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ПАМЯТНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАКАМЬЯ 
В ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ВРЕМЯ

Регион Центрального Закамья Республики Та-
тарстан включает бассейн р. Малый Черемшан, в 
верхнем течении которого располагаются остат-
ки одного из крупнейших средневековых горо-
дов Восточной Европы – Билярского городища 
(X в. – 1236 г.). 

После гибели в 1236 гг. столичного центра 
Волжской Болгарии – Биляра монголам еще в те-
чение нескольких лет пришлось вести военные 
действия на территории государства для подавле-
ния очагов сопротивления болгар.

В 1242–1243 гг. монголы обосновываются 
в причерноморских и прикаспийских степях. 
Волжская Болгария становится составной частью 
Золотой Орды. Столичный город Великий Болгар 
использовался монголами в качестве временной 
резиденции вплоть до появления новой столицы в 
Нижнем Поволжье.

Государство волжских болгар, как и другие об-
разования, очень сильно пострадало во время на-
шествия. Об этом свидетельствуют раскопки Би-
лярского городища, Сувара, Муромского городка 
и др. Многие населенные пункты не восстанови-
лись либо не возродились в прежних масштабах. 
Оставшееся в живых население из бывших цен-
тральных районов переместилось в район Болга-
ра, Джукетау и в более труднодоступные районы 
Предкамья. Южная граница земель проходила 
где-то на уровне р. Майны – нижнего течения 
рек М. Черемшан и Сульчи. Небольшие островки 
памятников имеются и в более южных районах 
(Фахрутдинов, 1975, с. 54–55).

Необходимость контроля, создания надежной и 
разветвленной системы взимания налогов и сбо-
ра дани с покоренных народов, организация вну-
треннего рынка приводит к формированию новой 
поселенческой структуры. В регион переселяются 
тюркские кочевники с юга и юго-востока.

Большая часть селищ эпохи Золотой Орды 
была выявлена в результате разведочных ра-
бот, проведенных в 1945–1970-х гг. археологами 
КФАН СССР при составлении археологической 
карты Татарстана. Благодаря археологическим ис-
следованиям выявлено не менее 330 поселений, 
археологических следов городов, сел и крепостей 
(Фахрутдинов 1975, с. 29, с. 36, табл. 1).

Почти за два с половиной века археологиче-
ских исследований Биляра и его 249 окрестных 
памятников накоплен значительный материал, 
свидетельствующий о богатой истории данного 
региона. В X–XV вв. округа Билярского городища 

являлась центром, вокруг которого группируется 
значительная часть памятников, характеризую-
щих культуру столичного региона Волжской Бол-
гарии, а затем периферию Золотой Орды (Хузин, 
2004; Шакиров, 2012, с. 276–283).

При изучении археологических памятников 
ордынского времени на территории Билярского 
городища и в его округе выделяется ряд проблем, 
решение которых позволит раскрыть особенности 
развития Центрально-Закамского региона в эпоху 
Средневековья.

Принципиально важным является вопрос о 
времени гибели домонгольского Биляра – Вели-
кого города русских летописей. Материалы архе-
ологических исследований, в том числе раскопок 
2015 г., полностью согласующиеся с данными 
письменных источников (ПСРЛ, 1972, стб. 460), 
с достаточной долей уверенности свидетельству-
ют о прекращении жизни города в статусе столич-
ного центра Волжской Болгарии в 1236 г. (Хали-
ков, 1984, с. 82–98; Хузин, 1988, с. 43–58; 2004, 
с. 119–127; Худяков, Шакиров, Шорохов, 2021, 
с. 345–347). Данный факт, а также полное отсут-
ствие джучидских монет на Билярском городище, 
кроме двух спорных монет с именем ан-Насир ли-
д-Дин Аллаха, находка которых вызывает много 
вопросов, позволяет поддержать предположение 
ученых о чеканке этих монет в 1240-е гг. (Федо-
ров-Давыдов, 2003, с. 10; Сингатуллина, 2009, 
с. 295).

После жестокого разгрома монголо-татарами 
Биляр возрождается не на прежнем месте, а в 3 
км к северо-западу от погибшего города, как так 
называемый «Биляр золотоордынский», представ-
ленный сегодня обширными Билярскими II и III 
селищами на левом берегу Малого Черемшана и 
Торецким поселением у горы Балынгуз (Валиули-
на, 2001; Руденко, 2011, с. 335–336). Наличие ста-
тусных вещей и монет второй половины XIII в., 
чеканенных с надписью «монета Биляра» (Синга-
туллина, 2009, с. 297–298), может говорить о золо-
тоордынском Биляре как о некоем периферийном 
административном центре.

Население Волжской Болгарии, как и других 
оседлых регионов, войдя в состав нового государ-
ства, начало восстанавливать экономику и струк-
туру поселений в новых исторических условиях. 

На археологической карте округи Биляра за-
фиксировано 79 памятников археологии золото-
ордынского времени, из которых 59 продолжают 
функционировать с домонгольского времени (не-
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Рис. 1. Карта-схема археологических памятников округи Биляра 
(вторая половина XIII–XV вв.) (по: Шакиров, 2012б).

укрепленные поселения – 44, городища – 4, погре-
бальные памятники – 10, святилище – 1). Памят-
ников, возникших и функционировавших только в 
ордынское время, 20 (погребальные – 5, неукре-
пленные поселения – 11, клады – 4) (рис. 1) (Свод, 
2007; Шакиров, 2011). К сожалению, существую-
щие разработки по хронологии керамики – основ-

ного материала поселенческих памятников – не 
всегда позволяют узко датировать поселения, где 
не производились стационарные раскопки. Поэто-
му приходится принять в качестве допущения, что 
все анализируемые поселения Билярской округи 
функционировали одновременно, на отрезке вре-
мени, датируемом второй третью XIII–XV вв. Для 
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Рис. 2. Монеты XIII в. чекана Биляра (по Сингатуллина, 2003а, № 216–221)

ряда поселений это можно утверждать с доста-
точной уверенностью, поскольку расположенные 
здесь кладбища с надгробиями функционировали 
в XIV–XV вв., может быть, захватывая XVI в.

Основным исследователем, изучающим в по-
следние годы археологические памятники к се-
веро-западу от Билярского городища, является 
С.И. Валиулина. По ее достаточно аргументи-
рованному мнению, Билярское III селище и То-
рецкое «городское» поселение имеют довольно 
четкие хронологические рамки существования – 
вторая половина XIII – первая половина XIV в. и 
XV в. соответственно (Валиулина, 2011, с. 119). 
Мы считаем уместным рассматривать их в единой 
системе ордынских памятников. Этому не проти-
воречат и выводы Д.Г. Мухаметшина, который на 
основании нумизматического материала начало 
освоения территории Торецкого поселения дати-
рует 30-ми гг. XIV в., а расцвет его – 20–30-ми гг. 
XV в. (Мухаметшин, 2011).

При анализе поселенческой структуры округи 
Биляра ряд памятников с учетом расстояний и по-
строения «полигонов Тиссена» был объединен в 
единые поселения (Шакиров, 2014, с. 40–41). Это 
позволило по топографическим признакам выде-
лить всего три типа поселений (приречный, мы-
совой и прибрежно-овражный) в отличие от пяти 
в домонгольское время. В золотоордынское время 
со смещением центра в город Болгар поселенче-
ская структура продолжает существовать в рам-
ках сложившейся в предыдущий период дорож-
ной системы (рис. 1). Однако хорошо видно, что 
при предположительно установленной числен-
ности населения почти в 3 раза – до 8 человек на 
1 кв. км – сокращается плотность населения в 
первой половине XIV в. (Шакиров, 2012б). Изме-
нение поселенческой структуры и материальной 
культуры населения Билярской округи, как и для 
прочих завоеванных территорий, является отра-
жением процесса провинциализации бывших до-
монгольских центров.

При расчете общей площади хозяйственных 
зон с известными оговорками можно предполо-
жить, что в округе Биляра золотоордынского вре-
мени в период его расцвета в XIV в. проживало 
около 2–2,5 тыс. средних семей (6–7 человек), во-
влеченных в сельскохозяйственную деятельность 
(Шакиров, 2012а).

Вследствие преобладания в Волжской Болга-
рии ислама, который характеризуется канониче-
ской обрядностью, могильники домонгольского 
времени X – первой половины XIII вв. практиче-
ски не фиксируются на современной поверхности 
из-за отсутствия визуальных признаков (подъ-
емный материал, надгробия и т. п.). Чуть лучше 
обстоит дело с могильниками второй половины 
XIII–XV вв., которые маркируются частично со-
хранившимися надгробными камнями. Карто-
графирование могильников перспективно при 
рассмотрении вопросов степени освоения терри-
тории в среднем течении р. М. Черемшан. Важ-
ными, дополняющими сведения о могильниках 
явлются работы Г.В. Юсупова (Юсупов, 1960) и 
Д.Г. Мухаметшина (Мухаметшин, 2008), посвя-
щенные надгробным эпиграфическим памят-
никам. Так, по типологии и региональным осо-
бенностям болгарских эпитафий XIII–XIV вв., 
предложенным Д.Г. Мухаметшиным, рассматри-
ваемая нами округа Биляра находится на стыке 
Болгарского и Кирменско-Джукетауского регио-
нальных округов (Мухаметшин, 2008, с. 24–36). 

Монгольское нашествие, приведшее к разо-
рению Великого города и многочисленных посе-
лений его ближайшей округи, не могло не отраз-
иться на дальнейшем их развитии. Имевшийся до 
разгрома огромный экономический потенциал и 
административно-политическое значение Биляра 
привели к появлению Биляра золотоордынского – 
неукрепленного поселения городского типа. Мате-
риалы археологических исследований последних 
лет, прежде всего Билярских II и III, Балынгузско-
го IV селищ, не исключают вероятности того, что 
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здесь могла располагаться даже временная ставка 
представителей новой монгольской власти, нала-
дивших на короткое время выпуск джучидских 
монет. Чеканка серебряных монет с указанием 
места чеканки «Биляр» прекращается в 1292/3 г. 
(рис. 2) (Сингатуллина, 2003а, с. 46–48).

По нашему мнению, золотоордынский Биляр 
XIV в. являлся административно-территориаль-
ным центром сети стационарных сельских по-
селений в среднем течении р. Малый Черемшан. 
Во второй половине XV в. он постепенно превра-
щается в небольшое поселение, обслуживающее 
сакральные объекты в районе горы Балынгуз (Ша-
киров, Шорохов, 2020, с. 260–276).

О денежном обращении в округе Биляра золо-
тоордынского времени свидетельствуют клады. 

А.З. Сингатуллиной они делятся на группу по 
времени сокрытия в 1310–1380 гг. у сел Арбузов 
Баран, Крещеный Елтан и зарытых в XV в. у сел 
Крещеный Баран, Билярск (Сингатуллина, 2003б, 
с. 139–160). Ко второй группе можно отнести мо-
неты с Торецкого поселения (Мухаметшин, 2011).

К XV в. в результате событий, происходивших 
в Улусе Джучи, вызвавших миграционные про-
цессы в Предкамье, произошло окончательное 
смещение экономических центров. После распа-
да Золотой Орды оседлое население сдвигается к 
северу. Земли Центрального Закамья в это время 
могли стать летовьями татарских родов кочевой 
знати, а с конца XV в. – ногайских орд. Об этом 
косвенно свидетельствуют писцовые книги о по-
селениях Казанского ханства (Чернышев, 1971).

ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ БОЛГАР

Болгар – один из наиболее крупных и извест-
ных городов золотоордынской эпохи на террито-
рии Поволжья и Приуралья. Этот средневековый 
населенный пункт, археологические остатки кото-
рого, Болгарское городище, и прилегающие к нему 
территории, включающие торговую пристань Ага-
Базар и поселения в пойменной части, находился 
на левом берегу Волги, в районе слияния ее с р. 
Камой. По современному административно-тер-
риториальному делению это место расположено в 
Спасском районе Республики Татарстан (рис. 1).

Интерес к Болгарскому городищу и средневе-
ковым архитектурным руинам, расположенным 
на его территории, как устойчивое направление 
философско-религиозной, краеведческой, а за-
тем и научной-исследовательской деятельности 
стал складываться, по всей видимости, начиная с 
XVI в., прежде всего, в связи с поиском и осмыс-
лением тюрко-татарским населением Поволжья и 
Приуралья истоков своей религиозно-культурной 
и исторической идентичности. В хикметах татар-
ского поэта-суфия Мавли Колыя, проживавшего в 
окрестностях Болгара в 1670-х гг., говорится, что 
его наставник и учитель мулла Мамай отстроил 
или отремонтировал здесь два мавзолея (Мəүлə 
Колый, 2001, с. 15–17). Это упоминание можно 
считать первым свидетельством проведения в 
Болгаре работ по восстановлению болгарских па-
мятников. При царе Федоре Алексеевиче (1661–
1682 гг.) было дано указание «описать древние 
каменные здания и другие развалины, оставшиеся 
от древнего города» (Абдуллин и др., 2016, с. 7). 
Просвещенный XVIII век, пробудивший интерес 
к изучению памятников старины как в Европе, 
так и в России, инициировал внимание к Болга-
ру сначала у монарших лиц, а затем и у многих 

представителей научного сообщества. В 1719 г. 
Болгарское городище посетила и составила кра-
ткое описание научная экспедиция под руковод-
ством Д.Г. Мессершмидта. Посещение Болгара 
Петром I в 1722 г. способствовало проведению 
практических работ по сохранению памятников 
древнего городища (Нестеренко, Ситдиков, 2021, 
с. 36–37). Накоплению знаний о Болгаре содей-
ствовало появление в этот период планов и опи-
саний городища различной степени подробности 
и глубины, замеров архитектурных руин и даже 
переводов некоторых намогильных плит, найден-
ных здесь же. Эти работы, хотя часто и не стави-
ли основной целью изучение памятника, а скорее 
производились в рамках исполнения начальствен-
ных предписаний и директив, внесли неоценимый 
вклад в накопление сведений о Болгаре. В этой 
связи следует упомянуть работы Н. Савенкова, 
И. Крапивина, В.Н. Татищева, Г.Р. Державина, 
А.М. Свечина (Шпилевский, 1877; Татищев, 1768, 
с. 350–351; Державин, 1985, с. 365–366; Абдуллин 
и др., 2016, с. 9). В XIX в. Болгар и его памятники 
изучаются в трудах Ф.Х. Эрдмана, П.П. Свиньи-
на, Н.Н. Кафтанникова, Н.И. Второва, И.Н. Бере-
зина, К.И. Невоструева, А.Ф. Риттиха, С.М. Шпи-
левского и др. (Erdmann, 1820; Свиньин, 1839; 
Кафтанников, 1832; Второв, 1840; Березин, 1853; 
Невоструев, 1871; Казанская губерния..., 1870; 
Шпилевский, 1877). 

Первые по-настоящему научные археологиче-
ские раскопки на городище начались с 1864 г. Они 
носили разведывательный характер и были про-
ведены в урочище Бабий бугор под руководством 
известного востоковеда и археолога В.Г. Тизенгау-
зена (Хлебникова, 1987, с. 32; Шарифуллин, 2014, 
с. 56). 
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