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Навязывание чуждых взглядов среди чувашей продолжалось до 1551 года, то есть 

до их вхождения в состав Русского государства. Затем религиозная трансформация стала 

происходить в плане христианизации.

Говоря об этнокультуре, надо видеть в ней четыре компонента: понятия, 

отношения, ценности, правила. Этномусульманская культура отличается от 

этноязыческой (чувашской) культуры, как и православная от мусульманской.

Принадлежность к языку и религии стала отличительной чертой в годы Казанского 

ханства. Возможно она несколько смягчалась только годы протектората Русского 

государства над Казанью. Этнообразующими были староболгарский и кыпчакский языки, 

которые затем стали чувашским и татарским.

Вся сущность чувашского языка, его отдельные фонетические свойства и

особенности грамматического строя свидетельствуют о том, что он исторически 

развивался отдельно от кыпчакско-тюркского. Предки чувашей - камские болгары -

проникли на территорию Среднего Поволжья значительно раньше кыпчакских племен. По 

мере татаризации камско-болгарский язык был оттеснен, язык вторгшихся на территорию 

Среднего Поволжья тюркских кыпчакских племен одержал верх. Он стал основой 

современного татарского.

Чувашский, отличаясь от других тюркских языков, в том числе и татарского, в

отношении лексических, фонетических и морфологических свойств соответствует языку 

волжских болгар. В них встречаются такие моменты, которые позволяют считать 

чувашский и болгарский несомненно родственными.

В чувашской лексике обнаруживается также значительное количество слов, 

сходных со словами монгольского, угро-финских, индоиранских и других языков. Они 

являются результатом длительного общения чувашей и их предков с этими народами и их 

предками в прошлом.

Теперь бросим беглый взгляд на одежду. Старинная женская белая рубаха у

чувашей по покрою близка к старинным рубашкам степных народностей (башкир, 

казахов, каракалпаков, туркмен и др.). Чувашские ученые отмечают, что при всем своем 

национальном своеобразии головные уборы у народов Среднего Поволжья имеют и

определенные черты сходства. Это свидетельствует о том, что в районах оседло-

земледельческого хозяйства Поволжья этнические и культурные общности складывались 

и весьма рано, и прочно. Но из этого отнюдь не следует, что чуваши как этническая 

группа в течение многих веков существовали без всяких изменений.

В основном головные уборы можно объединить в следующие группы: платки, 

полотенца (сурпан), покрывала (пуркечек), шлемообразные шапки (тухъя) и

конусообразные уборы (хушпу).

Особый интерес из старинных головных уборов представляет тухъя. Девичья 

круглая шапочка с аналогичным названием известна удмурткам и башкиркам. 

"Башкирская девичья такая и женский кэлэпуш имеют несомненное сходство с тухья и

хушпу чувашей, а отчасти с подобными уборами марийцев", - отмечает С. И. Руденко.

Можно отметить сходства и в области техники ткачества и вышивок. Например, 

наличие западной техники в чувашском ткачестве позволяет говорить о связи чувашского 

узорного ткачества с ткачеством народов Средней Азии и Кавказа.



Нe мешает вспомнить и то, что отдельные предметы роскоши из быта чувашей 

имеют весьма древнее происхождение, а история языка отражает тот факт, что некоторые 

из них в чувашском обозначаются словами, общими с венгерским языком.

Элементы болгарской культуры у современных чувашей сохранились и в

декоративном оформлении жилища. Изучая старинные виды чувашской архитектурной 

резьбы, можно заметить, что простейший веревочный орнамент, применяемый для 

украшения столбов ворот, восходит к аналогичным мотивам прикладного искусства 

болгар.

Невзирая на 200-летнее ордынское и 115-летнее казанское иго, болгаро-чуваши не 

потеряли свой язык, культуру, традиции и т.д.

Но вернемся к Золотой Орде. Осенью 1236 года ее огромная армия опустошила и

обескровила Волжскую Болгарию, Русь, половецкие кочевья, Таврику, Польшу, Чехию, 

Венгрию и весной 1242-го вышла к Адриатическому побережью, что вызвало панику при 

дворе римского папы и даже у французского короля. Однако монголы неожиданно 

остановились и начали медленно отходить на восток. К концу 1242 года все их войска 

расположились на зимовку в причерноморских и прикаспийских степях, известных у

восточных летописцев под названием Дешт-и-Кыпчак. Именно эта территория и стала 

ядром будущего государства, известного под названием Золотая Орда. Отсчет его поли-

тической истории можно вести С самого начала 1243 года, когда, как сообщает, 

Ипатьевская летопись Бату "воротился есть изо Оугорь" (Венгрии) и когда великий князь 

Ярослав первым из русских правителей прибыл в ставку монгольского хана за ярлыком на 

княжение.

В территориальном отношении Золотая Орда обычно ассоциируется со степными 

просторами, сплошь населенными кочевниками, а где-то посреди находится ее столица -

ГОРОД Саоай. Такое представление справедливо лишь отчасти и для определенного 

времени. Если оценивать общую площадь, то Золотая Орда, несомненно, была крупней-

шим государством средневековья. Арабские и персидские историки XIV-XV веков 

суммарно сообщали о ее размерах и цифрах, поражавших воображение современников. 

Один из них отмечал, что в длину государство простирается на 8, а в ширину на 6 месяцев 

пути. Другой несколько сокращал размеры: до 6 месяцев пути в длину и 4 - в ширину. 

Третий опирался на конкретные географические ориентиры и сообщал, что эта страна 

простирается "от моря Константинопольского до реки Иртыш в длину на 800 фарсахов, а

в ширину от Бабелебваба (Дербента) до города Болгара, то есть приблизительно на 600 

фарсахов".

Говоря о Поволжье, ученые отмечают, что восточнее Рязанского княжества от реки 

Мокши до Волги тянулся лесной массив, заселенный мордовскими племенами. Монголов 

мало интересовали территории, покрытые густыми лесами, но, несмотря на это, все 

мордовское население полностью находилось под контролем Золотой Орды и составляло 

один из ее северных улусов. Об этом свидетельствуют источники XIV века. В бассейне 

Волги на протяжении XIII века граница проходила севернее Суры, а в следующем 

столетии постепенно смещалась к устью Суры и даже южнее. Обширный район 

современной Чувашии полностью находился под властью монголов. На левом берегу 

Волги зо-лотоордынское пограничье тянулось севернее Камы. Там располагались бывшие 

владения Волжской Болгарии, превратившейся в составную часть Золотой Орды без 

каких-либо намеков на автономию. Проживавшие на среднем и южном Урале башкиры 

составляли часть государства монголов. Им принадлежали все земли к югу от реки Белой.

Прежде чем рассматривать государственное устройство Золотой Орды, нужно 

выяснить следующий существенный момент: как называлось это государство во времена 

его существования. Вопрос этот возникает потому, что ни в одной современной Золотой 

Орде летописи не встречается такого ее названия. Известная монография Б. Я. Грекова и

А. Ю. Якубовского также не дает на него ответа. Можно выделить три стороны проблемы: 



как называли свое государство сами монголы, как его именовали соседи и какое название 

утвердилось за ним уже после распада.

Во всех монгольских государствах, возникших в XIII веке, утвердились правящие 

династии, ведущие свой род от Чингисхана. Глава каждой из них рассматривал вы-

деленную ему или завоеванную территорию не как государство, а как родовое владение. 

Кыпчакские степи получил старший сын Чингисхана Джучи, который и стал основателем 

правившего затем многочисленного семейства Джучидов. В полном соответствии с этим 

каждый из вступавших на сарайский престол ханов называл свое государство просто 

"улус1, т.е. народ, данный в удел, владение. Сохранился ярлык хана Тохтамыша, в

котором он именует свое государство Великим Улусом. Такой пышный эпитет, подчер-

кивавший мощь державы, использовали и другие ханы, особенно при дипломатической 

переписке.

Что касается наименования государства Джучидов представителями европейских и

азиатских держав, то здесь царил полный разнобой. В арабских летописях оно чаще всего 

называлось именем правившего в определенный момент хана, с соответствующим 

этническим уточнением: "Берке, великий царь татарский", "Токта, царь татарский". В дру-

гих случаях к имени хана добавлялосьгеографическое уточнение: «Узбек,  владетель 

северных стран", "царь Токта, владелец Сарая и земель кыпчакских", "царь Дешт-и-

Кыпчака Токта". Иногда арабские и персидские летописцы называли Золотую Орду улу-

сом Джучи, улусом Бату, улусом Берке, улусом Узбека. Нередко эти наименования 

употреблялись не только непосредственно в период правления того или иного хана, но 

даже и после их смерти ("царь Узбек, владетель-стран Берке").

Проехавшие всю Золотую Орду европейские путешественники П. Карпини и Г. 

Рубрук используют для ее обозначения старые термины "страна Команов" (т.е. половцев), 

"Комания" или дают слишком обобщенное наименование - "держава.татар". В письме 

папы римского Венедикта XII государство Джучидов названо Северной Татарией. В рус-

ских летописях нового южного соседа сначала обозначали с помощью этнического 

термина. Князья ездят в "татары к Батыеви" и возвращаются "ис татар".

И только в последнее десятилетие XIII века появляется и прочно утверждается 

новое и единственное название «Орда», которое просуществовало до полного распада 

государства госуударства Джучидов. Что же касается привычного теперь названия 

«Золотая Орда» , то она стала употребляться в то время, когда от основанного ханом Бату 

государства не осталось и следа. Впервые это словосочетание появилось в "Казанском 

летописце", написанном во второй, половине XVI века, в форме "Златая Орда" и "Великая 

Орда Златая".

Происхождение его связано с ханской ставкой, а точнее, с богато украшенной 

золотом и дорогими материями парадной юртой хана. Вот как описывает ее путеше-

ственник XIV века: "Узбек садится в шатер, называемый золотым шатром, 

разукрашенный и диковинный. Он состоит из деревянных прутьев, обтянутых золотыми 

листками. Посредине его деревянный престол, обложенный серебряными позолоченными 

листками, ножки его из серебра, а верх усыпан драгоценными камнями".

Можно не сомневаться, что термин "Золотая Орда" бытовал на Руси в разговорной 

речи уже в XIV веке, но в летописях того периода он ни разу не фигурирует. Русские 

летописцы исходили из эмоциональной нагрузки слова "золотой", употреблявшегося в то 

время в качестве синонима всего хорошего, светлого и радостного, чего никак нельзя 

было сказать о государстве-угнетателе, да еще населенном "погаными". Именно поэтому 

название "Золотая Орда" появляется только после того, когда все ужасы монгольского 

влады чества стерло время.

По мнению исследователей, в решении всех вопросов внешнеполитического и

внутреннего характера Золотая Орда обрела полную самостоятельность, а столь тща-

тельно охраняемое единство заложенной Чингисханом империи внезапно взорвалось, и

она развалилась на куски. Однако ко времени обретения полного политического 



суверенитета в Золотой Орде, естественно, уже существовала собственная 

внутригосударственная структура, причем в достаточной степени сложившаяся и

развитая. Нет ничего удивительного в том, что в основных чертах она копировала 

систему, введенную в Монголии еще Чингисханом. Основой последней было армейское 

десятичное исчисление всего населения страны.

В соответствии с армейским членением все государство делилось на правое'и левое 

крыла. В улусе Джучи правое крыло составили владения хана Бату, простиравшиеся от 

Дуная до Иртыша. Левое находилось под властью его старшего брата хана Орды. Оно 

занимало земли на юге современного Казахстана вдоль Сырдарьи и к востоку от нее. По 

древней монгольской традиции, правое крыло называлось Ак-Ордой (Белой Ордой), а

левое - Кок-Ордой (Синей).

Из изложенного вытекает, что понятия "Золотая Орда" и "улус Джучи" в

территориальном и государственно-правовом отношениях не являются синонимами. Улус 

Джучи после 1242 года разделился на два крыла, составивших самостоятельные владения 

двух ханов - Бату и Орды. Однако ханы Кок-Орды на протяжении всей ее истории со-

храняли по отношению к ханам Золотой Орды (Ак-Орды) определенную (в значительной 

мере чисто формальную) политическую зависимость. В свою очередь территория, 

находившаяся под властью Бату, также делилась на правое и левое крыла.

В начальный период существования Золотой Орды оба крыла соответствовали 

самым крупным административным единицам государства. Но уже к концу XIII века они 

превратились в чисто армейские понятия и сохранились только в отношении воинских 

соединений. В административной структуре государства оба крыла были заменены более 

удобным разделением на четыре основные территориальные единицы, возглавлявшиеся 

улусбе-ками. Эти четыре улуса представляли собой крупнейшие административные 

подразделения. Они назывались Сарай, Дешт-и-Кыпчак, Крым, Хорезм.

В наиболее общем виде административную систему Золотой Орды описал еще в

X11I веке проехавший все государство с Запада на Восток Г.Рубрук. По его наблюдению, 

монголы «поделили между собой Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солнца; и

всякий начальник знает, смотря по тому, имеет ли он под своею властью большее или 

меньшее количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои 

стада зимою, летом, весною и осенью. Именно зимою они спускаются к югу в более 

теплые страны, летом поднимаются на север, в более холодные".

В этой зарисовке путешественника содержится основа административно-

территориального деления Золотой Орды, определявшегося понятием "улусная система". 

Сущность ее составляло право кочевых феодалов на получение от самого хана или 

другого крупного степного аристократа определенного удела - улуса. За это его владелец 

обязан был, в случае необходимости, выставлять определенное число полностью 

вооруженных воинов (в зависимости от размера улуса), а также выполнять различные 

налоговые и хозяйственные повинности. Эта система представляла собой точную копию 

устройства монгольской армии: все государство -Великий Улус - делилось в соответствии 

с рангом владельца (темник, сотник, десятник) - на определенные по величине уделы, и с

каждого из них в случае войны выставлялось по десять, сто, тысяче или по десять тысяч 

вооруженных воинов. При этом улусы не были наследственными владениями, которые 

можно передать от отца к сыну. Более того, хан мог отобрать улус совсем или заменить 

его другим.
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