
Городище  Кокшаровка-1,  расположенное  в  континентальной  части  Приморья, 
несмотря  на  удаленность  от  морского  побережья  испытало  агрессивное  воздействие 
морской трансгрессии и климатических изменений. На начальном этапе существования 
поселения  особенности  внутренней  застройки  были пространственно  и функционально 
связаны с геометрически правильной формой его границ и их ориентацией по сторонам 
света.  Позднее,  в результате регулярного подтопления наиболее низкой северной части 
ородища  Кокшаровка-1,  были  изменены  не  только  форма  и  положение  вала  на  юге 
поселения, но внутренняя застройка на этом участке.
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Abstract

This article examines the history and architecture of sites in South-Eastern Tatarstan in the Volga-Ural
region. During recent excavations, new archaeological and epigraphical objects were discovered, including ones
belonging to the periods of Golden and Nogay Hordes, as well as ones existing from the time that the region first
became part of Russia. In most of the settlements and villages one can find 2-3 ancient cemeteries with Tatar-
Muslim gravestones that are indicatives of large population of the river Ik‘s basin at the period of the Middle
Ages and 16-18 centuries.

Слабоисследованным  в  историко-археологическом  отношении  регионом  Волго-
Уралья являются районы Юго-Восточного Татарстана.  В ходе исследований последних 
лет  были  выявлены  новые  археологические  и  эпиграфические  объекты,  в  том  числе 
периодов Золотой Орды и Ногайской Орды, а также первых веков вхождения региона в 
состав Российского государства. В большинстве сел и деревень региона сохранились 2-3 
старинных  кладбищ  с  татаро-мусульманскими  намогильными  плитами,  что 
свидетельствует о многочисленности населения бассейна реки Ик в эпоху средневековья и 
XVI-XVIII вв.

Юго-восточные  районы  Республики  Татарстан,  расположенные  в  пределах 
Восточного  Закамья,  занимают  значительную  часть  Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности и левобережную часть реки Ик (Ык). В административном отношении в 
эту  часть  республики  входят  Азнакаевский,  Ютазинский,  Бавлинский,  Бугульминский, 
Лениногорский  и  Альметьевский  районы  РТ.  Природно-географические  условия  в 
бассейнах  рек  Ик,  Зай,  Ютаза  и  их  притоков  создавали  благоприятные  условия  для 
поселения и жизнедеятельности первобытных –
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