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В статье предпринимается попытка найти закономерности в процессе образования, развития и 
исчезновения городов золотоордынского государства. Появление за короткий по историческим меркам 
период в пустынной до этого восточноевропейской степи большого числа крупных и средних по размерам 
городов и столь же молниеносное их исчезновение является, вероятно, самым ярким феноменом в 
истории Золотой Орды. В значительной мере он был зависим от эволюции и благополучия ещё слабо 
изученных оседлых сельских поселений. Выделяются семь периодов в истории градостроительства 
Золотой Орды, для каждого из них обозначены харрактерные особенности и закономерности. В целом 
процесс образования, развития и исчезновения золотоордынских городов занял хронологический 
диапазон в неполных два века от 40-х гг. XIII в. до 20-х гг. XV в. 
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PERIODIZATION OF URBAN DEVELOPMENT 
IN THE GOLDEN HORDE STATE2

S.G. Bocharov, A.N. Maslovskiy

The paper attempts to fi nd regularities in the process of formation, development and disappearance of the 
towns of the Golden Horde State. The emergence of a large number of big and medium-sized towns in the 
Eastern European steppe in a short period by historical standards and their equally rapid disappearance is prob-
ably the most striking phenomenon in the history of the Golden Horde. This process largely depended on the 
evolution and well-being of the still understudied sedentary rural settlements. Seven periods in the history of 
urban development of the Golden Horde are defi ned, each having its characteristic features and regularities. 
On the whole, the process of foundation, development and disappearance of Golden Horde cities covered a 
chronological range of under two centuries from the 1240s to the 1420s.

Keywords: Golden Horde, towns of Golden Horde, periodization of the urban life in the Golden Horde 
State, regularities in the evolution of the towns of the Golden Horde, archaeology, historical geography.

1  Работа над статьёй была выполнена при поддержке программы Приоритет-2030 Севастопольского 
государственного университета (стратегический проект № 5).

2  The work on the paper was supported by the Priority-2030 program of the Sevastopol State University (Strategic 
Project No. 5).

Образование, развитие и исчезновение 
городов в Золотой Орде – один из знаковых 
исторических феноменов в истории Восточ-
ной Европы.  Масштабы, в которых проис-
ходили градостроительные процессы в золо-
тоордынском государстве, беспрецедентны 
(Егоров, 1985, с. 75–78; Фёдоров-Давыдов, 
1966, с. 194–212; 1973, с.76-89; 1994, с. 7–19). 
Интересна ситуация и тем, что большинство 
городских центров связаны только с крат-
ким периодом существования золотоордын-
ского государства и не имеют более раннего 
или более позднего времени существования. 
В статье предлагается схема периодизации 
городской жизни в Золотой Орде, которая 
открывает новые возможности в их архео-

логическом изучении. В первую очередь это 
относится к работам по созданию стратигра-
фических шкал (Бочаров, Обухов, 2022) для 
каждого из основных городов этого государ-
ства. 

Первый этап (1240–1250-е гг.) начался 
сразу после завоевания восточноевропейской 
степи монголами. Сюда массово переселялось 
население из захваченных регионов с осед-
лым населением. О том, что процесс создания 
сельских поселений протекал очень динамич-
но, мы можем судить на основании обрывоч-
ных указаний письменных источников. Уже 
Плано Карпини сообщает о наличии оседлых 
поселений на собственно золотоордынской 
территории (Карпини, 1957, с. 67–68). Ещё 
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более очевидны два сообщения Рубрука, прое-
хавшего через Приазовье и Подонье весной 
1253 г. Во-первых, Рубрук говорит том, что в 
устье Дона закупается огромное количество 
рыбы (Рубрук, 1957, с. 88). Это предполага-
ет наличие здесь многочисленного населения, 
занимающегося рыбным промыслом. Причем 
говорится об этом как о сложившейся прак-
тике, то есть заселение произошло уже за 
несколько лет до этого. Возможно, какое-то 
население сохранилось здесь с домонголь-
ского времени. Но археологические данные 
указывают на взрывообразный рост числа 
поселений в середине XIII в. в Низовьях 
Дона и Приазовье (Волков, 2003, с. 111–118; 
Масловский, 2018, с. 261). Далее Рубрук гово-
рит о трех поселках, жители которых были 
обязаны обеспечивать переправу через реку 
(Рубрук, 1957, с. 109–110, 118). Вряд ли кто-то 
может утверждать, что это исключение и они 
были единственными поселками, возникши-
ми в это время. Факт масштабной колониза-
ции подтверждается находкой сельского посе-
ления середины XIII в. на р. Северский Донец 
на окраине г. Белая Калитва в самом центре 
степи (Прокофьев, 2016, с. 263–264). Куда 
более быстрыми темпами шло восстановле-
ние в регионах с уже развитой сетью сельских 
поселений (Волжская Булгария, Закубанье, 
Крым). С выявлением поселений этого этапа 
существует сложность. Если в Приазовье 
существует пусть и небольшая вероятность 
находок монет, то в центре степей шансов на 
это мало. В нашем распоряжении есть амфо-
ры группы клейма SSS, которые поступали 
в Приазовье всего несколько десятилетий и 
могут служить хроноиндикатором для этого 
раннего периода (Волков, 2001, с. 138–141). 
Их много в Приазовье и Закубанье. Они 
отмечены на поселении у Белой Калитвы, в 
материалах Укека и Болгара. Однако сегодня 
остается вопрос, поступали ли они в сель-
ские поселения Поволжья, Верхнего Подо-
нья, Подонцовья, Центрального и Восточного 
Предкавказья?

Второй этап (1260–1290-е гг.) был 
собственно периодом создания золотоордын-
ских городов (рис. 1). Они возникли только 
после появления системы поселений, кото-
рую они завершили. Разумеется, здесь была 
важна воля государственной власти. И созда-
ние городов было одним из проявлений суве-
ренитета нового государства. Расцвет градо-
строительства произошёл при Менгу-Тимуре 
(1266-1282 гг.). Именно в период его правле-
ния начинают работать монетные дворы. Но 

нужно понимать, что распространение монет-
ного обращения среди широких масс сель-
ского населения не могло произойти быстро. 
Кроме, быть может, территорий Волжской 
Булгарии, Крымского полуострова и предпо-
ложительно Поднестровья. Поэтому рассчи-
тывать только на монетные находки для выяв-
ления слоёв XIII в. не стоит, хотя, конечно, это 
было бы удобно. Как и в любой сфере исто-
рической науки, нужно сопоставление неза-
висимых источников. Таким источником для 
Золотой Орды может стать только керамика 
(Бочаров, 2016, с. 129–130). Её исследование в 
этом направлении практически ещё не велось, 
кроме выявления редких дорогих импортов. 
Поэтому выделение материалов именно этого 
периода на сельских поселениях пока пред-
ставляется задачей почти невыполнимой. 
Судя по нотариальным актам, в числе това-
ров Таны более важным были местная рыба и 
кожа, а вовсе не транзитные товары (Карпов, 
2021, с. 247), что опять-таки указывает на 
развитую уже сеть сельских поселений.

Третий этап (1290–1340-е гг.) – период 
непрерывного роста городов, когда числен-
ность их населения и территория возросли 
многократно. Именно на этом этапе тран-
зитная торговля стала играть важную роль 
в жизни городов, а города Золотой Орды 
стали играть важную роль в международной 
торговле (Карпов, 2021, с. 250–251). Напри-
мер, в Северное Причерноморье начинает-
ся масштабный ввоз металлов и вывоз кож 
(Еманов, 1995, с. 35–46, 30–31; Карпов, 2021, 
с. 250–251). Но и здесь следует понимать, что 
это в первую очередь определялось ростом 
мира городских округ. Это и период расцвета 
сельских поселений. Растёт их число. Имен-
но в это время здесь налаживается регулярное 
денежное обращение, в том числе размен-
ной монеты. Именно этот расцвет и постав-
ки провианта в Низовья Волги из районов, 
расположенных выше по реке, а вовсе не 
караванная торговля или мудрость властите-
лей обеспечили появление в полупустынных 
степях мегаполиса - Селитренного городища. 
К этому времени следует относить и процесс 
оседания на землю части кочевников. Чаще 
он, вероятно, шёл путём включения в состав 
уже существующих поселений.

Четвертый этап (1340–1350-е гг.) – стаг-
нация. Конечно, на этот период приходится 
расцвет Царевского, Маджарского и Староор-
хейского городищ, но все-таки рост городов 
останавливается. Несомненно, свою роль в 
этом сыграла пандемия чумы, но нет серьёз-
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ных оснований считать, что в Золотой Орде 
она протекала как-то уникально. Не мень-
шее значение имел кризис мировой торговли, 
известный как кризис Таны (Карпов, 2015). 
В его начале и затяжном характере видит-
ся результат определенной государственной 
политики. На это указывает и определенная 
переориентация торговых связей, фиксиру-
емая по данным археологии (Масловский, 
2015, с. 215). Но подробности такой политики 
хана Джанибека нам неизвестны.

Пятый этап (1360–1370-е гг.) – «Великая 
замятня». Весь расцвет оседлой жизни и горо-
дов в степи базировался на хрупком балансе 
между различными этно- и социокультурны-
ми группами населения, который мог поддер-
живаться только при сильной государствен-
ной власти. С её упадком он неизбежно и 
непоправимо был нарушен. Не нужно было 
даже массовой резни, хотя и такие события, 
безусловно, происходили. В степи просто 

стало небезопасно. И мир золотоордынской 
деревни стал рушиться, а вслед за ним и мир 
городов стал угасать. Царевское городище 
к концу замятни превратилось в небольшое 
поселение и не нужно было уничтожать всё 
его население и не нужно делать допущений 
о какой-то особой только для Золотой Орды 
характерной форме чумы. Достаточно было 
того, чтобы поставки продовольствия из реги-
онов вверх по течению стали нерегулярны-
ми. Ситуацию, конечно, усугубили климати-
ческие изменения, негативно отразившиеся 
на кочевом скотоводстве, но они не носили 
катастрофического характера. К тому же у 
кочевников был выход – переход, пусть даже 
частичный, к оседлости. Но этот вариант не 
мог быть осуществлен в силу краеугольных 
социально-политических основ золотоордын-
ской государственности.

Шестой этап (1380–1390-е гг.) нельзя 
назвать в полной мере периодом последне-

Рис. 1. Карта Золотой Орды (по: Егоров, 1985, карта 2). Основные города - региональные центры Золотой Орды, 
возникшие в 1260-1290-е гг. 1 – Болгар. 2 – Укек. 3 – Селитренное городище. 4 – Красноярское городище. 

5 – Самосдельское городище. 6 – Маджар. 7 – Азак. 8 – Солхат. 9 – Акча-Кермен.
Fig. 1. Map of Golden Horde State (after: Egorov, 1985, map 2). Main towns - regional centers of the Golden Horde, 

which emerged in the 1260s-1290s. 1 – Bolgar. 2 – Ukek. 3 – Selitrennoye settlement. 4 – Krasnoyarskoye settlement. 
5 – Samosdelskoye settlement. 6 - Madzhar. 7–  Azak. 8 –  Solkhat. 9 –  Akcha-Kermen.
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го подъёма. Хотя хан Тохтамыш делал все 
возможное для возрождения мира золотоор-
дынских городов. Смута не закончилась, а 
только затихла. Сельская округа золотоор-
дынских городов, судя по монетным наход-
кам, продолжала существовать пусть и в силь-
но уменьшенном виде, как и сами города. При 
отсутствии войн они могли сохраниться и со 
временем даже достигнуть нового, пусть и 
меньшего по масштабам расцвета. Но власти 
Золотой Орды не смогли обеспечить даже 
маленький период мирной жизни без войн.

Седьмой этап (1390–1420-е гг.) оконча-
тельная гибель оседлой жизни на основной 
степной территории Золотой Орды. При всех 
своих стараниях Тимур не мог за несколько 
месяцев уничтожить всё население городов 
и деревень. Даже после 1395 г. что-то могло 
сохраниться. Куда существеннее был крах 
политической структуры государства. Сил, 
способных остановить смуту, уже не было. 
Сельские поселения вне пределов старых 
земледельческих районов исчезают. Как и в 
случае начала процесса их зарождения, из-за 
кризиса денежного обращения проследить 
в деталях процесс их исчезновения сложно. 
Поселения округи Азака в массе своей поги-

бают именно в это время. То же происходит 
в районе Ельца (Тропин, 2004, с. 202–203). У 
городов Золотой Орды остается возможность 
существовать только в виде маленьких посёл-
ков.

В заключение отметим, что в развитии 
городской жизни в Золотой Орде можно 
выделить семь различных хронологических 
периодов. Каждому из периодов присущи 
свои совершенно определенные особенности 
и закономерности. За краткий срок в непол-
ных два века, от 40-х гг. XIII в. до 20-х гг. 
XV в., в неохваченном ранее урбанизацией 
регионе восточноевропейской степи появи-
лось большое количество городов, некоторые 
из которых станут крупнейшими мегаполиса-
ми своего времени. За столь же краткий пери-
од эти городские центры молниеносно исчез-
нут. Изучаемый градостроительный процесс 
является одним из самых ярких феноменов 
не только в истории Золотой Орды, но и в 
прошлом всей Восточной Европы. Причины 
гибели оседлой жизни в степи в конце XIV –  
начале XV вв., кроются не во внешних факто-
рах природного или внешнеполитического 
характера, а в внутренних изъянах политиче-
ской структуры государства Улуса Джучи.
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