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В статье рассматриваются вопросы, связанные с топографией Селитренного городища, являющегося 
остатками золотоордынской столицы – города Сарай ал-Джедид. Автором дана краткая характеристика 
работ Ф.В. Баллода и В.Г. Рудакова, посвященных изучению топографии и хронологии памятника. 
Приводится информация, полученная в 2019–2020 гг. в ходе археологических исследований на 
территории села Селитренное, которая дополняет и корректирует выводы коллег.
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NEW DATA ON THE TOPOGRAPHY OF SELITRENNOE SETTLEMENT
E.M. Pigarev

The paper discusses the issues related to the topography of Selitrennoe settlement, which is the remains of 
the Golden Horde capital of Saray al-Jedid. A brief description of the works by F.V. Ballod and V.G. Rudakov 
concerned to the study of the topography and chronology of the monument is provided by the author. The in-
formation obtained in 2019–2020 in the course of archaeological studies in the territory of Selitrennoe village 
is presented, which complements and corrects the conclusions of the colleagues.
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Селитренное городище является круп-
нейшим в России археологическим памят-
ником золотоордынской эпохи, в научном 
мире оно связывается с остатками столицы 
Улуса Джучи – городом Сарай ал-Джедид. 
В XVIII–XIX вв. в период изучения террито-
рии Российской империи оно неоднократно 
посещалось учеными и путешественниками, 
оставившими первые его описания. Научное 
изучение городища началось в конце XIX в. с 
работ К.Н. Малиновского и А.А. Спицына, в 
20–30-х гг. XX в. исследование было продол-
жено Ф.В. Баллодом и П.С. Рыковым.

В 1965 году для изучения золотоордынско-
го городища, находящегося близ села Сели-
тренное Астраханской области, в Поволж-
ской археологической экспедиции Института 
археологии АН СССР/РФ был создан Сели-
тренский отряд. С середины 1970-х гг. Сели-
тренное городище стало основным объектом 
исследований этой экспедиции.

С 1993 г. работы на Селитренном городи-
ще проводятся Поволжской археологической 
экспедицией Марийского государственного 
университета, а с 2006 г. по настоящее время 
золотоордынская столица изучается совмест-
ной экспедицией Марийского государствен-
ного университета и Института Археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ.

Селитренное городище расположено на 
левом берегу реки Ахтубы, простираясь вдоль 
реки на 7 км, а вглубь степи до 2 км. Городище 

находится в степи, пересеченной Бэровскими 
буграми, образующими цепочки из всхолм-
лений и ложбин между ними. Цепи бугров 
ориентированы по линии ЮЗ–СВ. Бугры 
являются естественными ориентирами для 
выделения различных районов города. Горо-
дище имеет площадь 2061,5 га, 200 га из кото-
рых занимает современное село Селитренное. 
Общая площадь, вскрытая исследовательски-
ми раскопами, составляет около 30000 м2. 

Археологический материал Селитренного 
городища, полученный в ходе раскопок, отра-
жен в многочисленных научных статьях и 
монографиях. Однако научных исследований, 
посвященных топографии золотоордынской 
столицы, достаточно немного. 

Первым, кто коснулся вопросов топо-
графии городища, был Ф.В. Баллод, кото-
рый летом 1922 г. проводил первые научные 
раскопки памятника (Баллод, 1923, с. 14–30). 
Им впервые был снят глазомерный план Сели-
тренного городища, налажено порайонное 
собирание монет, произведена классификация 
находок, раскопано и изучено десять соору-
жений различного назначения. Вся площадь 
средневекового города была условно разби-
та Ф.В. Баллодом на семь районов, каждому 
из которых он дал социальную характери-
стику. Учитывая, что ко времени проведения 
работ на Селитренном городище экспедицией 
Ф.В. Баллода, городище являлось совершен-
но неизученным памятником, его выводы о 
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топографических особенностях города были 
вполне закономерны и объективны для начала 
XX в. Конечно же, исследования следующих 
десятилетий с применением не только архе-
ологических методов, но и с использованием 
современной техники и новейших технологий 
во-многом изменили понимание топографии 
золотоордынской столицы. Но первый шаг 
был сделан именно Ф.В. Баллодом. Тем не 
менее выделение им из городской террито-
рии района III, так называемого «Черепяного 
поля», и предложенная его характеристика и 
в настоящее время считаются обоснованными 
и не подвергаются критике. Также им были 
предложены вполне корректные описания 
районов V и VI, характеристика которых во 
многом была подтверждена раскопами ПАЭ в 
1970–1980-х гг.

Следующим исследователем, который 
занялся изучением топографии Селитренно-
го городища, был В.Г. Рудаков, защитивший 
в 2007 г. диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по 
теме: «Селитренное городище: хронология 
и топография» (Рудаков, 2007, с. 47–177). 
Эта работа в настоящий момент является 
единственным полноценным исследовани-
ем топографии золотоордынского города. 
Исследователь, на основании проведенных 
им в 2002–2003 гг. археологических разведок, 
предложил реконструкцию жизни и характе-
ра застройки на различных участках города в 
первой трети XIV – начале XV вв. При разде-
лении общей городской территории на районы 
Рудаков В.Г. использовал естественные 
природные границы – цепочки бугров Бэра, 
пересекающие город. Им выделены и охарак-
теризованы 15 районов внутри городской 
застройки и 8 районов, входящих в ближай-
шую округу городища. Также им очерчены 
границы городской застройки, определе-
ны центральная и окраинные части города, 
рассмотрены окрестности Селитренного горо-
дища. Рудаков В.Г. отмечает, что северо-запад-
ная и юго-восточная части городища выделя-
ются высокой концентрацией мастерских, в 
частности гончарных и кирпичеобжигатель-
ных. А наиболее заселенной, судя по насы-
щенности подъемного материала и мощно-
сти культурного слоя, являлась территория 
между Красным бугром и Кучугурами. Вслед 
за Ф.В. Баллодом, он приходит к выводу, что 
этот район являлся центром города. Расши-
рение географии раскопов, произошедшее за 
последнее десятилетие, и полученная в связи 
с этим информация вносят (не изменяя корен-

ным образом) определенные коррективы в 
топографическую модель, предложенную В.Г. 
Рудаковым.

Объемы журнальной статьи не позволяют 
дать подробную характеристику исследова-
ниям, проведенным на Селитренном горо-
дище за последние годы (Пигарев, 2019, с. 
35–40). Помимо археологических методов 
исследования, на памятнике применялись и 
современные высокотехнологичные некон-
тактные методы изучения археологических 
памятников (ДЗЗ, магнитометрия), позволив-
шие охватить огромные (по археологическим 
меркам) площади средневекового города. 
В своей работе мы остановимся на работах 
2019–2020 гг., проведенных нами на террито-
рии села Селитренное.

В 2019–2020 гг. на территории села Сели-
тренное в связи с прокладкой газораспреде-
лительных сетей были проведены масштаб-
ные археологические исследования1. В ходе 
этой работы было заложено 12 раскопов и 407 
исследовательских шурфов общей площадью 
2276 м2. Кроме того, была получена инфор-
мация из более 3000 пробуренных под опор-
ные стойки газопровода скважин, равномерно 
распределенных по всем сельским улицам. 
Эти исследования дали возможность подроб-
но изучить территорию села и составить карту 
распространения культурного слоя эпохи 
Золотой Орды, скрытого современной сель-
ской застройкой.

Анализ вещевых находок и различного 
рода археологических объектов дал возмож-
ность отметить некоторые закономерности 
топографии и хронологии Селитренного горо-
дища (рис. 1). 

В южной части села большая часть обна-
руженных конструкций была выполнена из 
сырцовых кирпичей. В культурном слое и 
в заполнении ям фиксируется низкая встре-
чаемость обломков обожженного кирпича 
и архитектурного декора. Кроме того, здесь 
также небольшую долю имеют фрагменты 
глазурованной глиняной и кашинной посуды, 
практически не встречается керамический 
импорт. Мощность культурного слоя в этом 
районе достаточно невелика и составляет (за 
исключением ям) 20–25 см.

Парадная керамика, импортная посу-
да, архитектурный декор и сооружения 
из обожженного кирпича и с различными 
элементами внутреннего интерьера в массе 
начинают встречаться в центральной и север-
ной частях села. Здесь же возрастает до 40–50 
см и общая мощность культурного слоя. 
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Рис. 1. План-схема Селитренного городища с указанием границ охранной зоны памятника, 
месторасположением исследовательских раскопов и границами жилой застройки села Селитренное

Fig. 1. The plan-scheme of the Selitrennoe settlement with the indication of the boundaries of the protected area 
of the monument, the location of the research excavations and the boundaries of the residential development 

of the village of Selitrennoe
На бугре Маячном в шурфах № 78 и № 101 

обнаружены погребения эпохи Золотой Орды. 
На поверхности бугра встречаются разроз-
ненные человеческие кости; на западном 
склоне на грунтовых внутрисельских доро-
гах замечены кирпичные склепы-гурханы. 
Все это свидетельствует о том, что в конце 
XIV – XV вв. на этой территории золотоор-
дынской столицы было образовано городское 
кладбище.  

На северном склоне бугра Больничный 
также были обнаружены погребения эпохи 
Золотой Орды, совершенные под закладами 
из сырцовых кирпичей, и кирпичные склепы-
гурханы (шурфы № 313, 326, 327, 330, 336, 
338). Вероятно, и здесь в конце XV в. был 
образован городской некрополь.

На северо-западном склоне бугра Маячный 
в скважинах № 63, 80, 81, 91–94, пробурен-

ных для установки несущих стоек газопрово-
да, были обнаружены многочисленные облом-
ки кашинных поливных сосудов, кашинных 
изразцов, элементов печного припаса и 
обломки производственного брака и шлака. 
Это свидетельствует о существовании здесь 
в середине XIV в. гончарной мастерской по 
производству кашинной посуды и архитек-
турного декора.

Исследования показали: культурный слой 
XIII века под современной жилой застрой-
кой села Селитренное, как и на других участ-
ках Селитренного городища, не обнаружен. 
Строительство города началось не ранее 
рубежа 1320–1330-х гг. Во второй половине 
XIV века территория городища значительно 
уменьшается. Активная жизнь продолжает-
ся в центральной части городской застройки 
(бугор Больничный и прилегающие к нему 
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Примечаение:
1 Научный отчет о проведенных в 2019–2020 гг. исследованиях находится в производстве.

с юга территории). Промышленный район и 
жилая застройка, находящиеся к югу от бугра 
Маячный, после "Великой замятни" покида-
ются людьми, и активная жизнь здесь затуха-
ет.

Юго-восточная окраина городской застрой-
ки условно фиксируется в 100 м восточнее 
современной автотрассы Астрахань – Волго-
град и представлена редкими, небольшого 
размера строениями из сырцового кирпи-
ча. Культурный слой на этом участке имеет 
мощность, вне ям, всего до 10–15 см.

Кроме того, проведенные в 2019–2020 гг. 
исследования на территории села позволяют 
скорректировать юго-западную границу горо-
дища, а именно линию берега реки Ахтуба. 
Стратиграфические наблюдения показали, 
что ложбины (низовые участки) между бугра-
ми Больничный и Маячный, Маячный и бугор 
с горнами в период существования города не 

застраивались, т. к. являлись частью речного 
русла – небольшими затонами. В последую-
щие столетия в связи с перемещением речного 
русла на запад и движением грунтов образо-
валась современная линия берега, на которой 
в настоящее время расположены две сель-
ские улицы (ул. Набережная и ул. Гагарина). 
Шурфовка и бурение показали здесь отложе-
ния илистых суглинков и речного песка, насы-
щенного раковиной, при полном отсутствии 
культурного слоя.

В итоге необходимо отметить, что к насто-
ящему времени представление о топографии 
Селитренного городища обрело вполне закон-
ченные формы; определены границы город-
ской застройки, локализованы производ-
ственные районы и большая часть городских 
некрополей. Будущие исследования позво-
лят скорректировать хронологию отдельных 
участков золотоордынской столицы.


