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О ПРАКТИКЕ ВОДОЛЕЧЕНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
В ЗОЛОТООРДЫНСКУЮ ЭПОХУ

Аннотация. В данной статье, опираясь на краткие сведения арабских источников, автор 
предпринимает попытку анализа практики водолечения на территории современных Кавказ-
ских Минеральных Вод, входивших в рассматриваемый в статье исторический период в гра-
ницы Золотой Орды. Целью данной статьи является характеристика практики водолечения 
в регионе Кавказских Минеральных Вод представителями золотоордынской элиты. Методо-
логия исследования опирается на историко-сравнительный метод, метод ретроспективного 
анализа, применяемого на основе междисциплинарного подхода. Анализ кратких сообщений 
Ибн Баттуты позволяет сделать вывод о том, что в Золотой Орде практиковалось водолечение, 
активно использовались целебные свойства минеральных вод Северного Кавказа. Водолечеб-
ные процедуры осуществлялись в соответствии с определенными нормами, которые могли 
быть выработаны как эмпирически, так и теоретически на основе трудов знаменитых врачей. 
В Золотой Орде были не только известны, но и активно практиковались  водные процедуры 
для лечения различных заболеваний и, вполне возможно, что они были более распростране-
ны, чем это было принято считать. Следует указать и на то, что практически в каждом регионе 
Золотой Орды были свои целебные и минеральные источники, и у каждого народа были свои 
представления о водной стихии, здоровье и здоровом образе жизни, что и определяло особые 
приемы водолечения, но в силу ряда объективных факторов гидро- и бальнеотерапия нашла 
свое наибольшее распространение именно в регионе Кавказских Минеральных Вод.
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Abstract. Basing on brief information of Arabic sources, the author attempts to analyze the 
practice of hydrotherapy in the territory of the modern Caucasian Mineralnye Vody, which was part 
of the Golden Horde during the period under consideration. The aim of the article is the characteristic 
of the practice of hydrotherapy in the said region by the figures of the Golden Horde elite. The 
research methodology is based on the historical-comparative method, the method of retrospective 
analysis, applied on the basis of an interdisciplinary approach. The analysis of brief messages of Ibn 
Battuta allows for conclusion that hydrotherapy was practiced in the Golden Horde, and the healing 
properties of mineral waters of the North Caucasus were widely used. Hydrotherapeutic procedures 
were carried out according to certain regulations, which had been designed both empirically and 
theoretically on the basis of works of prominent physicians. Water procedures in the Golden Horde 
were not only known, but also actively practiced to treat various diseases and quite possibly being 
more common than it was generally believed. It is worth noting that almost every region of the Golden 
Horde had its own healing and mineral springs, and every nation had its own views on water, health 
and healthy lifestyle, which in turn determined the special methods of hydrotherapy; however, for a 
number of objective reasons, hydro- and balneotherapy were widely spread mostly in the Caucasian 
region of Mineralnye Vody.
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Как известно, Северный Кавказ славится своими минеральными водами. 
Местные жители знали о целебных свойствах воды на протяжении многих сто-
летий, если не сказать тысячелетий. Лечебные свойства местных источников 
не могли остаться без внимания могущественных правителей Улуса Джучидов, 
об этом могут свидетельствовать аутентичные исторические источники.

В историографии Золотой Орды медико-социальные аспекты жизни золо-
тоордынского общества изучены недостаточно [1, 2], что во многом объясня-
ется скудной источниковой базой и слабой разработанностью методологии. 
Наибольший интерес современные исследователи проявляют к влиянию эпи-
демического фактора на социально-политическое развитие улуса Джучидов, 
здесь, прежде всего, следует указать на исследования Юлая Шамильоглу и Ти-
мура Хайдарова [3, 4, 5, 6].

Арабские авторы, освещающие золотоордынскую историю, среди проче-
го свидетельствуют об использовании воды как особом средстве лечения, т.е. 
по существу о гидро- и бальнеотерапии1. Среди этих авторов следует выделить 
Ибн Фадлаллаха ал-‘Умари (1301–1349), ал-Калкашанди (1355–1418), а также 
Ибн Баттуту (1304–1377). 

Данные ал-‘Умари и ал-Калкашанди относятся к другому региону Золотой 
Орды, а именно к Хорезму: «Есть там гора, называемая «Горою добра из Хорез-
ма»; на ней ключ, известный тем, что к нему приезжают люди, одержимые хро-
ническими болезнями. Они остаются у него семь дней и каждый день купаются 
в воде его, утром и вечером, и после каждого купанья пьют ее до тех пор, пока 
напьются вдоволь и таким образом получается исцеление» [7, с. 242]. Позднее 
эти же сведения с соответствующей ссылкой на сочинение ал-‘Умари приводит 
ал-Калкашанди [8, с. 282]. Несмотря на то, что их данные не имеют прямого 
отношения к рассматриваемому региону, все же они могут стать косвенным ар-
гументом в пользу достаточно широкой распространенности практики водоле-
чения в Золотоордынском государстве.

Известный арабский путешественник и странствующий купец Ибн Батту-
та в своем сочинении «Подарок наблюдателям по части диковин стран и чу-
дес путешествий» (1356 г.), лично побывавшего в районе Бишдага в мае 1334 г. 
пишет: «Из города Маджара мы собрались ехать в ставку султана, [находив-
шуюся] в четырех днях [пути] от Маджара, в местности, называемой Бишдаг. 
Биш – [пишется] через би и ш – значит у них «пять», а даг значит «гора» – пи-
шется через да и г. На этом Пятигорье [находится] ключ горячей воды, в кото-
ром Тюрки2 купаются. Они полагают, что того, кто выкупается в нем, не постиг-
нет кручина болезни» [9, с. 438]. Как видно из сообщения Ибн-Баттуты ханская 
ставка находилась в районе горы Биштау, который имел весьма благоприятные 
природно-климатические условия для ее расположения. Очевидно этот район 

1 Гидротерапия – применение в лечебных, реабилитационных и профилактических целях прес-
ной воды; бальнеотерапия (лат. balneum – ванна, купание и греч. therapeia – лечение) – использование 
в тех же целях минеральной воды или лечебной грязи.

2  О тюрках в упомянутом фрагменте сочинения Ибн Баттуты см. подробнее: [10].
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являлся традиционным местом расположения орды хана во время его переко-
чевок, свидетельством чему служат обнаруженные в окрестностях Пятигорска 
и Ессентуков остатки мавзолеев золотоордынского времени [11]. По мнению 
археологов Т.Б. Палимпсестовой и А.П. Рунича на месте Ессентуков находился 
золотоордынский населенный пункт, который по их предположению мог быть 
назван именем одного из представителей аристократии Эссен-Туги [11, с. 238]3. 
В.А. Бабенко также обратил внимание на еще один фактор, привлекавший в 
этот регион представителей ордынской знати: «В условиях климатического 
оптимума золотоордынской эпохи климат на Минераловодской равнине мог 
отличаться мягкостью и увлажнением. Долины Кумы и ее притоков (Подку-
мок, Джемуха, Джуца, Золка, Кучук, Суркуль и Этока), подножия большинства 
гор-лакколитов наверняка могли быть покрыты лесами и зарослями камыша, в 
которых водилась дичь. В период пребывания ханских ставок здесь могли про-
водиться большие облавные охоты» [11, с. 17].

К числу благоприятных природно-климатических факторов можно отнести 
и гидроминеральные ресурсы, которыми так богат этот район, ныне именуемый 
Кавказскими Минеральными Водами4. Целебные свойства этих вод были из-
вестны и в Золотой Орде. Возможно, это обстоятельство сыграло не последнюю 
роль в выборе пункта расположения орды, являвшемся местом концентрации 
золотоордынской знати, использующей лечебные свойства минеральных вод.

Следует отметить, что номады евразийских степей активно использовали 
воду как средство лечения всевозможных болезней. Зачастую именно живот-
ные кочевников-скотоводов позволяли раскрыть благотворное влияние мине-
ральных источников и лечебных грязей на здоровье человека. Известно, на-
пример, что лошади весьма привередливы в том, что касается воды, и лучше 
будут страдать от жажды, чем пить грязную или застоявшуюся воду, а больные 
животные часто валялись и зарывались в грязи, действительно имевшие це-
лебные свойства, это подмечалось их владельцами, которые со временем стали 
осознавать их целебную силу.

Помимо скудных данных письменных источников, об использовании ми-
неральных вод свидетельствуют материалы этнографического характера. Если 
обратиться к данным по минеральным источникам Казахстана, можно гово-
рить о том, что местное кочевое население использовало водные ресурсы как 
бальнеологическое средство лечения. Копальский уездный врач А. Прижигод-
ский пишет: «До водворения русских за Аягасом (1846) Арасанские [серные] 
ключи представляли простые ямы, обложенные камнем; кочевники купались 
в них, раздеваясь, под открытым небом, или же ставили над ключом юрту,  

3  Общепринятой версии происхождения названия города не существует. Другие версии этимо-
логии Ессентуков, связанны с его происхождением из карачаевского языка, в переводе означающего 
«живой волос», из калмыцкого – «девять знамен», с адыгейского языка – «привычный угол», «обжи-
тое место» и др. 

4  Группа курортов федерального значения и особо охраняемый эколого-курортный регион, рас-
полагающийся в трех субъектах Российской Федерации: Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, 
Кабардино-Балкарии.
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а иные устраивали балаганы» [12, c. 29; см. также: 13, с. 50]. С.И. Замятин, ха-
рактеризуя грязевой курорт Мойылды, расположенный в 17 км от Павлода-
ра, пишет: «Население казахских аулов, окружающих озеро Муялды, издавна 
знало о целебных свойствах его воды и грязи. Оно использовало грязь самым 
примитивным способом: на берегу выкапывались ямы и заполнялись грязью, 
куда после солнечного нагрева погружались больные, оставляя снаружи одну 
голову» [14, с. 46].

Российские авторы, наблюдавшие жизнь монголов, также отмечали ис-
пользование ими минеральных вод. Так, Иоганн Готлиб Георги пишет: «Мон-
голы в болезни ищут помощи у своих священнослужителей, которые стараются 
пособить больным молитвами, привесками со многими против недугов вещи-
цами, и другими суеверными средствами: но при том употребляют и действи-
тельные домашние лекарства и теплые воды, при Ононе и Чиксе, в Даурии» 
[15, с. 43]. Академик И.М. Майский (1884–1975), побывавший в Центральной 
Азии в рамках монгольской экспедиции 1919–1920 гг. пишет: «Монголия во 
всех своих частях изобилует самыми разнообразными минеральными источ-
никами, известными здесь под именем «аршанов». Есть воды сернистые, же-
лезистые, соленые, холодные, горячие и всякие иные. Во время путешествия 
мы часто натыкались на них и чуть не в каждом монастыре, поселении, аиле 
(скоплении юрт) нам рассказывали о существующих по близости «аршанах». 
Монголы имеют некоторое представление о целебном значении минеральных 
вод и нередко пользуются ими как средством в борьбе с болезнями. Кое-где 
(например, около Урги, Улясу в хребте Таину Ола и др. местах) создалось даже 
нечто вроде примитивных «курортов», куда по летам съезжаются местные жи-
тели: тут они живут неделями в палатках и юртах, принимая целебные ванны в 
грубо выкопанных ямах» [16, с. 8].

Очевидно для купания в горячих или же теплых минеральных водах ис-
пользовались специальные ванны, выдолбленные из доломита или извест-
кового туфа, на подобие тех, о которых писали российские исследователи 
XIX в. Этими бассейнами в конце XVIII в. пользовались солдаты Константи-
ногорской крепости (основана в 1780 г.). Ф.Й. Гааз (1780–1853), изучавший 
минеральные воды Пятигорья, в частности источник на г. Железной, видел 
небольшой бассейн для приема ванн: «грубо сложенный теми же самыми 
абазинами бассейн для купания, который, быть может, имеет около 3 ар-
шин5 длины, 4 ширины и около 1 аршина глубины». В 1823 г. А.П. Нелюбин 
(1785–1858) на горе Горячей (Машук) обнаружил остатки высеченных в тра-
вертине6 ванн и высказал предположение, что они использовались за двести 
лет до этого [17, с. 4]. В силу того, что эти ванны не сохранились, трудно де-
лать какие-либо строгие выводы относительно времени их создания, но все 
же можно предполагать, что и в золотоордынскую эпоху, были применяемы 
такого рода ванны.

5  Аршин – 71,12 см, т.е. около 2 м шириной, 3 м длиной и примерно 70 см глубиной.
6  Т.е. известковый туф, или известковые отложения углекислых источников. 
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Как было указано, сведения исторических источников крайне скудны, но 
даже они позволяют сделать некоторые выводы относительно использования 
водных процедур для лечения больных в Золотой Орде. Как видно из слов Ибн 
Баттуты, принятие минеральных ванн являлось основным методом бальнео-
логического лечения на Бишдаге. Относительно бальнеологических процедур, 
равно как и о болезнях, которые лечили на горячем источнике, сказать что-ли-
бо определенно невозможно. 

Возможно, что местные минеральные воды использовались не только для 
наружного применения, но и для питьевого лечения. Из-за отсутствия источ-
ников сказать что-либо более конкретно невозможно. Очевидно, полезные 
свойства воды были известны местному населению.

Трудно сказать были ли в ставке хана врачи, практиковавшие бальнеологи-
ческое лечение на горячих источниках или же оно носило стихийно-эмпири-
ческий характер. Как известно, профессиональная медицина, в данном случае 
речь может идти об ордынских врачах, активно и успешно использовала дости-
жения народной медицины. По крайней мере, прославленный Авиценна уде-
лил немало внимания целебным свойствам воды [18, с. 187–193; 19, с. 393–395]. 
Так, Ибн Сина о целебных свойствах сернистых вод пишет следующее: «Серни-
стые воды хороши для [лечения] бахака и бараса. […] Сернистые воды полезны 
от опухолей суставов, затвердений и висячих бородавок […] Сернистые воды 
также хороши от джараба и лишаев, если в них купаться, и [помогают] от са’фы 
[…] Морская и подобная ей вода, особенно если в ней купаться, помогает от бо-
лезней нервов, например, от трясения, паралича, онемения и тому подобного. 
Сернистые воды [действуют] так же. Они помогают от всяких холодных болей в 
суставах и нервах […] Сернистые воды полезны при опухоли селезенки и боли в 
ней, а также для лечения печени […] Сернистые воды полезны от болей в мат-
ке» [19, с. 394–395]. Как видно, Авиценна рекомендует использовать серные 
воды для лечения кожных (барас, бахак, джараб), неврологических, гинеколо-
гических заболеваний, а также болезней суставов, селезенки и печени, что, в 
общем, соотносится с современными медицинскими показаниями (см. выше). 

Учитывая очевидность присутствия профессиональных целителей в орде, а 
также т.н. народную целительскую практику можно признать существование, 
как особых медицинских показаний, так и стихийного их использования. Здесь 
следует отметить, что уровень медицинского обслуживания в ставках монголь-
ских правителей был достаточно высок для своего времени, так как известно, 
что Чингизиды придавали особое значение медицине [20, p. 135]. Но при этом 
нужно делать весьма осторожные выводы, рассматривая отдельные этапы раз-
вития Золотой Орды. Медицинская практика эпохи расцвета, упадка и после-
дующего распада, очевидно, имела значительную разницу и двигалась лишь в 
направлении деградации с началом острого социально-политического кризиса 
в государстве, начавшегося в 60-х гг. XIV в. 

Для сравнения нельзя не упомянуть практику водолечения в средневеко-
вой западной медицине [21, 22]. Несмотря на полный упадок водолечения  
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в эпоху Средневековья, по сравнению с предшествующим периодом, все же эта 
практика не исчезает полностью. Жак Ле Гофф отмечает, что «нам хорошо из-
вестно о развитии практики водолечения, прежде всего в Италии […] особенно 
Тоскане, а также и в христианской части Испании, в Англии и Германии рядом 
с водоемами появлялись водолечебные заведения. Самым знаменитым стало 
заведение в Путеолах на севере Неаполитанского королевства» [23, с. 141–142]. 
Следует также упомянуть знаменитый Спа в Бельгии, который стал известным 
курортом уже в XIV столетии [22, p. 5]. Со временем слово «Спа» стало нарица-
тельным, и по сей день оно используется для обозначения особого физиотера-
певтического метода, связанного с применением воды.

В рамках этой статьи, мы посчитали вполне уместным рассмотрение тесно 
связанной с бальнеологией практики грязелечения (пелоидотерапии). К это-
му нас подтолкнули сообщения русских авторов XIX в., а также этнографиче-
ские материалы о распространенности грязелечения среди татар [24, 27–31]. 
В границах Золотоордынского государства находилось немало озер, известных 
своими целебными грязями. Здесь имеются в виду солончаковые озера сте-
пей Нижнего Поволжья и Северного Казахстана, лечебные грязи Сак, Чокра-
ка, а также оз. Тамбукан в районе Пятигорска и многие другие. К сожалению, 
в источниках нет никаких упоминаний о применении озерного ила для лече-
ния болезней, имеются лишь сведения о добыче соли в этих районах. Поэтому 
мы можем делать лишь осторожные предположения на основе данных более 
позднего происхождения. Существуют свидетельства того, что раненные и из-
мождённые животные, обваливаясь, лечились этим илом, что могло быть под-
мечено их владельцами. Но утверждение об использовании озерного ила в ле-
чебных целях кочевниками XIII–XIV вв. для лечения болезней пока не могут 
быть подкреплены какими-либо серьезными доказательствами.

Вышеизложенный материал позволяет сделать следующие выводы:
– практика водолечения была известна номадам задолго до образования 

Золотой Орды, данное обстоятельство не в последнюю очередь способствовало 
использованию целебных свойств современных Кавказских Минеральных вод 
и в золотоордынский период развития указанного региона;

– в эпоху расцвета Золотой Орды в данном регионе активно практиковалось 
водолечение, по крайней мере, можно утверждать об использовании целебных 
свойств минеральных вод, что находит свое подтверждение в нарративных, эт-
нографических и археологических материалах;

– практика гидротерапии и бальнеологии была применяема и в других ре-
гионах Улуса Джучи, в частности в Хорезме;

– водолечебные процедуры осуществлялись в соответствии с определенны-
ми правилами, которые могли быть выработаны как эмпирически, так и теоре-
тически на основе трудов знаменитых врачей.
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