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На всем протяжении истории Улуса Джучи 
Нижнее Поволжье играло особую роль 
в его политической и экономической жизни. 
Появление здесь столичного центра государ-
ства сделало эту территорию крупнейшим 
торгово-производственным центром евразий-
ского пространства. Нижневолжские степи 
являлись доменом золотоордынских ханов, 
где кочевали их ставки. Именно здесь пере-
секались основные международные торговые 
магистрали, и именно здесь находилось са-
мое большое количество различных по вели-
чине и значению населенных пунктов Золотой 
Орды. К историческим особенностям золото-
ордынского города Нижнего Поволжья сле-
дует отнести отсутствие прослеживаемого 
процесса перехода от поселений к городам, 
так как города возникли не в результате дли-
тельного предшествующего развития сети 
поселений, а по инициативе и при поддерж-
ке администрации Улуса Джучи, интенсивно 
строившей города во второй половине XIII — 
первой половине XIV в. (Недашковский 2010: 
5). Описывая золотоордынскую столицу 
Г. А. Фёдоров-Давыдов говорит: «Сарай воз-
ник почти на “пустом месте” в степях, где 
до золотоордынских ханов были очень слабы 
традиции оседлости, имелось очень мало по-
селений. …Плотного оседлого сельскохозяй-
ственного и ремесленного населения в Нижнем 
Поволжье до монголов не было» (Фёдоров-
Давыдов 1994: 10).

Рассматривая процессы освоения Нижнего 
Поволжья в золотоордынский период и прин-
ципы градостроительной деятельности, необ-
ходимо конкретизировать применяемые геогра-
фические термины. Течение реки Волга делится 
на три части — Верхняя, Средняя и Нижняя. 
Нижняя Волга считается центральной частью 
Улуса Джучи, и все исторические процессы, 
проходившие здесь, рассматриваются по еди-
ной методологической схеме (см., например: 
Недашковский 2010)». Однако, географически 
Нижняя Волга начинается от впадения р. Кама. 

После сооружения Куйбышевского водохра-
нилища границей между Средней и Нижней 
Волгой считают Жигулёвскую ГЭС в районе го-
рода Тольятти (выше Самары). Бассейн Волги 
от Самары до Саратова находится в лесостеп-
ной зоне; от Саратова до Волгограда — в степ-
ной зоне; ниже Волгограда — в полупустыне; 
в Астраханской области Волга образует дельту. 
На границе 2987—2988 км от истока на правом 
берегу Волги находится с. Верхнелебяжье, на ле-
вом берегу р. Ахтуба пос. Комсомольский — 
на этом уровне находится граница между 
Волго-Ахтубинской поймой и дельтой Волги. 
Расстояние между западным и восточным ру-
кавами дельты составляет 170 км; в дельте на-
считывается до 800 русел, протоков и мелких 
речек (Атлас 1997: 4; http://www.vokrugsveta.ru/
encyclopedia/index.php?title=Volga). Таким об-
разом, видно, что на территории, которую мы 
называем Нижним Поволжьем, расположены 
четыре резко отличающиеся друг от друга при-
родные зоны. Каждая из них представлена сво-
ими климатическими, геоморфологическими, 
гидрологическими, ландшафтными характери-
стиками. Естественно, что народы, осваивав-
шие эти территории в средневековье, учитыва-
ли местные природные условия. Поэтому и мы, 
рассматривая процессы, происходившие 
в древности, для более точного понимания их, 
должны, не в последнюю очередь, учитывать 
природную составляющую, и вырабатывать 
оценочные критерии для каждой экологической 
ниши  отдельно.

На рубеже XX—XXI вв. в южной (дельто-
вой) части Астраханской области проводились 
планомерные археологические исследования, 
в результате которых было выявлено несколь-
ко десятков различных по размеру поселений 
и могильников, относящихся к предмонголь-
скому и золотоордынскому периодам.

Д. В. Васильев, рассматривая проблему ло-
кализации города и области Саксин, говорит 
о многочисленных средневековых поселениях 
в дельте Волги, датирующихся предмонголь-

Е. М. Пигарёв

Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан 

Дельта Волги в золотоордынский период 

Ключевые слова: дельта Волги, Улус Джучи, Золотая Орда, городище, поселение, городская округа, микрорегион, 
природные зоны, история, археология. 
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Нижняя Волга

ским временем, среди которых выделяются 
два крупнейших — городища Самосдельское 
и Мошаик. Область Саксин им локализуется 
именно в природных границах дельты Волги 
«поскольку здесь природные условия более раз-
нообразны: присутствуют естественные возвы-
шенности — бэровские бугры, на которых мож-
но спасаться во время половодий; наличествует 
безграничная кормовая база для скота — за-
ливные луга; имеется значительное количество 
удобных мест для организации стационарных 
населенных пунктов» (Васильев 2015: 191, 195, 
201, 240).

В. Л. Егоров предложил периодизацию гра-
достроительства в Золотой Орде, по ней пер-
вый этап (40-е годы XIII в.) соответствует вос-
становлению и использованию старых городов 
(Егоров 1985: 78). В дельте Волги происходили 
такие же процессы. Здесь с предмонгольских 
времен сохранилась целая сеть сельских посе-
лений и городищ (Самосдельское и Мошаик), 
плавно вошедших в общую экономическую 
конструкцию Улуса Джучи (Васильев 2015: 

202). Об этом свидетельствует и такой факт, что 
в XIV и даже XV в. бытовала традиция наиме-
нования центральных областей Улуса Джучи 
областью Саксин (Васильев 2015: 190). Это 
также говорит о стабильной зоне оседлости 
в Дельте и сохранении там экономического по-
тенциала. Во втором и четвертом этапах (по пе-
риодизации В. Л. Егорова), время которых при-
ходится на первую половину XIII — до начала 
второго десятилетия XIV в., в низовьях Волги 
появляются такие города, как Сарай (первая 
столица Улуса, местонахождения на данный мо-
мент не установлено), Хаджи Тархан, городище 
у пос. Комсомольский, Красноярское городище. 
На пятом этапе (со второго десятилетия XIV в.) 
происходит строительство новой столицы горо-
да Сарай ал-Джедид (Селитренное городище). 
Вокруг городских центров, как старых (горо-
дища Самосдельское и Мошаик), так и вновь 
построенных, оформляются округи, состоящие 
из многочисленных сельских поселений. Такие 
конгломерации превращались в экономические 
микрорегионы.

Рис. 1. Карта административных микрорегионов эпохи Золотой Орды в дельте Волги: 1 — город Сарай ал-Джедид 
(Селитренное городище); 2 — Красноярское городище; 3 — город Хаджи Тархан; 4 — городище Мошаик; 5 — горо-
дище Самосдельское.

Fig. 1. Map of administrative micro-regions of the Golden Horde in the Volga estuary: 1 — the city of Saray al-Djedid 
(Selitrennoe hillfort); 2 — Krasny Yar hillfort; 3 — Haji Tarkhan city, 4 — Moshaic hillfort; 5 — Samosdelka hillfort.
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Проблеме развития золотоордынского города 
и формирования его округи посвящен ряд работ 
Л. Ф. Недашковского (Недашковский 2010), где 
автор выделяет округу крупных золотоордын-
ских городов методом построения окружностей 
различного диаметра, символизирующих даль-
нюю и ближнюю периферию, экономически 
связанную с городским центром. Такой метод 
уже подвергался критике коллег (Блохин 2008: 
296—303; Пигарев 2010: 346; Васильев 2015: 
216).

Городская округа — это территория, фор-
мирование и развитие которой подчиняется 
интересам города. Эта территория выполня-
ет важную функцию — снабжение городского 
населения сельскохозяйственной продукцией, 
одновременно являясь одним из основных по-
требителей товаров, производимых городскими 
ремесленниками. Кроме того, эта территория 
предоставляет налогооблагаемое население 
и людские ресурсы для трудовой или военной 
мобилизации. Город, таким образом, является 
административным центром для ряда сельских 
поселений, находящихся на определенной тер-
ритории. Оформление границ этой террито-
рии происходит с учетом различных условий. 
И, в первую очередь, это транспортная (или 
пешеходная) доступность и экономическая 
целесообразность. На местности, чаще всего, 
границы таких территориальных образований 
проходят по видимым природным ориентирам, 
там, где возникало препятствие в виде геогра-
фического объекта — лес, река. Географический 
объект становился препятствием на пути эконо-
мического развития территории.

Волжская дельта, на территории которой на-
ходятся практически все известные нам золото-
ордынские памятники Астраханской области, 
формируется рекой Волга и её крупными рука-

вами — реками Ахтуба, Бузан, Бахтемир, Старая 
Волга, Кизань, Болда, Кигач. Главные рукава 
при своем движении к Каспийскому морю вее-
рообразно разветвляются на многочисленные 
протоки и ерики, при впадении в Каспийское 
море Волга насчитывает порядка 800 устьев 
(Атлас 1997: 4). И именно между волжскими 
рукавами находится наибольшее количество 
археологических памятников золотоордынской 
эпохи.

Это также хорошо заметно на схемах потен-
циальных экономических зон поселений окру-
ги городища Шареного бугра, подготовленных 
Л. Ф. Недашковским (Недашковский 2010: 124, 
рис. 4, ил. 4: 15—19). На этих схемах мы наблю-
даем минимум пять «скученностей» различных 
золотоордынских объектов (микрорегионов), 
находящихся в разных местах дельты и раз-
деленных между собой водными преградами. 
Такие микрорегионы образуются центральным 
населенным пунктом (город, крупное поселе-
ние) и тяготеющими к нему мелкими поселе-
ниями, могильниками, местонахождениями.

Исходя из вышесказанного, мы пред-
лагаем иную модель административно-
территориальной структуры дельтовой части 
низовьев Волги. Нами уже был опубликован свод 
археологических памятников эпохи Золотой 
Орды (Пигарев 2015: 181—196). Из представ-
ленного материала видно, что многочисленные 
сельские поселения и могильники группиру-
ются вокруг крупных городских центров, та-
ких как Селитренное городище, Красноярское 
городище, Хаджи-Тархан, городище Мошаик, 
Самосдельское городище, образуя вокруг них 
зону сплошной оседлости (рис. 1). Каждая такая 
«группировка» образует микрорегион, входя-
щий в общегосударственную административно-
территориальную структуру.
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