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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОЛИЦА ЗЕМЛИ КАЗАНСКОЙ*

(вопросы хронологии, «столичного» статуса и историко-
культурного значения позднесредневекового городка-крепости 
«Ычки Казан» – «Ички Казан» в среднем бассейне р. Казанка) 

Р.Г. Галлям, кандидат исторических наук

Исторические города Среднего По-
волжья, в особенности эпохи поздней 
Золотой Орды, Казанского ханства, 
относятся к числу малоизученных. 
В их числе легендарная Иски-Казань 
(Старая Казань) – по народным пре-
даниям, первая столица земли Казан-
ской.

Современное Иски-Казанское (Ка-
маевское) городище находится на вы-
соком правом берегу среднего тече-
ния р. Казанка, в 1,5 км от с. Камаево 
Выскогорского муниципального р-на 
Республики Татарстан (в 53 км от Ка-
зани выше по течению р. Казанки).

К северо-западу от села, на вы-
сокой террасе, возвышающейся над 
старицей реки, на мысу, образуемом 
глубоким, с крутыми склонами, овра-
гом с юго-запада и крутым обрывом 
к старице с юго-востока, на ровной, 
издавна распахиваемой площадке 
расположено городище, – свидетель-
ствует археологический справочник. 
С севера городище окружено хорошо 
сохранившимся дугообразным валом 
и рвом с проездом. Примерно посе-
редине на мысу также заметны следы 
вала и рва. Площадка городища имеет 
треугольную форму, протяженность с 
севера на юг 320 м, с запада на восток 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках регионального научно-
исследовательского проекта «Волжские земли в истории и культуре России», проект № 14-11-16026 
(«Малые города-крепости Среднего Поволжья в XV–XVII вв.: возникновение и развитие»).

у северного вала 350 м1. Таким обра-
зом, общая площадь городища состав-
ляет 112 000 кв.м. 

Оно известно в литературе с 70-х 
годов XVIII в.2 Несмотря на, казалось 
бы, относительно неплохую археоло-
гическую изученность, территория 
старого городища и его округи поны-
не таят в себе немало тайн и загадок, 
в числе которых достоверное время 
основания городка-крепости, хроно-
логия его «столичного» статуса, ле-
генды, связанные с переносом «столи-
цы» из среднего течения Казанки на 
устьевую часть реки – на место совре-
менной Казани и т.д. Задача их разре-
шения осложнена малочисленностью 
письменных источников эпохи. 

Татарские предания связывают ос-
нование городка-крепости с завоева-
тельным походом правителя Востока 
Тамерлана («Аксак Тимер») в 1391 г.  
на Болгар. Согласно легенде, жена 
(«ханбике») убитого Тамерланом пос-
леднего правителя города – «хана» 
Абдуллы и их сыновья Алтынбик и 
Галимбик3 – чудесным образом были 
спасены жителями г. Биляр (Буляр). 
Предварительно подготовившись, 
последние, якобы, представили «хан-
бике» и ее двух сыновей взорам все-
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могущего Тамерлана. И тот, очаро-
ванный ее красотой и сладостным 
красноречием, позволил ей с сыновь-
ями, а также ряду освобожденных по 
ее просьбе знатных особ города Бол-
гара поселиться в любой части Бол-
гарского юрта, построив свой город. 
Впоследствии «ханбике» с сыновьями 
перебрались на правобережье р. Камы 
и основали в среднем бассейне р. Ка-
занки город под названием Болгар 
аль-Джадид («Новый Болгар») или 
Старую Казань (Иске Казан)4. 

Однако достоверных письменных 
свидетельств, подтверждающих факт 
осады и завоевания г. Болгар в 1391 г.  
войском Тамерлана, не обнаружено. 
Тем не менее, учитывая, что этот год 
ознаменовался победным походом 
войска Тимура в Среднее Поволжье,  
такую вероятность исключить  
нельзя5.

Самые древние находки на терри-
тории современного Иски-Казанского 
(Камаевского) городища (джучидс-
кие монеты и т.д.) относятся к концу  
XIV в.6 В этой связи, сведения татар-
ских легенд об образовании нового 
городка в среднем течении р. Казан-
ка соотносимы с данными археоло-
гии. Поэтому есть основания предпо-
ложить, что он был основан в конце  
XIV в., а именно в хронологическом 
отрезке между 1391 и 1400 гг.

Если по одним легендарным дан-
ным, город основали двое братьев, 
сыновья убитого Тамерланом пра-
вителя Болгара («хана») Абдуллы – 
Алтын-бек и Гали-бек («Галим-бек», 
«Гали-би»), то по другим – старший 
из братьев, Алтын-бек7. Как бы то ни 
было, Алтын-бек явился первым пра-
вителем округи – «княжества».

По одному из преданий, якобы, 
«один княжеский служитель, черпая 
из реки воду, уронил котел (казан) 
(медный. – Р.Г.) свой в реку; по это-
му случаю князь назвал реку и город 
Казанью»8.

В этой связи примечательно одно 
обстоятельство: хотя современное 
городище именуется «Иски-Казанс-
ким», в русскоязычной документации 
XVI – XVII вв. оно зачастую фигури-
рует как «Ички-Казанское» городище. 
Такое же название – «Ички Казан» 
(или «Ычки Казан») – носило и сель-
ское поселение (слобода – ?) возле го-
родка-крепости (совр. с. Камаево Вы-
сокогорского муниципального р-на 
РТ)9. Очевидно, что это их архаичные 
названия эпохи ханства. Русскоязыч-
ные транскрипции этих названий го-
родища и поселения возле него на 
татарском языке интерпретируются 
как «Эчке Казан» («Внутренняя Ка-
зань»)10.

Вообще, определение «эчке» 
(«внутренний») было характерным для 
социально-политической жизнеде-
ятельности, топонимии и гидронимии 
позднесредневековых тюрко-татарс-
ких государств, в том числе и Казан-
ского ханства. Так, понятием «эчке 
шәһәр» («внутренний город») обоз-
началась укрепленная (крепостная) 
часть города. В отличие от «задвор-
ных казаков», состоявших на службе 
у местных, вассальных от хана, князей 
и мурз, в Казанском ханстве «ички ка-
заками» («эчке казаклар») называлась 
ханская (дворцовая) гвардия. Также 
известна речка Ичка («Ичка Казан» – 
«Эчке Казансу»), вытекавшая в свое 
время из оз. Верхний Кабан и впадав-
шая в р. Волгу в районе современного 
пос. Победилово г. Казани11. Во всех 
этих случаях смысловое значение оп-
ределения «ички» («ычки», «ичка») в 
русскоязычных источниках XVI–XVII 
вв. по-татарски одинаково – «эчке» 
(«внутренний»). 

Таким образом, есть основания по-
лагать, что в эпоху ханства крепость-
городок в среднем бассейне р. Казан-
ка, а также поселение-слобода возле 
него носили название «Ички Казан» 
(«Ычки Казан»), что по-татарски оз-
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начает «Эчке Казан» («Внутренняя 
Казань»). Вероятно, что к их основ-
ным названиям «Казан» определение 
«ычки» – «ички» («эчке») было добав-
лено потому, что, в отличие от устье-
вой, «Новой Казани», они находились 
«в глубинке», на несколько отдален-
ных от Волги «внутренних» землях 
Болгарского юрта (улуса).

Как бы там ни было, очевидно 
параллельное существование двух 
названных городов-крепостей в оп-
ределенный хронологический пери-
од времени – устьевой Казани и кре-
пости-городка «Ычки Казан» («Ички 
Казан») в среднем течении р. Казанки 
(по крайней мере, до окончательного 
запустения городка-крепости «Ычки 
Казан» в середине XVI в.). В этой 
связи определение «ычки» («ички») 
в названии Ычки-Казанского (Ички-
Казанского) городка-крепости следу-
ет рассматривать в рамках обычной 
топонимической традиции, когда од-
ноименные поселения, для их разли-
чения между собой, получают в своих 
названиях дополнительные определе-
ния в виде «верхний» – «нижний» –  
«средний», «большой» – «малый», 
«старый» – «новый» и т.д.

Вместе с тем, уместен вопрос: по-
чему же тогда ныне историческое 
городище, а также одноименный ис-
торико-культурный музей-заповед-
ник называются «Иски-Казанскими» 
(«Иски-Казанское городище», «Ис-
ки-Казанский музей-заповедник»)? 
Возможно, первопричиной топоними-
ческого казуса является государствен-
но-канцелярское делопроизводство 
XVII в., либо народная память, соглас-
но которой всякое наследие прошлого 
является «старым» («иске»). Отсюда 
простонародное название «старого» 
городища (в противовес «новой», 
совр. Казани) – «Иски Казан» («Иске 
Казан»). Согласно документам, дан-
ная трансформация топонима про-
изошла между серединой и семи-

десятыми годами XVII в. К 1678 г.  
он приобрел современную форму 
(«Иски Казан»)12.

Выше было отмечено, что кре-
пость-городок «Ички Казан» (Эчке 
Казан) (другое, легендарное назва- 
ние – «Болгар аль-Джадид» – «Болгар 
әл-Җәдит», т.е. «Новый Болгар»), ско-
рее всего, был основан в конце XIV в.,  
во временном отрезке между 1391 и 
1400 гг. Тогда Казанского ханства еще 
не существовало. Очевидно, с периода 
своего основания и до образования в 
1437/38 – 1445 гг. Казанского ханства 
городок являлся «столичным» цент-
ром округи, некоего «княжества» под 
управлением вышеупомянутых «шах-
заде» Алтын-бека и Гали-бека. Вна-
чале правил Алтын-бек – старший из 
братьев, затем – Гали-бек (Гали-би). 

Впрочем, согласно дастану Фер-
хег-наме, Алтын-беку новые места 
не понравились, и он впоследствии 
перешел жить на р. Тобол13. Однако 
другая легенда повествует о его «по-
лувековом» правлении здесь и уходе в 
бренный мир «столетним» старцем14. 

Мы склонны придерживаться того 
мнения, что Алтын-бек, скорее всего, 
остался здесь и правил городком и его 
округой, т.к. тому есть косвенные сви-
детельства – опять же, легендарного 
характера. При том, конечно же, ни о 
каком «пятидесятилетнем» правлении 
Алтын-бека речи быть не может, пос-
кольку примерно этим сроком опре-
деляется весь период существования 
самостоятельного Ички-Казанского 
(Ычки-Казанского) «княжества».

Сохранились предания о том, что 
Алтын-бек выстроил в «Старой Каза-
ни» (т.е. в «Ички» – «Ычки» Казани) 
мечети, медресе и мектебе для детей, 
разбил большие сады, привлек сюда 
со стороны много ученых мужей, 
которым выплачивал из казны еже-
месячное жалованье. Переживая за 
разрушение города Болгар, всячески 
старался возродить былое величие от-
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чего Болгарского юрта. Однако из-за 
общего запустения округи Болгар так 
и не смог добиться своего. Тем не ме-
нее, он возродил в г. Болгар Соборную 
мечеть («Хәләф Җәмигы шәрифне»), 
Большое медресе, пригласив туда 
имамов и мударрисов (священнослу-
жителей и учителей)15.

По одному из преданий, после 
смерти Тамерлана16 к Алтын-беку и 
Гали-беку присоединились третий 
(очевидно, младший) брат по имени 
Шеуне-бек (Шәүнә бәк) с сестрой. До 
того Шеуне-бек скрывался в г. Каша-
не17, где выдавал себя за учителя. Его 
сестра вышла замуж «за братнина пол-
ководца» (т.е. за полководца Алтын-
бека) Муллу-Хазея (Мулла-Хаҗи)18, 
который был, наряду с Алтын-беком, 
«основателем Старой Казани, где и 
умер»19.

В этой связи исследователи XIX в. 
– священник Е.А. Малов и С.М. Шпи-
левский – указывают «на кладбище в 
½ версте от города Иски-Казани, где 
более 300 лет тому назад положен... 
Мулла-Хазей, отчего и ключ, проте-
кающий возле могилы, считается свя-
щенным. К этому ключу набожные 
из татар, из близлежащих городов и 
деревень, приезжают на богомолье»20.

Согласно легендам, после Алтын-
бека правил его брат Гали-бек (или 
Гали-би), который также, как и стар-
ший брат, совершил немало благих 
дел. 

Вероятно, что братья Алтын-бек и 
Гали-бек (или Гали-би) были единс-
твенными правителями Ички-Казан-
ского (или Ычки-Казанского) «кня-
жества» за относительно недолгий, 
примерно, полувековой период его 
существования до образования Ка-
занского ханства в 1437/38 – 1445 гг. 
Правда, в одном из преданий, в свое 
время записанном со слов старца 
из с. Наласа (совр. Арский муници-
пальный р-н РТ) и повествующем об 
основании «Новой Казани» в устье  

р. Казанки, упоминается правитель ок-
руги – «хан» и «царь» – по имени Гу-
мер («Гомәр хан», «патша»)21. Однако 
это единичное сообщение, к тому же, 
несколько выбивающееся из общей 
канвы легендарных повествований о 
правителях «Старой Казани»22, ника-
кими другими источниками, фактами 
не подтверждается.

Согласно легендам, именно при 
Гали-беке столица Ички-Казанского 
(Ычки-Казанского) княжества была 
перенесена в устьевую Казань, т.к. 
«места эти для народа показались не-
выгодными»23. В однотипных татар-
ских преданиях о «Старой Казани» 
характерно звучит недовольство мес-
тных женщин (в одних случаях – весь-
ма знатных особ, в других – из числа 
простых жительниц разного возрас-
та), их жалобы местным правителям 
на то, что трудно носить воду из реки 
на высокую гору24. По некоторым 
легендам, князья-правители и сами 
были не вполне довольны местополо-
жением своего городка25. 

Как бы там ни было, социально-
экономические, политические осно-
вания для принятия непростого для 
местных правителей и населения ре-
шения очевидны – городок находился 
в отдалении от речных торговых пу-
тей, к тому же его местонахождение 
«в глубинке» затрудняло сношения с 
внешним миром. В этом отношении 
месторасположение устьевой Казани 
было гораздо более выгодным. Воз-
можно также, что к тому времени от-
носительно небольшая округа город-
ка-крепости уже не могла в полном 
объеме обеспечивать социально-эко-
номические, хозяйственные потреб-
ности все более увеличивающегося 
населения местности, т.е. отчасти ис-
черпала свои хозяйственно-экономи-
ческие ресурсы.

К сожалению, в имеющихся пись-
менных источниках этот процесс 
переноса столицы «княжества» из 
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«Ычки Казани» в устьевую Казань 
не прослеживается. Сведения леген-
дарного характера, декларирующие 
о «104-летнем» и более существова-
нии городка-крепости до обозначен-
ного события, доверия не вызывают, 
т.к. серьезно противоречат сущест-
вующей исторической хронологии. 
Собственно, в этом заключается одна 
из характерных особенностей татарс-
ких летописаний. В этой связи мож-
но лишь предполжить, что это поли-
тическое событие, ориентировочно, 
могло произойти незадолго до образо-
вания в 1437/38–1445 гг. Казанского 
ханства.

При этом буквально все татарские 
предания, повествующие о переносе 
«столицы» княжества в устье р. Ка-
занки, связывают это событие с извес-
тным сюжетом сжигания и изгнания 
змей с Зилантовой горы («Елантау», 
в черте совр. Казани) и основанием, в 
этой связи, «Новой Казани»26.

Однако, по свидетельствам архе-
ологов, опирающихся на новейшие 
результаты широкомасштабных архе-
ологических изысканий начала 2000-х 
годов, город-крепость на Кремлевском 
холме образовался еще на рубеже X–
XI вв. Поэтому сообщения татарских 
легенд об основании несколькими ве-
ками позже в устье р. Казанки «Новой 
Казани» оказываются под большим 
сомнением. При этом саму возмож-
ность переноса столицы Ычки-Казан-
ского (Ички-Казанского) княжества 
ближе к р. Волге, либо таковую попыт-
ку, нельзя исключать. К тому же, два 
городища на территории современной 
Казани – на Кремлевском холме и Зи-
лантовой горе – в одно (пусть и не-
продолжительное) время могли сосу-
ществовать. Примерно такого мнения 
придерживался в свое время и извес-
тный казанский исследователь-архе-
олог Н.Ф. Калинин, который считал, 
что «в конце XIV в. на Зилантову гору 
была перенесена Казань с городища 

Иски-Казань. Подтверждением своего 
предположения он считал находку при 
археологической разведке на склоне 
Зилантовой горы в 1950 г. белого из-
разцового кирпича с голубой поливой 
и фрагментов позднеболгарской кера-
мики»27. Следует также учесть, что ар-
хеологически территория Зилантового 
городища поныне остается неисследо-
ванной до конца.

Имеется легендарное сведение о 
кончине последнего Ычки-Казанско-
го (Ички-Казанского) князя Гали-бека 
(Гали-би) по пути следования в г. Бол-
гар с целью посещения могилы своего 
отца. Однако, судя по всему, Гали-би и 
есть тот самый летописный «Либей», 
убитый в 1445 г. сыном золотоордын-
ского хана Улу-Мухаммеда Махмуте-
ком28. В свое время такого же мнения 
придерживался известный исследова-
тель XIX в. В.В. Вельяминов-Зернов, 
считая, что «упоминаемые вотчичи 
казанские, по Воскр. летоп. – Либей, а 
по Никон. – Азый, одно лицо»29. 

Как известно, с этого периода на-
чинается новый этап в истории Сред-
него Поволжья – эпоха Казанского 
ханства. Материалы археологии, а 
также письменные источники свиде-
тельствуют о функционировании кре-
пости-городка «Ычки Казан» («Ички 
Казан») и в это период, вплоть до 
падения Казанского ханства в сере-
дине XVI в. Мало того, в эту эпоху 
округа была одной из экономически 
развитых, «цветущих» регионов в го-
сударстве, с большой концентрацией 
сети поселений и социальной элиты в 
лице татарских беев (князей) и мурз. 
Помимо земледелия и скотоводства, 
были развиты металлургия, различ-
ные ремесла и промыслы. 

Князь А.А. Курбский – полководец 
и сподвижник царя Ивана Грозного, 
непосредственно участвовавший в 
событиях, связанных с завоеванием 
Казанского ханства, так характери-
зует эти края в своих сочинениях: «В 
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земле той [Казанской] поля великие, 
и зело преизобильные и гобзующе на 
всякие плоды; тако же и дворы княжат 
и вельмож зело прекрасны и воистину 
удивлению достойны, и села часты; 
хлебов же там на подобие множества 
звезд небесных; тако же и скотов раз-
личных безчисленное множество, и 
корыстей драгоценных...»30.

Как реликт эпохи ханства, сле-
ды былого величия, экономической 
мощи татарских князей и мурз обна-
руживаются и в документах второй 
пол. XVI–XVIII вв., связанных с не-
однократными усилиями государства 
и православной церкви по их христиа-
низации, отторжением у них остатков 
родовых земель и т.д. 

Все это позволяет рассматривать 
Ички-Казанское (или Ычки-Казан-
ское, по-современному, Иски-Ка-
занское) городище и его округу как 
особый историко-культурный реги-
он эпохи средневековых тюрко-та-
тарских государств, заслуживающий 
специального изучения. Территори-
ально мы ограничиваем пределы Ич-
ки-Казанской округи к западу селе-
нием Куркачи (совр. Высокогорский 
муниципальный р-н РТ), к востоку –  
городом Арск и его юго-западными 
окрестностями, к северу – бассейном 
речки Аты – правого притока средне-
го течения р. Казанки. По сути, это та 
«сторона», которую в простонародье 
издавна называют «Арча ягы» («Арс-
кая сторона»).

Наши ключевые выводы, сформи-
рованные на основе анализа имею-
щейся литературы и источников по 
теме, заключаются в следующем:

Городок-крепость под названием 
«Ички Казан» (Эчке Казан) или, по-
другому, «Болгар аль-Джадид» («Бол-
гар әл-Җәдит» – «Новый Болгар») в 
среднем течении р. Казанка, скорее 
всего, возник в конце XIV в., в хроно-
логическом промежутке между 1391 и 
1400 гг.;

До образования Казанского ханс-
тва он служил «столичным» центром 
местной округи («княжества»);

Его перенос (точнее, перенос его 
«столичных» функций) в «Новую 
Казань», в устье р. Казанки, мог про-
изойти ближе к периоду образования 
Казанского ханства; 

Как город-крепость, администра-
тивный центр округи в составе Казан-
ского ханства, «Ычки Казан» («Ички 
Казан») продолжал функционировать 
вплоть до середины XVI в. В этот пе-
риод его округа была одной из эконо-
мически развитых в государстве. Кро-
ме земледелия и скотоводства, были 
развиты металлургия, различные 
ремесла и промыслы. Наблюдалась 
концентрация поселений, социальной 
элиты ханства (князей и мурз).

Ички-Казанская (или Ычки-Ка-
занская) историко-культурная округа 
эпохи позднесредневековых тюрко-
татарских государств, на наш взгляд, 
с запада ограничивается селением 
Куркачи (совр. Высокогорский муни-
ципальный р-н РТ), с востока – горо-
дом Арск, с севера – бассейном реч-
ки Аты – среднего правого притока  
р. Казанки.

Иски-Казанское (Камаевское) го-
родище и его округа, как памятник 
тюрко-татарской государственности 

Бронзовый гуннский котел (казан) V в., най-V в., най- в., най-
денный в бассейне р. Сульча, на тер. совр. Ак-
субаевского муниципального р-на РТ (Иски-
Казанский историко-культурный и природный 
музей-заповедник. Село Камаево Высокогорс-
кого муниципального р-на РТ).
Источник: http://www.museum.ru/
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эпохи позднего средневековья, объект 
историко-археологического наследия 
уникального историко-культурного 

региона, заслуживает специального 
изучения, дальнейшей популяризации 
и музеефикации.
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Аннотация

В статье, на основе письменных, археологических источников, народных преданий 
и легенд, рассматриваются проблемы хронологии, «столичного» статуса и историко-
культурного значения, другие актуальные вопросы, связанные с изучением прошло-
го средневекового городка-крепости «Ычки Казан» – «Ички Казан» (в просторечье – 
«Иске Казан», «Старая Казань») в среднем бассейне р. Казанка и его округи.

Ключевые слова: позднее средневековье, конец XIV – первая половина XVI вв., 
городок-крепость «Ички Казан» («Ычки Казан»), Иски-Казанское (Камаевское) горо-
дище. 

Summary

The article is devoted to the problems of chronology, «capital» status and its historical and 
cultural significance on the basis of written, archaeological sources, folk tales and legends. It 
also discusses other important issues related to the study of the medieval walled city «Internal 
Kazan» and its neighborhood, which was in the middle basin of the river Kazanka. (In the 
popular slang of the city called «Old Kazan»).

Keywords: Late Middle Ages, the end of XVI – first half of the XVI century, walled city 
«Internal Kazan», city-fortress «Old Kazan» (Kamaevskoe).


