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Большой интерес к истории и куль-
туре Татарстана закономерен. Это про-
диктовано своеобразием региона, в 
котором еще с древности сложилось 
пересечение цивилизаций и культур. 
В этом «плавильном котле» образовы-
вались многие народы и великие госу-
дарства прошлого, которые внесли ог-
ромный вклад в развитие евразийской 
цивилизации и являются ее неотъем-
лемой частью. История этого региона 
является концентрированным выраже-
нием исторических, духовных, культур-
ных, национальных традиций народов 
России.

В Татарстане проводится большая 
системная работа по изучению и сохра-
нению объектов истории и культуры. В 
2010 г. в связи с созданием по иници-
ативе первого президента Республики 
Татарстан М.Ш.Шаймиева Республи-
канского Фонда возрождения памятни-
ков истории и культуры, направленно-
го на содействие развития Болгарского 
музея-заповедника, музея «Остров-град 
Свияжск», иных памятников истории и 
культуры, расположенных на террито-
рии Татарстана, осуществляется мас-

штабная работа по выполнению этих 
задач. В этом же году Республикой Та-
тарстан и Российской Федерацией была 
утверждена Комплексная программа по 
возрождению Великого Болгара и Ост-
рова-града Свияжск – выдающихся па-
мятников мирового значения.

Несомненно, что проект по изуче-
нию истории этих памятников имеет 
огромный исследовательский и прак-
тический интерес и способствует более 
тесной координации исследователей 
различных специальностей из многих 
городов России и мира. Именно поэтому 
комплексное изучение этой территории 
является важной историко-культурной 
задачей, требующей для своего решения 
привлечения различных научных мето-
дов. Благодаря согласованной работе 
Академии наук Республики Татарстан 
и Российской академии наук и подраз-
делений, Казанского (Приволжского) 
федерального университета, в 2010 г. 
удалось обеспечить успешное выпол-
нение стоявших перед исследователями 
научных и организационных вопросов 
по эффективному археологическому 
изучению Болгара и Свияжска.
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В 2010 г. в рамках реализации про-
екта в Болгаре и Свияжске были нача-
ты значительные реставрационные и 
строительные работы. Их предваряли 
масштабные археологические охранно-
спасательные исследования, организа-
тором и координатором которых являл-
ся Институт истории им. Ш. Марджани 
АН РТ.

Полученные материалы дали много 
нового по истории и культуре Болгара 
и Свияжска. Изменились некоторые 
устоявшиеся, традиционные представ-
ления о планировочной структуре посе-
лений. Это стало возможным благодаря 
значительным по площади охранным 
археологическим исследованиям на 
территории памятников. Общий объем 
исследований составил более 10 тыс. 
кв.м раскопов на обоих памятниках. 
В их осуществлении приняло участие 
около 150 специалистов и лаборантов, 
а при вскрытии культурных напласто-
ваний в качестве рабочих было задейс-
твовано около 800 человек из многих 
организации Татарстана и соседних ре-
гионов.

*  *  *

Болгарское городище расположено 
в Спасском районе Республики Татарс-
тан в 200 км южнее Казани, на высокой 
коренной террасе левого берега Волги.

В эпоху средневековья город Бол-
гар входил в число крупных городов не 
только Волжской Болгарии, но и Вос-
точной Европы, в пределах укреплений 
он занимал в период своего расцвета 
территорию до 380 га. В городе было 
сосредоточено развитое ремесленное 
производство: гончарное и ювелирное 
дело, металлообработка, кожевенно-
сапожное и косторезное производства. 
В его округе в сельских поселениях сло-
жились развитые формы земледелия, 
животноводства.

В мировой торговле Болгар был важ-
нейшим пунктом Великого Волжского 
пути. Особую роль в торговле играла 
пристань – Ага-базар, расположенная 
непосредственно на берегу Волги в трех 
километрах от города Болгар в устье 

р.Меленки. Именно на этом торжище 
встречались Запад и Восток.

Средневековый город Болгар к сере-
дине XIII в. стал первой столицей госу-
дарства Бату хана. Именно здесь нача-
лась первая в Поволжье чеканка монет 
от имени монгольских правителей. 
На территории городища сохранились 
многочисленные монументальные, ка-
менные сооружения XIII–XIV вв. об-
щественного и культового назначения 
(Северный и Восточный мавзолеи, Чер-
ная палата, Малый минарет и Ханская 
усыпальница, руины Соборной мечети, 
Красной и Белой палаты (обществен-
ные бани), Ханской бани и др.).

История археологического изуче-
ния Болгарского городища начинается 
с работ В.Г.Тизенгаузена в 1864 г. на 
Бабьем бугре. Планомерные археологи-
ческие раскопки Болгарского городи-
ща организует в 1938 г. А.П. Смирнов. 
В разное время в составе созданной 
им Болгарской археологической экс-
педиции работали такие ученые, как  
Н.Ф. Калинин, О.С. Хованская,  
А.М. Ефимова, Т.А. Хлебникова,  
З.А. Акчурина, В.В. Седов, Н.Д. Аксе-
нова, ю.А. Краснов, М.Д. Полубояри-
нова, П.Н. Старостин, Г.Ф. Поляко-
ва, М.Г. Крамаровский, Л.А. Беляев,  
Л.Л. Савченкова, Р.Ф. Шарифул-
лин, М.М. Кавеев, И.Р. Газимзянов,  
В.С. Баранов, А.М. Губайдуллин и др. 
В последние десятилетия археологичес-
кое изучение памятника ведется Бол-
гарской археологической экспедицией 
Института истории АН РТ под руко-
водством Р.Ф. Шарифуллина. За пери-
од двухвекового археологического изу-
чения этого памятника было раскопано 
более 20 тыс. кв. м.

В 2010 г. в целях изучения и сохра-
нения культурного наследия в местах 
строительства предварительно прово-
дились спасательные археологичес-
кие изыскания. Проведение раскопок 
осложняли крайне неблагоприятные 
погодные условия: аномальная жара, 
пылевые бури, которые случались до-
вольно часто и продолжались несколь-
ко дней. Исследования осуществлялись 
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организованной Институтом истории 
им. Ш.Марджани АН РТ группой ис-
следователей, включающей сотруд-
ников других организаций. Общими 
усилиями на территории Болгарского 
городища восемью раскопами вскрыта 
площадь около 6 тыс. кв.м.

На территории Болгарского музея-
заповедника близится к завершению 
расчистка остатков монументального 
кирпично-каменного здания середины 
XIII в., исследования которого были 
начаты в 1996 г. Это третья крупная 
постройка после Соборной мечети и 
Восточной палаты, которая возникла на 
верхнем плато городища сразу же после 
погрома 1236 г.

Руины располагаются на северном 
краю верхней коренной террасы над 
известным памятником «Красная па-
лата», в непосредственной близости (90 
м) от центрального комплекса архитек-
турных памятников Болгара. На сегод-
ня раскопом вскрыто более 1000 кв.м., 
что составляет примерно 80 % от пред-
полагаемой площади остатков кирпич-
но-каменного здания (иссл. Р.Ф. Ша-
рифуллин).

Остатки здания носят следы вар-
варского уничтожения местными жи-
телями в XVIII–XIX вв. из-за добычи 
камня для выжигания извести. Но все 
же удалось выявить основной план пос-
тройки и отдельные конструктивные 
особенности. К тому же южная полови-
на раскопа пришлась на участки, под-
вергшиеся наименьшему разрушению. 
Здесь высота сохранившейся кладки 
местами составляет более 2 м (от по-
дошвы). Фундамент постройки сложен 
из бутового камня, а стены возведены 
из булгарского квадратного кирпича с 
обкладкой фасадов тесаными извест-
няковыми блоками. юго-западный и 
юго-восточный углы здания сохрани-
ли основания круглых в плане пилонов 
или башен из специальных блоков со-
ответствующей формы.

Работы еще не завершены, но уже 
ясно, что здание может быть связано с 
не локализованным до сегодняшнего 
дня дворцовым комплексом правите-

лей Болгара. К тому же оно чрезвычай-
но привлекательно для туристического 
показа, так как находится в центре и 
маршрут к «святому источнику» проле-
гает именно здесь.

Самые крупные охранные архео-
логические исследования 2010 г. были 
проведены на месте строительства 
Речного вокзала у береговой зоны па-
мятника на крупном мысовом выступе 
восточнее исторического Бабьего бугра. 
Общая площадь исследований состави-
ла около 4000 кв. м.

Мыс, на котором проводились ис-
следования, начал осваиваться еще с  
V в. и связан с населением именьковс-
кой культуры. Во второй половине I тыс. 
н.э. на данной территории появляется 
булгарское поселение, а в XIII–XIV вв. 
здесь располагался ремесленный район 
средневекового города, планировка ко-
торого, вероятно, имеет усадебный ха-
рактер. Ремесленные усадьбы состояли 
из землянок-мастерских, жилых поме-
щений и хозяйственных ям различного 
назначения. Вдоль улиц тянулись водо-
сточные каналы-арыки.

В заполнении одной из сгоревших 
мастерских медника-ювелира обнару-
жены золотые и серебряные украшения 
со вставками из полудрагоценных кам-
ней и стекла (серьги, перстни и под-
вески), пробирные камни, бронзовые 
матрицы, медная, керамическая, дере-
вянная и берестяная посуда, интересная 
антропоморфная фигура и т.д. Богатый 
вещевой материал с раскопа представ-
лен большим количеством находок: 
фрагменты и целые формы лепной и 
круговой посуды, медные и серебряные 
монеты, украшения из полудрагоцен-
ных камней, стекла, серебра, бронзы, 
бытовые, хозяйственные и профессио-
нальные предметы из черного и цветно-
го металла и кости.

На рассматриваемой территории 
также располагался небольшой некро-
поль XIV в. Из общей массы выделя-
ется одно погребение, в котором усоп-
ший находится в сидячем положении 
со скрещенными руками в области жи-
вота. Между рук находится процесси-
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онный крест с каменными вставками. 
Череп погребенного с тремя шейными 
позвонками располагается у ног.

Район ремесленных усадеб XIV в. 
продолжился и на раскопах, заложен-
ных при строительстве спуска в кот-
лован строящегося Речного вокзала. 
Здесь также были выявлены остатки 
углублений полуземлянок, которые 
были связаны с жилыми постройками и 
мастерскими, рядом с которыми распо-
лагались остатки кузнечного горна, ям-
зернохранилищ, выгребных ям и другие 
объекты хозяйственного назначения.

С территории усадеб собраны фраг-
менты и целые формы посуды, медные 
и серебряные монеты, бронзовые укра-
шения, предметы костюма и домашнего 
обихода, железные предметы и крицы, 
украшения из полудрагоценных камней 
и стекла, жернова и другие изделия из 
камня, костяные изделия.

В северо-западной части Болгар-
ского городища на месте строитель-
ства котельной и трансформаторной 
подстанции Речного вокзала выявлен 
кузнечный район города XIII–XIV вв. 
Береговая зона была достаточно при-
влекательна и густонаселенна. Здесь об-
наружено около десятка прямоугольных 
полуземлянок, которые были связаны 
с жилыми постройками и мастерские 
кузнецов, рядом с которыми распола-
гались хозяйственные ямы, погреба, 
водосборники, очаги и т.д.

В мастерских найдены многочис-
ленные куски шлака и крицы. В мас-
терских кричный металл проковывали 
до получения доброкачественного же-
леза. Свидетельством этого является 
кричный шлак на полу мастерских тол-
щиной 1–3 см, также в большом коли-
честве встречается крица, прокованный 
сырьевой металл и готовые изделия. 
Кузнецы, видимо, специализировались 
на изготовлении железных ножей, что 
можно объяснить большим их при-
сутствием на раскопе, а также обилием 
однообразных медных насадок для но-
жей.

С территории усадеб происходят ку-
хонная посуда, множество монет, ук-

рашения в виде бронзовых накладок, 
стеклянных и сердоликовых перстней и 
бусин, бытовые изделия и предметы во-
оружения и др. В одной из мастерских 
найден набор игральных костей.

В северной части Болгарского горо-
дища на месте строительства памятного 
знака в честь принятия ислама болгара-
ми в 922 г. выявлена и исследована так-
же усадьба ремесленника XIV века. Она 
состоит из двух полуземлянок, которые 
являются остатками жилища и мастерс-
кой, с горном для плавки металла, оча-
гом и хозяйственными ямами. С рас-
копа происходит множество находок: 
это – фрагменты гончарной поливной 
и неполивной посуды, около двухсот 
медных и серебряных монет, железные 
ножи, костяные рукояти и муфты и т.д. 
Среди них наибольший интерес пред-
ставляют фрагменты крупного селадо-
нового блюда.

В северо-восточной части Болгар-
ского городища на месте предполагае-
мого строительства трансформаторной 
подстанции выявлена часть конюшни 
XVIII в. и хозяйственные сооружения 
домонгольского и золотоордынского 
периода.

В центральной части памятника на 
месте строительства административных 
помещений обнаружены хозяйствен-
ные постройки XVII–XVIII вв., а также 
сооружения домонгольского и золото-
ордынского времени. Вещевой матери-
ал представлен фрагментами болгарс-
кой посуды и другими предметами.

В южной части городища на мес-
те строительства дороги археологами 
обнаружен и исследован крупный му-
сульманский могильник конца XIV –  
первой половины XV вв. Погребения 
совершены с соблюдением всех норм 
ислама.

Древний город Болгар продолжает 
поражать нас своей богатой культурой.

*  *  *

Обширные пойменные долины, об-
разовавшиеся на месте слияния Сви-
яги с Волгой, всегда являлись привле-
кательными для людей территориями. 



НаучНый ТаТарсТаН • 1’2011 

 1�0

Изобильная природа окрестных мелко-
водий, озер, заливов и островов с удоб-
ными речными путями для освоения 
территорий издревле притягивала сюда 
человека. В эпоху средневековья с появ-
лением государственных образований в 
устье Свияги стало важной стратегичес-
кой точкой. С этим связано заселение 
рассматриваемой территории в эпоху 
Волжской Болгарии, а в середине XVI в.  
на высоком останце в устье реки по указу 
Ивана IV строится крепость. В прошлом 
Свияжска находят отражение события, 
занимающие важное место и в истории 
России нового и новейшего времени.

Свияжск находится на северо-за-
падной части Республики Татарстан в 
Зеленодольском районе в 30 км к юго-
западу от г. Казани. Он представляет 
собой высокий холм, который в восточ-
ной части переходит в низкую надпой-
менную террасу. После подъема воды 
Куйбышевского водохранилища во 
второй половине 1950-х годов Свияжск 
стал городом на острове. На сегодняш-
ний день площадь острова составляет 
около 62 гектар.

Специальные археологические ис-
следования в Свияжске длительное 
время не проводились. В 1978–1982 гг. 
в рамках проекта планировки и благо-
устройства Свияжска на территории 
памятника проводились раскопки под 
руководством Беляева Л.А. Получен-
ные им данные позволили определить 
перспективные направления по даль-
нейшему изучению, сохранению и ис-
пользованию историко-культурного 
наследия острова Свияжск. Отдельные 
работы в 1980–1990-е годы велись ка-
занским археологом Шавохиным Л.С. 
К сожалению, в те годы по ряду объ-
ективных причин исследования были 
приостановлены.

Начатые в 2010 г. работы в реализа-
ции принятой в Республике Татарстан 
программы, ставящей цель возрожде-
ния Острова-града Свияжск и Болгара, 
способствовали проведению масштаб-
ных охранных археологических изыска-
ний на местах реставрационных работ, 
строительства жилых домов, объектов 

благоустройства и прокладки коммуни-
каций.

Значимые результаты дали архео-
логические раскопки, проведенные на 
месте строительства новых жилых и хо-
зяйственных построек на территории 
острова. Так, на месте строительства 
хозяйственного блока Иоанно-Предте-
чинского монастыря выявлены погреба 
и хозяйственные ямы усадьбы, функци-
онировавшие до вхождения этой пло-
щадки в территорию Иоанно-Предте-
чинского монастыря в начале XIX в. В 
этом районе в раскопах изучена усадеб-
ная застройка и ее изменение на протя-
жении XVII–XIX вв.

В Рождественском переулке в 25 
квартале, где были заложены раскопы 
под предстоящее строительство жилых 
зданий, изучены ранние объекты, свя-
занные с освоением территории Свияж-
ска во второй половине XVI в. К числу 
находок, найденных в этом районе и ил-
люстрирующих материальную культуру 
эпохи средневековья, относятся много-
численные фрагменты керамики, в том 
числе обломки посуды, изготовленной 
в болгарских традициях, бытовые пред-
меты из металла, а также тверской пул 
и крест-энколпий, изготавливавшийся 
в XV–XVI вв.

Интересный материал по истории 
освоения Свияжска дали результаты 
раскопок на ул. Еленинской в квар-
тале 35. Здесь изучены остатки жилой 
застройки XVIII–ХХ вв., которая фор-
мировала собой усадьбу, функциони-
ровавшую с различными перестройка-
ми на протяжении почти трех столетий. 
Стратиграфически прослежена после-
довательная смена нескольких строи-
тельных горизонтов развития усадьбы, 
хорошо просматривается в разрезах сло-
ев горизонт известного по письменным 
источникам пожара 1795 г. В раскопе 
кроме остатков жилых наземных соору-
жений прослежены производственные 
помещения, в том числе и кузницы, 
о чем свидетельствуют выявленные в 
ходе исследований артефакты (клещи, 
зубила, молотки и др.), а также на уров-
не пола фиксируется слой шлака.
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Большое значение для дальнейше-
го изучения Свияжска представляют 
исследования, проводимые в нижней 
части холма со стороны строящегося 
Речного вокзала. На этой территории 
в результате длительного формиро-
вания культурных слоев образовался 
мощный, обозначаемый в археологии, 
как «влажный культурный слой». Спе-
цифика подобных отложений обеспе-
чивает высокий уровень сохранности 
органики. На раскопе на месте предсто-
ящего возведения Речного вокзала был 
заложен большой раскоп, в котором на 
уровне более 2 м были выявлены го-
ризонты деревянной застройки XIX –  
начала XVIII вв. Более ранние слои в 
текущем году не исследовались. В ходе 
раскопок были отобраны дополнитель-
ные спилы бревен, позволившие уточ-
нить дендрохронологическую шкалу 
Казанского Поволжья XVI–XVIII вв.

На территории Свияжска в процессе 
проведенных исследований были вы-
явлены погосты конца XVI–XVIII вв., 
расположенные у церквей Николая Чу-
дотворца (ул. Никольская), Софийской 
(ул. Троицкая), а также Иоанно-Пред-
течинского монастыря, находившегося 
до 1795 г. в районе современного Рож-
дественского переулка. С первой тре-
тью XX в. связаны две братские могилы 
в районе Успенского монастыря, появ-
ление которых, вероятно, относится к 
драматичным периодам гражданской 
войны и эпохи политических репрес-
сий.

Культурные напластования полу-
чили хорошую датировку обширным 
нумизматическим материалом. Из объ-
ектов, изученных раскопами, проис-
ходят многочисленные монеты второй 
половины XVI–XIX вв., в том числе 
два клада. Один из кладов, состоящий 

из монет и предметов XVIII в., был об-
наружен в ходе охранных исследований 
для прокладки водопроводной траншеи 
на ул. Кузнечной, недалеко от пересе-
чения с ул. Рождественской. Имеются и 
предметы булгаро-татарского времени 
XIII–XV вв., в частности фрагменты ка-
шинных поливных сосудов, гончарной 
красноглиняной посуды, выполненной 
в болгарских традициях. Обращает на 
себя внимание наличие находок и более 
раннего времени. Ряд находок иллюст-
рирует освоение холма в эпоху поздней 
бронзы и раннего железного века.

Полученные в ходе исследований 
археологические коллекции из закры-
тых комплексов (погребов, подклетов, 
хозяйственных ям), время бытования 
которых определяется датирующими 
находками, позволят в дальнейшем 
составить картину изменения городс-
кой материальной культуры Среднего 
Поволжья в целом. Археологические 
охранные исследования в зоне произ-
водства строительных работ на терри-
тории Свияжска позволили собрать но-
вые сведения о дорегулярной застройке 
позднесредневекового и уездного го-
рода второй половины XVI–XIX вв. В 
ходе раскопок выявлены направления 
ранних улиц, планировка усадеб.

Продолжение исследований пред-
полагает решение вопросов, связанных 
с ранней историей острова: локализа-
ция крепостных укреплений Свияжска  
XVI в., первоначальная планировка 
улиц, местонахождение объектов из-
вестно по письменным источникам. 
Перспективным направлением иссле-
дований является расчистка каменных 
руин церквей, взорванных в советское 
время, для последующей музеефикации 
и включения их в туристические марш-
руты.

аннотация

Археологические раскопки 2010 г. в Болгаре и Свияжске в рамках реализации Комп-
лексной программы «Возрождение Острова-града Свияжска и Болгара» позволили вскрыть 
при осуществлении охранно-спасательных исследований большие площади. Были получе-
ны новые сведения по средневековой топографии поселения, а также пополнились музей-
ные коллекции предметами материальной культуры.
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Summary

Archaeological diggings that took place in Bolgar and Sviyazhsk in 2010 within the bounds of 
realization of the composite programme «Renascence of the Sviyazhsk Island and Bolgar» allowed 
to expose large areas carrying out protecting investigations. New evidence of medieval topography of 
the population was received. Moreover, objects of material culture enriched museum collections.

Key words: Bolgar, Sviyazhsk, Tatarstan, culture, archeology, diggings, ceramics, craft, town, 
Middle Ages.




