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ТРУД АЛЬ-КАЛКАШАНДИ (XV В.)  
«СУБХ АЛЬ-АША ФИ СИНААТ АЛЬ-ИНША» КАК ИСТОЧНИК  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Изучение исторических и географических аспектов Золотой Орды помогает сохранить её 
культурное наследие и расширяет знания о прошлом, что способствует пониманию культурного 
разнообразия мира. Целью проведенного исследования было выявление исторически значимых 
данных о географии и политической организации Золотой Орды на основе анализа энциклопедии 
авторства аль-Калкашанди. Для достижения поставленной цели был использован комплексный 
подход, включающий критический анализ текста «Субх аль-аша фи сина’ат аль-инша» с исполь-
зованием историко-критического, интертекстуального и сравнительного методов. В результате 
проведенного исследования были выявлены основные географические характеристики ключе-
вых городов и регионов Золотой Орды, таких как Сарай, Хаджи-Тархан, Сауран и другие, что 
позволило более точно представить их размеры, структуру и взаимосвязи друг с другом. Кроме 
того, в исследовании были рассмотрены территориальные границы Золотой Орды, включая её 
влияние на соседние регионы, что позволило получить более полное представление о геополи-
тической ситуации. Анализ работы аль-Калкашанди также выявил этнокультурный состав насе-
ления государства, включая различные этнические группы, их распределение по территории и 
взаимодействие друг с другом. Это дало понимание о социокультурной динамике Золотой Орды 
и ключевых моментах в её историческом развитии. Также результаты исследования выявили ос-
новные пути торговли, торговых партнёров и товары, которые имели большую ценность для Зо-
лотой Орды, что позволило лучше понять её экономическое положение и роль в международной 
торговле того времени. Полученные результаты подчеркивают важность труда аль-Калкашанди 
как ценного источника для изучения истории Золотой Орды, а также расширяют знания о гео-
графии и истории этого региона, помогая воссоздать более точную картину его политической, 
экономической и культурной жизни.

Ключевые слова: территориальные границы, местоположение, этнокультурный состав, по-
литическая структура, культурное наследие.
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The work of al-Kalkashandi (XV century) «Subh al-asha fi sina’at al-insha»  
as a source of historical geography of the Golden Horde

Studying the historical and geographical aspects of the Golden Horde helps preserve its cultural 
heritage and expands knowledge about the past, which contributes to understanding the cultural di-
versity of the world. The purpose of the study was to identify historically significant data on the ge-
ography and political organization of the Golden Horde based on the analysis of the encyclopedia by 
al-Kalkashandi. To achieve this goal, an integrated approach was used, including a critical analysis of 
the text “Subh al-asha fi sina’at al-insha” using historical-critical, intertextual and comparative methods. 
As a result of the conducted research, the main geographical characteristics of the key cities and regions 
of the Golden Horde, such as Sarai, Hadji Tarkhan, Sauran and others, were identified, which made 
it possible to more accurately represent their size, structure and interrelationships with each other. In 
addition, the study examined the territorial boundaries of the Golden Horde, including its influence on 
neighboring regions, which allowed us to get a more complete picture of the geopolitical situation. The 
analysis of al-Kalkashandi’s work also revealed the ethnocultural composition of the state’s population, 
including various ethnic groups, their distribution across the territory and interaction with each other. 
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This gave an understanding of the socio-cultural dynamics of the Golden Horde and the key moments in 
its historical development. The results of the study also revealed the main trade routes, trading partners 
and goods that were of great value to the Golden Horde, which allowed for a better understanding of 
its economic situation and role in international trade at that time. The results highlight the importance 
of al-Kalkashandi’s work as a valuable source for studying the history of the Golden Horde, as well as 
expand knowledge about the geography and history of this region, helping to recreate a more accurate 
picture of its political, economic and cultural life.

Key words: territorial boundaries, location, ethnocultural composition, political structure, cultural 
heritage.
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Әл-Қалқашандидің «Субх әл-аша фи синаат әл-инша» (XV ғ.) еңбегі 
 Алтын Орданың тарихи географиясының дереккөзі ретінде

Алтын Орданың тарихи және географиялық аспектілерін зерттеу оның мәдени мұрасын сақ-
тауға көмектеседі және өткен туралы білімді кеңейтеді, бұл әлемнің мәдени әртүрлілігін түсінуге 
ықпал етеді. Зерттеудің мақсаты әл-Қалқашанди авторлық энциклопедиясын талдау негізінде 
Алтын Орданың географиясы мен саяси ұйымы туралы тарихи маңызды деректерді анықтау бол-
ды. Қойылған мақсатқа жету үшін тарихи-сыни, интертекстуалдық және салыстырмалы әдістер-
ді қолдана отырып, «Субх әл-аша фи синаат әл-инша» мәтінін сыни талдауды қамтитын кешенді 
тәсіл қолданылды. Зерттеу нәтижесінде Сарай, Қажы-Тархан, Сауран және басқалары сияқты 
Алтын Орданың негізгі қалалары мен аймақтарының негізгі географиялық сипаттамалары анық-
талды, бұл олардың өлшемдерін, құрылымын және бір-бірімен байланысын дәлірек көрсетуге 
мүмкіндік берді. Сонымен қатар, зерттеу Алтын Орданың аумақтық шекараларын, соның ішінде 
оның көрші аймақтарға әсерін қарастырды, бұл геосаяси жағдай туралы толық түсінік берді. 
Әл-Қалқашандидің жұмысын талдау сонымен қатар мемлекет халқының этномәдени құрамын, 
оның ішінде әртүрлі этникалық топтарды, олардың аумаққа таралуын және бір-бірімен өзара 
әрекеттесуін анықтады. Бұл Алтын Орданың әлеуметтік-мәдени динамикасы және оның тарихи 
дамуындағы маңызды сәттер туралы түсінік берді. Сондай-ақ, зерттеу нәтижелері Алтын Орда 
үшін үлкен құндылығы бар сауданың, сауда серіктестерінің және тауарлардың негізгі жолдарын 
анықтады, бұл оның экономикалық жағдайы мен сол кездегі халықаралық саудадағы рөлін жақ-
сы түсінуге мүмкіндік берді. Нәтижелер әл-Қалқашанди еңбегінің Алтын Орда тарихын зерт-
теудің құнды көзі ретіндегі маңыздылығын көрсетеді, сонымен қатар аймақтың географиясы 
мен тарихы туралы білімдерін кеңейтіп, оның саяси, экономикалық және мәдени өмірінің дәл 
бейнесін қалпына келтіруге көмектеседі.

Түйін сөздер: аумақтық шекаралар, орналасқан жері, этномәдени құрамы, саяси құрылымы, 
мәдени мұрасы.

Введение

В свете быстрого технологического развития 
и глобализации, изучение исторической геогра-
фии Золотой Орды обретает особую важность. 
Данные из этой области помогают не только 
изучить уникальные культурные ценности, но 
и оценить роль таких ценностей в формирова-
нии идентичности народов и наций. Это важно 
для понимания того, какие факторы определяли 
менталитет и жизненные принципы людей того 
времени, что, в свою очередь, может помочь 
лучше понять процессы культурного развития 
и самоидентификации. Кроме того, изучение 
исторической географии Золотой Орды позво-
ляет оценить влияние географических факторов 

на исторические события и культурные тради-
ции. Анализ топографии и природных условий 
региона может помочь объяснить причины рас-
пространения определенных видов хозяйствен-
ной деятельности или формирование городских 
поселений. Это важно для понимания того, как 
окружающая среда влияла на жизнь и обычаи 
людей.

Труд аль-Калкашанди является важным ис-
точником информации о географии, населении, 
экономике, культуре и политической организа-
ции Золотой Орды. Анализ этого труда позволя-
ет проследить географические характеристики 
основных городов и регионов, территориальные 
границы, этнокультурный состав населения, 
торговые связи и военные стратегии того вре-
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мени, что является важным шагом в понимании 
исторических процессов и развития региона.

Однако, в области изучения исторической 
географии Золотой Орды существуют пробле-
мы, требующие дальнейшего исследования. Од-
ной из основных проблем является неоднознач-
ность и несогласованность данных о географии 
и территории этого государства, которые часто 
противоречат друг другу в различных источни-
ках. Это вызывает затруднения при попытках 
реконструировать карту границ, географиче-
ские особенности, распределение населения и 
другие важные аспекты жизни и устройства Зо-
лотой Орды. Такая несогласованность связана 
с различными толкованиями исторических ис-
точников, а также недостаточной информацией 
о территории этого государства. В контексте 
данной проблематики, можно отметить иссле-
дование A.Еркин (2021), которое акцентирует 
внимание на том, что воспоминания о Золотой 
Орде играют ключевую роль в культурном на-
следии и самосознании казахов. Тем не менее, 
анализируя эти воспоминания, автор приходит 
к выводу, что существуют значительные огра-
ничения, связанные с недостатком археологиче-
ских и письменных источников, что затрудняет 
создание полной и достоверной картины геогра-
фических границ и внутренней структуры этого 
государства. M. Россаби (2023) в своей работе, 
анализируя книгу P. Кристофер, подчеркивает 
значимость китайских источников для пони-
мания внешних связей, политических структур 
и географических особенностей Монгольской 
империи. Однако, в то же время автор отмечает 
проблемы интерпретации данных и их согласо-
вания с другими источниками. Различия в куль-
турных и политических взглядах китайских и за-
падных источников приводят к неоднозначности 
в описании территориальных границ и распреде-
лении населения. Исследование A.С.Марғұлан, 
Б. С. Батырхан и Б. С. Токмурзаев, анализиру-
ет данные из энциклопедии Al-Omari, выделяя 
ключевые этапы формирования политической 
структуры и географические особенности реги-
онов, входящих в состав Золотой Орды. Однако, 
авторы также отмечают проблему в система-
тизации информации, что затрудняет создание 
полной и точной картины исторической гео-
графии региона (Марғұлан, 2022). Несмотря на 
значимость данных исследований, авторами не 
было разработано систематической методоло-
гии для согласования противоречивых истори-
ческих источников, что критически важно для 
точной реконструкции географических границ.

Еще одной проблемой, в области данной те-
матики, является ограниченность источников, 
что затрудняет получение полной и достовер-
ной информации о территории, границах и эт-
ническом составе государства. В своей работе 
С. Аль-Тааи [2023] проводит анализ труда аль-
Калкашанди, выделяя важность этого источника 
для понимания Монгольской империи. Основы-
ваясь на конкретных данных о границах и адми-
нистративных структурах, автор подчеркивает, 
что ограниченность и фрагментарность инфор-
мации из труда аль-Калкашанди затрудняют 
формирование полной картины исторической 
географии региона. Дж. Уилсон (2022) в своем 
исследовании пересматривает роль Ногая в по-
литической структуре Золотой Орды, опираясь 
на разнообразные исторические документы. Од-
нако, автор отмечает сложность в интерпретации 
исторических данных, что приводит к разночте-
ниям в описании границ и внутренней структу-
ры государства. Кроме того, в работе M. Биран и 
Х.Ким, анализируется влияние кочевой культу-
ры на развитие Монгольской империи и её регио-
нов. Авторы акцентируют внимание на значимо-
сти культурных и экономических связей, а также 
подчеркивают важность анализа климатических 
и географических факторов в этом контексте. Но 
в то же время M. Биран и H. Ким (2024) указыва-
ют на проблему отсутствия детального анализа 
этнического состава и точных территориальных 
границ. Это создаёт затруднения в формирова-
нии полной картины исторической географии 
региона и ограничивает понимание процессов, 
происходивших в Монгольской империи. Одна-
ко, следует отметить, что в данных исследовани-
ях не были проанализированы пути интеграции 
археологических исследований с письменными 
источниками, а также применения инновацион-
ных технологий, таких как геоинформационные 
системы, для улучшения точности и полноты 
информации. 

Проблема историографических тенденций и 
взглядов исследователей на историческую гео-
графию Золотой Орды является еще одним се-
рьезным вызовом. Различные авторы подходят 
к анализу и интерпретации исторических ис-
точников и археологических данных с разных 
точек зрения, что приводит к противоречивым 
выводам и дискуссиям о ключевых аспектах 
географии этого государства. К примеру, рабо-
та М. Б. Сабыр (2023) уделяет внимание роли 
этнического и социального контекста при ана-
лизе географии и политической структуры этой 
империи, что соответствует общей тенденции 
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уделять больше внимания этническим аспектам 
в историографии. Однако, хотя работа выделяет 
важность этнических факторов, она не описы-
вает подходы к сопоставлению и анализу раз-
нородных источников, что является ключевой 
проблемой в историографических исследовани-
ях. С другой стороны, Л. аль-Джaммaль (2023) в 
своем исследовании ставит основной акцент на 
культурных аспектах исторического периода че-
рез анализ литературного энциклопедического 
труда аль-Калкашанди. Такой подход отражает 
важность обращения к источникам, которые мо-
гут раскрыть культурную и социальную обста-
новку эпохи, что считается значимым в истори-
ографических исследованиях. Но в то же время в 
данной работе можно отметить ограниченность 
географического аспекта в контексте культур-
ных исследований. Автор недостаточно уделя-
ет внимания тому, как географические условия 
влияют на формирование культурных практик и 
общественных структур в период Золотой Орды. 

Таким образом, анализ работ указанных 
авторов позволяет сделать вывод о том, что в 
контексте изучения исторической географии 
Золотой Орды остается много нерассмотренных 
аспектов. Поэтому, данное исследование было 
направлено на выявление и интерпретацию 
данных о территориальных границах и админи-
стративных структурах Золотой Орды на основе 
работы аль-Калкашанди. Основные задачи ис-
следования включали детальный анализ содер-
жания труда аль-Калкашанди «Субх аль-аша фи 
сина’ат аль-инша»; сопоставление полученной 
информации с другими доступными историче-
скими и археологическими источниками для вы-
явления противоречий и уточнения информации; 
определение значимости труда аль-Калкашанди 
в контексте историографии XXI века и его вкла-
да в понимание исторической географии Золо-
той Орды.

Материалы и методы

Для осуществления критического разбора 
текста с учетом временного и культурного кон-
текста его создания был использован историко-
критический метод. Анализ структуры труда 
аль-Калкашанди (Карпетс, 2023:172) включал 
детальное изучение его организации, последо-
вательности изложения материала. Этот аспект 
позволил выявить не только основные темы и 
сюжетные линии, касающиеся географических 
аспектов Золотой Орды, такие как границы и ад-
министративная структура, но и внимание, уде-

ленное деталям, дополнительной информации и 
комментариям автора к конкретным событиям и 
явлениям. Далее, анализ языковых особенностей 
труда позволил оценить стиль изложения, вы-
бор терминов, выражений и их значимость для 
передачи географических данных. Это включало 
выявление использования специфических тер-
минов, аналогий, метафор и образов, которые 
могли влиять на понимание и интерпретацию 
информации об административной организации 
и политической системе Золотой Орды. Наконец, 
изучение тематических акцентов в работе аль-
Калкашанди позволило выявить приоритетные 
направления в представлении географической 
информации. Это помогло определить основные 
темы и подтемы, их смысловую нагрузку и роль в 
общем контексте изучения исторической геогра-
фии Золотой Орды. Критическое рассмотрение 
текста позволило также оценить достоверность 
и точность представленной информации, учиты-
вая возможные искажения, что способствовало 
более глубокому и точному пониманию роли 
этого труда в реконструкции исторической гео-
графии данной эпохи. Этот метод включал ана-
лиз контекста создания труда, целей и мотива-
ций автора, а также использованных источников 
и методов их интерпретации. 

Интертекстуальный метод был направлен 
на исследование связей между текстами, в част-
ности, между «Субх аль-аша фи сина’ат аль-
инша» и другими текстами, с целью выявления 
общих тем, мотивов, идей и подходов, а также 
уникальных особенностей в представлении дан-
ных о Золотой Орде. Данный метод позволил 
проанализировать, какие аспекты географии и 
политической организации Золотой Орды были 
представлены в разных источниках, и как эти 
представления могли влиять друг на друга. В 
рамках данного метода исследовались цитаты, 
аллюзии, образы и мотивы, перекликающиеся 
или контрастирующие между различными тек-
стами, что позволило выявить общие тематиче-
ские линии и особенности в представлении ин-
формации о Золотой Орде. 

Для определения значимости труда аль-
Калкашанди в контексте историографии XXI 
века и его вклада в понимание исторической 
географии Золотой Орды использовался сравни-
тельный метод. Использование данного метода 
подразумевает более глубокое и системное изу-
чение разнообразных исторических источников, 
исследований и теорий, связанных с рассматри-
ваемой проблематикой. В рамках этого под-
хода осуществлялось детальное сопоставление 
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основных концепций, данных, фактов, теорий и 
выводов, выдвигаемых различными историками 
и исследователями по теме исторической геогра-
фии Золотой Орды. Целью такого анализа было 
выявление общих тенденций и сходств во взгля-
дах, а также выявление противоречий и разли-
чий в интерпретации событий и процессов. Ана-
литический подход позволил не только оценить 
степень соответствия труда аль-Калкашанди с 
другими источниками, но и выделить его уни-
кальные черты, способствующие глубокому по-
ниманию исторической географии данной эпохи 
и территории. Такой методический подход по-
мог оценить влияние и значимость труда аль-
Калкашанди на историческое наследие и пони-
мание исторических процессов, происходивших 
на пространствах Золотой Орды.

Результаты

Золотая Орда, возникшая в XIII веке по-
сле монгольских завоеваний, была обширным 
и влиятельным государством, охватывавшим 
территории существующих России, Украины, 
Казахстана и других частей Восточной Европы, 
Северного Кавказа и Центральной Азии. Осно-
ванная потомками Чингисхана, она стала одной 
из четырех ханств, образовавшихся после рас-
пада Монгольской империи. Столицей Золотой 
Орды был город Сарай, который играл важную 
роль как политический и экономический центр. 
Государство было известно своим военным мо-
гуществом, что позволяло ему контролировать 
и защищать свои обширные территории. Золо-
тая Орда активно участвовала в международной 
торговле, находясь на важнейших торговых пу-
тях между Европой и Азией. Экономическая ста-
бильность основывалась на развитии сельского 
хозяйства, ремесел и торговле, что способство-
вало процветанию городов. Политически, Зо-
лотая Орда имела сложную административную 
систему, включавшую множество вассальных 
княжеств и областей с местными правителями, 
которые платили дань хану (Тарек, Хеба 2017). 
Значение Золотой Орды в истории региона было 
огромным: она способствовала интеграции раз-
личных народов и культур, а также играла клю-
чевую роль в формировании государственности 
на территориях, которые позже стали основой 
для существующих государств.

Аль-Калкашанди, выдающийся египетский 
ученый и писатель XIV-XV веков, сыграл зна-
чительную роль в изучении исторической гео-
графии Золотой Орды благодаря своему фунда-

ментальному труду «Субх аль-аша фи сина’ат 
аль-инша». Этот многотомный энциклопеди-
ческий труд по канцелярскому делу и админи-
стративной практике содержит ценные сведения 
о различных странах и регионах того времени, 
включая Золотую Орду (Сен, 2023:828). Аль-
Калкашанди подробно описывает географиче-
ские границы, административные структуры, 
этнический состав и социально-политические 
аспекты Золотой Орды. Его описания основаны 
как на официальных документах, так и на ин-
формации, полученной от других авторитетных 
источников. Это делает труд аль-Калкашанди 
важным источником для историков, стремящих-
ся реконструировать картину политической и 
географической организации Золотой Орды, а 
также понять ее роль в международных отноше-
ниях и внутреннем управлении. Благодаря его 
работе исследователи имеют возможность более 
точно оценить сложную структуру и функцио-
нирование этого значимого исторического госу-
дарства.

В труде «Субх аль-аша фи сина’ат аль-
инша» аль-Калкашанди уделяет значительное 
внимание описанию географических границ Зо-
лотой Орды, предоставляя подробные сведения 
о территории, которую занимало это государ-
ство. Аль-Калкашанди описывает границы Зо-
лотой Орды как простирающиеся от западных 
берегов Волги на востоке до низовьев Дуная 
на западе, включая обширные степные районы, 
простирающиеся до северных пределов Кавка-
за и Уральских гор. На юге границы Золотой 
Орды доходили до Каспийского моря и низо-
вьев Амударьи, охватывая также часть Кры-
ма и прилегающие территории Черного моря. 
Кроме того, автор описывает ключевые поли-
тические и административные центры Золотой 
Орды, такие как Сарай-Бату и Сарай-Берке. 
Эти города служили не только столицами, но и 
важнейшими узлами торговли и культуры, где 
концентрировалась власть и откуда осущест-
влялось управление огромной территорией 
Орды. Сарай-Бату, расположенный на нижней 
Волге, был первым крупным городом и столи-
цей, основанным Батыем, а позже Сарай-Берке 
стал новой столицей при ханах Берке и Узбеке. 
Аль-Калкашанди также подробно описывает 
границы отдельных улусов (административ-
ных единиц) и владений внутри Золотой Орды. 
Он указывает, что эти улусы имели свои чет-
ко определенные территории, но находились в 
вассальной зависимости от центральной власти 
хана, подчиняясь его политическим и адми-
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нистративным распоряжениям. В своем труде 
аль-Калкашанди отмечает, как улусы управля-
лись местными наместниками, назначенными 
ханом, и как эти наместники отвечали за сбор 
налогов, поддержание порядка и управление 
местными ресурсами. Таким образом, описание 
автора помогает картографически представить 

территориальную организацию Золотой Орды 
(Карпетс, 2023:172).

Аль-Калкашанди в своем труде «Субх аль-
аша фи сина’ат аль-инша» подробно описывает 
сложную административную структуру Золотой 
Орды, подчеркивая её многоуровневую органи-
зацию и вассальные отношения (Таблица 1). 

Таблица 1 – Административная структура Золотой Орды

Уровень 
административной 

структуры 
Описание Примеры

Хан Высшая инстанция власти, символ единства 
государства. Науруз-Хан, Хизр-хан

Улусы 
Крупные административные единицы, подчиненные 
хану. Отвечали за сбор налогов, управление 
местными ресурсами и поддержание порядка.

Улус Ногая, Улус Бурундая и Улус Крым

Наместники и князья Управляли улусами, отвечали за внутреннее 
управление территориями.

Наместник Саурана, Князь Хаджи-Тархан, 
Князь Яр-Сарай

Тумены и сотни Более мелкие административные подразделения с 
собственными руководителями.

Тумен Саурана, Сотни в Казанском улусе, 
Тумен Болгарского улуса

Чиновники Отвечали за различные сферы управления: военные, 
финансовые и т.д.

Чиновник по военным делам, Чиновник 
по финансовым вопросам

Местные советники и 
секретари

Помогали в управлении и обеспечивали связь между 
уровнями власти.

Местный советник Саурана, Секретарь 
Хана

Источник: создано автором на основе анализа труда аль-Калкашанди [9].

В его описании центральную роль играет 
хан, который являлся высшей инстанцией власти 
и символом единства государства. Под хана под-
чинялись крупные административные единицы 
– улусы, каждый из которых управлялся намест-
ником или князем, назначенным ханом. Эти на-
местники отвечали за сбор налогов, управление 
местными ресурсами и поддержание порядка на 
вверенных им территориях. Власть наместни-
ков, в свою очередь, распространялась на более 
мелкие административные подразделения, такие 
как тумены и сотни, которые также имели своих 
руководителей, подчинявшихся непосредствен-
ным начальникам. Аль-Калкашанди подробно 
описывает иерархию власти и функциональные 
обязанности каждого уровня административной 
структуры, включая чиновников, ответственных 
за военные, финансовые и юридические вопро-
сы. Он также подчеркивает важность местных 
советников и секретарей, которые помогали в 
управлении и обеспечивали связь между раз-
личными уровнями власти. Кроме того, аль-
Калкашанди указывает на существование вас-

сальных отношений, при которых местные 
князья и правители отдельных областей призна-
вали власть хана и обязаны были предоставлять 
ему военную и материальную поддержку. 

Как пример можно привести город Сауран, 
расположенный на территории Казахстана, ко-
торый являлся важным стратегическим и адми-
нистративным пунктом на караванных путях, 
что подчеркивало его значимость в системе 
управления Золотой Орды. Как описывает аль-
Калкашанди, там находились ключевые чинов-
ники, такие как советники и секретари, которые 
играли важную роль в административных делах 
и обеспечивали эффективное взаимодействие 
между различными уровнями власти. Эти чинов-
ники были ответственны за сбор налогов, управ-
ление местными ресурсами и поддержание по-
рядка на территории города и его окрестностей. 
Они также обеспечивали выполнение военных и 
материальных обязательств перед центральной 
властью хана, что включало мобилизацию ре-
сурсов и людей для нужд государства. Благода-
ря стратегическому расположению города Сау-
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ран, чиновники также координировали торговые 
маршруты и защищали караваны, способствуя 
экономическому процветанию региона (Грот-
цфилд, Мюллер 2017). Аль-Калкашанди подчер-
кивает, что такие административные центры, как 
Сауран, были жизненно важны для поддержания 
стабильности и порядка в улусах Золотой Орды, 
выполняя функции, необходимые для эффектив-
ного управления и укрепления власти хана.

Такой детальный анализ административных 
структур позволяет глубже понять механизм 
управления Золотой Ордой и показывает, как 
эффективно была организована её политическая 
и административная система.

В своем труде «Субх аль-аша фи сина’ат аль-
инша» аль-Калкашанди представляет детальное 
описание многообразия этнического состава 
и социально-политических аспектов Золотой 
Орды, что позволяет понять сложность культур-
ных и социальных отношений внутри этой им-
перии. Автор уделяет особое внимание городу 
Сарай-Берке, который в его трактовке становит-
ся не только символом значимого культурного и 
этнического центра, но и ключом к пониманию 
многонациональной и многокультурной при-
роды Золотой Орды. В этом городе происходи-
ло уникальное слияние татарской и славянской 
культур, что отражалось в обычаях, языке, ар-
хитектуре и других аспектах жизни местного 
населения. На улицах Сарай-Берке можно было 
встретить тюрков, крымских готов, а также 
представителей других этнических групп, что 
создавало уникальную атмосферу многонацио-
нального и многокультурного общества (Оюнт-
сэтсэг, 2023:56). Такое разнообразие этнических 
групп и культурных традиций способствовало 
формированию открытой культурной среды, где 
происходило активное взаимодействие и обмен 
идеями, знаниями и опытом. Аль-Калкашанди 
также обращает внимание на социальные и по-
литические аспекты этнического многообразия 
Золотой Орды. Он описывает, как различные 
этнические группы взаимодействовали в рам-
ках империи, подчеркивая их социальное и по-
литическое влияние. Например, представители 
различных этнических общин занимали важные 
посты в администрации, участвовать в военных 
действиях или влияли на принятие ключевых 
решений. Это свидетельствует о том, что много-
образие и многокультурность Золотой Орды не 
только стимулировали культурный обмен, но и 
способствовали формированию сложной соци-
ально-политической структуры, где каждая эт-
ническая группа имела свои особенности и роль.

Аль-Калкашанди в своем труде не только 
описывает города в Средней Азии, такие как 
Хива и Бухара, где соединение этнических групп 
и культур было особенно заметным, но и под-
черкивает их значение как центров этнической и 
культурной мозаики Золотой Орды. В этих горо-
дах, наряду с тюрками, иранцами и монголами, 
проживали представители различных этниче-
ских групп, что отражало богатство культурного 
наследия и социального разнообразия империи 
(Серджи, 2023:74). Кроме того, в городе Сауран, 
который являлся административным и торговым 
центром, аль-Калкашанди акцентирует внима-
ние на разнообразии социальных групп, таких 
как кочевники, купцы и представители правя-
щего класса. Именно в этом многообразии соци-
альных слоев и этнических групп заключалась 
сложная социально-политическая структура Зо-
лотой Орды.

Примеры, приведенные аль-Калкашанди, 
являются яркими иллюстрациями многонацио-
нальной и многокультурной природы Золотой 
Орды. Он подчеркивает, что каждая социальная 
и этническая группа вносила свой вклад в обще-
ственную и политическую жизнь империи, что 
отражалось в её богатом культурном наследии 
и социально-политической динамике. Такое 
обширное описание социальной структуры и 
этнической среды делает труд аль-Калкашанди 
ценным источником для изучения и понимания 
исторических процессов и культурных взаимо-
действий в Золотой Орде.

Анализируя труд аль-Калкашанди «Субх аль-
аша фи сина’ат аль-инша», можно сделать вывод 
о его важности как источника для понимания не 
только территориального охвата Золотой Орды, 
но и внутренней административной структуры 
этой исторической империи. Описания, пред-
ставленные аль-Калкашанди, не только отража-
ют многообразие этнического состава и куль-
турной мозаики Орды, но и освещают важные 
аспекты административного устройства, такие 
как распределение земель среди монгольской 
знати и зависимых народов. Систематизирован-
ные географические данные, представленные в 
его труде, позволяют увидеть структуру и орга-
низацию политических и административных ин-
ститутов Золотой Орды. Аль-Калкашанди под-
робно описывает административные единицы, 
их функциональные обязанности, а также взаи-
мосвязи между различными уровнями власти, 
что делает его работу ценным источником для 
изучения политико-географической организа-
ции этой исторической империи.
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Сравнение описаний географических аспек-
тов и территориальных границ Золотой Орды у 
аль-Калкашанди с другими известными автора-
ми позволяет выявить как схожие, так и отлича-
ющиеся черты в их трудах (Таблица 2). 

Аль-Калкашанди в «Субх аль-аша фи 
сина’ат аль-инша» акцентирует внимание на 
ключевых городах, таких как Сарай-Бату и 

Сарай-Берке, указывая на их важность в по-
литической и экономической жизни Орды. 
Его описания подкреплены конкретными дан-
ными о границах улусов и административных 
единицах, что сходится с описаниями Ибн 
Баттуты, который также подчеркивает значи-
мость этих городов и их роль в управлении 
государством. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ географических и территориальных описаний Золотой Орды у аль-Калкашанди и дру-
гих авторов

Аспект Аль-Калкашанди Другие авторы

Ключевые города
Подчеркивает важность Сарай-Бату и Сарай-
Берке в политической и экономической жизни 
Орды. 

Ибн Баттута также отмечает значимость этих 
городов, подчеркивая их роль в управлении 
государством.

Централизованная 
структура

Сосредотачивается на централизованной 
административной структуре, где хан является 
верховным правителем. Описывает улусы, 
управляемые наместниками, и подчиненные 
административные единицы.

П. Голден выделяет разнообразие этнического 
состава и культурное многообразие, влияющее 
на территориальное деление и социальную 
структуру, подчеркивая важность местных 
особенностей и взаимодействий.

Вассальные 
отношения

Описывает вассальные отношения, где местные 
князья и правители признавали верховенство 
хана и обязаны были предоставлять военную и 
материальную поддержку, подчеркивая единство 
и управляемость империи.

Другие авторы, такие как П. Голден, 
подчеркивают влияние и интеграцию местных 
народов, отражая более децентрализованную 
картину управления, где местные правители 
имели значительную автономию и влияние.

Географические 
границы

Представляет границы через административные 
и организационные параметры, отражая 
статический взгляд на территориальное 
деление. Акцентирует внимание на улусах и их 
подчинении центральной власти.

Рашид ад-Дин и другие авторы описывают 
границы более динамично, указывая на 
изменения, вызванные миграциями, военными 
конфликтами и дипломатическими переговорами.

Территориальные 
изменения

Мало внимания уделяет динамическим 
изменениям границ, сосредотачиваясь на 
существующих административных единицах и 
их управлении.

Рашид ад-Дин описывает изменения границ в 
результате военных походов и договоров.

Этническое 
и культурное 
многообразие

Описывает взаимодействие множества 
этнических групп (тюрки, монголы, славяне, 
крымские готы, иранцы) и их вклад в социально-
политическую жизнь Орды, подчеркивая 
сложную культурную мозаику.

П. Голден акцентирует внимание на культурных 
и этнических особенностях различных регионов, 
что формирует более гибкое представление о 
структуре и организации государства, отражая 
важность местных исторических факторов.

Источник: создано автором на основе анализа работ аль-Калкашанди [9] и других авторов [15], [16].

Однако, аль-Калкашанди в своих исследо-
ваниях о Золотой Орде сосредоточивает вни-
мание на централизованной административной 
структуре и вассальных отношениях, что под-
черкивает единство и управляемость империи. 
Его описания основаны на анализе админи-
стративных единиц, таких как улусы и города-
центры, а также на роли центральной власти, в 
частности хана, как высшего правителя госу-
дарства. Этот подход аль-Калкашанди позволя-

ет представить Золотую Орду как государство с 
четкой иерархией, где главную роль в управле-
нии империей занимает центральная власть. В 
свою очередь, исследования П. Голдена о Золо-
той Орде подчеркивают разнообразие этниче-
ского состава и культурное многообразие вну-
три империи. Он обращает больше внимания 
на этнические и культурные особенности раз-
личных регионов и народов, что влияет на по-
нимание территориального деления и социаль-
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ной структуры государства (Омари, 2020:76). 
Такой подход Голдена вносит дополнительные 
аспекты в анализ Золотой Орды, делая акцент 
не только на центральной власти, но и на раз-
личиях и сложных взаимоотношениях между 
этническими группами, что формирует более 
гибкое представление о структуре и организа-
ции государства.

В отличие от аль-Калкашанди, который ак-
центирует внимание на централизованной ад-
министративной структуре Золотой Орды и 
вассальных отношениях, П. Голден и другие 
историки, выделяют значительное влияние и 
интеграцию местных народов в структуру импе-
рии. Они отмечают, что Золотая Орда не была 
строго централизованным государством, а пред-
ставляла собой скорее союз независимых кня-
жеств и улусов под общей властью хана. Это 
отражает более децентрализованную картину 
управления, где местные правители имели боль-
шую автономию и влияние на административ-
ные и политические решения. Такой подход под-
черкивает важность региональных особенностей 
и местных исторических факторов в формиро-
вании структуры Золотой Орды, что добавляет 
сложности в понимание ее политической и со-
циальной организации.

В своем труде «Субх аль-аша фи сина’ат аль-
инша» аль-Калкашанди представляет географи-
ческие границы Золотой Орды в основном через 
призму административных и организационных 
параметров, отражая статический взгляд на 
территориальное деление. Он акцентирует вни-
мание на улусах, территориях, которые управ-
лялись наместниками или князьями, подчинен-
ными хану. Однако другие авторы, такие как 
Рашид ад-Дин, в своих исследованиях описыва-
ют географические аспекты Золотой Орды более 
динамично и широко. Они обращают внимание 
на территориальные изменения, вызванные ми-
грациями народов, военными конфликтами и 
дипломатическими переговорами. Например, 
Рашид ад-Дин отмечает, как границы Орды из-
менялись в результате территориальных приоб-
ретений после успешных военных походов или 
договоров с соседними государствами. Мон-
гольский поход на Русь в период с 1237 по 1242 
год является одним из ключевых событий, при-
ведших к изменению территориальных границ 
Золотой Орды. Этот поход был частью масштаб-
ной монгольско-татарской экспансии на русские 
земли, который начался с разгрома Рязанского 
княжества в 1237 году. Следующим этапом ста-
ло вторжение во владения Владимиро-Суздаль-

ской Руси и разгром княжества Владимиро-Суз-
дальского, что привело к осаде и захвату города 
Владимира в 1238 году. Последующие годы во-
йны и мирные переговоры привели к подчине-
нию значительной части Руси Золотой Орде, а 
также к формированию системы вассальных 
отношений между монголо-татарскими воена-
чальниками и русскими князьями (Кавиркен, 
2021:40). Этот период в истории Золотой Орды 
и Руси существенно изменил карту политиче-
ских союзов и территориального деления, оста-
вив долгосрочное влияние на обе стороны. Эти 
факторы динамично влияли на территориальное 
развитие империи, делая географические гра-
ницы Золотой Орды менее статичными и более 
подвижными, чем это представлялось в работе 
аль-Калкашанди. 

Сравнение труда аль-Калкашанди с други-
ми историческими выделяет его значимость в 
описании географических аспектов и террито-
риальной организации Золотой Орды. Особен-
но ярко это проявляется в детальном описании 
ключевых географических пунктов, таких как 
города, административные центры и торговые 
маршруты, а также в подробной характеристике 
этнического состава и социально-политических 
аспектов империи. Важно отметить, что труд 
аль-Калкашанди сфокусирован на централизо-
ванной структуре и вассальных отношениях, что 
дает представление о территориальной органи-
зации Орды с точки зрения центральной власти 
и её взаимодействия с региональными управлен-
ческими единицами. 

Таким образом, труд аль-Калкашанди играет 
важную роль в понимании политико-географи-
ческой структуры и этнического разнообразия 
Золотой Орды, представляя ценный источник 
информации для исследования истории этого 
периода. Анализ работы автора, позволил выде-
лить несколько ключевых аспектов его значимо-
сти (Таблица 3). 

Детальное описание географических пун-
ктов. Аль-Калкашанди в своей работе пред-
ставляет детальное описание географических 
пунктов Золотой Орды, начиная от крупных го-
родов и административных центров до важных 
торговых маршрутов и природных особенностей 
региона. Он анализирует географическое распо-
ложение городов, уделяя внимание их стратеги-
ческому значению в политическом и военном 
плане. Например, Сарай-Бату, Сарай-Берке и 
другие административные центры описываются 
как ключевые узлы управления и координации 
деятельности улусов (Хоуп, 2021:409). Аль-
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Калкашанди также подробно изучает торговые 
пути и маршруты, особенно их роль в обеспе-
чении экономического процветания Орды и её 
связей с другими культурными и торговыми 
центрами. Кроме того, он уделяет внимание 

природным особенностям, таким как реки, горы 
и климатические зоны, их влиянию на жизнь и 
хозяйственную деятельность населения, а также 
на формирование геополитических реалий в ре-
гионе.

Таблица 3 – Значимость труда аль-Калкашанди в изучении Золотой Орды

Аспект Описание Примеры
Детальное 
описание 

географических 
пунктов

Аль-Калкашанди предоставляет подробное описание 
городов, административных центров, торговых маршрутов 

и природных особенностей региона, анализируя их 
стратегическое значение в политическом и военном плане.

Описания Сарай-Бату и Сарай-Берке как 
ключевых узлов управления. Подробное 

изучение торговых путей и их роли в 
экономическом процветании Орды.

Административ-
ная организация

Труд аль-Калкашанди подробно анализирует 
административную структуру Орды, включая 

централизованную систему управления и вассальные 
отношения, описывая роль наместников и местных 

советников в управлении регионами.

Описание управления улусами и ролей 
местных советников.

Этническое 
и культурное 
многообразие

Аль-Калкашанди подчеркивает взаимодействие множества 
этнических групп, формирующих многонациональное 

общество империи, и их вклад в социально-политическую 
жизнь Золотой Орды через административное управление, 

торговлю и культурный обмен.

Описание взаимодействия этнических 
групп в городах, таких как Сарай-Берке, 

Хива и Бухара. 

Политико-
географическая 

организация

Аль-Калкашанди описывает взаимодействие между 
центральной властью и региональными структурами, 
распределение земель между монгольской знатью и 

зависимыми народами, границы улусов и их вассальную 
зависимость от центральной власти хана.

Описание городов, таких как Хаджи-
Тархан и Сауран, их стратегическое 

значение в торговых маршрутах и роли 
как административных узлов. 

Источник: создано автором на основе анализа труда аль-Калкашанди [9].

Административная организация. Аль-
Калкашанди в своем труде «Субх аль-аша фи 
сина’ат аль-инша» предоставляет детальный 
анализ сложной административной структуры 
Золотой Орды, что подчеркивает значимость 
его работы для историографии XXI века. Он 
описывает централизованную систему управле-
ния, где высшую власть сосредотачивал в своих 
руках хан, выступающий как верховный прави-
тель и символ единства государства (Пубблици, 
2021:300). Аль-Калкашанди подробно освещает, 
как улусы управлялись наместниками или кня-
зьями, назначенными ханом, которые были от-
ветственны за сбор налогов, управление ресур-
сами и поддержание порядка в своих регионах. 
Эти наместники, в свою очередь, руководили 
более мелкими административными подразде-
лениями, такими как тумены и сотни, обеспечи-
вая многоуровневую систему власти. Он также 
выделяет роль местных советников и секрета-
рей, которые способствовали эффективному 
управлению и координации между различными 

уровнями власти. Кроме того, аль-Калкашанди 
описывает вассальные отношения, при которых 
местные князья и правители отдельных областей 
признавали верховенство хана и обязаны были 
предоставлять военную и материальную под-
держку. Этот подробный анализ администра-
тивной структуры и взаимоотношений внутри 
империи делает труд аль-Калкашанди незаме-
нимым источником для понимания механизма 
управления и политической организации Золо-
той Орды.

Этническое и культурное многообра-
зие. Один из важных аспектов работы аль-
Калкашанди – это его подробное описание эт-
нического состава и культурного многообразия 
Золотой Орды, что выделяет значимость его тру-
да в историографии XXI века. Аль-Калкашанди 
подчеркивает сложное взаимодействие и со-
существование множества этнических групп, 
таких как тюрки, монголы, славяне, крымские 
готы, иранцы и другие народы, которые фор-
мировали многонациональное общество импе-
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рии. Он иллюстрирует, как эти группы вносили 
вклад в социально-политическую жизнь Золотой 
Орды, будь то через административное управле-
ние, торговлю или культурный обмен. В его опи-
саниях городов, таких как Сарай-Берке, Хива и 
Бухара, он показывает, как эти этнические груп-
пы взаимодействовали, создавая богатую куль-
турную мозаику (Нарымбет, 2023:70). Кроме 
того, аль-Калкашанди обращает внимание на то, 
как этнические и культурные различия влияли 
на административные структуры и вассальные 
отношения, что позволяет исследователям луч-
ше понять динамику этнических отношений и 
их влияние на политику и управление импери-
ей. Эта детализированная картина этнического 
и культурного многообразия делает труд аль-
Калкашанди незаменимым источником для из-
учения социальных и культурных аспектов Зо-
лотой Орды, предоставляя глубокое понимание 
межэтнических взаимодействий и их роли в раз-
витии империи.

Политико-географическая организация. 
Важным вкладом аль-Калкашанди является 
его подробное представление о политико-гео-
графической организации Золотой Орды. Аль-
Калкашанди описывает, как формировалась и 
функционировала империя, уделяя особое вни-
мание взаимодействию между центральной вла-
стью и региональными структурами. В его тру-
де «Субх аль-аша фи сина’ат аль-инша» можно 
найти детализированные описания ключевых ге-
ографических пунктов, таких как Сарай-Бату и 
Сарай-Берке, которые служили политическими 
и административными центрами. Он также ана-
лизирует распределение земель между монголь-
ской знатью и зависимыми народами, описывая 
границы улусов и их вассальную зависимость 
от центральной власти хана. Аль-Калкашанди 
отмечает важность стратегически расположен-
ных городов, таких как Хаджи-Тархан и Сауран, 
которые не только играли ключевую роль в тор-
говых маршрутах, но и служили важными адми-
нистративными узлами, связывающими разные 
части империи (Майданали, 2019). Эта информа-
ция помогает составить более полное представ-
ление о территориальной структуре Орды, о том, 
как различные регионы были интегрированы в 
единую государственную систему, и как управ-
ление осуществлялось через сеть региональных 
наместников и локальных административных 
подразделений. Поэтому, труд аль-Калкашанди 
становится незаменимым источником для по-
нимания политико-географической организации 
Золотой Орды и её внутренней динамики.

Таким образом, труд аль-Калкашанди не 
только предоставляет ценную информацию о 
географической структуре и организации Золо-
той Орды, но и служит основой для дальнейших 
исследований истории этой период. 

Обсуждение

Анализ труда аль-Калкашанди показал, что 
его работа предоставляет ценную информацию 
о географических, административных и этни-
ческих аспектах Золотой Орды. Его детальные 
описания городов, торговых маршрутов и адми-
нистративных структур помогают восстановить 
картину политико-географической организации 
империи. Это важно для историков, поскольку 
работа Аль-Калкашанди служит первоисточни-
ком, отражающим восприятие и структуру Золо-
той Орды.

В ходе исследования труда аль-Калкашанди 
«Субх аль-аша фи сина’ат аль-инша» было вы-
явлено подробное описание географических 
границ Золотой Орды, охватывающих террито-
рию от берегов Волги до низовьев Дуная, вклю-
чая степные районы до Кавказа и Уральских 
гор, и до Каспийского моря и низовьев Амуда-
рьи на юге. Такие же выводы можно проследить 
и в работах других авторов. К примеру, И. Ва-
сари, анализируя в своей работе разные источ-
ники, тщательно рассматривает территориаль-
ные границы и административное устройство 
Золотой Орды. Автор описывает данное госу-
дарство как обширное, охватывающее степные 
районы до Кавказа и Уральских гор на севере, 
как было указано и в проведенном исследова-
нии (Манц, 2021:112). С другой стороны, ра-
бота Н. Ди Кoсмo (2023), анализирует период 
истории, когда Монгольская империя расширя-
ла свои территории на запад, охватывая части 
Европы. Можно согласиться с автором в том, 
что влияние монгольской экспансии на поли-
тическую, экономическую и культурную карту 
Европы включало изменения в территориаль-
ном и геополитическом балансе сил, а также 
торговых маршрутах. Также можно согласить-
ся с результатами исследования Д. Робинсон 
(2023). Автор указывает, что в период правле-
ния Чингисхана и его потомков в тринадцатом 
и четырнадцатом веках монголы значительно 
расширили свои владения и охватили большую 
часть Евразии, включая Восток, Запад, Север 
и Юг. Это привело к уникальным межкуль-
турным взаимодействиям и переосмыслению 
религиозных, этнических и геополитических 
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идентичностей в их контакте с различными ре-
гионами и культурами мира.

Еще одним результатом проведенного иссле-
дования является подробное описание ключевых 
политических и административных центров Зо-
лотой Орды, таких как Сарай-Бату и Сарай-Берке 
в труде аль-Калкашанди. Эти города служили не 
только столицами, но и важнейшими узлами тор-
говли и культуры, где концентрировалась власть 
и откуда осуществлялось управление огромной 
территорией Орды. Сарай-Бату, расположенный 
на нижней Волге, был первым крупным городом 
и столицей, основанным Батыем, а позже Сарай-
Берке стал новой столицей при ханах Берке и Уз-
беке. Анализируя работы Дж. Лэтхэм-Спринкл и 
Х. Ким, в контексте описаний ключевых поли-
тических и административных центров Золотой 
Орды, можно отметить несколько важных аспек-
тов. Дж. Лэтхэм-Спринкл (2022) в своей работе 
подробно описывает политические изменения 
и их влияние на северокавказский регион. Он 
также подтверждает значимость таких городов, 
как Сарай-Бату и Сарай-Берке, в управлении и 
координации больших территорий. Выводы ав-
тора согласуются с результатами проведенного 
исследования относительно центральной роли 
этих городов в политической и административ-
ной структуре Золотой Орды. С другой стороны, 
Х. Ким анализирует динамику формирования 
и изменения улусов в Монгольской империи, 
включая Золотую Орду. Однако, с некоторыми 
выводами автора можно не согласиться. Напри-
мер, он подчеркивает децентрализацию управ-
ления в поздний период, что противоречит бо-
лее централизованной картине, представленной 
аль-Калкашанди. Хотя, следует отметить, что 
Золотая Орда все-таки являлась государством с 
четкой иерархией, где улусы и их наместники 
строго подчинялись центральной власти хана. 
H.Kim же акцентирует внимание на возросшей 
автономии улусов и их правителей, что несколь-
ко ослабляет представление о единстве и цен-
трализованности империи (Ким, 2019). 

Кроме того, в ходе проведенного исследова-
ния было выявлено, что аль-Калкашанди также 
детально описывает границы отдельных улусов 
(административных единиц) и владений вну-
три Золотой Орды. Он указывает, что эти улусы 
имели свои четко определенные территории, но 
находились в вассальной зависимости от цен-
тральной власти хана, подчиняясь его полити-
ческим и административным распоряжениям. 
В своем труде аль-Калкашанди отмечает, как 
улусы управлялись местными наместниками, 

назначенными ханом, и как эти наместники от-
вечали за сбор налогов, поддержание порядка и 
управление местными ресурсами. В то же время 
Х. Нагамине анализирует расположение и роль 
столицы Золотой Орды, города Сарай, пред-
лагая новые перспективы для исследований. 
Автор приходит к выводу, что расположение 
Сарая, как ключевого политического и адми-
нистративного центра, играло важную роль в 
управлении и контроле над обширными терри-
ториями Золотой Орды. Х. Нагамине (2024) под-
робно рассматривает археологические данные и 
исторические источники, чтобы уточнить гео-
графическое расположение Сарая и его значение 
для административной структуры империи. С 
выводами авторами можно согласиться, так как 
Сарай действительно являлся важным центром 
власти, торговли и культуры, что подтвержда-
ется и трудами аль-Калкашанди. Оба исследо-
вателя подчеркивают стратегическое значение 
этих городов для управления огромными терри-
ториями Золотой Орды. Однако, с некоторыми 
аспектами исследования Х. Нагамине можно 
не согласиться. Например, автор предполагает, 
что из-за своего расположения Сарай мог быть 
более автономным в своих действиях и управ-
лении. Аль-Калкашанди, напротив, акцентиру-
ет внимание на четкой вассальной зависимости 
улусов от центральной власти хана и на строго 
централизованной административной структу-
ре, где Сарай служил важным, но все же подчи-
ненным элементом в иерархии управления. 

В результате анализа труда аль-Калкашанди 
«Субх аль-аша фи сина’ат аль-инша» было вы-
явлено, что автор подробно описывает этниче-
ское многообразие и социально-политические 
аспекты Золотой Орды. Город Сарай-Берке 
представлен как ключевой культурный и этни-
ческий центр, где происходило слияние татар-
ской и славянской культур. Кроме того, автор 
также отмечает важную роль этих групп в ад-
министративной и военной сферах, подчерки-
вая сложность и многослойность социально-
политической структуры империи. Результаты 
работы С. Ульджаева (2022), в контексте эт-
нического многообразия и социально-полити-
ческих аспектов Золотой Орды подчеркивают 
важность дипломатических отношений для 
формирования политической сцены империи. 
Автор анализирует, как различные этнические 
и культурные группы влияли на политическую 
жизнь Золотой Орды, освещая взаимодействия, 
конфликты и союзы между ними. Данное ис-
следование говорит о том, что этническое мно-
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гообразие не только являлось фактором вну-
тренней динамики, но и имело важное значение 
в формировании внешних отношений империи, 
с чем можно согласиться. Также следует отме-
тить исследование Дж. Смит (2023) о догово-
рах между Генуей и Золотой Ордой в 1380-1381 
годах, которое фокусируется на экономических 
и торговых аспектах, подчеркивая их важное 
влияние на политические и социальные струк-
туры внутри Золотой Орды. Эти результаты со-
гласуются с описанием аль-Калкашанди, кото-
рый также подчеркивает значимость торговли 
и экономических отношений для социально-
политической организации Орды. Кроме того, 
работа Д. Вау (2022) представляет результаты 
археологического исследования, сосредоточен-
ного на материальной культуре Улуса Джучи, 
то есть Золотой Орды. Автор акцентирует вни-
мание на разнообразии артефактов и архитек-
турных сооружений, которые отражают богат-
ство этнического и культурного многообразия 
этой исторической области. Эти находки под-
тверждают многовековую историю обмена и 
взаимодействия различных этносов и культур в 
рамках Золотой Орды.

Таким образом, сопоставление полученных 
результатов с выводами других исследовате-
лей подчеркивает важность интеграции разных 
источников для более полного и объективного 
понимания исторических процессов. Результа-
ты, полученные в ходе данного исследования, 
показывают, что труд аль-Калкашанди является 
важным и незаменимым источником для изуче-
ния Золотой Орды, однако его данные должны 
быть интегрированы с другими историческими 
и археологическими источниками для создания 
целостной картины историко-географического 
развития региона.

Заключение

Данное исследование было направлено на 
детальный анализ труда аль-Калкашанди «Субх 
аль-аша фи синаат аль-инша» для оценки его 
важности и значимости как источника для из-
учения исторической географии Золотой Орды. 
В рамках исследования были рассмотрены раз-
личные аспекты, включая географические гра-
ницы, административную структуру, этническое 
многообразие и социально-политические аспек-
ты этой исторической империи. Основной ак-
цент делался на том, какие конкретные сведения 
и данные предоставляет труд аль-Калкашанди и 
какие выводы можно сделать на основе этой ин-

формации относительно организации и функци-
онирования Золотой Орды.

Результаты исследования подтвердили зна-
чительную ценность трудов аль-Калкашанди 
для осмысления географических границ, струк-
туры управления, этнического разнообразия 
и социально-политических аспектов Золотой 
Орды. Подробное изложение информации о го-
родах, торговых маршрутах, административных 
единицах и границах обеспечило высококаче-
ственные данные о территориальной организа-
ции империи. Особое внимание уделено иссле-
дованию централизованной системы управления 
и вассальных отношений, что позволяет рекон-
струировать иерархию власти и механизмы ад-
министративного контроля центральной власти 
над регионами. 

Кроме того, анализ работы аль-Калкашанди 
выявил, что каждая социальная и этническая 
группа в Золотой Орде играла значимую роль 
в формировании общественной и политиче-
ской жизни империи. Разнообразие этнических 
общин, их участие в администрации, военных 
действиях и влияние на ключевые решения соз-
давали многоуровневую структуру, способствуя 
формированию сложной социально-политиче-
ской среды. Эта многокультурность и многооб-
разие стимулировали активное взаимодействие, 
обмен идеями и знаниями, что оказывало значи-
тельное влияние на развитие исторической им-
перии в целом.

Сравнительный анализ работ аль-
Калкашанди и других историков по географиче-
ским аспектам и территориальной организации 
Золотой Орды позволил выявить их сходства 
и различия в подходах к описанию этого исто-
рического периода. Аль-Калкашанди в своем 
труде акцентирует внимание на централизован-
ной административной структуре и вассальных 
отношениях, что представляет государство как 
единую и управляемую империю. В то время 
как другие историки отмечают более децентра-
лизованный характер управления и значитель-
ное влияние местных народов на политические 
и административные решения. Однако, описа-
ния границ и территориальных изменений, при-
веденные аль-Калкашанди, носят статичный 
характер, в то время как другие историки под-
черкивают динамичность и подвижность тер-
риториального деления в связи с миграциями, 
военными конфликтами и дипломатическими 
переговорами. 

Анализ результатов проведенного исследо-
вания показали, что труд аль-Калкашанди явля-
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ется значимым источником информации для по-
нимания политико-географической структуры, 
административной организации, этнического 
разнообразия и культурных аспектов Золотой 
Орды. Его детальные описания географических 
пунктов, административной системы и взаи-
моотношений между центральной властью и 
регионами позволяют получить глубокое пред-
ставление о механизмах управления и социаль-
но-политической динамике империи. 

Одним из ограничений данного исследова-
ния является ограниченный объем доступных 
источников и ориентация на конкретный исто-
рический период, что может привести к непол-
ноте и ограниченности анализа политико-гео-

графической структуры Золотой Орды. В связи 
с этим, перспективы для дальнейших исследо-
ваний включают расширение базы источников 
с разных временных периодов, а также интегра-
цию междисциплинарного подхода, включая ар-
хеологические и антропологические данные.
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