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Регион Центрального Закамья Республики 
Татарстан включает бассейн р. Малый 
Черемшан, в верхнем течении которого рас-
полагаются остатки одного из крупнейших 
средневековых городов Восточной Европы — 
Билярское городище (X в. — 1236 г.). Почти 
за два с половиной века археологических ис-
следований Биляра и его 249 окрестных па-
мятников накоплен значительный материал, 
свидетельствующий о богатой истории дан-
ного региона. В X—XV вв. округа Билярского 
городища являлась центром, вокруг которого 
группируется значительная часть памятников, 
характеризующих культуру столичного региона 
Волжской Булгарии, а затем периферию Золотой 
Орды (Хузин 2004; Шакиров 2012: 276—283).

При изучении археологических памятников 
ордынского времени на территории Билярского 
городища и в его округе выделяется ряд про-
блем, решение которых позволит раскрыть осо-
бенности развития Центрально-Закамского ре-
гиона в эпоху средневековья.

Принципиально важным является вопрос 
о времени гибели домонгольского Биляра — 
Великого города русских летописей. Мате-
риалы археологических исследований, в том 
числе раскопок 2015 г., полностью согласую-
щиеся с данными письменных источников 
(ПСРЛ 1972: стб. 460), с достаточной долей 
уверенности свидетельствуют о прекращении 
жизни города в статусе столичного центра 
Волжской Булгарии в 1236 г. (Халиков 1984: 
82—98; Хузин 1988: 43—58; 2004: 119—127; 
Хузин, Шакиров, в печати). Данный факт, 
а также полное отсутствие джучидских монет 
на Билярском городище, кроме двух спорных мо-

нет с именем ан-Насир ли-д-Дин Аллаха, наход-
ка которых вызывает много вопросов, позволяет 
поддержать предположение ученых о чеканке 
этих монет в 1240-е годы (Федоров-Давыдов 
2003: 10; Сингатуллина 2009: 295).

После жестокого разгрома монголо-тата-
рами Биляр возрождается не на прежнем ме-
сте, а в 3 км к северо-западу от погибшего 
города — так называемый «Биляр золотоор-
дынский», представленный сегодня обширным 
Билярским III селищем на левом берегу Малого 
Черемшана и Торецким поселением у горы 
Балынгуз (Валиуллина 2001; Руденко 2011: 
335—336). Наличие статусных вещей и монет 
второй половины XIII в., чеканенных с над-
писью «монета Биляра» (Сингатуллина 2009: 
297—298), могут говорить о золотоордынском 
Биляре как некоем периферийном администра-
тивном центре.

Население Волжской Булгарии, как и других 
оседлых регионов, войдя в состав нового го-
сударства, начало восстанавливать экономику 
и структуру поселений в новых исторических 
условиях.

На археологической карте округи Биляра 
зафиксировано 79 памятников археологии 
золтоордынского времени, из которых 59 про-
должают функционировать с домонгольского 
времени (неукрепленные поселения — 44, го-
родища — 4, погребальные памятники — 10, 
святилище — 1). Памятников, возникших 
и функционировавших только в ордынское вре-
мя, — 20 (погребальные — 5, неукрепленные 
поселения — 11, клады — 4) (рис. 1) (Свод, 
2007; Шакиров 2011). К сожалению, существу-
ющие разработки по хронологии керамики — 

З. Г. Шакиров, Ф. Ш. Хузин

Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан,
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Проблемы изучения памятников золотоордынского времени 
на территории Билярского городища и в его округе 

Ключевые слова: Центральное Закамье, бассейн р. Малый Черемшан, Золотая Орда, Биляр и его округа, 
средневековые города, история, археология.

■ Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации по государственной поддержке 
ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-7170.2016.6. «Процессы урбанизации и градостроительства 
в Поволжье (X—XVI вв.)».
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Средняя Волга

основного материала поселенческих памят-
ников — не всегда позволяют узко датировать 
поселения, где не производились стационарные 
раскопки. Поэтому приходится принять в ка-
честве допущения, что все анализируемые по-
селения Билярской округи функционировали 

одновременно, на отрезке времени, датируемом 
второй третью XIII — XV вв. Для ряда поселе-
ний это можно утверждать с достаточной уве-
ренностью, поскольку расположенные здесь 
кладбища с надгробиями функционировали 
в XIV—XV вв., может быть, захватывая XVI в.

Рис. 1. Карта-схема археологических памятников округи Биляра (вторая половина XIII—XV вв.). Условные обозначе-
ния: a — селища; b — городища; c — могильники; d — надгробия; e — святилище; f — клады; g — памятники X—XV 
вв.; h — памятники X — начала XIII вв. с неизвестной площадью; i — памятники 2-й половины XIII — XV вв.; j — грани-
цы сельскохозяйственных зон поселений; k — предполагаемые основные дороги; l — дороги, тяготеющие к основным 
путям; m — поселения, известные по письменным источникам.

Fig. 1. Schematic map of the archaeological sites in Bilyar environs (second half of 13th—15th centuries). Legend: a — open 
settlements; b — hillforts; c — cemeteries; d — headstones; e — sanctuary; f — hoards; g — sites of 10th—15th centuries; 
h — sites of 10th — early 13th centuries with unknown area; i — sites of second half of 13th — 15th centuries; j — boundaries 
of agricultural areas of the settlements; k — supposed main roads; l — roads, gravitating towards ways; m — settlements, 
known from written sources.
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Основным исследователем, изучающим 
в последние годы археологические памятни-
ки к северо-западу от Билярского городища, 
является С. И. Валиуллина. По ее достаточно 
аргументированному мнению, Билярское III 
селище и Торецкое «городское» поселение име-
ют довольно четкие хронологические рамки 
существования: вторая половина XIII — пер-
вая половина XIV вв. и XV в. соответственно 
(Валиуллина 2011: 119). Мы считаем уместным 
рассматривать их в единой системе ордынских 
памятников. Этому не противоречат и выво-
ды Д. Г. Мухаметшина, который на основании 
нумизматического материала начало освое-
ния территории Торецкого поселения датирует 
30-ми годами XIV в., а расцвет его — 20—30-ми 
годами XV столетия (Мухаметшин 2011).

При анализе поселенческой структуры окру-
ги Биляра ряд памятников с учетом расстояний 
и построения «полигонов Тиссена» был объ-
единен в единые поселения (Шакиров 2014: 
40—41). Это позволило по топографическим 
признакам выделить всего три типа поселений 
(приречный, мысовой и прибрежно-овражный) 
в отличие от пяти в домонгольское время. В зо-
лотоордынское время, со смещением центра 
в город Болгар, поселенческая структура про-
должает существовать в рамках сложившей-
ся в предыдущий период дорожной системы. 
Однако хорошо видно, что при предположи-
тельно установленной численности населения, 
почти в 3 раза — до 8 человек на 1 кв. км — со-
кращается плотность населения в первой поло-
вине XIV в. (Шакиров 2012б). Изменение посе-
ленческой структуры и материальной культуры 
населения Билярской округи, как и для прочих 
завоеванных территорий, является отражением 
процесса провинциализации бывших домон-
гольских центров.

При расчете общей площади хозяйственных 
зон с известными оговорками можно предпо-
ложить, что в округе Биляра золотоордынского 
времени в период его расцвета в XIV в. прожи-
вало около 2—2,5 тыс. средних семей (6—7 че-
ловек), вовлеченных в сельскохозяйственную 
деятельность (Шакиров 2012а).

Монгольское нашествие, приведшее к ра -
зорению Великого города и  много чис-
ленных поселений его ближайшей  округи, 
не могло не отразиться на дальнейшем их 
развитии. Имевшийся до разгрома огром-
ный экономический потенциал и адми ни-
стративно-политическое значение Биляра 
привели к появлению Биляра золотоордынско-
го — неукрепленного поселения городского 
типа. Материалы археологических исследова-
ний последних лет, прежде всего, Билярского II 
селища, не исключают вероятности того, что 
здесь могла располагаться даже временная 
ставка представителей новой монгольской 
власти, наладивших на короткое время выпуск 
джучидских монет.

По нашему мнению, золотоордынский 
Биляр XIV в. являлся административно-терри-
то риальным центром сети стационарных сель-
ских поселений в среднем течении р. Малый 
Черемшан. Во второй половине XV в. он посте-
пенно превращается в небольшое поселение, 
обслуживающее сакральные объекты в рай-
оне горы Балынгуз.

К XV в. в результате событий, происходив-
ших в Улусе Джучи, произошло смещение 
экономических центров, вызвавших миграци-
онные процессы в Предкамье, после распада 
Золотой Орды оседлое население сдвигается 
к северу, а эти земли могли стать летовьями та-
тарских родов кочевой знати, а с конца XV в. — 
ногайских орд.
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Environs. In the vicinity of Bilyar (“Great City”), the capital of pre-Mongol Volga Bulgaria, there are 249 archaeo-
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Golden Horde periods, while 20 archaeological sites refer exclusively to the era of the Ulus Jochi. The collapse of 
the Great City occurred in 1236. This fact is established by both written and archaeological sources and serves as 
another argument in support of the view that the coins with the name of al-Nasir li-Din Allah were minted in the 
1240s. Recent studies have made it possible to localize the restored “Golden-Horde Bilyar”, where coins were minted 
in the second half of the 13th century, not on the site of the destroyed city, as was thought previously, but rather in 
the territory of the vast Bilyar III and the Toretskoye settlement sites located 3 km north-west of it. The number of 
settlements declined almost 3-fold — up to 8 persons per 1 sq. km, with a corresponding decrease in the population 
density. The changes in settlement patterns and material culture of the Bilyar area population, characteristic of the 
other conquered territories as well, refl ects the process of provincialization of the former pre-Mongol centers.
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