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Статья посвящена изучению темы административно-территориального устройства Улуса Джучи 
(Золотой Орды). Эта тема неоднократно рассматривалась в научной литературе, но из-за дефицита 
источников еще далека от завершения. У большинства исследователей не вызывает сомнений деление 
золотоордынского государства на ряд крупных административных единиц – улусов (Сарай, Хорезм, 
Крым, Болгар и т.д.). В тоже время, деление территории улусов на более мелкие административные 
единицы  – вопрос пока еще мало освященный. Рассматривая корпус письменных источников, 
посвященных Золотой Орде, в целом, и столичной территории Сарай, в частности, мы приходим к 
заключению, что крупные Улусы делились на ряд административно-территориальных составляющих. В 
данном случае, мы предлагаем к рассмотрению структуру ханского домена Улуса Сарай, с объяснением 
границ и функциональных значений элементов этой структуры. По нашему мнению, золотоордынское 
государство (Улус Джучи) делилось на ряд крупных улусов, которые, в свою очередь, делились на 
области, некоторые области могли делиться на округа.

Ключевые слова: Золотая Орда, Улус Джучи, Улус Сарай, административно-территориальная 
структура, область (вилайат), округ (белед).

Историю сложения административно-
территориального устройства золотоордын-
ского государства можно разделить на два 
периода. Первый период охватывает время с 
момента завоевания монголами обширных 
пространств восточно-европейских степей и 
обустройства на этих территориях монголь-
ского улуса до прихода к власти хана Узбека. 
Второй период приходится на время прав-
ления хана Узбека, когда были оформлены 
основные принципы этого устройства, кото-
рые сохранялись с некоторыми изменениями 
вплоть до распада Золотой Орды.

Первый период (1242–1243 – 1313 гг.). 
Основой административно-территориального 
деления в этот период была улусная систе-
ма. Сущность ее составляло право феодалов 
на получение от хана определенного удела – 
улуса, за что владелец его принимал на себя 
определенные военные и экономические 
обязанности (Егоров, 1985, с. 163). Государ-
ство было разделено на 12 крупных админи-
стративных единиц (улусов), составлявших 
владения темников и членов правящей семьи 
Джучидов. В этом делении восьмой улус, 
располагавшийся вдоль левого берега Волги, 
составлял личный домен Бату. Каждая из 
крупных административных единиц подраз-
делялась, в свою очередь, на более мелкие, во 
главе которых стояли кочевники соответству-
ющих рангов. Эти административные едини-
цы не представляли собой наследственных 
владений. Хан мог лишить своей властью 
прав владения улусом любого представите-
ля кочевой аристократии, что и происходило 

на протяжении всего XIII века (Егоров, 1985,
 с. 163–165).

В этот же период произошло оформле-
ние личных владений хана, где располагалась 
ханская ставка, впоследствии превратившаяся 
в столицу государства город Сарай. Ханский 
домен, получивший название улус Сарай, 
занимал территорию, в которую входили севе-
рокавказские степи и левобережные степи 
Поволжья с границами: на западе в районе 
реки Дон, на востоке в районе реки Урал, на 
севере в пределах Волжской Булгарии. 

Второй период (1313 г. – нач. XV в.). С 
приходом к власти хана Узбека во внутреннем 
устройстве Золотой Орды происходят ради-
кальные преобразования. В течение коротко-
го времени по его приказу было уничтожено 
120 Чингизидов и большое количество менее 
знатных ордынских сановников, отказавших-
ся перейти в ислам. Совершенно очевидно, 
что торжество ислама было только поводом. 
После уничтожения основных политических 
противников Узбек провел еще две реформы. 
В результате первой изменился администра-
тивно-судебный аппарат. В результате второй 
– была сведена к минимуму власть удельных 
Чингизидов, которых Узбек постепенно заме-
нил на своих наместников. Золотая Орда была 
поделена на четыре улуса (Сарай, Хорезм, 
Крым и Дешт-и-Кыпчак) и 70 тюменов 
(Почекаев, 2010, с. 156–158). Улусы возглав-
ляли ставленники хана улусбеки, тюмены 
(области) – эмиры, входившие в состав дива-
на. Завершением внутригосударственных 
преобразований явилось строительство новой 
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столицы – города Сарай ал-Джадид (Селитрен-
ное городище). Улус Сарай до распада Золо-
той Орды продолжал оставаться центральным 
улусом государства. В период правления хана 
Узбека на его территории появляется боль-
шое количество новых городов, некоторые из 
которых превращаются в центры областей.

Письменные источники приводят 
довольно скудные сведения о терминах, отно-
сящихся к административному делению Золо-
той Орды. Нередко предлагаемые географи-
ческие обозначения имеют двойной смысл. 
Для одной и той же административной едини-
цы могли применяться разные определения. 
Часто встречаемые географические обозначе-
ния в письменных источниках: земли, улусы, 
области, местности, уделы, округа, города. 
По тюрко-монгольской традиции: улус – 
это народ, кочевники, данные во владение; 
термин имеет двойной смысл: народ – удел, 
народ – государство; юрт – территория рассе-
ления, кочевок, местожительство. 

Нумизматические источники также 
предлагают ряд обозначений администра-
тивных единиц: город (шехр) и округ (белед) 
(Федоров-Давыдов, 2003, с. 29; Гончаров, 
2000, с. 347). 

Мы предлагаем к рассмотрению следу-
ющую схему административно-территориаль-
ного устройства центральной части золото-
ордынского государства, называвшейся Улус 
Сарай. На его территории известно несколько 
крупных городов и десятки поселений мень-
ших размеров. Крупные города находились 
на естественном пересечении торговых путей 
и имели удобные короткие пути сообщения 
со столицей государства, являлись центра-
ми областей и округов, исполняли функции 
административного, производственного и 
торгового характера. 

Улус Сарай – центральная территория 
Золотой Орды, ханский домен, в состав кото-
рого входили северокавказские степи и лево-
бережные степи Поволжья с границами: на 
западе в районе реки Дон, на востоке в райо-
не реки Урал, на севере в пределах Волжской 
Булгарии. В его структуру входило несколь-
ко крупных городов, являющихся центра-
ми областей (вилайат) и округов (белед) и 
имеющих право чеканки государственной 
монеты: Болгар (область), Мохши (округ), 
Укек (округ), Гюлистан (округ), Азак (округ), 
Маджары (область ?), Хаджитархан (округ), 
Сарай (область, округ) и Сарай ал-Джадид 
(рис. 1).

Болгар – столица Волжской Булгарии 
– после монгольского завоевания быстро 
восстанавливается и в середине XIII века 
становится экономическим и политическим 
центром Улуса Джучи: здесь отмечается 
летнее пребывание хана и его администра-
ции и начало чеканки золотоордынских монет 
(Егоров, 1985, с. 95–96; Измайлов, Кавеев, 
2009, с. 194–200). С появлением новой золото-
ордынской столицы города Сарай ал-Джадид, 
Болгар становится центром Булгарского 
вилайета.

Мохши – административно-политиче-
ский центр района, заселенного мордовскими 
племенами, находится в отдалении от торго-
вых путей; с начала XIV в. начинается монет-
ная чеканка, известны монеты с обозначени-
ем «белед Мохши» – «округ Мохши» (Егоров, 
1985, с. 106–107; Белорыбкин Г., 2009, с. 
208–210; Федоров-Давыдов, 2003, с. 29).

Укек – один из ранних городов, осно-
ванных монголами; находится в месте пере-
правы через Волгу и на границе нижневолж-
ских степей и Волжской Булгарии. В 70-х гг. 
XIII в. начинается монетная чеканка, особенно 
интенсивно при хане Токте, известны монеты 
с обозначением «белед Укек» – «округ Укек» 
(Егоров, 1985, с. 107; Недашковский, 2009, 
с. 210–215; Сагдеева, 2005, с. 73). 

Азак – крупный экономический центр 
на торговом пути из Средиземноморья на 
Восток, порт для приема морских судов; с 
начала XIV в. начинается монетная чекан-
ка, известны монеты с обозначением «белед 
Азак» – «округ Азак» (Егоров, 1985, с. 92–94; 
Сагдеева, 2005, с. 73; Федоров-Давыдов, 2003, 
с. 29; Гончаров, 2000, с. 347; Масловский, 
2015, с. 386).

Маджары – административно-полити-
ческий центр северокавказских степейУлу-
са Джучи; в правление хана Узбека являлся 
летней ставкой хана и его администрации, 
в XIV в. обладает правом чеканки монет 
(Егоров, 1985, с. 122; Зиливинская, 2009, 
с. 230–236; Сагдеева, 2005, с. 75). Вероятно, 
являлся центром северо-кавказской области 
Улуса.

Гюлистан (Царевское городище) – круп-
ный административный центр в низовьях 
Волги, появляется в 1340-х гг., с 1352 г. обла-
дает правом чеканки монет; известны моне-
ты с обозначением: «Гюлистан лис-Сарай» 
- «Гулистан Присарайский» (показывает 
принадлежность города к области (вилайету) 
Сарай, и «белед Гюлистан» – «округ Гюли-
стан» (Сагдеева, 2005, с. 73; Федоров-Давы-
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дов, 2003, с. 29; Гончаров, 2000, с. 347). Веро-
ятно, являлся местом постоянной ставки орды 
ханши Тайдулы, а позднее, в период замятни, 
местопребыванием многих ханов, претендую-
щих на сарайский престол.

Хаджитархан, – возможно, один из 
ранних городов, основанных монголами; 
крупный административный центр на право-
бережье волжской дельты; обладает правом 
чеканки монет с 1370-х гг.; известны монеты с 
обозначением: «белед Хаджитархан» – «округ 
Хаджитархан» (Гончаров, 2000, с. 347). Веро-
ятно, являлся местом постоянной ставки орды 
Сартака, а позднее, в XV в., местопребывани-
ем многих ханов, борющихся за власть в Золо-
той Орде (Пигарев, 2017, с. 46).

Сарай (Сарай ал-Махруса) – первая 
столица государства; месторасположение 
города к настоящему времени не известно; 
один из вариантов: городище «Ахтубинское», 
расположенное на левом берегу Ахтубы у 
пос. Комсомольский (Пигарев, 2017а, с. 289). 
Обладает правом чеканки монет с 1270-х гг.; 
известны монеты с обозначением: «белед 
Сарай» – «округ Сарай» (Сагдеева, 2005, 
с. 73–74; Федоров-Давыдов, 2003, с. 29; 
Гончаров, 2000, с. 347). Вероятно, нача-
ло города сложилось из зимника кочевой 
ханской ставки, которая могла находиться на 
левом берегу р. Ахтуба напротив села Сеитов-

ка; известны монеты с обозначением: «белед 
Орда» – «округ Орда» (Гончаров, 2000, с. 347).

Сарай ал-Джадид (Селитренное городи-
ще) – вторая столица государства, крупней-
ший город Золотой Орды; нумизматический 
материал показывает, что город появляется в 
1330-х гг. и существует как столичный центр 
до середины XV в.; с распадом Золотой Орды 
Сарай ал-Джадид теряет свой столичный 
статус, но не исчезает, жизнь здесь сохраня-
ется до конца XVI в. (Пигарев, 2017а, с. 290).

Таким образом, исходя из предложен-
ной нами схемы, можно предположить, что 
в начале XIV в. в Золотой Орде сложилась 
следующая административно-территориаль-
ная структура. Улус Сарай – центральный 
улус государства, в состав которого входили 
области (вилайаты) Сарай, Болгар, Маджары 
(?). Область (вилайат) Сарай – центральная 
область Улуса Сарай, в состав которой входи-
ли округа (беледы) Укек, Мохши, Азак, Гюли-
стан, Хаджитархан, Сарай (рис. 2.), Округ 
(белед) Сарай – столичный центр государства, 
в состав которого входили ханские ставки: 
Орда, Орда ал-Муаззам, Иль Уй Муаззам; 
столичные города: Сарай (Сарай ал-Махруса) 
и Сарай ал-Джадид; малые города: Мошаик-
ское городище (Суммеркент), Красноярское 
городище (Кизиль). 
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ULUS, REGION, DISTRICT SARAI

E. M. Pigarev

The article focuses on the study of the topic of administrative–territorial structure of the ulus of Jochi 
(Golden Horde). This topic has been repeatedly discussed in the scientifi c literature, but due to the lack of 
sources, it is still far from complete. Most researchers do not doubt the division of the Golden Horde state 
into a number of large administrative units – uluses (Sarai, Khorezm, Crimea, Bulgarians, etc.). At the same 
time, the division of the territory of uluses into smaller administrative units is still a little consecrated issue.
Considering the case of written sources on the Golden Horde, in General, and the territory of the capital of 
the Barn, in particular, we conclude that the large Uluses were divided into a number of administrative and 
territorial components. In this case, we propose to consider the structure of the domain of the Khan of the ulus 
of the Barn, with an explanation of the boundaries and functional values of the elements in this structure. In 
our opinion, the Golden Horde state (ulus Juchi) was divided into a number of large ulus, which, in turn, were 
divided into regions, some regions could be divided into districts.

Keywords: Golden Horde, the Ulus of Jochi, the Ulus of Sarai, the administrative–territorial structure, 
region (wilayat), district (beled).
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Рис.2. Условные границы округа (белед) Сарай.


