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На основании данных космоснимков, архивных карт и археологических исследований автор 
вводит в научный оборот 13 сооружений, обнесенных оградами, происходящих с различных 
памятников золотоордынского времени в Нижнем Поволжье. В каждом случае автором дается 
историографическое и архитектурное описание объекта. Итогом работы является дополнение 
классификации золотоордынского монументального зодчества  – оградой (стеной), как частью 
архитектурного комплекса.

Ключевые слова: Нижнее Поволжье, Золотая орда, мавзолей, мечеть, ограда, стена, дувал.

Широкомасштабные раскопки золо-
тоордынских городищ, проведенные в 
60–90-е гг. XX в. и проводимые в мень-
ших масштабах в настоящее время, вскры-
ли и позволили изучить большое количе-
ство монументальных зданий различного 
назначения. В то же время в округе золотоор-
дынских городищ Нижнего Поволжья встре-
чаются архитектурные объекты, выбивающи-
еся из общепринятой классификации. Они 
представляют собой крупные всхолмления, 
обнесенные оградой (стеной), которые можно 
встретить на планах городищ и их окрест-
ностей, или при изучении спутниковых сним-
ков местности. Очевидно, что данные объек-
ты так или иначе впишутся в классификацию 
известных нам архитектурных сооружений 
Золотой Орды (мавзолеи, дворцы, караван-
сараи), однако наличие вокруг ограждающей 
конструкции является маркером, который 
выделяет эти сооружения среди прочих. Стоит 
отметить, что подобные объекты были извест-
ны ученым и ранее, однако пока вписывать их 
в общую классификацию неосмотрительно, 
так как ни одно из рассматриваемых соору-
жений раскопано не было, вся информация 
о них у нас визуальна – данные археологиче-
ских разведок, исторических планов городищ, 
спутниковых снимков. Эта статья является 
попыткой систематизировать доступные нам 
данные и ввести их в научный оборот. Рассмо-
трим некоторые наиболее выраженные объек-
ты.

Бахтияровка
В 1993 году в районе поселка Бахтияров-

ка Ленинского района Волгоградской области 
был раскопан золотоордынский мавзолей, 
окруженный оградой. Мавзолей представлял 
собой прямоугольник размерами 10,3×9,3 м. 
На расстоянии 4 м от стен здания его окружала 
ограда шириной 0,5 м, сложенная из обожжен-
ных кирпичей (целых и обломков), вперемеш-

ку с сырцовыми, на глиняном растворе. Стоит 
отметить большое количество кашинных 
изразцов, собранных у внешней поверхности 
стен мавзолея (Зиливинская, 2014, с. 114).

Царевское городище
Царевское городище – памятник архе-

ологии XIV века, расположенный на левом 
берегу реки Ахтуба, в Ленинском районе 
Волгоградской области. Изучение городища 
ведется с XIX века, в разное время его описы-
вали путешественники, исследователи прово-
дили раскопки, публиковали статьи и моно-
графии. Большое внимание в этих работах 
уделялось исторической топографии городи-
ща и интерпретации архитектурных памят-
ников. Из последних значительных работ на 
эту тему стоит отметить статью А.А. Глухова 
«Историческая топография Царевского горо-
дища» (Глухов, 2014). В ней, автор, основы-
ваясь на данных археологии и исторических 
источников, выделяет до 20 условных зон 
«застройки» в округе Царевского городища 
(Глухов, 2014, стр. 101) и 6 районов в преде-
лах самого городища (Глухов, 2014, стр. 98). 
Из последних нам наиболее интересна зона 6 
– «район ханских мавзолеев». В этом районе 
насчитывается 4 мавзолея, представляющих 
собой холмы диаметром до 60 м, высотой до 
2 м, три из которых обнесены оградой. Разби-
рая историографию вопроса, автор закономер-
но приходит к выводу, что эти архитектурные 
объекты с оградами относятся к мавзолеям, 
вероятно, представителей ханской власти 
или высшей администрации (Глухов, 2014, 
с. 99). Одним из первых отметил эти мавзо-
леи профессор Ф. Баллод в работе 1923 г. 
В частности, он описал и зарисовал, веро-
ятно, один из четырех мавзолеев. Ф. Баллод 
принял это сооружение за развалины усадь-
бы, но, вероятнее всего, данный архитектур-
ный объект являлся руинами мавзолея двух-
камерного типа. 
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Точно такой же мавзолей был раскопан 
Е.В. Шнайдштейн в 1983 г. в могильнике 
«301 км». Он также двухкамерный и имеет 
башнеобразные выступы по углам, а также, 
вероятно, был окружен стеной (Шнайдштейн, 
1990, с. 15). Возможно, квадратные объекты 
на рисунке Баллода, у стен, за зданием мавзо-
лея – это аналоги вымостки, описанной выше. 
Также раскопанный Е.В. Шнайдштейн мавзо-
лей, роднит с объектом Ф. Баллода исклю-
чительное разнообразие архитектурного 
декора – в засыпке мавзолея встречались 
поливные кашинные изразцы ультрамарино-
вого, бирюзового, белого, желтого, красного 
цветов, ганч, обломки белого мрамора (!), и 
это также относит данный мавзолей к разря-
ду элитных. Таким образом, можно уверенно 
утверждать, что Ф. Баллод исследовал и нари-
совал именно остатки мавзолея с кирпич-
ной оградой. К сожалению, план Царевского 
городища у Ф. Баллода схематичный, и мы 
не можем с точностью сказать, какой имен-
но мавзолей он наблюдал, однако на других 
планах городища эти объекты зафиксированы. 

Колобовский курган
«Колобовский курган» – архитектурное 

сооружение золотоордынского времени, нахо-
дившееся в селе Колобовка, ныне Ленинского 
района Волгоградской области. 

Первое описание Колобовского кургана 
сделано академиком П.С. Палласом, который 
посетил Царевское городище в 1773 году. Из 
описания ясно, что П.С. Паллас пересек речку 
Царевочку и увидел Колобовский курган, у 
которого и заночевал. Вот как его описывает 
путешественник: «Из следов разрушенных 
стен ясно усмотреть можно, что самая средняя 
большая куча, сто шагов в окружности имею-
щая, произошла от некого великого здания, 
коего середина построена была четыреху-
гольником. Стена, которая подобна низкому 
валу, на восток и на запад в длину на 200, а 
на юг и север в ширину на 180 шагов прости-
рается. Кажется, что на углах были круглые 
или четырехугольные башни, так как посре-
ди южной стены проезд между двумя стенами 
быть должен» (Паллас, 1788, с. 306).

Спустя почти 70 лет, в 1837 году, Коло-
бовский курган был описан саратовским 
краеведом А.Ф. Леопольдовым (Леопольдов, 
1837, с. 129). 

В 1838 году Колобовский курган посе-
тили братья Чернецовы, о чем они подробно 
сообщили в своем дневнике: «В семи верстах 
от Царева, на высоком берегу реки Ахтубы, 
близ деревни Разстегаевка (Колобовка – Н.С.), 

находится значительный остаток, состоя-
щий из огромной груды щебня. Он окружен 
приметными следами основания четыреху-
гольного квадратного здания, каждая сторона 
коего имеет 205 шагов длины…» (Чернецовы, 
1970, с. 136–137). 

Это явно приметное сооружение 
привлекло и внимание А.В. Терещенко, раско-
павшего это здание в 1844 году. Он описыва-
ет Колобовский курган следующим образом: 
он «представляет издали гору, высота его от 
горизонта воды 15 саж. Он обведен четыреху-
гольным валом, имеющим в окружности 300 
саж…» (Лебедев, 1909, с. 22). Само описание 
раскопок довольно хаотично, ясно только, что 
Терещенко откопал под центральной насы-
пью комплекса множество кирпичных скле-
пов различной конфигурации.

В 1893 году Колобовский курган посе-
тил А.А. Спицын, он также увидел «остатки 
бывшего здания, обнесенного четырехуголь-
ным или даже квадратным земляным валом, 
следы которого ясно различаются в настоя-
щее время. Внутри четырехугольника груды 
мусора» (Спицын, 1893, с. 90). В 1929 году на 
месте Колобовского кургана еще различались 
остатки стен, но в остальном ¾ его площа-
ди было застроено (Ильина, Шишкин, 1929, 
с. 12). 

К сожалению, от всех этих описаний и 
раскопок не сохранилось рисунков или черте-
жей самого кургана. Единственное, на что мы 
можем опираться более или менее определен-
но, – схематическое размещение кургана на 
плане Царевского городища подполковника 
Н.К. Тетеревникова. На плане четко видны 
широкие стены, имеющие проход с юга, и 
по центру крупное здание сложной конфи-
гурации. Таким образом, связав воедино все 
свидетельства наблюдателей и исследовате-
лей Колобовского кургана, можно приблизи-
тельно реконструировать его архитектурный 
облик. Центральную часть комплекса зани-
мало здание неясного назначения, но, очевид-
но, исполнявшую функцию погребального 
сооружения в определенный исторический 
период. Оно было обнесено кирпичиной 
стеной, обстроенной по внутреннему пери-
метру помещениями, богато украшенными 
изразцами. По углам ограды были возведены 
башни (по Палласу), выход из комплекса был 
в южной стене. 

Принимая все эти сведения во внима-
ние, можно предположить два варианта функ-
ционирования здания: 1) Колобовский курган 
мог быть комплексом медресе (см., например, 
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медресе Ходжа Машад (Хмельницкий, 1996, 
с. 270)). Тогда неясным становится предназна-
чение здания по центру. Возможно, это особо 
почитаемый мавзолей, вокруг которого было 
выстроено медресе. Мавзолеи почитаемых 
учителей (пиров) или покровителей могли 
быть в составе помещений здания. Наиболее 
близким примером является медресе Солха-
та, одно из помещений которого было пере-
строено в дюрбе – мавзолей со склепом в 
подземной части и двумя мраморными 
надгробиями – в наземной. Одно из надгро-
бий принадлежало Инджибек-хатун, основа-
тельнице медресе (Бороздин, 1926, с. 299); 2) 
караван-сарай, для которых тоже характерны 
широкие стены с угловыми башнями и поме-
щениями по внутреннему периметру (см., 
например, караван-сарай Кос Кудук золото-
ордынского времени) (Хмельницкий, 1996, с. 
308). 

Несмотря на то что Колобовский курган 
считается полностью исчезнувшим объектом 
археологии, совмещение плана Тетеревнико-
ва с современными космоснимками показы-
вает, что он никак не мог весь упасть в Ахту-
бу, поэтому какие-то подземные части этого 
комплекса могут сохраниться и до наших 
дней. 

Зубовка
В 5,5 км от Колобовского кургана вниз 

по течению Ахтубы расположено золотоор-
дынское городище Зубовка. Памятник изве-
стен с XIX–го века. В частности, о разва-
линах близ деревни Зубовки писал в 1837 г. 
саратовский краевед А.Ф. Леопольдов. В 1926 
году разведочными работами на памятни-
ке были выявлены остатки 13 золотоордын-
ских зданий и горн для обжига керамики. В 
1966 году Зубовское поселение обследова-
ли сотрудники ПАЭ, которые также зафик-
сировали наличие построек золотоордын-
ского времени (Пачкалов, 2009, с. 239–262). 
А.В. Пачкалов по монетным комплексам, 
происходившим с территории памятника, 
датирует его расцвет 1320–1340-ми годами и 
приходит к выводу, что это поселение возник-
ло раньше Царевского городища и раньше 
было оставлено (Пачкалов, 2009, с. 239–262).

При визуальном обследовании памят-
ника наибольший интерес вызывает объект, о 
котором еще в XIX веке писал А.Ф. Леополь-
дов (объект № 1): «Верстах в трех от дворца 
(Царевского городища), близ деревни Зубов-
ки, развалины здания представляют род 
правильного укрепления, кругом которого 
был вал с бастионами; внутри него находи-

лись два здания, связанные переходом, или 
аркой; одно из них – огромное, другое менее; 
но на обоих видно роскошь материалов. По 
двору разбросано множество ям» (Леополь-
дов, 1837, с. 127). Этот объект хорошо разли-
чим и в наше время. На космоснимках Google 
на территории памятника отчетливо выделя-
ется всхолмление, окруженное прямоуголь-
ным валом с выступами по трем углам этого 
вала, «бастионами» (рис. 1).

С 2002 года поселение Зубовка исследу-
ется волгоградским археологом И.А. Ворон-
цовым. На нем была проведена разведка, снят 
инструментальный план, заложены разве-
дывательные шурфы и раскопы. Раскопы и 
шурфовка дали стандартный бытовой мате-
риал, характерный для городов и поселений 
нижневолжских золотоордынских городов 
(Воронцов, 2010, с. 10). Вот как описывает 
И.А. Воронцов интересующие нас объек-
ты: «В южной части поселения зафикси-
рованы остатки двух крупных сооружений 
(усадеб?), обнесенных оградами-дувалами. 
Ограды-дувалы образуют большие замкну-
тые «дворы» прямоугольной формы, размера-
ми 100 × 120 м и 120 × 130 м. Высота оград 
колеблется в пределах 0,5–0,9 м, толщи-
на 8–11 м. В юго-восточной усадьбе (?), в 
центре «двора» зафиксировано большое 
всхолмление диаметром 50 м и высотой 1,7 
м. Оба объекта – (усадьбы?) ориентирова-
ны по линии ССВ–ЮЮЗ (Воронцов, 2010,
 с. 13) (рис. 2). Кроме того, на космоснимках, 
на юго-западном объекте, просматривает-
ся перемычка в южной части ограды – вход. 
Таким образом, оба этих сооружения явля-
лись крупными зданиями, окруженными по 
периметру стеной, по углам укрепленной 
башнями. Вход в сооружения находился на 
юге. Ширина стен позволяет предположить, 
что они могли быть обстроены по периме-
тру помещениями, поэтому приблизительно 
идентифицироваться они могут как караван-
сараи или медресе, но определенность могут 
дать только археологические исследования 
непосредственно на объекте. 

Селитренное городище
Селитренное городище – хорошо извест-

ный памятник археологии – находится в Хара-
балинском районе Астраханской области. 
В настоящий момент интерпретируется как 
столица Золотой Орды, город Новый Сарай. 
На территории городища изучены усадьбы, 
дворцы, общественные и частные бани, дома 
рядовых жителей, мечеть, медресе и т.п. Для 
нас представляет интерес крупный объект в 
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3 км к юго-востоку от городища. Он отчетли-
во виден на спутниковых снимках местности 
вокруг села Селитренное. Объект представ-
ляет собой крупное овальное всхолмление, 
размером 60 × 45 м (по оси С–Ю), обнесен-
ное прямоугольной оградой, ориентирован-
ной практически по сторонам света. Размеры 
ограды 125 × 97 м. С юга различается размы-
тое пятно, которое можно принять за остатки 
портала. Таким образом, перед нами, вероят-
но, крупный мавзолей, обнесенный оградой, 
который совершенно аналогичен мавзолеям 
из комплекса у села Лапас. 

Лапас
Лапас – небольшой поселок, расположен-

ный на левом протоке реки Ахтубы в Хараба-
линском районе Астраханской области. Рядом 
с ним расположено городище золотоордын-
ского времени Ак-Сарай (Городище Лапас). 
Городище известно с 1915 года, в 1995–1997 
году на нем работала экспедиция ПАЭ, в 2000 
г. Астраханское «Наследие». Городище так бы 
и осталось одним из сотни подобных посе-
лений, если бы не наличие рядом комплек-
са кирпичных мавзолеев золотоордынского 
времени, которые из-за крупных размеров 
приписываются непосредственно ханам Золо-
той Орды (Егоров, 1985). В целом городище 
Лапас интерпретируется как поселок строите-
лей этих мавзолеев (Васильев, 2017). 

Для нас интересно устройство погре-
бальных комплексов. На спутниковых фото-
графиях отчетливо видны ограды вокруг 
каждого мавзолея с входными порталами на 
южной стене. Исследователь городища Лапас 
и лапасских мавзолеев Д.В. Васильев внима-
тельно изучил спутниковые снимки всей 
территории памятника и опубликовал резуль-
таты исследования в работе 2017 года (Васи-
льев, 2017). 

Перед нами явно видны четыре крупных 
мавзолея, окруженных сырцовой оградой с 
порталом с юга. Как минимум, одна из оград 
мавзолея (мавзолей № 1) по углам, вероятно, 
фланкирована башнями. Также стоит отме-
тить, что мавзолеи были богато декориро-
ваны, по свидетельству Д.В. Васильева вся 
поверхность руин усеяна обломками кирпи-
ча и глазурованными изразцами с голубой и 
зеленой поливой.

Поселок Комсомольский
В 1989 году астраханским археологом 

В.В. Плаховым были раскопан комплекс с 
мавзолеем у поселка Комсомольский Крас-
ноярского района Астраханской области. На 
данный момент он отчетливо виден на спут-

никовых снимках. Мавзолей представлял 
собой прямоугольное в плане сооружение 
(12,6 × 9,4 м) с подземной погребальной каме-
рой. Пространство возле мавзолея частич-
но было вымощено обожженным кирпичом, 
вокруг была сооружена сырцовая ограда. В 
северо-западном углу ограды были пристро-
ены две стены, образовавшие помещение 
размером 3,6 × 4 м (Зиливинская, 2014, с. 66). 
Это сооружение – двухчастный мавзолей, 
окруженный оградой, с угловыми помещения-
ми, сближает его с одним из мавзолеев Царев-
ского городища, который зарисовал проф. 
Баллод. Анализируя погребальный инвентарь 
похороненных в мавзолее людей, Д.В. Васи-
льев приходит к выводу, что это представите-
ли «высшей золотоордынской знати» (Васи-
льев, 2008, с. 21).

Итак, перед нами 13 объектов с массив-
ными оградами, располагавшихся по берегу 
р. Ахтуба: 1 мавзолей у села Бахтияровка, 3 
мавзолея на Царевском городище, «Колобов-
ский курган», «дом с бастионами» и объект 
№ 2 на Зубовском городище, 4 мавзолея у горо-
дища Лапас, 1 мавзолей у села Комсомоль-
ское. В этот список также можно включить 
мавзолей из могильника «301-й километр». 
Если интерпретация объектов с Царевского 
городища и городища Лапас как мавзолеев не 
вызывает сомнения, то «Колобовский курган» 
и Зубовский «дом с бастионами» могут быть 
чем-то иным – караван-сараями или же медре-
се. Вообще, традиция ограждать мавзолеи 
оградами не характерна для золотоордынской 
городской культуры. В подтверждение этого 
тезиса можно обратиться к городищу Маджа-
ры на Северном Кавказе. Сохранились рисун-
ки, планы и описания крупного некрополя на 
его территории, выполненные путешествен-
никами, художниками, топографами (Зили-
винская, 2014, с. 364–372). Ни на одном плане 
или рисунке мы не видим оград вокруг мавзо-
леев (а их там изображено около 40), хотя это 
погребальные сооружения явно не рядовых 
членов золотоордынского общества, о чем 
говорит их сложная архитектура. Если для 
караван-сараев (или медресе) можно считать 
характерным наличие стен-сооружений, 
по сути, эти стены и есть само сооружение 
(хотя и в Зубовке, и на Колобовском кургане 
стены все же опоясывали какой-то крупный 
центральный объект), то для мавзолеев нали-
чие ограждающей конструкции нетипично. 
Распространение такой традиции именно в 
Нижнем Поволжье можно в качестве гипоте-
зы связать с присутствием там ханской став-



284 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №4 2018

ки и вообще администрации Золотой Орды. 
Можно предположить, что расположение 
мавзолеев в степи, достаточно далеко от круп-
ных городов и наличие вокруг них стен, огра-
ничивающих большую территорию, продик-
товано кочевническими традициями. 

Таким образом, можно дополнить клас-
сификацию мавзолеев Золотой Орды, доба-

вив в нее мавзолеи с оградами (стенами). В 
заключение хочется сказать, что и объект на 
городище Зубовка, и мавзолеи у с. Лапас на 
данный момент находятся в исключительной 
сохранности для данного типа памятников, и 
грамотно организованные научные раскопки 
позволят существенно обогатить наши знания 
по золотоордынской истории и архитектуре.
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OBJECTS WITH "FENCES" IN THE DISTRICT OF THE GOLDEN 
HORDE CITIES LOWER VOLGA REGION

N. I. Savelyev

Based on space image, archival maps and archeological researches, the author introduces into scientifi c 
discource 13 consctructions,surrounded by fences originate from diff erent monuments of the Golden Horde 
period in the Lower Volga region. In every case the author gives historiographical and architectural descrip-
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tion of the object. The result of the work is the addition of the classifi cation of the Golden Horde monumental 
architecture – a fence (a wall) as a part of the architectural complex.

Keywords: Lower Volga region, Golden Horde, mausoleum, mosque, fence, wall, duwal.
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Рис.1. Объект №1 (”дом с бастионами”) и объект №2 на космоснимке части 
территории Зубовского городища.
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Рис.2. Часть плана Зубовского поселения, снятого И.А. Воронцовым в 2002 г.


