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N. N. Kradin
Cities in Nomadic Empires of Inner Asia

The urbanization processes on the Inner Asia during periods of the nomadic empires were studied. Xiongnu had rural 
settlements and towns, populated mostly by farmers. The Uighur Khaganate had a few fortresses and one imperial trading 
mega-city. The Liao Empire opened a new stage in the steppe urbanization. The annexation of a growing number of signifi-
cant agricultural territories to the empire required creation of a more sophisticated mechanism of government. The Khitans 
built large cities with gorgeous temples and palaces to house the imperial court and the emperor’s officials. There were 
about fifty known Khitan towns. The excavations of towns show that their population was international. In the beginning 
of Genghis Khan nomadic empire, the Mongols quite soon felt the deficit of trained specialists in various trades. During the 
first decades of the existence of their empire, they organized a large scale mobilization of human resources. By means of the 
forced relocation of large masses of people, or through involving into this process a vast number of adventurers, profiteers 
and gentlemen of fortune, the Mongols set up the conditions for an unprecedented intercultural exchange and integration of 
cultures, religions and civilizations. Thus, the Mongol imperial cities appeared.

Н. Н. Крадин
Города в кочевых империях Внутренней Азии
В статье рассмотрены процессы урбанизации в кочевых империях Внутренней Азии. У хунну известны поселения 

и городища, население которых занималось в основном земледелием. В Уйгурском каганате существовали городища 
и известен один огромный город имперского масштаба. Империя Ляо открыла новый этап в степной урбанизации. 
Захват значительных сельскохозяйственных территорий потребовал создания более гибкого механизма контроля. Ки-
дани строили города с великолепными храмами и дворцами для размещения императорского двора и чиновников. 
Известно около 50 киданьских городищ. Раскопки показывают интернациональный состав населения. С созданием 
кочевой империи Чингис-хана появился дефицит квалифицированных ремесленников. На ранних этапах существова-
ния империи монголы организовали широкомасштабную мобилизацию человеческих ресурсов. Посредством принуди-
тельного переселения большой массы людей, а также вовлечения в процесс огромного числа авантюристов, торговцев 
и искателей удачи монголы создали условия для масштабной урбанизации,  беспрецедентного межкультурного обмена 
и интеграции культур, религий и цивилизации. 

Н. Н. Крадин

Города в кочевых империях 
Внутренней Азии

Введение

Существует много разных точек зрения 
относительно того, существовали ли города 
в империях, созданных кочевниками. Одни ав-
торы считают, что оседлость, земледелие и ур-
банизация были известны еще ранним кочев-
никам. По этой причине градостроительство 
в пасторальных обществах ничем не отлича-
ется от оседлых обществ. Город — это пока-
затель создания государственности (Майдар, 
Пюрвеев 1980; Кызласов 2006). Другую точку 

зрения предложила С. А. Плетнева. По ее мне-
нию, памятники земледелия и ремесла в степи 
поселения и города у кочевников возникали за 
счет оседания бедных номадов, которые груп-
пировались вокруг «степных замков» вождей 
и ханов (Плетнева 1982). По мнению других 
исследователей, строительство оседлых по-
селений и городищ у кочевников — это дело 
рук угнанных в плен земледельцев (Киселев 
1965; Давыдова 1978; Hayashi 2004 etc.). Со-
гласно В. Л. Егорову, подавляющее большин-
ство городов являлись местом сосредоточения 
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аппарата управления и сбора налогов и лишь 
позднее города начинают выполнять торго-
вые и ремесленные функции (Егоров 1985). 
По мнению А. М. Хазанова, проблема состо-
ит в том, что кочевники нуждались в городах 
как источниках продукции ремесла и отчасти 
земледелия. Для этого они могли поддержи-
вать различные виды контактов с городскими 
обществами, завоевывать эти общества и ис-
пользовать города в своих целях, создавать 
собственный городской сектор на территории 
степи (Khazanov 1984; Хазанов 2004).

Феномен кочевничества в значительной 
степени детерминирован особенностями эко-
логии и геополитическими факторами. Имен-
но поэтому в одних регионах мира скотово-
ды и номады могли создать только ранжи-
рованные кланово-линиджные структуры, 
в других — племенные конфедерации и во-
ждества, в третьих — квазиимперские кон-
федерации и кочевые империи (Barfi eld 1993; 
Khazanov 1984; Golden 2003; Крадин 2007). 
Применительно к Евразии необходимо учи-
тывать разделение на различные части — За-
падную или Восточную Евразию (Голден 
1993; Golden 2011) или на пояс степных пре-
рий от Паннонии до Маньчжурии и располо-
женную к югу от него зону пустынь и оазисов 
(Fletcher 1986) или выделение восточноевро-
пейских степей, Средней или, как сейчас го-
ворят, Центральной Азии, а также хартленда 
номадизма — Центральной/Внутренней Азии 
(Drompp 1989). Последняя классификация со-
ответствует современным представлениям ге-
ографов о районировании евразийских степей 
(Чибилёв 2016: 36—38).

Для восточноевропейских древних и сред-
невековых номадов, которые занимали длин-
ный степной язык, протянувшийся от Пан-
нонии до Каспия и соседствовали с Византи-
ей/Турцией, Русью/Россией, частично Южной 
и Восточной Европой (Болгария, Венгрия, 
Польша, Литва и др.) было характерно со-
здание средних квазиимперских конфедера-
ций (печенеги, половцы, татарские ханства 
позднего средневековья и др.). Большие импе-
рии, подобно Гуннской державе или Золотой 
Орде, здесь редкость. Расстояния между степ-
няками и оседлыми невелики. Степные терри-
тории приемлемы как для занятия скотовод-
ством, так и земледелием (Гаврилюк 1999).

Основываясь на экстраполяции своих ис-
следований в восточно-европейских степях, 
С. А. Плетнева выдвинула теорию «от коче-
вий к городам», согласно которой точки осед-
лости и ремесла у номадов формировались 
на счет оседания самых бедных кочевников. 

Они не были способны вести пасторальное 
хозяйство сами. Поэтому происходит переход 
от непрерывного кочевания к полукочевому 
образу жизни. Бедняки оседали вокруг укреп-
ленных поселений аристократии — «замков». 
Постепенно «замки», по ее мнению, мог-
ли перерастать в «степные города». Для это-
го было необходимо, чтобы «замок» занимал 
удобное торговое положение, а его владелец 
имел власть. Эта идея стала основой ее кон-
цепции трех моделей кочевания и трех типов 
степной государственности (Плетнева 1967; 
1982).

Средняя часть аридных зон Евразии, 
условно называемая Средней Азией, начина-
ется от Приуралья и простирается по террито-
рии Северного Казахстана вплоть до Синцзя-
на/Восточного Туркестана. К югу от них рас-
положены горные и полупустынные зоны. 
Поскольку в регионе не было больших оседло-
городских империй, номады были интегриро-
ваны в форме сложных вождеств, конфеде-
раций и квазигосударственных образований. 
Кочевники соседствовали бок о бок с земле-
дельческими государствами, занимавшими 
оазисы (как, например, Семиречье или Жеты-
су). Здесь было распространено полукочевое 
и отгонное скотоводство, сенокошение, зачат-
ки земледелия (Жданко 1968).

Несмотря на существующее деление на Ма-
вераннахр и Могулистан, оседлое и степное 
население представляли собой части единой 
экономической системы, которые взаимно до-
полняли друг друга. Данное обстоятельство 
предполагало поиск взаимоприемлемых стра-
тегий взаимодействия для обеих сторон. По-
этому в различных политических объединени-
ях в данном регионе (тюргеши, кимаки, огузы, 
кара-кидани) городские общины сосущество-
вали с племенными институтами кочевников 
скотоводов (Кумеков 1972; Пиков 1989; Бай-
паков 2012—2016; Golden 2013).

В Восточной Евразии сложилась бипо-
лярная региональная структура между Севе-
ром (кочевые империи») и «Югом» (Китай) 
(Lattimore 1940; Jagchid, Symons 1989; Barfi eld 
1992; 2001; Крадин 2002; 2007). Если не счи-
тать Ордосского фронтира, на который пре-
тендовали обе стороны, в данном регионе раз-
витие земледелия было возможно во Внутрен-
ней Монголии. В собственно монгольских 
степях и в Забайкалье земледелие возможно 
там, где среднегодовые осадки могли дости-
гать 200—400 мм и где существовала разви-
тия речная сеть.

В результате многолетних исследований 
на территории Монголии и в смежных степ-
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ных зонах было открыто и исследовано мно-
го поселений, городищ и городов различных 
хронологических периодов (Киселев 1957; 
1958; Пэрлээ 1957; 1961; 1974; Майдар 1971; 
Данилов 2004; Ткачев 2009). Это дало возмож-
ность выйти на уровень концептуальных и те-
оретических обобщений (Майдар, Пюрвеев 
1980; Данилов 2005; Rogers et al 2005; Крадин 
2011; Ткачев 2009; Waugh 2010; Rogers 2017). 
В настоящее время накоплено много новых 
дополнительных данных, которые позволяют 
подвести определенные итоги и наметить но-
вые перспективы изучения данной темы.

Древние империи

Древние кочевые империи Внутренней 
Азии — хунну (Крадин 2002), сяньби (Крадин 
1994) и жужани (Крадин 2000) — были осно-
ваны на дистанционной эксплуатации. Нома-
ды использовали набеги и политику вымога-
ния подарков для того, чтобы получать необ-
ходимую им продукцию и перераспределять 
ее внутри своего общества. При этом истоки 
градостроительства в монгольских степях от-
носятся ко времени Хуннской державы (209 г. 
до н. э. — 48 г. н. э.). На настоящий момент из-
вестно более 20 поселений и городищ хунну 
на территории Монголии и Западного Забай-
калья (Пэрлээ 1961; Hayashi 1984; Давыдо-
ва 1985; 1995; Давыдова, Миняев 2003; Дани-
лов 2004; Ramseyer 2013; Данилов и др. 2016; 
Коновалов и др. 2016; Анхбаяр 2017; Эрэг-
зэн 2017). Среди них памятники разных ти-
пов. Во-первых, это открытые поселения раз-
личных размеров — от небольших хуторов 
из нескольких жилищ подобно Бороо в Север-
ной Монголии (Ramseyer, Pousaz, Törbat 2009; 
Ramseyer 2013) до протянувшихся на несколь-
ко километров больших поселений, таких как 
Дурены в Забайкалье (Давыдова, Миняев 
2003). Они концентрируются в бассейне р. Се-
ленги, где много территорий, благоприятных 
для занятия земледелием.

Во-вторых, небольшие крепости с жилищ-
ными комплексами внутри. На настоящий 
момент известно одно такое городище Баян-
Ундэр в Забайкалье, которое было интерпре-
тировано как «резиденция наместника» (Да-
нилов 1998; 2011). В-третьих, защищенные 
валами земледельческо-ремесленные цен-
тры. По письменным источникам известно, 
что у хунну были «городки», то есть, по всей 
видимости, укрепленные поселения (Таскин 
1968: 68, 91, 155, 165, прим. 30), однако на-
сколько их функциональный статус соответ-
ствует городскому, неизвестно.

В настоящее время у хунну известен пока 
только один настоящий город — Иволгинское 
городище. Несмотря на сильно оплывшие валы 
и в принципе небольшие размеры (пример-
но 200 на 300 м), здесь проживало несколько 
тысяч человек, прослеживаются улицы и ску-
ченная застройка (Крадин, Бессонова, Зверев 
2016). На территории городища найдены мно-
гочисленные жилища с канами и хозяйствен-
ными и мусорными ямами (рис. 1). Многочис-
ленные находки подтверждают, что жители 
городища занимались земледелием, животно-
водством, ремеслом, охотились и ловили рыбу. 
В составе домашних животных преобладали 
крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, соба-
ки. Выделяется 4—5 социальных рангов жи-
телей городища. Среди артефактов (керамика, 
орудия труда) встречаются ханьские изделия. 
На ряде гончарных изделий зафиксированы 
иероглифы. Раскопки синхронного некрополя 
подтвердили, что в составе населения городи-
ща присутствовали выходцы из Китая (Давы-
дова 1985; 1995; 1996; Крадин, Данилов, Ко-
новалов 2004; Крадин 2005).

Если согласиться с существующими в ар-
хеологии представлениями о городах, как 
об укрепленных поселения с высокой плот-
ностью населения и разнообразными, глав-
ным образом, несельскохозяйственными 
функциями (применительно к степным им-
периям — нескотоводческими), разумеет-
ся, с многочисленными оговорками (Cowgill 
2004; Renfrew 2008; Smith 2016), то следует 
признать, что Иволгинское городище соответ-
ствует всем признакам настоящего города.

Какое место занимали подобные горо-
дища в структуре кочевых империй? Ответ 
на этот вопрос дает описанный в китайских 
источниках случай с Сяньбийской кочевой 
империей, возникшей во II в. н. э. на облом-
ках хуннской державы. Ее основатель Тань-
шихуай был обеспокоен нехваткой продо-
вольствия. По этой причине он приказал пе-
реселить «с востока» в район Лаохахэ около 
1000 семей народа вожэнь, занимавшегося 
рыболовством с тем, чтобы они восполня-
ли номадам недостаток пищи рыбной лов-
лей (Таскин 1984: 80, 331). Помимо плен-
ных ремесленников и земледельцев, у сяньби 
было немало иммигрантов из Китая. Имен-
но благодаря им первоначальный ввоз метал-
лического оружия контрабандным способом 
из Китая в III в. был заменен собственным 
производством предметов во оружения из ме-
талла (Таскин 1984: 78, 324).

Подобные факты подтверждают, что ко-
чевники нуждались в продуктах земледелия 
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Рис. 1. Иволгинское городище. Условные обозначения: a — жилище; b — вал; c — дорога; d — условно вал. Вы-
соты условные. Сплошные горизонтали проведены через 0,1 м (план выполнил С. Д. Прокопец, 2016).

Fig. 1. Ivolga fortified city. Legend: a — dwelling; b — rampart; c — route; d — rampart (conventionally). Heights are 
conditional. Solid horizons drawn through 0.1 m (plan is effectuated by S. D. Prokopets, 2016).
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и ремесла. Все это можно было получать раз-
личными способами: развитием собственного 
земледелия, мирной торговлей с соседями, на-
бегами и грабежами земледельцев и т. д. Од-
нако только кочевым империям была под силу 
концентрация больших масс ремесленников 
и земледельцев на своей территории. В огра-
ниченных размерах ведение земледелия воз-
можно в основном около больших рек, таких 
как Селенга, Орхон, Тола и др. Население фор-
мировалось из угнанного в полон земледель-
ческого населения и из мигрантов, которые бе-
жали по тем или иным причинам в степь. Если 
судить по данным письменных источников, 
по самым приблизительным подсчетам хун-
ну, например, только за сто лет с 166 по 60 гг. 
до н. э. увели в плен около 150 тыс. чел. (Кра-
дин 2002: 95—98, 168—171).

Наконец, у хунну существовал еще один 
тип городищ, назначение которых вызыва-
ет многочисленные споры. Они локализу-
ются в двух местах — в историческом цен-
тре Монголии в долине Орхона, а также в до-
лине Керулена (Байшинтийн-дэрс, Барс-хот-2, 
Бурхийн-дурвулжин, Гуадов, Тэрэлжийн-
дурвулжин, Ундур-дов и др.). Из них наиболее 
изученным является городище Гуадов в до-
лине р. Керулен. Раскопки выявили наличие 
здесь стен в виде галереи из двух рядов дере-
вянных стен, крытых двускатной черепичной 
крышей, а также массивных ворот, через ко-
торый могли проезжать повозки. Ворота были 
сооружены по подобию ворот ханьской сто-
лицы Чанъани. В центре находилось здание 
на платформе с черепичной крышей. По мне-
нию исследователей, здесь располагался се-
зонный дворец одного из предводителей хунн-
ской аристократии конца II в. до н. э. — I в. н. э. 
(Эрэгзэн 2017).

С подобной трактовкой можно было бы со-
гласиться, если бы не одно важное обстоятель-
ство — практически полное отсутствие куль-
турного слоя на памятнике. С аналогичной си-
туацией мы столкнулись при исследовании 
городища Тэрэлжийн-дурвулжин (Данилов 
и др. 2011; Ивлиев и др. 2017; Крадин и др. 
2017; Крадин, Ивлиев, Васютин 2018). Данное 
городище также находится в бассейне Керуле-
на, у истоков. Внутри него находятся четыре 
платформы, попарно соединенные дорожка-
ми. На платформах располагались здания с ко-
лоннами, крытые черепичной крышей. Здания 
были окружены галечными дорожками. Кроме 
черепицы, не выявлено никаких иных следов 
жизнедеятельности (керамики, других арте-
фактов, костей животных), как и культурного 
слоя. Последнее обстоятельство свидетель-

ствует, что здесь никто не жил. Поэтому дан-
ные городища нельзя интерпретировать как 
сезонные стоянки хуннской элиты. Также со-
мнительно, что они являлись религиозными 
храмами. Хунну верили в культ Неба и Зем-
ли и скорее поклонялись естественным объ-
ектам (подобно обо).

Более вероятно, что это могли быть, на-
пример, заупокойные храмы, воздвигнутые 
в честь представителей хуннской элиты — ша-
ньюев и других знатных лиц. В качестве ана-
логии можно сослаться на Кошо-Цайдамские 
храмы, которые были воздвигнуты в честь 
тюркских каганов. По всей видимости, и хун-
ну, и тюрки опасались, что в будущем могилы 
политических лидеров могут быть оскверне-
ны врагами. По этой причине погребения по-
литических лидеров были совершены с такой 
степенью предосторожности, что они не об-
наружены до сих пор. В то же самое время 
для совершения поклонений усопшим лиде-
рам были построены специальные заупокой-
ные храмы, где можно было совершать обря-
ды и поминовения. Косвенно на возможность 
этого указывают датировки — исследованное 
нами городище Терэлжийн-дурвулжин было 
построено в ранний период империи хунну — 
эпоху «великих шаньюев».

Времена Сяньбийской  конфедерации 
(156—236) и Жужаньского каганата (402—
555) относятся к «темным векам» монголь-
ской археологии. Информацию о существо-
вании поселений и городищ можно почерп-
нуть только из письменных источников. Выше 
было упомянуто об использовании Таньшиху-
аем схожей с хуннами политики депортации 
иностранного населения в степь, чтобы обе-
спечить сяньбийцев дополнительными ресур-
сами существования. О Жужаньском каганате 
известно, что в начале VI в., скорее всего, ка-
ган Анагуй построил столицу — город Мумо-
чэн, который был обнесен двумя рядами стен 
(Таскин 1984: 290). Правда, историки до сих 
пор спорят о его возможном местонахожде-
нии (Хандсурэн 1993: 98—99).

Империи раннего 
средневековья

В эпоху раннего средневековья на терри-
тории Внутренней Азии существовали Пер-
вый (552—630) и Второй (682—742) Тюрк-
ский, а также Уйгурский (744—840) каганаты. 
Они продолжали получать требуемую про-
дукцию посредством чередования вымогания 
подарков и набегов. Вместе с тем, в этот пери-
од складываются условия для развития транс-
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континентальной торговли по так называемо-
му «Шелковому пути» (Hansen 2015).

Применительно к теме статьи следует от-
метить, что тюркских поселений и городищ 
на территории Монголии не известно. Ши-
роко растиражированы слова одного из круп-
нейших политических лидеров Второго кага-
ната Тоньюкуса, выражающие суть военной 
доктрины антиурбанизма, согласно которой 
мобильность кочевников является их самым 
главным стратегическим оружием. Кочевни-
ки «когда они сильны, идут вперед для приоб-
ретений; когда слабы, то уклоняются и скры-
ваются» (Бичурин 1950: 274). Впрочем, еще 
задолго до тюрок подобным способом скифы 
победили персов, а хунну китайцев.

Вместе с тем, есть сведения письмен-
ных источников, указывающие на то, что еще 
во времена династии Суй были зафиксиро-
ваны массовые перебежки китайцев к кочев-
никам (Бичурин 1950: 256). Основатель Вто-
рой Тюркской империи Капаган-каган (Моч-
жо) просил у танской администрации 100 тыс. 
ху проса и 3000 земледельческих орудий для 
совершения посевов (Бичурин 1950: 269). Из-
вестны случаи пленения китайцев в больших 
масштабах (Бичурин 1950: 270). Все это наво-
дит на мысль, что оседлость в той или иной 
степени была известна в Тюркских кагана-
тах. Другой вопрос, идет ли речь о фронтир-
ных территориях Ордоса, или же необходимо 
иметь в виду земли севернее Гоби, остается 
открытым. В годы расцвета Первого кагана-
та тюрки также использовали для своих эко-
номических потребностей потенциал городов 
Средней Азии.

В период существования Уйгурского кага-
ната (745—842 гг.) велось активное строитель-
ство городов. Уйгуры были знакомы со строи-
тельством городищ еще до создания империи 
(Малов 1951: 42). Они создали на основе со-
гдийского письма собственную руническую 
алфавитную письменность, приняли мани-
хейство, заимствовали другие элементы куль-
туры среднеазиатских народов. Известен ряд 
городищ уйгурского времени, расположенных 
по долинам Селенги и Орхона — Байбалык, 
Тойтен-Толгой, Тайджин-Чуло, Челим балгас 
и др., хотя точных данных относительно об-
щего количества городов не известно (Дани-
лов 2004). Серия уйгурских городищ для за-
щиты от Кыргызского каганата была постро-
ена на территории Тувы (Кызласов 1969). 
В Туве проводились раскопки городища Пор-
Бажын, расположенного на острове в глухой 
тайге. Здесь, за высокими стенами находилось 
роскошное дворцовое или храмовое здание, 

много других строений. Однако отсутствие 
культурного слоя, системы обогрева зданий, 
и очень малое число находок свидетельству-
ют о том, что на городище не велась активная 
жизнедеятельность (Arzhantseva et al. 2011; 
Alfi mov et al. 2013; Arden-Wong, Arzhantseva, 
Inevatkina 2015). Все это делает памятник 
загадкой, подобной хуннским городищам до-
лины Керулена.

Принципиальным новшеством уйгуров 
стало создание крупного имперского столич-
ного города. Он возник на месте перекочевав-
шей в долину Орхона в 751 г. ставки кагана 
и с течением времени превратился в настоя-
щий мегаполис — город Карабалгасун (Хар-
балгас, Ордубалык). Площадь города была 
более 30 кв. км. Он был разбросан и пред-
ставлял по форме подобие овала, вытянуто-
го по линии ЮЗЗ-ССВ. Общегородских стен 
не было. Внутри воображаемого овала нахо-
дилось множество прямоугольных обвалован-
ных усадеб. Часть из них была сгруппирова-
на в подобие кварталов (в районе условного 
центра), часть — располагалась хаотически 
(Hüttel, Erdenebat 2009).

В северо-восточной части города находи-
лась ханская крепость с массивными стена-
ми, высокой цитаделью в углу и высокой баш-
ней/ступой (?) в центре. Здесь были раскопа-
ны остатки здания с колоннами, в цитадели 
найден глубокой колодец с разбитыми сосуда-
ми на дне и много других интересных нахо-
док (Franken et al. 2014; Эрдэнэбат и др. 2018; 
2019).

Согласно сведениям Тамим ибн Бахр ал-
Муттаува’и, Карабалгасун представлял собой 
густонаселенный город с рынками, храмами, 
окруженный многочисленными сельскохозяй-
ственными поселениями (Minorsky 1948: 283). 
Последнее подтверждается археологическим 
обследованием окрестностей уйгурской сто-
лицы (Bemman et al. 2014). Расцвет столицы 
был обусловлен синхронным подъемом ран-
несредневековой мир-системы в VIII в. (Chase-
Dunn, Hall 1997: 219—220) и, возможно, тан-
скими внешними и внутренними не удачами, 
позволившими степнякам развернуть крылья 
(Уваров, Рябинин 2017: 94—97). Город бы-
стро стал крупным центром транзитной тор-
говли на северном ответвлении шелкового 
пути. Он просуществовал до 840 г. и был со-
жжен во время набега енисейских кыргызов. 
После гибели Уйгурского каганата в монголь-
ских степях не нашлось достойного претен-
дента на лидерство. Это дало возможность 
поднять голову народам Внутренней Монго-
лии и Маньчжурии.
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Империя Ляо

С конца IX в. значительно усилились ки-
дани, которые создали в начале Х в. империю 
Ляо (907—1125). Они подчинили значитель-
ную часть территории Северного Китая и ча-
стично монгольские степи. Численность насе-
ления этого государства составляла 3,8 млн. 
чел., из них завоеватели-кочевники состав-
ляли не более пятой части (Wittfogel, Feng 
1949: 58).

С. Джагчид разделил киданьские города 
на четыре группы: столицы, резиденции эли-
ты, центры ремесла и торговли, приграничные 
крепости (Jagchid 1981). На территории Вну-
тренней Монголии, других провинций Китая 
и собственно Монголии найдено большое ко-
личество киданьских городищ, часть из кото-
рых идентифицируется с исторически извест-
ными городами (Ивлиев 1983; Steinhardt 1997; 
Lin 2009; Крадин, Ивлиев 2014).

В империи Ляо существовала система 
пяти столиц, которая, по всей видимости, 
была заимствована киданями у бохайцев по-
сле уничтожения в 926 г. их государства. Че-
тыре из пяти располагались на завоеванных 
землях. Местонахождение Верхней столицы 
было выбрано между р. Шара-Мурэн и от-
рогами Хингана в районе современного го-
рода Линьдун. Считается, что это было об-
условлено значимостью с точки зрения им-
перской идентичности или этногенетической 
памяти киданей (Lin 2011: 228). Город состо-
ял из двух частей подпрямоугольной фор-
мы, разделенных рекой, — императорского 
города (Хуанчэн) и так называемого китай-
ского города (Ханьчэн). Восточная столи-
ца была расположена на завоеванных бохай-
ских землях в месте современного г. Ляоян 
провинции Ляонин КНР. Город также состо-
ял из двух частей. Средняя столица Дадин-
фу (городище Даминчэн) находилась около 
современного города Нинчэн во Внутренней 
Монголии. Город представлял собой три впи-
санных друг в друга прямоугольника — со-
ответственно Внешний, Внутренний и Цар-
ский город. Западная столица Датунфу распо-
лагалась в месте современного города Датун, 
пров. Шаньси. Южная столица была учреж-
дена в районе современного Пекина в 938 г. 
для управления присоединенными китай-
скими территориями. Она также состояла 
из двух частей.

Истоки четко структурированной плани-
ровки у киданей восходят к китайской градо-
строительной традиции, для которой харак-
терны строгие геометрические формы валов 

и стен, четкая планировка по линии север-юг 
с делением города на зоны и кварталы иду-
щими от ворот улицами. В китайских дина-
стиях сформировались обязательные кано-
ны, согласно которым дворцовый комплекс, 
а также административные и храмовые зда-
ния концентрировались в северной части го-
рода. С северной стороны обычно отсут-
ствовали ворота, путь во дворец проходил 
от южных ворот, которые считались главны-
ми, а улицы должны были быть ориентиро-
ваны строго по сторонам света (Ивлиев 1983; 
Steinhardt 1997).

Большинство киданьских городищ ориен-
тированы своими валами по странам света, 
а ось их планировки имеет направление север-
юг, однако некоторые ранние киданьские горо-
да, построенные в начале Х в., ориентированы 
по оси северо-запад — юго-восток. Кидани ис-
пользовали при сооружении валов метод по-
слойной трамбовки земли ханту. Это было за-
фиксировано при раскопках на киданьских го-
родищах Чинтолгой-балгас и Хэрмэн-дэнж 
в Монголии. Кидани также строили на валах 
фронтальные башни. Специфической чертой 
фортификации является расположение ворот 
и устройство оборонительных сооружений 
перед ними. Чаще всего ворота находились 
в центральных частях всех четырех стен. Ино-
гда ворота представляют собой простой раз-
рыв в стене, но чаще всего они защищены Г- 
или П-образным предвратным укреплением 
(Крадин, Ивлиев 2014).

Кидани также привнесли свое собствен-
ное понимание организации архитектурной 
среды. Они переформатировали представле-
ния о внутригородском пространстве так, что-
бы город стал для номадов домом, местом, по-
хожим на любимую и бескрайнюю степь. По-
этому в столичных городах (в других городах 
также) имеются большие пустые простран-
ства. Здесь периодически располагались ко-
чевые ставки. Императорский двор династии 
Ляо был мобильным и перемещался в соот-
ветствии с сезонными перекочевками.

Для поддержания своего присутствия 
на территории монгольских степей кидани по-
строили серию крепостей в бассейне рек Тола 
и Керулен (Очир, Энхтур, Эрдэнэболд 2005; 
Крадин, Ивлиев 2011). На крайнем западе им-
перии были построены в одну линию горо-
дища Харбухын-балгас, Чинтолгой-балгас, 
Улан-хэрэм (Крадин, Ивлиев и др. 2011). Еще 
одно городище — Хэрмэн-дэнж — было рас-
положено на противоположном правом бе-
регу р. Толы (Kradin et al. 2015). Наиболее 
представительные коллекции были получе-
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Рис. 2. Городище Чинтолгой-балгас.

Fig. 2. Chintolgoy balgas fortified town.

ны при изучении городища Чинтолгой бал-
гас. Данное городище являлось киданьским 
городом Чжэньчжоу, центром одноименно-
го округа. Памятник представляет собой поч-
ти правильный прямоугольник со сторонами 
1256 × 655 м, ориентированный почти по сто-

ронам света, вытянутый в направлении север-
юг. На городище имеется 35 башен, выступа-
ющих наружу вала, и 5 ворот, по двое ворот 
с западной и восточной сторон и одни ворота 
примерно посередине южного вала. Все воро-
та имеют Г-образный захаб. За пределами го-
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рода сельскохозяйственный посад. С запада 
и юга городища русло реки (рис. 2).

Город делится внутренним валом на две 
части — северную и южную. Внутри горо-
дища имеется длинная улица, пересекающая 
городище по линии север-юг, и две попереч-
ные улицы внутри каждой из частей по линии 
запад-восток. Раскопки показали наличие жи-
лищ с канами, компактную квартальную за-
стройку, разработанную еще на этапе плани-
рования города. Внутри кварталов скученно 
располагались жилища с канами. В процес-
се раскопок было найдено большое количе-
ство артефактов, включая керамику, фарфор, 
украшения, черепицу, фаунистические остат-
ки. Было зафиксировано присутствие на тер-
ритории города бохайского населения, насиль-
ственно переселенного киданями с их истори-
ческой родины — Маньчжурии и Приморья 
(Крадин, Ивлиев 2011).

Монгольская империя

Монгольская держава была второй по раз-
меру империей в мировой истории. Она оказа-
ла большое влияние на направленность и ход 
исторического процесса разных народов Ев-
разии, стимулировала многие процессы, ко-
торым впоследствии было суждено сыграть 
свою роль в судьбах различных государств 
континента. Создание империи Чингис-хана 
привело с формированию так называемой 
средневековой или монгольской глобализа-
ции, складыванию широкомасштабной сети 
технологических и культурных обменов (Кра-
дин, Скрынникова 2006; Крадин 2016).

Одной из важных сторон данной глобали-
зации было масштабное развитие процессов 
градостроительства от Забайкалья и Внутрен-
ней Монголии до левобережья Волги и При-
черноморья.

Если не брать городов завоеванных госу-
дарств, то для Монгольской империи характер-
но строительство городов трех типов — им-
перских столичных мегаполисов (Каракорум, 
Шанду, Даду), городов — административных 
центров (Аврага, Хирхира), отдельно стоящих 
усадебных (Алестуй, Нарсатуй) и дворцовых 
(Кондуй) комплексов.

Первой столицей Монгольской империи 
был Каракорум (монг. Хархорин). Его мас-
штабное строительство началось в 1235 г. 
Местоположение будущей столицы было об-
условлено геополитическими преимуще-
ствами и исторической памятью кочевников 
об этих местах (Allsen 1996). Город раскапы-
вался в 1948—1949 гг. С. В. Киселевым (1965), 

с 1999 г. здесь работает немецко-монгольская 
экспедиция (Bemmann et al. 2010).

По форме город напоминает трапецию 
(рис. 3), которая пересечена крест-накрест 
двумя улицами (Kato 1997). В юго-западной 
части находился, по всей видимости, храм 
и неподалеку от него печи для изготовления 
строительных материалов (Franken 2005). 
С юга к городу примыкал дворец хана (кагана) 
Угэдэя, остатки которого находятся под мона-
стырем Эрдэни-дзуу (Hüttel 2005; Hüttel 2009). 
Подробное описание дворца оставил Г. Ру-
брук (1957: 157—159). Расположение дворца 
на юге соответствовало монгольским принци-
пам организации пространства, согласно кото-
рым, дворец/ставка хана должны были распо-
лагаться на юге, с открытыми пространства-
ми в эту сторону.

В месте пересечения улиц проводились 
раскопки, которые дополнили исследования 
С. В. Киселева. Согласно новым данным при 
строительстве города дорога была выложе-
на известняковой плиткой на гравийной по-
душке. К ней были приделаны деревянные 
бордюры. В процессе раскопок было найде-
но огромное количество находок — монеты, 
наконечники стрел, украшения, втулки сту-
пицы колеса и др. Было подтверждено пред-
положение, что в районе перекрестка находи-
лись остатки ремесленного квартала, о чем 
свидетельствуют многочисленные наход-
ки шлаков, заготовок для работы, печь для 
плавки цветных металлов, наковальня, гор-
шочек с ртутью для ювелира (Erdenbat, Pohl 
2005; Pohl 2009; Bemmann, Erdenebat, Pohl 
2010).

В город были свезены ремесленники 
из Цзинь, Китая и Средней Азии (Juvaynī 
1997: 236). В столицу империи съехались тор-
говцы, дипломаты, путешественники, искате-
ли приключений и авантюристы фактически 
со всего Старого Света (Плано Карпини 1957: 
41, 58, 77; Рубрук 1957: 137, 138, 139, 143, 144, 
161). Археологические материалы и музей-
ные коллекции подтверждают данные сведе-
ния (Крадин и др. 2016). Население Каракору-
ма было объединено в несколько религиозных 
конфессий (Рашид ад-Дин 1960: 164).

Город был разделен на несколько участ-
ков, назначение которых еще предстоит выяс-
нить. В городе существовало несколько рын-
ков (возможно, они располагались вовне во-
рот), храмы и кумирни различных конфессий, 
в городе и за его пределами располагались ре-
месленные мастерские (Pohl et al. 2012). Инте-
ресно, что на большей части территории Ка-
ракорума отсутствовала черепица. Возможно, 
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здесь, как и на усадебных комплексах Хирхи-
ринского городища, крыша большинства жи-
лищ и зданий была покрыта соломой или ка-
мышом.

Чтобы прокормить горожан, монголы посе-
лили около города много крестьян. В окрест-
ностях столицы найдены остатки сельскохо-
зяйственных полей и оросительных каналов, 
плуги для вспашки, жернова. Однако из-
за плохих климатических условий монголы 
были вынуждены завозить в Каракорум до-

полнительное продовольствие (Киселев 1965: 
135—136, 210—211; Rösch et al. 2010).

Надо сказать, что Угэдэй-хаан большую 
часть своего времени проводил в сезонных 
перекочевках. «Весенним его местопребы-
ванием были окрестности Каракорума, лет-
ним — луговья… осенним — (местность от) 
Куше-нор по Усункул, в одном дне пути от Ка-
ракорума, а зимним — Онг-хин» (Рашид ад-
Дин 1960: 41). Н. Шираиси реконструирует 
этот сезонный маршрут следующим образом. 

Рис. 3. Каракорум — столица Монгольской империи (по Kato 1997).

Fig. 3. Karakorum — the capital of the Mongol Empire (after Kato 1997).
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Весной хаган путешествовал на север от Ка-
ракорума, где в окрестностях Дойтын балга-
са развлекался соколиной охотой. С началом 
лета он переезжал к югу от столицы под за-
щиту прохлады Хангайских гор. С наступле-
нием зимних холодов Угэдей переезжал на юг 
ближе к Гоби. Ранней весной он возвращал-
ся в Каракорум для решения государственных 
дел. Общая протяженность маршрута состав-
ляла около 450 км (Shiraishi 2004: 113—115). 
Гуюк, несмотря на короткий срок своего прав-
ления, как и отец, придерживался кочевого об-
раза жизни (Плано Карпини 1957: 25). Этой 
традиции не изменил и Мункэ (Рубрук 1957: 
153—154, 158).

По этой причине нужно иметь в виду, что 
территория города, скорее всего, не ограничи-
валась пространством внутри валов. Вне их 
располагались многочисленные палаточные 
и юрточные городки. По мере перемещения 
сюда ставки численность населения и актив-
ность жизнедеятельности резко возрастала.

Каракорум оставался столицей до 1260 г., 
а затем Хубилай перенес центр империи в Ки-
тай. Он построил два огромных города — 
Шанду и Даду. Шанду, или Верхняя столица, 
находился на границе степи и земледельче-
ских территорий неподалеку от озера Долон-
нор. Город был летней столицей. Сюда пе-
реезжал в жаркое время император с семьей 
и двором. В окрестностях император охотил-
ся. Здесь также проводились традиционные 
монгольские обряды и праздники. Город был 
окружен валом периметром 8800 м (рис. 4). 
Внутри в юго-восточной части находился им-
ператорский город, а внутри него располагал-
ся дворцовый город (Wei Jian 2008).

Даду (Великая столица, Ханбалык) нахо-
дился в районе современного Пекина к северо-
востоку от чжурчжэньской Центральной сто-
лицы Чжунду. Город был спланирован в соот-
ветствии с правилами китайской геомантии. 
При планировании города была избрана стро-
го симметричная планировка по осям север-
юг и запад-восток. Город имел прямоуголь-
ную форму и состоял из нескольких частей 
(рис. 5). Периметр внешнего вала составлял 
28 600 м. На внешнем валу имелось 11 ворот. 
В Императорском городе находились адми-
нистративные здания, склады, дворцы Хуби-
лая и его жен и наложниц, двор ученых. Здесь 
также располагались парки с водоемами и мо-
стами. Южные городские предместья сфор-
мировались за счет населения чжурчжэньской 
столицы Чжунжу. Общая численность населе-
ния столицы была более 400 тыс. чел. (Chen 
Gaohua 2015).

При строительстве Даду и Шанду были 
учтены правила китайской геомантии. Однако 
в Шанду императорский и дворцовый города 
располагались в центре, а к северу от них на-
ходились большие садовые пространства для 
отдыха императора и его двора, места для дис-
локации императорского двора, обслуги и ке-
шиктенов. Смещение императорского и двор-
цового города к востоку, скорее всего, также 
отражение пространственных представлений 
номадов: восточная сторона имеет более вы-
сокий статус, чем западная (более структури-
рованная восточная сторона прослеживается 
также в Каракоруме и в Хирхиринском горо-
дище; в восточной части Каракорума найде-
но большее число монет). В Даду соблюдены 
те же принципы — императорский и дворцо-
вый город находятся на юге, главный импе-
раторский дворец несколько смещен к югу, 
на севере находятся большие свободные про-
странства.

Помимо имперских столиц, раскапывались 
другие города Монгольской империи. Возмож-
но, один из самых ранних памятников — Ав-
рага в излучине Керулена. В этом месте зафик-
сированы следы трех десятков подквадратных 
насыпей, вытянутых в линию с запада на вос-
ток примерно на 1200 м. Возможно, это сле-
ды фундаментов жилых усадеб, ремесленных 
мастерских и иных сооружений, над которы-
ми возвышались юртообразные конструк-
ции. Примерно по центру расположено глав-
ное сооружение — платформа прямоуголь-
ной формы, где стояла палатка хана. С севера 
все поселение отгорожено невысоким дугоо-
бразным валом. Среди находок — большое ко-
личество костей лошадей, овец, коз, керамика, 
обломки чугунных котлов, втулки ступиц ко-
леса, железные гвозди, пробои, костяные на-
кладки на лук, бронзовые монеты и украше-
ния, осколки фарфоровых изделий (Shiraishi 
2005; 2006 etc.). Радиоуглеродные датиров-
ки из шурфов и траншей внутри платформы 
и рядом с ней показывают широкий разброс 
дат между серединой XIII и XV столетиями 
(Shiraishi 2005: 13).

Другой похожий памятник — Хирхирин-
ское городище. Оно находится на юге Забай-
кальского края, в Приаргунском районе. Фак-
тически это город без фортификации, состо-
ящий из нескольких усадеб и порядка ста 
отдельных жилищ, объединенных в несколь-
ко кустов. По линии запад-восток памятник 
вытянут почти на два километра и примерно 
на 700 м по линии север-юг. В юго-восточной 
части города располагалась ставка монголь-
ского хана, окруженная валом (110 × 100 м) 



160 Н. Н. КРАДИН

с воротами и рвом. Внутри находился дворец 
(15 × 30 м), возведенный на искусственной 
платформе с пандусом. Пол выложен сырцо-
вым кирпичом. В результате раскопок под ру-
ководством С. В. Киселева в 1957—1959 гг. 
исследованы дворец, жилища с канами, воро-
та, найдено много строительных материалов 
(черепица, кирпичи), предметы труда и быта, 
вооружение, украшения (Киселев 1961; 1965: 
23—58).

В начале XXI в. были раскопаны две усадь-
бы в разных концах города. В первой усадь-
бе, в восточной части городища, находились 
два жилища с канами (одно с кирпичным по-
лом). Во второй, на западном краю памятни-
ка, был найдено здание с 12 базами от колонн 
и каном (Артемьев 2005). Нашими исследова-

ниями на другой усадьбе были вскрыты остат-
ки здания с колонами на насыпной платформе. 
Крыша, очевидно, была крыта соломой. Вну-
три найдены печь и остатки канов сложной 
конструкции. В процессе раскопок было най-
дено много костей домашних и диких живот-
ных, кости рыбы, гвозди, бусины, фрагменты 
фарфоровой и глазурованной керамики (Кра-
дин и др. 2018).

Считается, что Хирхиринское городище 
было ставкой Есунке (Исунке, Есунгу) — сына 
родного брата Чингис-хана Хасара (Киселев 
1965: 56—57). Основанием для этого являет-
ся надпись на найденной неподалеку знамени-
той каменной стеле («Чингисов камень»), ко-
торая сейчас хранится в Эрмитаже. Это древ-
нейшая надпись на старомонгольском языке 

Рис. 4. Шанду — Верхняя столица империи Юань.

Fig. 4. Shangdu — Upper Capital of the Yuan empire.
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(1224—1225 гг.). До сих пор исследователи 
не достигли единства по поводу точного пе-
ревода данного текста, однако во всех вариан-
тах присутствуют имена Чингис-хана и Есун-
ке, который прославился стрельбой из лука 
на дальность (Клюкин 1927; Srba 2012). Город 
имел, по всей видимости, широкий круг раз-
нообразных функций — являлся администра-
тивным центром, здесь проживали ремеслен-
ники и земледельцы.

Неподалеку от Хирхиринского городища 
находится Кондуйский городок — другой все-
мирно известный археологический памятник 
(Кузнецов 1925; Киселев 1965). Фактически, 

это не город и не поселение, а дворцовый ком-
плекс, который состоял из главного дворцо-
вого здания, расположенного в центре, окру-
жавших его конструкций (ворота, павильоны 
и др.), а также находящихся поблизости дру-
гих построек (жилые здания, вспомогатель-
ные помещения, печи для обжига строитель-
ных материалов и т. д.).

Дворец располагался на двухметро-
вой платформе, имевшей два уровня террас. 
На нижней террасе были расположены ка-
менные изваяния драконов. Углы украшали 
драконо-черепаховидные чудовища. Платфор-
ма была выстлана кирпичным полом. К плат-

Рис. 5. Даду — Великая столица империи Юань.

Fig. 5. Dadu — the Great Capital of the Yuan empire.
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Рис. 6. Кондуйский городок. Центральный дворец. Графическая реконструкция (1 — по Минерт 1990; 2 — 
по Ткачев 2009).

Fig. 6. Kondui palace. Central building. Graphic reconstruction (1 — after Минерт 1990; 2 — after Ткачев 2009).
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форме вели пять кирпичных пандусов — 
по два с востока и запада и главный вход с юга. 
С северной стороны пандуса не имелось. Вну-
три здания были расположены 37 каменных 
баз, которые являлись фундаментами дере-
вянных колон, обернутых материей и покры-
тых красным лаком. Здание, видимо, состояло 
из нескольких частей — аванзала, проходных 
коридоров, зала для приемов, жилых поко-
ев или вспомогательных помещений (рис. 6). 
Стены дворца украшали фрески. Крыша была 
покрыта черепицей жёлтого, зелёного и крас-
ного цвета (Киселев 1965: 325—369).

К северо-западу, северу и северо-востоку 
от дворцового комплекса располагалась серия 
строений П-образной формы, а также жили-
ща лиц низкого статуса, которые, возможно, 
прислуживали при дворе. Кондуйский дво-
рец служит наглядным подтверждением кон-
цепции символического господства и олице-
творяет легитимность правящих монгольских 
элит. Стены и крыши дворца торжественно 
возвышались над юртами и хижинами про-
стых масс. Они символизировали идеологи-
ческое доминирование, служили своеобраз-
ными фокусами притяжения сакральных сил. 
Как известно, масштабные монументальные 
строения не только служат средством пропа-
ганды существующей власти, но и заставляют 
людей испытывать эмоциональные пережи-
вания. Тем самым монументальная архитек-
тура может рассматриваться как инструмент 
психологического давления на поведение лю-
дей, подчинения воли масс устремлениям эли-
ты (Smith 2003). Не случайно, уже достаточно 
давно Б. Триггер подметил, что размеры архи-
тектурных сооружений — это классический 
инструмент измерения археологами масшта-
бов экономической или политической власти 
(Trigger 1990).

Заключение

Две тысячи с лишним лет назад на терри-
тории Внутренней Азии в эпоху Хуннской 
империи появились первые города. Возмож-
но, кто-то предпочтет назвать их протогоро-
дами. Они имели небольшие размеры, а чис-
ленность их населения насчитывала не бо-
лее нескольких тысяч человек. Следующий 
принципиальный шаг был сделан в период 
расцвета Уйгурского каганата, когда стали 
строить крепости с мощной фортификаци-
ей. Во времена империи Ляо и Монгольской 
державы прослеживается рост численности 
городов, их населения, усложнения форти-
фикации и планиграфии, увеличение разно-

образия функций. С развитием трансконти-
нентальной торговли в степи появились им-
перские города-мегаполисы (Карабалгасун, 
Каракорум, золотоордынские города), ко-
торые по своим размерам и богатству были 
вполне сопоставимы с крупнейшими города-
ми оседло-земледельческих государств того 
времени. Процессы градообразования и се-
дентаризации не прекратились даже после 
заката эпохи степных империи. Они получи-
ли дальнейшее развитие в цинское время.

Следует указать на некоторые важные осо-
бенности городов в кочевых империях Вну-
тренней Азии. Прежде всего необходимо отме-
тить принципиально иное значение роли фор-
тификации для городов монголов. Во многих 
культурах стена — это неотъемлемая часть го-
рода. В Китае стена воспринимается одновре-
менно как средство защиты от внешнего врага 
и как символ города, символ отделения циви-
лизации от варварства (Lin 2009: 111). Мон-
голы фактически пересмотрели связь меж-
ду этими двумя понятиями. Они считали себя 
покорителями мира. Поэтому в первых горо-
дах Монгольской империи развитая форти-
фикация фактически отсутствовала (Авра-
га, Хирхира, Каракорум; возможно, отчасти 
это справедливо в отношении столицы уйгу-
ров — Карабалгасуна). Это было обусловле-
но уверенностью монголов при первых ханах 
в отсутствии реальной опасности, а также их 
собственными культурными представления-
ми. Данная иллюзия исчезла, по всей видимо-
сти, когда появились внутренние конфликты 
и оппозиционные партии (после смерти хана 
Мункэ в 1260 г.).

Вторая важная особенность касается прин-
ципов планировки пространства городов. Ки-
дани отчасти заимствовали правила китайской 
городской планиграфии, но дополнили их сво-
ими собственными идеями. Для ляоских го-
родов характерна политическая сегрегация 
на северную (более престижную) и южную 
части города, разделение внутреннего про-
странства улицами на кварталы, наличие глав-
ных ворот на юге, присутствие П-образных 
привратных укреплений. У монголов, в отли-
чие от киданей, хаганский дворец должен был 
располагаться в южной части города и про-
странство от выхода (т. е. к югу) должно быть 
открытым. Для уйгурской столицы и монголь-
ских городов была характерна не только квар-
тальная, но и усадебная планировка.

Третья важная особенность касается сезон-
ного характера пребывания правителя и дво-
ра в городах. Уйгурский каган, киданьский 
гурхан-император, как и монгольский хаган 
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только ограниченное время находился в пре-
делах столицы. Все остальное время он коче-
вал со своей ставкой, занимался охотой и об-
лавами, участвовал в военных походах. Сле-
довательно, сезонный характер присутствия 
степной элиты — типичная черта городов ко-
чевых империй.

Данное обстоятельство обусловило следу-
ющую важную особенность городов кочев-
ников Внутренней Азии. Во всех имперских 
столицах существовали большие незанятые 
пространства, которые использовались под 
размещение многочисленных императорских 
родственников, различных административ-
ных и хозяйственных служб, дружинников. 
В киданьских и монгольских столицах данные 
территории находились внутри император-
ского города. Наличие свободных территорий 
внутри городских стен характерно не только 

для столичных городов империи Ляо. Оно за-
фиксировано на многих городищах киданей.

Наконец, применительно к кочевым импе-
риям важно указать, что здесь значительную 
часть населения городов составляли не толь-
ко ремесленники, но крестьяне-земледельцы. 
Традиционный город воспринимается как 
определенная логическая оппозиция дере-
венскому образу жизни. Численность жите-
лей доиндустриальных городов была намного 
меньше численности сельскохозяйственного 
населения. Большинство населения кочевых 
империй составляли номады. В создаваемых 
ими городах проживали ремесленники, тор-
говцы и земледельцы. Вокруг многих круп-
ных городов также найдены земледельческие 
посады. Данное население обеспечивало по-
требности империи в продукции земледелия 
и высококвалифицированного ремесла.
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ИА РАН — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАИАНД — Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК — Известия Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ИАК РАН — Институт археологии Крыма Российской академии наук. Симферополь.
ИВ РАН — Институт востоковедения Российской Академии наук. Москва.
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской Академии наук. Москва.
ИЕИМ — Известия на Етнографския институт и музей. София.
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИВЕ — Исследования по истории Восточной Европы. Минск.
ИИВИ — Известия на Института за военна история. София.
ИИДС — Известия на Историческото дружество в София. София.
ИИМ Кюстендил — Известия на Историческия музей — Кюстендил.
ИИМК — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Ленинград / Санкт-

Петербург.
ИМКУ — История материальной культуры Узбекистана. Ташкент; Самарканд.
ИМЮИБ — Известия на музеите в Югоизточна България. Пловдив.
ИНАИ — Известия на националния археологически институт. София.
ИНМВ — Известия на народния музей във Варна. Варна.
ИТОИАЭ — Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь.
ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь.
ИЯЛИ, ИЯЛИ АН РТ — Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова Академии наук Рестублики Та-

тарстан. Казань.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії Наук України. Київ.
ІІУ НАНУ — Інститут історії України Національної Академії Наук України. Київ.
КБН — Корпус боспорских надписей. Москва.
КД: ІК — Княжа доба: історія і культура. Львів.
КДПУ — Кіровоградський державний педагогічний університет. Кіровоград.
КЗВМ СУАК — Книга записи вещей музея Саратовской ученой архивной комиссии, Саратов.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии. Москва.
КСИА АН УССР — Краткие сообщения Института археологии Академии наук Украинской ССР. Киев.
КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материаль-

ной культуры АН СССР. Москва; Ленинград / Санкт-Петербург.
КубГУ — Кубанский государственный университет. Краснодар.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛНУ — Львівський національний універсітет. Львiв.
МА К(П)ФУ — Музей археологии Казанского (Поволжского) федерального университета. Казань.
МАВДС — Материалы по археологии Волго-Донских степей. Волгоград.
МАИАСК — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Севастополь; 

Тюмень; Нижневартовск.
МАИЭТ — Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь; Керчь.
МарГУ — Марийский государственный университет. Йошкар-Ола.
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МДАПВ — Матеріали та досліження з археології Прікарпаття та Волини. Львів.
МДАСУ — Матеріали та дослідження з археології Східної України. Луганськ.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
НАВ — Нижневолжский археологический вестник. Волгоград.
НАН — Национальная академия наук.
НАНУ — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НВУУ — Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород.
НГПИ — Нижегородский государственный педагогический институт им. М. Горького. Нижний 

Новгород.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НиЭ — Нумизматика и эпиграфика. Москва.
НКЦ — Национальный культурный центр.
НМ РТ — Национальный музей Республики Татарстан. Казань.
НЭ — Нумизматика и эпиграфика. Москва.
ОАК — Отчёты Императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
ОІКМ — Одеський iсторико-краєзнавчий музей. Одеса.
ОНУ — Одесский национальный университет. Одесса.
ПА — Поволжская Археология. Казань.
ПІУ — Питання історії України. Чернівці.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
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РАН — Российская Академия наук. Москва.
РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Москва.
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив. Москва.
РИМ — Регионален исторически музей. Варна.
РСМ — Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Москва.
РФК — развитие функций круга.
РФСОН — Российский фонд содействия образованию и науке. Москва.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СБАН — Списание на Българската Академия на науките. София.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
СМЛ — Славяно-молдавские летописи XV—XVI вв. Москва.
СНУ — Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Луганськ.
СОГУ — Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова. Орджоникидзе.
СОИКМ — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Самара.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
ССПіК — Старожитності степового Причорномор’я і Криму. Запоріжжя.
СУАК — Саратовская ученая архивная комиссия, Саратов.
СЭ — Советская Этнография. Москва.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
ТНКП — Татарский народный комиссариат просвещения. Казань.
Труды ГИМ — Труды Государственного Исторического музея. Москва.
ТСУАК — Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Саратов.
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УІЖ — Український історичний журнал. Київ.
УПЦ КП — Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата.
УТОПІК — Українське Товариство охорони пам’яток історії та культури. Київ.
ЦАИ АГПА — Центр археологических исследований Армавирской государственной педагогической ака-

демии. Армавир.
ЦП НАНУ — Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії 

та культури. Київ.
ЮБК — Южный берег Крыма.
ЮНЦ РАН — Южный научный центр Российской Академии наук. Ростов-на-Дону.
AARMSI — Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice. Bucureşti.
Akademos — Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Chişinău.
AM — Arheologia Moldovei. Iaşi
ArhMed — Arheologia medievală. Cluj Napoca.
ArhMold — Arheologia Moldovei. Iaşi.
ARSR — Academia Republicii Socialiste România. Bucureşti.
ASCSA — American School of Classical Studies at Athens.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
BSMRHA — Bolgar State Museum-Reservation of History and Architecture. Bolgar.
BSNR — Buletinul Societăţii Numismatice Române. Bucureşti.
CCDJ — Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos. Călăraşi.
CIG — Corpus Inscriptionum Graecarum. Berolini.
CN — Cercetări Numismatice. Bucureşti.
DIR — Documente privînd istoria României. Bucureşti.
DOP — Dumbarton Oaks Papers. Cambridge, Mass.
IA URZ — Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów.
ICOMOS — International Council on Monuments and Sites. Paris.
IOSPE — Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropoli.
NMRT — National Museum of the Republic of Tatarstan. Kazan.
NyJAMÉ — A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve. Nyíregyháza.
PAU — Polska Akademia Umiejętności. Kraków.
RESEE — Revue des Études Sud-Est Européennes. Bucureşti.
SCIV — Studii şi Cercetări de Istorie Veche. Bucureşti.
SCIVA — Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie. Bucureşti.
SFECAG — Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule. Marseille.
SH — State Hermitage. Saint Petersburg.
Stratum plus — Stratum plus. Археология и культурная антропология. Санкт-Петербург; Кишинёв; Одесса; 

Бухарест.
UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Paris.
VH — Vojenská história. Bratislava.
WAW — Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny. Racibórz.




