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Изучение связей народов и их языков на материале топонимии имеет важное значение 

для восстановления картины этнических контактов в прошлом. Значение этих данных 

особенно важно в тех случаях, когда отсутствуют другие источники и, прежде всего, 

письменные доказательства. В данной статье по историческим и лингвистическим 

данным анализируются топонимы Республики Татарстан, восходящие к периоду 

Волжской Булгарии. 

Studying the connection between peoples and their languages on the material of toponomy has 

an importance for the recovery the pattern of ethnic contacts in the past. Meaning of these facts 

matters in the case when other sources, particularly writing evidences, are absent.  

In this paper, the historical and linguistic data analyzed placenames Republic of Tatarstan, 

dating back to the period of the Volga Bulgar. 
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Тысячелетиями на территории Среднего Повожья происходили события, 

которые неизменно сопровождались контактами многих этносов и 

этнических групп. Эти контакты имели различный характер. 

Преимущественно они были мирными, проявлялись во взаимодействии в 

области хозяйства, материальной культуры, затрагивая нередко сферы языка, 

духовной культуры. В ходе мирного сосуществования переселенцев и 

коренного населения происходил обмен информацией, в том числе и 

топонимической. Если по нормам языка переселенцев топонимы не были 

затруднительными для воспроизведения, то они сохранялись в неизменном 

виде. Порой их взаимоотношения обретали конфликтный характер, 

выливаясь в национальные и социально-национальные движения или в 

открытые восстания. Немирные контакты не проходили бесследно для 



этнокультурных процессов, в том числе, в случаях, когда культурные 

воздействия приобретали целенаправленный агрессивный характер: 

разрушались города, населенные пункты, вместе с тем исчезали их названия, 

появлялись другие. Изучение связей народов и их языков на материале 

топонимии имеет важное значение для восстановления картины этнических 

контактов в прошлом. Значение этих данных особенно важно в тех случаях, 

когда отсутствуют другие источники и, прежде всего, письменные 

доказательства. 

Исторические корни формирования топонимии Республики Татарстан 

уходят в глубокое прошлое. В течение IX-X веков сложилось одно из самых 

ранних феодальных государств в Европе – многоплеменное, в основном 

тюркоязычное, развитое в экономическом, политическом отношении – 

Волжско-Камская Булгария. Оно сыграло значительную роль в истории 

народов Поволжья и Приуралья, а ее население заложило основу 

формирования тюркоязычных народов края и прежде всего татарского 

народа. До нас не дошли памятники булгарской письменности, но арабо-

персидские источники, русские летописи, византийские хроники воссоздают, 

хотя очень скупо, историю этого государства. 

Самым древним письменным документом, упоминающим о булгарах, 

является свидетельство сирийца Мар-Абаса-Катину, жившего в III веке н.э., о 

том, что булгары, обитавшие к северу от кавказских гор, 149-127 гг. до н.э. 

вторглись в Армению [1: 25]. Интересные лингвистические  данные о 

булгарах дает ученый XI века М.Кашгари. У него булгар – один из 

знаменитых тюркских городов и булгар упоминается как этноним [4: 66, 

425]. 

Ценные материалы о булгарах, а позднее и о казанских татарах содержат 

русские летописи «Повесть временных лет», а также «Сказание о Казанском 

ханстве» князя Курбского и «Казанская история». Отдельные данные о 

поволжских татарах можно почерпнуть из сочинений Герберштейна. 



Археологические раскопки значительно расширяют наши представления 

о жизни булгар, потомками которых являются казанские татары, преемники 

их богатого культурного наследия.  

До II половины Х века булгары находились в зависимости от Хазарского 

каганата. Около 960 года хазарский царь Иосиф писал: «Я живу у реки по 

имени Итиль... У (этой) реки расположены многочисленные народы в селах и 

городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных 

(стенами) городах. Вот их имена: бур-т-с, бул-г-р, с-вар, арису, ц-р-мис, в-н-

н-тит, с-в-р, с-л-виюк. каждый народ не поддается (точному) обследованию, 

и им нет числа. Все они (мне) служат и платят дань» [3: 98-99]. 

Разгром хазарского каганата русскими войсками в 965 году положил 

конец зависимости булгар от хазар. С этого времени начинается расцвет 

Волжской Булгарии. Во второй половине Х века начали процветать города 

Булгар, Сувар, Биляр, Жукотин, Ашель и другие. По сообщению арабских 

авторов, число жителей Булгара и Сувара достигало 10000. В городах 

булгары жили в деревянных домах, летом переселялись в войлочные юрты 

[7: 27]. 

В начале Х века в Среднее Поволжье проникает ислам. На 

формирование и функционирование топонимов Татарстана свое воздействие 

оказали арабские заимствования. 

Средневековый город Булгар, по русским летописяммь – Булгары 

Великие, являлся столицей волжских булгар и одним из крупнейших 

экономических и торговых центров Восточной Европы, находился близ реки 

Волги, в двух километрах к востоку от современного Спасского района 

Республики Татарстан. 

Город был расположен на холме, возвышавшемся над пойменной 

долиной. Сейчас на этом месте находится обширное городище. На его 

территории в настоящее время расположено село Булгар. Городище удалено 

от Волги на шесть километров. У самого склона холма протекала река 



Меленка, которая еще в эпоху городища сильно засохла, а в наши дни от нее 

сохранились лишь небольшие заболоченные участки. 

Город Болгар (Булгар) достиг своего расцвета в XI-XII веках. Во второй 

половине XII века он сильно пострадал от набегов русских феодалов и на 

некоторое время потерял свое былое значение. Столица временно была 

перенесена в Биляр. В золотоордынское время, XIII-XIV вв., роль Булгара в 

транзитной торговле снова возросла. Со второй половины XIV века Булгар 

часто подвергался разорению со стороны ушкуйников и московских князей. 

В 1431 году Ф.Пестрый разрушил Булгар до основания, и город больше не 

возродился. 

Булгарское городище привлекало внимание многих исследователей. С 

1877 года здесь побывало более десяти экспедиций. Первые обследования 

велись в небольших масштабах. Ценнейшие материалы А.П. Смирновым 

были опубликованы в его монографии «Волжские булгары» (1951). 

Отдельные этнонимы и топонимы булгарских времен, зафиксированные 

в средневековых исторических источниках, нашли отражение в названиях 

населенных пунктов Казанского ханства. Казанское ханство сформировалось 

в XV веке на основе продолжения экономических, культурных и этнических 

традиций Булгарского государства. Основными источниками извлечения 

топонимов данного периода являются писцовые, переписные книги, 

татарские шеджере, местные предания, эпиграфические памятники. 

В Казанском ханстве в Свияжском уезде упоминается деревня Болгар 

Кривой: «... до черные деревни Киры до Болгара до Кривого да до татарских 

деревень меж речки Шехьяна и меж Клеревского» [8: 110]. У Е.И. 

Чернышева Болгар Кривой и Болгары указаны как одна деревня. В деревне 

Мансур (Мансурово), в 14 верстах от Лаишева, был найден надгробный 

камень сыну Мансура Болгарского, что говорит о древности этого селения 

[12: 290]. Ныне в РТ есть татарские села в Апастовском районе Зур Болгаер, 

Кече Болгаер, д Болгар в Лениногорском районе. 



Многие исследователи попытались дать объяснение этимологии 

этноойконима Булгар. По мнению Г.Ф. Саттарова болгар – от булуг ар – 

булган ир «ловкий, способный, деловитый мужчина» [5: 143-144]. По М.З. 

Закиеву, этноним булгар означает «речные люди» [2: 33]. 

Другим крупным городом, принадлежащим к числу древнейших городов 

Волжской Булгарии, является Биляр. Город Биляр занимал обширную 

территорию четырехугольной формы, окруженную рядами валов. В северо-

западном углу городища течет река Билярка и впадает в реку Малый 

Черемшан [7: 211]. В настоящее время городище находится в Алексеевском 

районе Республики Татарстан. 

Еще в XVII веке на поверхности городища видны были развалины 

архитектурных памятников. О них писали Н.П. Рычков и В.Н. Татищев. 

Поздние сведения об этих развалинах поместил в своем сводном труде С.М. 

Шпилевский [13: 352-353]. В развалинах городища велись исследования А.С. 

Башкировым, А.П. Смирновым, А.Х. Халиковым и др. 

По данным М.З. Закиева дошедший до нас тюркским этнонимом был 

биар (разновидности: бигер, биләр, бүләр), в корне которого лежит слово би 

«богатый, хозяин, герой»; вторая часть ар – это от слова эр «мужчина»; биар 

«богатые люди, хозяева». Биләр (местное произношение бүләр) образовано 

от того же слова би, но с показателем множественного числа. Вариантом 

слова би является бик-бәк, от этого корня – этноним бигер (бик-әр), которым 

древние наши соседи и удмурты по древней традиции до сих пор называют 

татар [2: 31-32]. Г.Ф. Саттаров объясняет, что ойконим Биләр образован от 

сословного титула бик-бәк «князь» + -ләр – аффикс множественного числа. 

[5: 143]. 

По данным Р.Г. Фахрутдинова, к настоящему времени составлен Свод 

средневековых городищ Среднего Поволжья, то есть, той территории, на 

которой в Х – в начале XIII веках располагалась Волжская Булгария. Этот 

Свод включает в себя 161 памятник, которые делятся на следующие группы: 

38 городищ являются остатками городов или их кремлей, 73 – феодальных 



замков, 39 – военных крепостей. Конечно, не все эти города, замки и 

крепости существовали только в период Волжской  Булгарии. Немалое их 

число продолжало существовать и в золотоордынский период; значительная 

часть городов впервые возникла в эпоху Золотой Орды, были и города, жизнь 

которых связана с Казанским ханством. Кроме городов, в Булгарии было 

много открытых поселений – деревень. К настоящему времени известны 

более 900 селищ. Часть из них представляет остатки посадов городов за 

пределами кремлевских укреплений. Некоторые из них достигали от 50 до 

100 гектаров, однако преобладающая их часть имела небольшие площади от 

трех до шести гектаров. Из названных выше 900 селищ две трети имели 

отношение к периоду Волжской Булгарии, остальные, как и другие города, 

имеют позднее происхождение, то есть эпохи Золотой Орды и Казанского 

ханства. Уменьшение количества этих поселений поздних периодов 

объясняется трудностью их археологического выявления вследствие их 

застроенности ныне существующими татарскими деревнями [10: 79-80]. 

Эпоха Золотой Орды, известная также под названием Улуса Джучи, 

охватывает два столетия со времени потери государственной 

самостоятельности волжскими булгарами в результате монгольского 

завоевания (1236 г.) до ее восстановления их потомками (середина XV в.) в 

рамках Казанского ханства. Последствия монгольского нашествия на 

Булгарию, как и на другие покоренные монголами страны, были трагичными: 

– гибель государства, разрушение экономики, веками сложившихся 

хозяйственных и культурных связей с внешним миром и внутри самой 

страны. 

Захват Волжской Булгарии монголами сопровождался разрушением всех 

ее важных городов: Биляр, Жукотин, Булгар, Сувар. Как отмечают 

археологи, «более ста городищ домонгольского времени на территории всей 

Булгарии не имеют слоя золотоордынского времени, следовательно, они 

были заброшены в результате монгольского нашествия» [11: 91]. Тем не 

менее, как утверждают исследователи истории и культуры золотоордынских 



городов, В.Л. Егоров, Г.А. Федоров-Давыдов, А.Ю. Якубовский постепенно 

возрождаются и увеличиваются города Булгар, Сувар, Кашан. В качестве 

удельных центров возвышаются Казань, Джукетау, Керменчук. 

Коренное население Волжской Булгарии частью гибнет, частью, 

спасаясь от монголов, рассредоточивается в относительно безопасных 

северных районах. Многочисленные археологические материалы говорят о 

том, что переселенцы тесно соприкасались с древними аборигенами этих 

мест – предками мари, удмурт, мордвы, чуваш. Часть коренного населения 

ушла, а оставшаяся часть приняла язык булгар. «Булгары, пришедшие из 

Закамья, постепенно консолидировались в народ, которых русские стали 

называть «новые булгары», «казанцы», а позднее «казанские татары» [9: 10]. 

Имя татары, данное населению Казанского ханства, не соответствовало 

истинному названию народа. Этническую основу татар составили местные 

тюркские народы Восточной Европы и Западной Сибири – кипчаки, огузы, 

волжские булгары, остатки хазар, маджары. 

В последнее время на основе исторических, антропологических данных, 

а также ономастического материала, булгаро-татарской эпиграфики многие 

ученые пришли к выводу, что предками казанских татар являются булгары. 

На основании анализа этнотопонимов, Г.Ф. Саттаров сделал вывод о 

том, что основу современного татарского народа составили не монголо-

татары – основатели Золотой Орды, а аборигены Среднего Поволжья и 

Приуралья и степные кочевники (тюркоязычные  булгарские племена), с 

которыми смешались в разное время переселившиеся на Среднюю Волгу 

хазары, печенеги и особенно кипчаки [6: 121]. 

На фоне усиления процессов переселения народов, завоеванными 

монголами, в Булгарию приходить  кипчакоязычных тюрков – кочевники, 

происходит постепенная унификация поволжского тюрки. Кипчакский язык 

становится государственным языком Золотой Орды. Давние экономические и 

культурные традиции Булгарии, определенная степень ее автономности при 

монголах предохранили местное население от растворения в новом 



государстве и позволили постепенно возродить традиционные ремесла, 

земледельческую культуру, торговлю. 
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