
103  

АрхеологИя

Остров Свияжск находится в северо-
западной части Республики Татарстан –  
в Зеленодольском районе, занимаю-
щем наряду с соседним Верхнеуслонс-
ким районом северную часть Свияжс-
ко-Волжского междуречья. Оба района 
входят в Волго-Свияжский эрозион-
но-расчлененный грядовой регион, ко-
торый характеризуется значительной 
изрезанностью поверхности долинами 
рек. Предволжье Татарстана почти пол-
ностью дренируется притоками р. Сви-
яги. Длина реки около 375 км, площадь 
бассейна – 16,7 тыс. кв. км. На терри-
торию республики Татарстан приходят-
ся 206 км нижнего ее течения. Бассейн 
Свияги асимметричен, большинство ее 
притоков расположено слева (Кубня, 
Була, Карла, Аря, Тоша и др.). Неболь-
шая территория региона дренируется 
короткими правыми притоками Волги, 
т.к. водораздел между Волгой и Свия-
гой приближен к Волге и часто совпада-
ет с бровкой правого склона ее долин1. 
Устье Свияги при ее впадении в Волгу 
являлось важной узловой, а позже, при 
появлении государственных образова-
ний, и стратегической точкой региона.

Берега р. Свияги были издревле на-
селены людьми. Исключительно бога-
тая природа привлекала сюда человека. 
Только на территории Татарстана в бас-
сейне Свияги в разные годы выявлено 
более 300 археологических памятников, 
датируемых от эпохи камня до поздне-
го средневековья. Носители различных 
культур, населявших описываемую 
территорию, всегда использовали р. 
Свиягу как важную транспортно-торго-
вую артерию для двусторонних связей 
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с ближайшими соседями, а также как 
выход на более широкие пространства 
Волго-Камского региона.

Кажется маловероятным, чтобы ос-
тров-град Свияжск, расположенный на 
холме-останце площадью 62 га в 30 км 
от Казани, оставался незаселенным до 
середины ХVI в.

Традиционная точка зрения, су-
ществующая в исторической литера-
туре практически со второй половины 
XVI в., связывает заложение крепости 
Свияжск русскими войсками в 1551 г.  
на пустом острове2. Первоначально 
эта крепость получила название Иван-
город в честь основателя – Ивана IV 
Грозного; чуть позже город-крепость 
назывался «Новоград Свияжский», но 
со временем закрепилось современное 
название – Свияжск, первое упомина-
ние которого встречаем в письменных 
источниках под 1560 г.3

По указанию Ивана IV и чертежам 
выдающегося инженера того времени 
дьяка Ивана Выродкова был разработан 
проект укреплений с учетом топогра-
фии местности. Под руководством Вы-
родкова же в Угличских лесах в вотчине 
князей Ушатых были срублены стены 
города, воинские казармы и церковь. 
Весной 1551 г. заготовленный материал 
сплавили по Волге и за три недели воз-
вели на острове Свияжском крепость. 
При сборке стен заготовок оказалось 
недостаточно и в дело пошел местный 
лес. Основные работы по строительству 
города были закончены за четыре неде-
ли4. 

Уже летом 1552 г. князь А. Курбский, 
участник казанского похода, называ-
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Рис. 2. Керамика в болгарских традициях 1–5, деталь цилиндрического замка 6

Рис. 1. План о. Свияжск
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Рис. 3. Изделия из дерева: поплавки 1–3, каблук 13; изделия из кожи: ножны 9, 
рукавица 10, чехол 11, колчан 12; изделия из железа: соха 8, ножи 14–16, 

подкова для обуви 17, деталь ножниц 18
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ет Иван-город богатым и изобильным: 
«Мы вошли туда яко в свой дом от дол-
гого и зело нужного пути, понеже при-
везено нам множество от домов наших 
Волгою, не мало каждому в великих 
голиях (ладьях) запасу, там же и купцов 
бесчисленное множество с различны-
ми живностями и со многими товары, 
вде же бяше всего же достаток, чего бы 
душа восхотела, – точно нечистоты там 
купить не обрящешь»5. Иван IV во гла-
ве 150-тысячного войска, двигающего-
ся на Казань, осмотрел новый город и 
остался весьма доволен. Был отслужен 
благодарственный молебен. Раскинув 
шатры на окрестных лугах, армия трое 
суток отдыхала перед переправой через 
Волгу.

Крепость задумывалась как пос-
ледний опорный пункт русских войск 
в правобережье Волги, т.е. на Горной 
стороне, для дальнейшего продвижения 
в левобережье и штурма города Казани.

Свияжская крепость полностью вы-
полнила свое предназначение.

После взятия Казани территория 
ханства была разделена на два уезда – 
Казанский (Луговая сторона), Свияж-
ский (Горная сторона), управлявшиеся 
Приказом Казанского дворца. В 70– 
80-е г. XVI в. Свияжск сыграл свою 
роль в подавлении выступлений наро-
дов Горной стороны. С исчезновением 
ханства Свияжская крепость утратила 
свое прямое назначение и стала опор-
ным пунктом колонизации и христи-
анизации населения присоединенных 
территорий. 

По русским письменным источ-
никам мы знаем, что Круглая гора 
была обнесена стеной в 1200 сажен с 7 
воротами: Рождественские, Николь-
ские, Сергиевские, Николо-Можайс-
кие, Пятницкие, Жилецкие и Малые. 
Для тайных вылазок во время военных 
действий пробили в земле три тайника: 
два к реке Свияге и один к реке Щуке. В 
стенах также имелись башни со стрель-
нями. Некоторые носили особые на-
звания: стрельница Кривая, Круглая, 
Грановитая, Коробоватая, башня Тол-
мачевская6.

Главными воротами являлись Рож-
дественские, расположенные с северо-
восточной стороны и выезд из них вел 
как раз в район наших исследований 
2006–2008 гг. Рождественскими воро-
тами заведовал сам «боярин и большой 
воевода». На воротах была устроена ка-
раульня в пять окон, а поверх – стрель-
ница. С внешней стороны над воротами 
висела икона Алексея Чудотворца. Счет 
ворот начинался от Рождественских в 
сторону Свияги. В сторону рек Щуки и 
Свияги город имел самые мощные ук-
репления7.

Охрану крепости несли дети боярс-
кие, старые и новые жильцы. Выстав-
лялись стрельцы с ручными пищаля-
ми, в воротах дежурили 16 пушкарей 
(воротников). В гарнизоне насчитыва-
лось 417 стрельцов, стрелецкий голова,  
4 сотника, 4 пятидесятника, десятник, 
20 пушкарей, 21 дряб8. Русское насе-
ление края было малочисленным, и на 
ратную службу призывались и прини-
мались поляки, немцы, гулящие беглые 
люди, принявшие христианство тата-
ры.

Город в пределах укреплений делил-
ся улицами: Рождественской, Большой 
Сергиевской, Малой Сергиевской, Ко-
ровиной, Жилецкой, Переяславской, 
Ярославской, Большой и Малой Ни-
кольскими. Для спуска из города име-
лось 16 лестниц. У Рождественских 
ворот раскинулась площадь, где нахо-
дились две тюрьмы, царская светлица 
и дьячья изба. У Никольских ворот –  
царский казенный двор для хранения 
пушек, пищалей и снаряжения к ним и 
царский житничий двор с семью жит-
ницами9. Внутри города-крепости жили 
высокопоставленные чиновники, духо-
вентво и служилый люд.

С северо-востока и юго-востока кре-
пость окружал посад. На посаде выде-
лялась царская светлица с тремя двора-
ми. На одном останавливались царские 
воеводы, на другом городские тамо-
женники, на третьем делали ямчугу и 
селитру. Посад делился на улицы: Вос-
кресенскую, Кузнецкую, Пирожную, 
Татарскую, Константиновскую, Пре-
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ображенскую, Зарядную, Воскресенс-
кий переулок, Троицкую слободку. На 
берегу Свияги располагался гостиный 
двор, который имел двое ворот, одни 
выходили на Преображенскую улицу, 
другие к реке.

В социальном отношении жители 
делились на три категории: государевы 
служащие (ратные люди, чиновники-
управленцы), духовенство (черное и бе-
лое) и обитатели посада – самое много-
численное пестрое податное сословие.

С 1719 г. Свияжск становится цен-
тром одноименной провинции Казан-
ской губернии. Под его началом нахо-
дились Чебоксарский, Цивильский, 
Козмодемьянский, Васильсурский, Ца-
ревококшайский, Царевосанчурский, 
Кокшайский и Яранский уезды. В 1781 г. 
Свияжск со своим гербом утверждается 
как уездный город. XVIII век в истории 
Свияжска характерен значительным 
церковным строительством. На первую 
четверть XIX в. приходится наибольший 
экономический спад города10. На рубе-
же XIX–XX вв. он становится одним из 
12 рядовых уездных городов Казанской 
губернии, в значительной мере утратив 
свою первоначальную значимость как 
административно-торгового центра 
Свияжского уезда. 

Сложна судьба г. Свияжска после 
революции 1917 г. Закрываются и разо-
ряются храмы, создается детская трудо-
вая колония, позже переданная НКВД 
и преобразованная в тюрьму; в 1953– 
1994 гг. здесь действовала психиатри-
ческая больница. 

1956 г. «большая» вода Куйбышевс-
кого водохранилища, затопив посады, 
превращает Свияжск в остров, затруд-
няя связь населения с внешним миром.

В 1960 г. вышло постановление Со-
вета Министров РСФСР, объявившее 
Свияжск памятником истории респуб-
ликанского значения. С 1996 г. разра-
батывается «Концепция возрождения 
острова-града Свияжска», которая, к 
сожалению, до сих пор еще полностью 
не утверждена.

На сегодняшний день в ближайшей 
округе Свияжска известно около 30 па-

мятников археологии – отдельные мес-
тонахождения и поселения преимущес-
твенно эпохи неолита и бронзы. Они 
выявлены в разные годы у сел Исаково, 
Мизиново, Гаврилково и Медведково и 
др. На территории самого Свияжска еще 
до появления Куйбышевского водохра-
нилища в 1950-х г. были обнаружены 
находки неолита и эпохи бронзы (при-
казанская культура), раннего железного 
века (ананьинская культура). В разные 
годы на острове краеведы собирали 
находки домонгольско-булгарского 
времени, а также эпохи Золотой Орды 
и Казанского ханства11, но, к сожале-
нию, эти материалы до сих пор не вво-
дились в научный оборот. Кроме того, 
на островах Татариха и Грива-Сарай к 
югу от Свияжска, называемых «Татарс-
кая грива», известны местонахождения 
и остатки древних поселений, еще не 
занесенные в Археологическую карту 
Республики Татарстан. 

Основываясь на имеющиеся мате-
риалы, некоторые исследователи вы-
сказывали предположение об освоении 
Свияжского останца местным населе-
нием еще до появления там русских (по 
некоторым сведениям, на острове су-
ществовало урочище «Круглая гора» –  
древняя стоянка-святилище времен 
язычества). Ссылались также на сомни-
тельные сведения Шарафетддина бин 
Хисаметдина ал-Булгари, содержащие 
упоминание о существовавшей здесь в 
XIII–XIV вв. «Черной крепости» («Кара 
кирмән»)12. 

В археологическом отношении ос-
тров Свияжский исследован слабо. В 
70–80-х г. прошлого столетия археоло-
гические исследования под руководс-
твом Л.С. Шавохина и Л.А. Беляева 
проводились в верхней части Свияж-
ска. Целью этих работ являлось, пре-
жде всего, изучение конструктивных 
особенностей фундаментов культовых 
зданий. В 1994–1995 гг. археологичес-
кие наблюдения на острове осущест-
влялись научным сотрудником Музея 
изобразительных искусств г. Казани  
Ж. Алферовой. В юго-восточной час-
ти острова она собрала крупные фраг-
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менты лепной посуды прикамско-при-
уральских истоков, бытовавшей у булгар 
преимущественно в X–XI вв. В 2005 г.  
отрядом Казанского государствен-
ного университета под руководством  
С.И. Валиуллиной на Соборной пло-
щади у руин храма Рождества Пресвя-
той Богородицы (рис. 1, 35) был зало-
жен раскоп площадью 96 кв. м, давший 
материалы XVI–XIX вв. 

Летом 2006 г. по заданию Минис-
терства культуры РТ с целью изучения 
разрушаемых водами Куйбышевского 
водохранилища культурных напласто-
ваний с остатками хозяйственных со-
оружений на территории о. Свияжск 
(рис. 1) З.Г. Шакировым проводились 
охранно-спасательные исследования13. 
Был собран значительный подъемный 
материал, характеризующий культуру 
русского города XVII–XIX вв. Осмотр 
показал, что основная часть берего-
вой линии достаточно стабильна и не 
подвергается размыву. Однако в севе-
ро-восточной нижней части острова 
зафиксированы значительные разру-
шения культурного слоя водохрани-
лищем. Здесь в результате углубления 
фарватера (до -7 м) для нового прича-
ла, произведенного в 2005 г., началось 
обрушение берега. Для получения ин-
формации были произведены экстрен-
ные археологические работы. Зачистка 
размываемого берега на протяжении 
42 м позволила проследить культурные 
напластования поселения булгаро-та-
тарского времени (XIV? – первой по-
ловины XVI вв.) и Свияжска русского 
времени (1551 г. – XIX в.). Мощность 
культурного слоя на зачищенном от-
резке достигала 4 м. В профиле зафик-
сированы остатки сооружений XVI– 
XIX вв. Напластования этого времени 
характеризуются включениями боль-
шого количества древесной щепы и 
гумуса. Полученные материалы в виде 
большого количества керамики, желез-
ных и деревянных предметов, изделий 
из кожи и глины позволяют говорить об 
интенсивном заселении этой террито-
рии уже со второй половины XVI в., а 
также говорить об этапах активизации 

жизнедеятельности во второй половине 
XVI – начале XVII вв., первой половине 
XVIII в. Были получены новые сведе-
ния, подтверждающие предположение 
ряда исследователей об освоении этой 
территории в булгаро-татарское вре-
мя – в прослойке толщиной 15 см, ле-
жащей в основании культурного слоя, 
оказались находки общебулгарской 
красноглиняной лощеной керамики.

В 2007–2008 гг. исследования на о. 
Свияжск продолжались. В зоне прове-
дения строительно-реставрационных 
работ ТатСНРУ, на территории Ио-
ано-Предтечинского и Богородице-Ус-
пенского монастырей, у Сергиевской 
и Троицкой церквей и у Успенского 
собора была заложена серия шурфов. В 
них проявилась картина, позволившая 
уточнить ряд моментов по освоению 
территории Свияжского останца.

В юго-восточной части острова у 
Сергиевской церкви (рис. 1, 3.2), с юж-
ной стороны зафиксированы следы не-
сущих столбовых конструкций галереи, 
ведшей от храма к настоятельскому 
корпусу XIХ в., и, предположительно, 
основания деревянного крыльца к при-
строю XVII в14. С северной стороны от 
храма в шурфе над подзолом (древняя 
поверхность) в основании культурно-
го слоя удалось проследить прослойку 
темно серой плотной супеси с включе-
нием угольков. Она содержала находки, 
связанные с ранним освоением данной 
территории в середине XVI в. Среди них 
примечательны фрагменты керамики, 
выполненной в булгарских традици-
ях. У самой древней Троицкой церкви 
(рис. 1, 3.1) с восточной стороны были 
расчищены и зафиксированы несколь-
ко погребений с ориентировкой по 
линии З – В (православная традиция), 
а также каменная плита со следами об-
тесывания, скорее всего, надгробие, но 
без надписей. Не исключено, что это 
остатки погоста, предположительно, 
конца XVI–XVII вв. 

В юго-западной части острова, у Ус-
пенского собора (рис. 1, 1.1), просле-
жен дневной уровень постройки цент-
ральной абсиды храма третьей четверти 
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XVI в. Во всех шурфах напластования 
второй половины XVIII–XIX вв. силь-
но переработаны либо срезаны, что 
связано с активным строительством, 
ремонтом и благоустройством площа-
док монастырей. С ХХ в. связаны му-
сорные ямы, погреба и водопроводные 
траншеи.

В 2008 г. в северо-восточной, наибо-
лее размываемой низменной части к 
северу от пристани Свияжска нами был 
заложен раскоп площадью 160 кв. м.  
Нужно особо отметить, что в нижней 
части острова сохранился так называе-
мый «мокрый» культурный слой, хоро-
шо консервирующий в себе органику: 
деревянные постройки и предметы, 
поделки из бересты, ткани, изделия из 
кожи. Такой культурный слой наиболее 
известен в Великом Новгороде, Старой 
Ладоге и других памятниках Северо-За-
падной Руси, а на территории Татарста-
на имеется, и изучался раскопами лишь 
в г. Казани на берегу р. Булак на мес-
те современного здания Президиума 
АНТ15, станции метро «Кремлевская»16 
и на раскопе XIII в восточной части Ка-
занского кремля17. 

Раскопом 2008 г. изучены остатки 
23 деревянных конструкций, представ-
ленных жилыми, хозяйственными и 
подсобными постройками, расчищены 
изгороди из жердей, плетень, вымостки 
дворов. Были выявлены также остатки 
2 печей и 14 древних ям различного на-
значения. Собрана большая коллекция 
находок – всего 5368 единиц, в числе 
которых большое количество фрагмен-
тов и развалов глиняных сосудов с пре-
обладанием в нижних напластованиях 
русской белоглиняной и чернолоще-
ной посуды, многочисленные грузила  
(рис. 3, 4-7) и поплавки рыболовных 
сетей (рис. 3, 1-3), оконная слюда со 
следами прошивки, изделия из стекла 
и металла (рис. 3, 8, 13-17), берестяные 
сумки и туески. Огромен ассортимент 
кожаных изделий: рукавицы, ножны, 
колчан, всевозможная обувь (рис. 3, 9-
12) и др. В основной своей массе архе-
ологические материалы представляют 
особенности материальной культуры 

русского населения Свияжска второй 
половины XVI–XIX вв. Есть все осно-
вания считать, что в городе проживали 
и ремесленники – мастера кожевенно-
го дела из числа казанских татар. 

Раскопом 2008 г. не удалось выде-
лить прослойку, выявленную в процес-
се исследований 2006 г. и датированную 
дорусским временем, хотя в сооруже-
ниях, выявленных на уровне материка, 
и отложениях второй половины XVI в. 
встречена краснолощеная керамика 
XIV – первой половины XVI вв., из-
готовленная в булгарских традициях  
(рис. 2, 1-15). Количество такой кера-
мики значительно: 68% и 17% в соору-
жениях и отложениях вне сооружений 
соответственно. Таким образом, архе-
ологические материалы, полученные в 
результате обследований 1970–1980-х 
годов, а особенно раскопками послед-
них лет, позволяют достаточно уве-
ренно говорить о дорусском освоении 
территории о. Свияжск в его северо-
восточной части.

Об активном освоении устья Свияги 
во второй половине XIII – первой по-
ловине XVI вв. говорят материальные 
остатки золотоордынского периода и 
времени Казанского ханства, когда эта 
территория являлась своеобразной зо-
ной влияния на черемис со стороны 
русских и татарских князей. Находки 
и селения булгаро-татарского време-
ни встречены к северо-востоку от с. 
Исаково (местонахождение II, селище 
I)18, к востоку от д. Гаврилково (мес-
тонахождение IV)19, к юго-западу от д. 
Медведково (местонахождение II)20, к 
востоку–юго-востоку от с. Мизиново 
(поселение)21. Е.И. Чернышев по пис-
цовым книгам XVI–XVII вв. в устье 
Свияги выделил следующие селения 
периода Казанского ханства: деревни 
Агишево на р. Берли, Кушман Малый 
на двух рч. Берли и Кушмане, Нурат-
баш, Шигалеево-Сулемене (близ Сви-
яжского городка) и напротив устья на 
левом берегу р. Волги марийская во-
лость и деревня Кебечи22. 

Территория острова Свияжск пред-
ставляет собой уникальный комплекс 
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средневековых архитектурных и ар-
хеологических объектов. Культурный 
слой острова в отличие от памятников 
архитектуры практически не нарушен 
и поэтому требует к себе особого отно-
шения в целях сохранения в туристи-
ческих целях и планомерных научных 
исследований. К сожалению, в пос-
леднее время в связи с непродуманным 
строительством новой пристани, дам-
бы и дачных домов возникла серьезная 

угроза сохранности культурного насле-
дия острова. 

Проведенные исследования дают ос-
нование говорить о перспективности 
ведения на территории Свияжска и его 
округи полноценных археологических 
раскопок, причем представляется ре-
альным в перспективе разработать де-
ндрохронологическую шкалу памятника, 
позволяющую более точно датировать 
строительные горизонты с их находками.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Очерки по географии Татарии. – Казань, 1957. – С. 223; Природа Татарии. – Казань, 
1947; Почвы Татарии. – Казань, 1962; Физико-географическое районирование Среднего 
Поволжья. – Казань, 1964; Географическая характеристика административных районов Та-
тарской АССР. – Казань, 1972.

2 ПСРЛ. Т. XXXIV. – С. 97, 186, 189; История Казани. Первая книга. – Казань, 1988. –  
С. 60.

3 Штаден Г. Записки о Московии. – М.; Л., 1927. – С. 113.
4 ПСРЛ. Т. ХIII. – С. 162–164, 463–465; т. ХХ. – С. 479–480; т. ХХIX. – С. 60–61,  

159–161.
5 Кондратский А. Сказание князя Курбского. – Казань, 1912. – С. 3–4.
6 Список с Писцовой и межевой книги Свияжского уезда 1565–67 гг. – Казань, 1909.  

С. 4–7 (далее – ПКСУ).
7 Яблоков А. Город Свияжск Казанской губернии… С. 13–24.
8 ПКСУ. – С. 4–7.
9 ПКСУ. – С. 4–52.
10 Казанский вестник. 1828, № 22.
11 Археологическая карта Татарской АССР. Предволжье. – Казань, 1985. – С. 14–15, 72–

73, 77; Казаков Е.П., Старостин П.Н., Халиков А.Х. Археологические пямятники Татарской 
АССР. – Казань, 1987. – С. 112. 

12 Николаев А.Н. Свияжский кирмен // «Казань». – 2000. – № 2–3. – С. 114–115.
13 Шакиров З.Г. Отчет об археологических разведках на территории Зеленодольско-

го района (о. Свияжск, Займище – Васильево) Республики Татарстан за 2006 г. // Архив 
НЦАИ ИИ АН РТ. – 84 с. Коллекции находок переданы в фонды Музея археологии Татар-
стана Института истории АН РТ.

14 Шакиров З.Г. Отчет об археологических исследованиях в Республике Татарстан на тер-
ритории о. Свияжск Зеленодольского р-на. Шурфы у Сергиевской церкви Иоанно-Предте-
чинского монастыря за 2007 г. // Архив НЦАИ ИИ АН РТ. – С. 3–17.

15 Халиков А.Х. Отчет об археологических работах 1988 г. в зоне предполагаемого строи-
тельства станции Казанского метро «Кремлевская» // Архив НЦАИ ИИ АН РТ. – 61 с.

16 Валиев Р.Р. Отчет об археологических охранно-спасательных исследованиях в зоне 
строительства демонтажной камеры на станции «Кремлевская» Казанского метрополитена 
в 2007 году. Раскоп «Метро-IX» // Архив НЦАИ ИИ АН РТ. Т. I – III.

17 Набиуллин Н.Г. Охранно-спасательные раскопки в северо-восточной части Казанс-
кого кремля (Раскоп XIII) // Археологические открытия в Татарстане: 2000 год. – Казань,  
2001. – С. 20–23.

18 Археологическая карта Татарской АССР. Предволжье. – Казань, 1985. – С. 15.
19 Там же. – С. 72.
20 Там же. – С. 73.
21 Галимова М.Ш., Истомин К.Э. Отчет об охранных раскопках Мизиновского I поселе-

ния, расположенного в устье р. Свияга в Зеленодольском районе РТ в 2005 году. – С. 37.



111 

АрхеологИя

22 Чернышев Е.И. Селения Казанского ханства // Вопросы этногенеза тюркоязычных на-
родов Среднего Поволжья. – Казань, 1971. – С. 272–292. 

Аннотация

В статье приводятся новые сведения по археологическому изучению средневекового по-
селения на о. Свияжск. В исторической науке утвердилось мнение о том, что о. Свияжск 
был заселен русскими в 1551 г. при строительстве крепости перед последним походом на 
Казань. Исследованиями 2006–2008 гг. в северо-восточной низинной части острова нача-
лось изучение уникального для Татарстана «мокрого» культурного слоя, а полученные на-
ходки, в том числе и разведками предыдущих лет, позволили выдвинуть предположение о 
начале освоения данной территории еще в домонгольское время.

Ключевые слова: археологические памятники, крепость, топография, посад, конструкции.

Summary

 The article presents new information on archeological investigation of bastide at Svizhsk Island. 
The historians have accepted that Sviyazhsk Island was inhabited by Russian people in 1551 when 
they were building a stronghold before the last campaign to Kazan. The research works of 2006–2008 
in the North-East lowland of the island included investigation of a «wet cultural strata», which was 
unique for Tatarstan. The archeological finds allowed assuming that the island was firstly developed 
in pre-mongolian period. 


