоренные народы и увеличе
ние налогового облож ения  внутри государства  в значительной мере спо
собствовали возвыш ению авторитета  У збека среди феодалов. П ри  Уз
беке и правивш ем  после него Д ж а н и б е к е  не происходит никаких резких 
столкновений м еж ду  ханской властью и крупными ф еодалам и. П р о во д и 
мая х анам и  внутренняя и внеш няя политика целиком отвечала интере
сам  ф еодальной  знати.

О днако  резко усиливш аяся  цен тральная  власть  лиш ь прикры вала 
происходивш ие в недрах  золотоордынского общ ества  процессы неуклон
ного во зрастан ия  экономической мощи отдельных представителей знати. 
Этому способствовали грабительские войны и дан ь  с подчиненных н ар о 
дов, получение налогов с собственных улусов и важ н ы е  государственные 
посты, выгоды от внутренней и внешней торговли и тарханство . Н ельзя  
заб ы вать  та к ж е  и того, что любой из улусов фактически представлял  со
бой сам одовлею щ ую  в экономическом отношении единицу, удовлетво
рявш ую  собственными силами все ж изненно важ н ы е  потребности. Х а р а к 
терным примером в этом отношении являлся  Хорезм, улусбек которого 
Кутлугтимур б лагодаря  полной экономической независимости и уд ал ен 
ности улуса от С а р а я  именовал себя чрезвычайно пышным титулом, где 
слово «царь» является  самым скромным 37. Этим влиятельный улусбек 
хотел подчеркнуть и утвердить свою политическую автономию, считая 
себя не правителем  одного из районов Золотой  Орды, а главой государ
ства, находящ егося в вассальной зависимости от хана.

Темники, стоявш ие несколько  ниже улусбеков, т а к ж е  располагали  
огромными м атери альн ы м и ресурсами и большой властью  в границах 
своих владений. Источники сообщ аю т, что каж ды й  из крупных золото
ордынских ф еодалов  получал со своих земельны х владений огромные до 
х о д ы — 100— 200 тыс. динаров  в год. В распоряж ении феодалов  имелись 
собственные значительны е дружины. Так, у пяти эмиров было 30 000 
всадников 38. В оенная и экономическая  мощь отдельных ф еодалов стан о
вилась грозной силой в случае объединения нескольких представителей 
знати. П оэтом у понятна та упорная борьба, которую вели ханы и времен
щики типа Н о гая  за привлечение на свою сторону отдельных феодалов. 
Именно по этой причине Ногай, боясь усиления Токты, добивался казни 
не внуш авш их ему доверия представителей знати.

К концу 50-х годов XIV в. внутреннее полож ение в Золотой О рде 
резко изменилось. Крупные феодалы, управлявш и е городами, пре
вр ащ аю т  их в свои оплоты, вы ж и м ая  м акси м альн ы й  д ля  себя доход из 
городской и транзитной торговли, ремесленного производства и сбора 
общ егосударственных налогов. Ц е н тр ал ьн ая  власть, не имевш ая в о зм о ж 
ности и не реш авш аяся  пресекать подобные действия крупной ари 
стократии, быстро теряет  авторитет в гл азах  городского населения. 
Зам етн о  сокращ ается  внеш неполитическая активность Золотой Орды — 
ди плом атическая  и военная. Бирдибек бросает на произвол судьбы только 
что завоеванны е его отцом столь вож деленны е степи А зер б ай д ж ан а  и 
богатые ремесленно-торговые города северного И ран а .  П отеря обш и р
ных и богатых территорий З а к а в к а з ь я  и ф актическое прекращ ение войн, 
бывших главны м  источником обогащ ения кочевой аристократии, н астр а 
ивают ее против ханской власти, п роб уж д ая  в  этой среде сильные с еп ар а 
тистские устремления. Интересы феодальной  верхушки вступили в. кон
фликт с центральной властью . П ричем конфликт этот является  п о к а з а 
телем не каких-то коренных расхож дений в вопросах социальной- или

36 Там же.
37 А. Ю. Я к у б о в с к и й .  Развалины  Ургенча. Л. 1930, стр .  36.
38 В. Г. Т и з е н г а у з е н. Указ. соч. Т. 1, стр. 113, 244.
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внешней политики — здесь царит полное единство взглядов. Он о т р а 
ж ает  внутреннюю непрочность, искусственность всего государства , р а 
зобщенность отдельных его частей и резко возросш ую роль ф еодалов в 
ж изни Золотой  Орды.

Х арактерной  чертой этого столкновения является  то, что ф еодалы  вы 
ступают против ханской власти не единым фронтом, а образуя  отдель
ные, соперничавш ие м еж ду  -собой группировки, стремившиеся к д о сти ж е
нию одной и той ж е  цели — м аксим альн ом у  расш ирению  своей полити
ческой власти и земельны х владений. Н аличие  не одной, а многих к о а л и 
ций феодалов  подчеркивает  не случайность выступлений, обусловлен
ную выгодным стечением обстоятельств, а историческую закономерность 
процессов, происходивших в золотоордынском  общ естве  и приведш их к 
разж и ган и ю  меж доусобной двадцатилетней  борьбы. Ф еодалы  борются 
за  з а х в а т  клю чевых государственных постов, за  возм ож ность о казы вать  
давление на хан а  в решении государственных дел, а- в случае  неудачи 
этого — за  возведение на ханский престол во всем послушной м арионет
ки. И менно поэтому Бирдибек, хорошо осведомленный о полож ении дел 
в государстве, при первом  ж е  известии о болезни отца в 1357 г. бросает 
только  что завоеванны й северный И ран  и спешит в столицу, опасаясь  
потерять престол. П ридя  к власти, он немедленно «вы звал  к себе всех 
царевичей и за  один раз всех их уничтожил», не пощ адив д а ж е  8-месяч
ного б р ата  39. П ри  этом он не столько боялся самих царевичей, сколько 
тех грозных ф еодальны х сил, которые могли лю бого из них без особых 
затруднений сделать  ханом.

Со смертью  Б и рди бека  в 1359 г. начинается  один из сам ы х темных 
периодов в истории Золотой Орды, логическим заверш ением  которого 
явился разгром  ордынских войск на Куликовом поле. И мею щ иеся источ
ники освещ аю т это время довольно противоречиво и о многом у м ал чи 
вают. З а  20 лет междоусобной войны сменилось больш е 20 ханов, при
чем имена некоторых из них известны только по найденным монетам. 
Огромное, мощное, ка завш ееся  несокрушимым государство  на гл азах  
развалилось .

«Аноним И скендера»  сообщает, что после смерти Б и рди бека  не 
осталось никого из представителей правивш ей в Золотой О рде  династии, 
восходящ ей по прямой линии к Б а ту  40. С огласно этому источнику, с а р а н 
ский престол сразу  после смерти Б и рди бека  зан ял  Кильдибек, что не 
согласуется с данны ми русских летописей, которые м еж ду  Бирдибеком  
и Кильдибеком пом ещ аю т Кульну, Н оуруза , Х ы зра и Тимур-ходжу. П р и 
чем о Хызре сообщ ается , что он пришел «на царство  В олж ское»  с восто
к а 41, то есть, видимо, из Кок-орды. П робы в у власти около года, он был 
убит, и престол зан ял  его сын Тимур-ходж а, который п р од ерж ался  всего 
две недели и т а к ж е  был убит 42. Н а  седьмой день пребы вания  Тимур- 
ходж и на престоле «темник его М ам ай  зам яте  всем царством  его, и бысть 
м ятеж  велик в Орде» 43. Убитого Т им ур-ходж у на сарайском  престоле 
сменил О-рдумелик, правивш ий м е с я ц 44. В «Анониме И скен дера»  хан а  с 
таким  именем нет, а есть хан по имени О рда-ш ейх, который по п р и гл а 
шению золотоордынских эмиров приехал из Кок-орды и сел на престол 
в С а р а е  45. Если учесть чрезвычайно острую политическую обстановку  в 
Золотой  О рде в 1361 г. (М ам ай  поднимает  мятеж , о б ъ яв л я я  ханом Аб- 
д уллаха ;  Тим ур-ходж а беж ит за  Волгу, где его у биваю т),  то можно

39 В.  Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. 2, стр. 129. Р усская  летопись сообщ ает, 
что он убил 12 братьев (П С Р Л . Т. XXV, стр. 180).

40 В! Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. 1, стр. 129.
41 П С Р Л . Т. XV, вып. 1. М. 1965, стр. 69.
43 Там же, стр. 71.
43 П С Р Л . Т. XXV, стр. 181.
44 П С Р Л . Т. XV, вып. 1, стр; 71.
45 В. Г. Т и з е н г а у з е  н. У каз. соч. Т. 2, стр. 130.



46 В. Л . Егоров

предполагать, что именно в этой атмосф ере  неустойчивости и страха  за  
свою судьбу крупные ф еодалы  С а р а я  и обратили сь  за  помощью в Кок- 
орду, где у власти т а к ж е  находились представители династии Д ж учи- 
дов, но другой ее линии, ведущей н ач ало  от сына Д ж у ч и  Орды. Скорее 
всего О рдумелик и О рда-ш ейх  являю тся  одним и тем ж е  лицом, тем бо
лее, что монеты О рда-ш ейха  отсутствуют; вторая часть его имени я в 
ляется  титулом, и полное имя, таким  образом, м ож ет  звучать  к ак  Орду- 
мелик-шейх.

П оявлен ие  на сарайском  престоле представителя Кок-орды не при
шлось по душе многим золотоордынским ф еодалам  46, в результате  чего 
из их среды выдвигается  новый претендент на верховную власть — 
Кильдибек, вы дававш ий себя за  сына Д ж а н и б е к а  47. Это мож ет служ ить 
косвенным подтверж дением  сообщ ения «Анонима И скен дера»  о п р ек р а 
щении золотоордынской династической линии, связанной  с Бату . П ри  т а 
ком полож ении вещей появление претендента на престол, якобы яв л яю 
щегося прям ы м  продолж ателем  угасш ей династии, во-первых, д олж но 
было сплотить всех приверж енцев  центральной власти  и спокойствия во 
внутренней ж и зни  (что связы валось  современниками с именами У збека 
и Д ж а н и б е к а )  и, во-вторых, д о к азы в ал о  неправомочность представи те
ля  Кок-орды зан и м ать  золотоордынский престол. Видимо, в какой-то 
степени К ильдибеку  это удалось  сделать, так  как  летопись сообщ ает  о 
том, что он успел за  кратковрем енное  пребы вание у власти разбить  мно
гих из своих противников,,«последи ж е  и сам  убьен б ы сть » 48. Н уж н о  от
метить, что на протяж ении всей «великой зам яти и»  зан и м авш и е  престол 
ханы неоднократно использовали  имя Д ж а н и б е к а ,  стар аясь  обосновать 
свои п ри тязани я  на власть. Это т а к ж е  м ож ет  свидетельствовать об у г а 
сании династии правого кры ла  улуса Д ж учи , то есть Золотой  Орды 4Э.

Во всем этом калейдоскопе ханов, промелькнувш их с конца 1359 
по 1361 год, весьма существенной деталью  является  то, что монеты, 
выпускавш иеся от их имени, чеканились в различны х городах, располо
ж енных как  на левом, так  и на правом берегу Волги. К ильдибек был 
последним ханом, чьи монеты вы пускались в городах, л еж ащ и х  по обе 
стороны от Волги (С арай  ал -Д ж еди д , Гюлистан, А зак ) .  П осле него 
происходит резкое  разграничение: часть ханов выпускает монеты только 
в городах, находящ и хся  на левом  берегу Волги (в основном это С арай  
ал -Д ж ед и д  и Г ю л и с та н ) . Н а  монетах других ханов стоят назван и я  только 
п равобереж ны х городов, а т а к ж е  нового центра чеканки, связанного  с 
выпуском большого количества монет,— О р д ы 50. И м ена  этих ханов — 
А б дуллаха  и М у х а м м е д -Б у л а к а  — тесно связан ы  с М ам аем , а письмен
ные источники прямо говорят, что это были его марионетки. П одобное 
резкое разграничение  центров монетных чеканок разн ы х  ханов, нахо
дящ ихся  у власти, является  веским доказательством  того, что в резуль
тате  м ятеж а  М а м а я  З о л о тая  О рда  р асп ал ась  на две вр аж д у ю щ и е  ч а 
сти, границей м еж ду  которыми была Волга. Н аи более  четко ситуация, 
сло ж и вш аяся  в Золотой  О рде в  период «великой замятии», видна из хро
нологической таблицы  (см. стр. 47), в основу которой полож ены данны е 
нумизматики и русских летописей.

М еж д у  ордой М а м а я  и сарайски м и  ханам и  ведется не зати х аю щ ая  
борьба, из-за  которой в течение всего периода внутренних смут (1360— 
1380 гг.) были практически забы ты  внешнеполитические интересы З о л о 
той Орды. Эпизодические акты внешнеполитического х ар а к т е р а  в пео-

46 Там же.
47 П С Р Л . Т. XV, вып. 1, стр. 70.
48 П С Р Л . Т. X V III. С П Б. 1913, стр. 101.
49 О соотнош ении правого и левого крыльев улуса Д ж учи  см.: Г. А. Ф е д о р о в -  

Д а в ы д о в .  «Аноним И скендера» и термины «А к-О рда» и «К ок-О рда». «И стория, ар
хеология и этнограф ия Средней Азии». М. 1968, стр. 224.

50 Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в .  К лады  дж учидских монет, стр. 109—11:10.
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Е Д И Н О Е  ГО С У Д А РС ТВ О

Кульна — осень 1359 — ф евраль 1360 гг.
Н оуруз — 1360 г.
Хызр — весна 1360— 1361 гг.
Тим ур-ходж а — 1361 г.

М ам ай поднимает м ятеж  51 и объявляет ханом А бдуллаха — 1361 г.

О рду м ел и к — 1361 г.
К ильдибек — 4861 г.

З ах ват  М амаем степных пространств западнее Волги и р ас 
членение Золотой Орды.

С А РА Й  О Р Д А  МАМАЯ

М ю р и д — 1361— 1363 гг. А бдуллах — 1361— 1369 гг.
Х а й р -П у л а д — 1363 г.

А бдуллах (М ам ай захватил  С арай  на короткое время)
П у л а д -х о д ж а — 1364 г.
А зиз-ш ейх— 1364— 1367 гг.
А бдуллах (М амай вновь захваты вает  С арай на короткое -время)
П улад-Тимур — 1367 г.
Д ж анибек  II — 1367 г.
Хасан — 771 год хидж ры  (1369— 1370)

М ухам м ед-Б улак  — 1369— 1375 гг. 
Тулунбек-ханум — 773 г. х. (1371— 1372)
? ? ?
К аганбек — 777 г. х. (1375— 1376)
Д ж анибек  III  — 777 г.х.
А рабш ах — 1877 г.
У рус — 1377 г.

Т у л у н б ек — 1379— 1380 гг.
Тохтамыш  — с 1380 г.

вую очередь были нап равлены  на упрочение полож ения  той или иной 
стороны. Одним из таких  эпизодов являю тся  события 1362— 1364 гг., с в я 
занны е с выдачей ярлы ка  русским князьям  на великое княжение.

В 1362 г. Д м итрий  И ванович М осковский и Д м итрий  Константино
вич С уздальский  поспорили о великом княжении. Д л я  решения спора 
были нап равлены  княж еские киличеи в С ар ай  к М ю риду (А м урату) ,  ко
торый вынес решение в пользу Д м и тр и я  И вановича  52. Узнав об этом, М а 
май реш и л  показать , что я рлы к  М ю рида  недействителен и единствен
ной законной властью  в Орде фактически является  он сам (а ю ридиче
ски А бдуллах) .  Д л я  этого он н ап р авл яет  к Д м итрию  И вановичу посла, 
который привозит ему ярлы к на великое кн яж ение  за  подписью 
А б дуллаха  53. В ответ на это М ю рид  предприним ает  д ем арш  и вы дает  в е 
ликокняж еский я рлы к  Д м итрию  Константиновичу, однако  последний 
сумел у д ер ж а ть  за  собой этот титул всего несколько дней. В 1364 г. на 
ханском престоле в С ар ае  вместо М ю рида  уж е сидел Азиз-шейх. Он р е 
шил п оказать  свое главенство  и вновь вы дал  ярлы к  на великое к н я ж е 
ние Д м итрию  Константиновичу, демонстративно не п ри зн авая  ярлы ка  
А бдуллаха ,  выданного Д м и три ю  И вановичу. О днако  Д м итрий  К онстан
тинович, заняты й внутренними распрям и в своем Н иж егородском  кн я
жестве, о тк азал ся  от великокняж еского  престола в пользу более сильно
го московского кн язя  54.

51 Согласно ибн-Х альдуну (В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. 1, стр. 390), он 
отправляется с А бдуллахом  в Крым, где находится некоторое время, что, видимо, 
и позволило К ильдибеку и О рдум елику чеканить монеты в Азаке. Но в том ж е году 
М ам ай выходит с войском из К рыма и зах ваты вает  всю территорию  степей вплоть 
до Волги.

52 П С Р Л . Т. X V III. С П Б. 1913, стр. 101.
53 Там же, стр. 102. Случай беспрецедентный,— князья  всегда сами долж ны  были 

ездить в О рду за  ярлы ками. Это было обязательной частью  того унизительного ри
туала, который подчеркивал зависим ость Руси от Золотой Орды.

54 Там же.
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Борьба  м еж ду  сидевшими в С а р а е  ханам и  и М ам аем  велась  20 лет, 
причем М а м а й  предпочитал более действенную наступательную  поли
тику, в результате  которой ему удалось несколько раз зах ваты вать  С а 
рай ал -Д ж еди д . Об этом в общих словах  сообщ аю т письменные источ
ники 55 (правда , без указан ия  д а т ы ) ,  это ж е  п одтверж даю т данны е ну
мизматики — известны монеты А б дуллаха , чеканенные в этом городе в 
764 и 768 годах. З а х в а ты  золотоордынской столицы М ам аем  были кр ат 
ковременные и не приносили ему ощутимого перевеса, т а к  к ак  в конце 
концов его войско вынуж дено было каж ды й  р а з  в о звр ащ аться  на правы й 
берег Волги. С арайские  ж е  ханы п ри держ и вались  оборонительной, вы 
ж и дательной  тактики, предпочитая закреп иться  в С а р а е  и, видимо, не 
надеясь на свои силы в столкновении с М ам аем . И менно в это время С а 
рай ал -Д ж еди д  обносится крепостными с т е н а м и 56, что было неслыханным 
мероприятием в Золотой Орде, кичившейся своей силой и поэтому дем он
стративно не признававш ей никакой фортификации. Вокруг Х адж итар-  
хана та к ж е  были воздвигнуты укрепления 57.

Н еясны м и остаю тся для  историков события, происшедшие в С арае  
в первой половине 1370 годов. М онет этого периода до сих пор не най де
но, в письменных источниках он т а к ж е  не освещен. Исклю чение состав
ляет  к р атк ая  запись в сравнительно поздней русской летописи (Н иконов
ской),  относящ аяся  к 1373 году. В ней без упоминания каких-либо имен 
и географических назван ий  говорится о том, что «во О рде зам яти я  бысть, 
и мнози князи О рдинскиа межи собою избиени быша, а т атар  безчис- 
ленно п а д е » 58. Скорее всего это сообщение свидетельствует о новом 
столкновении М а м а я  с С араем . Сопоставив эти сведения с сообщением 
ибн-Х альдуна о том, что правитель Х ад ж и тар х ан а  Черкес «пошел на 
М ам ая ,  победил его и отнял у него С а р а й » 59, мож но думать , что резу л ь 
татом  «замятии» 1373 г. был очередной зах в ат  С ар ая  М ам аем , т а к  как  
Черкес, судя по монетам, правил  в Х адж и тар х ан е  в 1374— 1375 годах.

О днако разделом  золотоо|рдынского государства  на две враж дую щ ие 
части далек о  не исчерпывается характери сти ка  его внутреннего состоя
ния в это время. Б о р ьб а  ш ла не только м еж ду  М ам аем  и С араем , она по
стоянно вспы хивала  и внутри группировок. Трудно н азвать  точно р а зм е 
ры территории, которая  находилась  под контролем хана, сидевшего в С а 
рае  ал -Д ж еди д, но то, что она бы ла значительно ограничена, не подле
ж ит сомнению. А рабские  источники кратко, но вы разительно рисуют об 
щую картину ф еодальны х усобиц, буш евавш их на левам  берегу Волги, 
где несколько крупных ф еодалов  поделили власть  над  «владен иям и  в 
окрестностях С а р а я ;  они были несогласны м еж ду  собою и правили сво
ими владен иям и  самостоятельно. Так, Х адж ичрркес зав л ад ел  окрест
ностями Х ад ж и тар х ан а ,  Урусхан своими уделам и, А йбекхан таким  ж е 
образом». В крупном городе С арайчике, зан и м авш ем  ключевую позицию 
в начале  торгового пути из Золотой Орды в Хорезм, И ран , Монголию, 
Китай и Индию, укрепился А лп-ходж а, который начал чеканить свою 
монету. Хорезм та к ж е  стал  самостоятельной политической единицей, где 
у власти н аходилась  династия Суфи. Все эти правители постоянно в р а ж 
довали  друг с другом, о чем неоднократно упоминают арабские  л ето 
писцы 60.

Н а  правом  берегу Волги, во владен иях  М ам ая ,  обстановка была не
сколько иной. Е м у  удалось  у д ер ж а ть  под своей властью  Крым, степные 
пространства  м еж ду  Д непром  и Волгой и п редкавказские  степи, Ф еода-

55 В.  Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. I, стр. 390.
“ А. Г. М у х а м м а д й е в ,  Г. А. Ф е д о р о  в- Д а в ы д о в .  Р аско п к и . богатой 

усадьбы  в Н овом С арае. «С оветская археология», 1970, №  3, стр. 160.
57 В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. 2, стр. 184.
58 П С Р Л . Т. XI. М. 1965, стр. 19.
59 В. Г. Т и з е н г а у з е н .  Указ. соч. Т. I, стр. 391.
80 Там ж е,, стр. 389, 391.
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лы, пы тавш иеся объявить свои владения, находящ иеся  на этой террито
рии, независимыми, быстро поняли, что им не устоять против. М ам ая ,  и 
нашли выход из создавш егося  положения. Они бросили свои улусы, р а с 
полож енные в степных центральных район ах  Золотой  Орды, и о тп р ави 
лись к ее окраинам , захвати в  там обширные владен ия  и укрепивш ись в 
них. Х арактерны м  примером в этом отношении является  Тагай , п р ави 
тель Б е л ь д ж а м е н а  (русск. Б е з д е ж ) ,  находивш егося на правом  берегу 
Волги, в месте ее наибольш его сближ ения с Доном. А рхеологическое о б 
следование остатков этого города выявило недостроенный земляной вал 
со рвом. Возможно, что этй укрепления начал  возводить именно Тагай в 
начале 1360-х годов, но, оценив обстановку (явное преобладани е  сил М а 
мая, двигавш егося  из К р ы м а) ,  он оставил незаконченные укрепления, и 
ушел на север, в район Мохши (современный Н аровчат , Пензенской 
о б ласти ) ,  где, по сообщению русской летописи, «Н ар у чад ь  ту страну от
нял себе, ту ж и вяш е  и пребываш е» 61. Здесь, вдали  от М а м а я ,  чувствуя 
себя в безопасности (по крайней мере какое-то вр ем я) ,  он начал ч ек а 
нить собственную монету и предпринимать нападения на бли зл еж ащ и е  
русские кн яж ества . М ам ай  был за н я т  борьбой с С ар аем . Поэтому Та- 
гаю удалось п родерж аться  в Мохши довольно долго. Летопись сообщает, 
что «Тагай из Н аручад и »  в 1365 г. пришел в Р я зан ск о е  княж ество , взял 
П ереяславль ,  но был разбит. Д ругой  крупный ф еодал  — Б улак-Т и м ур  — 
зах вати л  Б у л гар  и «отнял бо В олж ьскы  путь». М еж д у  новыми вл аден и я
ми Т агая  и Булат -Т и м ура  обосновался некий Секиз-бей, который, з а х в а 
тив район юж нее реки  П ьяны, «обрывся рвом, ту седе» 62.

О внутренней слабости золотоордынского государства  этого перио
да, распавш егося  на части, в р аж д о в ав ш и е  друг  с другом, мож но судить 
и по походам новгородских ушкуйников. Четыре из них описаны в л ето 
писи (1360, 1366, 1374, 1375 гг.), причем в 1374 г. ушкуйники дошли до 
С ар ая ,  а в 1375 г. прошли всю Волгу вплоть до Х ад ж и т а р х а н а  63.

Т ак  и не достигнув ж елаем ого  р езультата  в борьбе за  С арай ,  а сл е 
довательно, объединения всего государства  под своей властью, М ам ай  пе
реносит внимание с востока на север, где московский князь фактически 
вышел из повиновения. П обеда  над  ним сулила  не только богатую воен
ную добычу с последующим восстановлением получаемой дани в р а з м е 
рах, сущ ествовавш их при Д ж ан и бек е ,  но и д о л ж н а  была подчеркнуть 
силу и первенствующ ую роль М а м а я  в политической ж изни Золотой О р 
ды. О дн ако  два  десятилетия меж доусобиц не только ослабили Орду, но и 
позволили усилиться Москве. Особенно отчетливо это стало видно после 
разгром а  золотоордынских войск на Б о ж е  в 1378 г., который свидетель
ствовал  о том, что неповиновение Д м и три я  И вановича базируется  на су
щественно возросш ей военной мощи Москвы.

Р азгр о м  армии М ам ая  на Куликовом поле не только  показал  всему 
миру, насколько о слабла  З о л о тая  О рда, но и, как  это ни парадоксально , 
ускорил прекращ ение ф еодальны х неурядиц в ней, сы грав  на руку Тох- 
там ы ш у и  значительно упростив ему путь к трону, так  как  М ам ай  после 
Куликовской битвы не мог о казать  ему сопротивления. Новый хан эн ер
гично принялся за  объединение и укрепление государства  и, казалось  бы, 
в довольно короткий срок преуспел в этом. З а  первые семь лет п р а в л е 
ния он сумел восстановить Золотую  О рду в преж них границах, провести 
денеж ную  реф орму (1380 г.) б4, осуществить поход на М оскву ' (1382 г.), 
захватить  обширную область  в З а к а в к а з ь е ’ (1385 г.), вклю чаю щ ую  го
рода Баку , М арату , М аранд , Нахчеван , Тебриз, и напасть  с двух сторон

61 П С Р Л . Т. XV, вып. 1, стр. 70.
62 Там  же, стр. 70, 71, 80.
63 П С Р Л . Т. XXV. стр. 189 и сл.
64 Г. А. Ф е д о р о в - Д а в ы д о в .  Н аходки дж учидских монет, стр. 165.

4. «В о п р о сы  и стори и » №  8.
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(из Х орезма и С ы гнака)  на владен ия  Т им ура (1387 г.). Все это, к а з а 
лось бы, свидетельствует о полном восстановлении былой мощи и воз
врате  Золотой  Орды к временам  Узбека. О днако политическая и воен
ная  деятельность Тохтамы ш а не смогла разреш и ть  всех проблем  в жизни 
государства. М еж дународны е торговые связи, наруш енные в период ф ео
дальн ы х войн, не были восстановлены в полном объеме. Сокращ ение 
внутренней и м еж дународной торговли вы звало , в свою очередь ,.сверты 
вание ремесленного производства в городах и их у п а д о к 65.

О бманчивым  было и каж ущ ееся  внутреннее спокойствие — центро
беж ные устремления феодалов  продолж али  существовать. Русская  лето
пись отмечает, что в 1386 г. произош ло новое столкновение феодалов  с 
центральной властью  и «князи Ординьстии м еж ь собой з а р а т и ш а с я » 66. 
От Т охтамы ш а пытается обособиться Крым, правитель которого д аж е  
нап р авл яет  собственного посла к египетскому с у л т а н у 67. С лабость  З о л о 
той Орды в военном отношении показал  поход Тимура 1391 г., когда он 
беспрепятственно двигался  по ее территории, достигнув С ам арской  излу
чины, где и разгром ил  армию  Т о х т а м ы ш а 68.

Таким образом, усилия Т охтам ы ш а т а к  и не смогли вернуть Золотой 
О рде ее былую мощь. Его лихорадочны е попытки восстановить и з а к р е 
пить единство Золотой Орды еще раз со всей наглядностью  продем он
стрировали, что единственной реальной основой, на которой б аз и р о в а 
лось сплочение этого государства , была военная сила. Д оби вш и сь  к р а т 
ковременного объединения расп авш егося  на части государства, Тохта- 
мыш не смог, однако, сохранить его целостность, так  как  лиш ился армии.

Не только  Зо л о тая  О рда, но и другие созданны е монголами госу
дар ства  испытываю т в XIV в. сильнейшие потрясения, со всей 
полнотой обнаж ивш ие их внутреннюю непрочность. П адению  династий 
Ю ань и Х улагуидов способствовали выступления коренного населения 
К итая  и И р а н а  против завоевателей .

Х арактерной  особенностью Золотой Орды являлось  то, что внутри 
этого государства  не было антимонгольских выступлений, хотя половец
кое население здесь в значительной степени п р е о б л а д а л о 69. И знутри З о 
лотую Орду п одры вала  главным образом  борьба феодальны х группиро
вок за  власть. П римечательно, что в ходе этой борьбы сохр ан ял ась  не 
только внутренняя структура государства, зал о ж ен н ая  еще в середине 
X III  в., но и оставались  почти неизменными все основные аспекты его 
внутренней и внешней политики. Основные удары, подорвавш ие мощь 
Золотой Орды и ее м еж дународное  значение, были нанесены ей извне 
Д м итрием  Д онским  в 1380 г. и Тимуром в 1395 году. XV век с т ал  врем е
нем, когда это созданное завоевателям и  государство окончательно р а с 
палось н а  отдельные ханства.

65 Там же, стр. 173.
66 П С Р Л . Т. XI, стр. 89.
67 В. Г. Т и з е н г а у з е н. Указ. соч. Т. 1, стр. 414.
68 См. А. П. Н о в о с е л ь ц е в .  Об исторической оценке Тимура. «Вопросы исто

рии», 1973, №  2.
69 Г. А. Ф е д  о р о в -Д  а в ы д о в .  Кочевники Восточной Европы под властью  

золотоорды нских ханов. М. 1966, стр. 205—206.




