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ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА». ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

ХАЗАРЫ, КТО ВЫ?
На этот далеко не риторический вопрос 
до сих пор никто ответить не может. Ду-
маю, что и носители этого славного име-
ни затруднились бы с ответом. Начнём 
издалека…

Итак, небезызвестные гунны, подхва-
тив на своем пути финно-угорские и про-
тотюркские племена из Сибири, Алтая и 
Монголии, устремились в Восточную Ев-
ропу, степные просторы которой населяли 
иранские (сарматские) племена. Это вели-
кое переселение ещё долгое время имело 
беспорядочный характер и послужило на-
чалом формирования многих древних на-
родов или, хотя бы, их самоопределению. 
Подхваченные ураганом гуннского похо-
да, пришлые в Европу племена активно 
контактировали между собой и с местны-
ми старожилами, явив, спустя некоторое 
время, миру новые имена и новые наро-
ды. Таковыми стали и хазары, в происхо-
ждении которых поучаствовали, по мне-
нию некоторых исследователей, неизвест-
ные широкому кругу читателей племена. 
Но отметим: в конечном итоге лингвисты 
уточнили, что хазарский язык относил-
ся к обособленной группе тюркских язы-
ков, хотя сильно отличался от кыпчакско-
го, огузского и пр. Таким образом, хазары 
всё-таки были тюрками.

К 90-м гг. шестого века хазарское объ-
единение занимало видное место на тер-
ритории Восточного Предкавказья, где 
наряду с ним действовали и другие по-
литические союзы. В свою очередь все 
они входили в состав Тюркского кагана-
та, после распада которого к 50-м гг. сле-
дующего столетия можно говорить о Ха-
зарском государстве как о главной поли-
тической силе Восточной Европы. Хаза-
ры контролировали значительную терри-
торию, в которую вошли Предкавказье, 
Нижнее и Среднее Поволжье, современ-
ный северо-западный Казахстан, Приазо-
вье, восточная часть Крыма, степи и лесо-
степи Восточной Европы до Днепра. По-
литический центр государства поначалу 
располагался в приморской части совре-
менного Дагестана, а затем «перекочевал» 

БОЛЬШИЕ ГОРОДА
В 2013 г. в очередной раз пройдёт операция «Дельта»: отбей нашествие пластика!», 
только на этот раз маршрут проляжет по новым территориям. Стартуя, по 
традиции, из киногорода Сарай-Бату, участники операции проплывут мимо 
губернского центра, а финишируют в с. Самосделка. Мы же, традиционно, 
предложим нашим читателям углубиться в прошлое тех мест, которые сегодня 
внешне ничем не примечательны, а в прежние времена удивляли заезжих гостей 
пышностью городов, многообразием вер и языков, богатствами природных даров.

в низовья Волги. Кочевой образ жизни ха-
зар был очевиден, но за короткий срок им 
удалось построить города и сориентиро-
вать экономику на получение сверхпри-
были от торговых операций.

ХАМЛИДЖ-ИТИЛЬ
После поражения, понесённого хазарами 
от арабов в 737 г., резиденция хазарско-
го кагана (правителя) была перенесена 
из Семендера (современный Дагестан) в 
более спокойную дельту Волги. В источ-
никах 9 в. образованное в здешних краях 
поселение именуется Хамлидж, некото-
рые переводят это название как «ханская 
ставка». Что ж, место было выбрано край-
не удачно, ибо торговые пути, связываю-
щие Китай с Европой, Биармию и Багдад-
ский халифат, варягов с греками позволя-
ли получать солидный барыш. Уже в 10 в. 
этот «ханский посёлок» становится Ити-
лем, что, скорее всего, является общепо-
нятным термином для иноземного купе-
чества, а не самоназванием города. Ведь 
«итиль» – общетюркский гидроним доха-
зарского происхождения.

По свидетельствам путешественников, 
город состоял из трёх частей, разделённых 
рекой. В одной части обитали чиновники 
и гарнизон, защищённые крепостной сте-
ной. В другой размещались базары, скла-
ды и бани, жилища. А на острове, разде-
лявшем эти две части, возвышались двор-
цы двух правителей Хазарии – кагана и 
бека (царя), построенные из обожжённо-
го кирпича.

Благодаря обычному школьному учи-
телю из села Самосделки, хороший уро-
вень подготовки которого позволил сразу 
же отметить некоторую необычность его 
случайных находок и проинформировать 
специалистов, начались раскопки на одном 
из больших островов, площадь которого 
ограничена современным руслом Старой 
Волги (Бирюль) и пересохшим руслом 
ерика Воложки. Внутри этого острова про-
слеживается возвышенность треугольной 
формы, окружённая валами, образованны-
ми намывами из окатанных обломков кир-
пича, керамики и ракушки. По мнению ар-

хеологов, эта часть острова представляла 
собой древнюю цитадель. Отмечают ис-
следователи и некоторое количество так 
называемых юртообразных жилищ в са-
мом раннем строительном горизонте. Они 
представляют собой правильной округлой 
формы заглублённые в землю постройки 
из прутьев и стеблей тростника, обмазан-
ных глиной. Такое жилище внешне напо-
минает юрту, но является стационарным.

САКСИН
Над слоями пожара позднего хазарско-
го периода (10–11 вв.), были зафиксиро-
ваны слои обживания и восстановления 
города постхазарского (11 в.) и так назы-
ваемого «саксинского» периодов (11 в. – 
30-е гг. 13 в.).

Первые упоминания о Саксине встре-
чаются в письменных источниках, датиру-
емых первой половиной 12 в. Абу Хамид 
ал-Гарнати писал, что в городе прожива-
ло 40 племён огузов, каждое из которых 
управлялось независимым эмиром. Про-
живали здесь и хазары, однако oгузы со-
ставляли явное большинство, а, соответ-
ственно, и «рулили» населённым пунктом. 
Несмотря на то что огузы в основной сво-
ей массе были кочевниками, встречались 
здесь и дома срубного типа. Так кто же 
они, огузы?

Среди огузов (преимущественно в степ-
ной зоне их расселения) доминировал мон-
голоидный расовый тип. В средневеко-
вых исторических преданиях отмечает-
ся, что ставка одного из первых легендар-
ных предков огузских племён находилась 
на побережье озера Иссык-Куль. В середи-
не 8 в. под натиском других племён огузы 
покинули родину и захватили степи Запад-
ного Приаралья и Северного Прикаспия. 
По мере своего движения на запад огузы 
значительно пополнили свои ряды за счёт 
кочевого и полуосёдлого населения этих 
территорий, в результате чего образова-
лась новая этническая общность, кото-
рая отличалась от исходных народностей.

В огузском Саксине выделяют и следу-
ющий – «раннезолотоордынский» – слой, 
который вместе с прослойками пожара со-
держит следы частичного восстановле-
ния разрушенных сооружений и опять-та-
ки обживания руин. Последний золотоор-
дынский слой – «расцвета Золотой Орды» 
(30-е гг. 13 в. – первая четверть 14 в.) сви-
детельствует о перепланировке и рекон-
струкции города. Но в начале 14 в. нор-
мальная жизнь жителей была нарушена 
частыми затоплениями и грунтовой под-
мочкой территории, и городище было по-
кинуто населением.

САРАЙ-БАТУ
Нижнее Поволжье обладало особой при-
тягательной силой для кочевых народов, 
которые со временем возводили здесь го-
рода и оседали на волжских берегах. Золо-
тая Орда, так же как и Хазария, объединя-
ла кочевой и осёдлый образ жизни «в од-
ном флаконе», неизбежно приходя к эта-
пу строительства больших городов. Из их 
числа самым известным современной нау-
ке и нашим читателям является Сарай-Ба-
ту. Некоторые называют этот город первой 
столицей Орды, хотя существуют и дру-
гие версии (например, что первая столица 
располагалась на месте современного Кра-
сного Яра). Тем не менее, основан он был 
между 1241 и 1254 гг. ханом Батыем возле 
нынешнего села Селитренное. П.С. Пал-
лас в 18 в. застал в этих местах «кирпи-
чом выкладенные рвы» и «большою сте-
ною окружённый замок».

В городе проживало до 75 тысяч жите-

лей, а его площадь занимала 36 кв.км. Бы-
ли здесь и богатые усадьбы, мечети, кара-
ван-сараи, дома обывателей из сырцово-
го кирпича, встречались и юртообразные 
строения. Целые кварталы города зани-
мали ремесленные мастерские по произ-
водству керамики, предметов быта, вы-
делки шкур и др.

В 1282 г. столица государства была пе-
ренесена, но город продолжал существо-
вать, сожалея о потерянном статусе. В 
1395 г. Тамерлан нанёс завершающий удар 
по бывшей столице, и Сарай-Бату в преж-
них масштабах уже не восстановился.

ХАДЖИТАРХАН
«Шареный» («Жареный») бугор в бли-
жайших окрестностях Астрахани в райо-
не между Стрелецким и Новолесным при-
влекал внимание местных жителей благо-
даря многочисленным находкам «татар-
ских» древностей – украшений, монет и 
пр., а также остатками строений. Сегодня 
от столицы Астраханского ханства оста-
лась небольшая часть гектаров в триста, 
ибо восточный сектор города захвачен 
волжскими водами.

Хаджитархан, по всей вероятности, воз-
ник в 14 в., т.к. большинство монет, най-
денных на городище Шареный Бугор, че-
канены в 30–50-е гг. 14 в. В 1374 г. в го-
роде началось собственное монетное про-
изводство.
Разнообразие погребальных обрядов 

свидетельствует о национальной пестро-
те и поликонфессиональности его жите-
лей. Рядом с мусульманскими захороне-
ниями встречаются и типичные половец-
ко-кочевнические, а также с христианской 
атрибутикой. Предварительный анализ ан-
тропологического материала показал, что 
большая часть погребённых принадле-
жала к европеоидно-монголоидному ти-
пу, меньшая – к европеоидному или мон-
голоидному.

Интересно, что повышение уровня Кас-
пия в 14 в. отразилось и на этом городе: 
на его территории были сооружены валы, 
происхождение которых учёные связыва-
ют с морской трансгрессией.
После распада Золотой Орды, к 50–

70-м гг. 15 в., Хаджитархан стал приобре-
тать всё большее значение, а к 80-м гг. то-
го же столетия претендовал уже и на сто-
личный статус в Большой Орде. В 1502 г., 
после разгрома Большой Орды, Хаджитар-
хан стал политическим центром самостоя-
тельного государственного образования – 
Астраханского ханства. Среди наследни-
ков Орды Астраханское ханство отлича-
лось незначительной площадью: на западе 
территория ханства простиралась до реки 
Кубань и нижнего течения Дона, на вос-
токе границы доходили до реки Бузан, на 
юге – до реки Терек, а на севере – до ши-
роты Переволоки.

***
Течение Волги, так же как и течение 

жизни, изменчиво. К её берегам устремля-
лись разные племена и народы, на них ро-
ждались и умирали цивилизации, и только 
она, безмолвно протекая по намеченному 
маршруту, впитывала в себя историческую 
память, чтобы надежно сохранить её для 
тех, кто увидит в этом наследии смысл…

Елена Казакова
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