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В статье исследуются истоки градостроительства волжских болгар. Вопрос тесно связан с процессом 
оседания кочевых и полукочевых болгар на землю. При исследовании ранних постоянных поселений 
болгар VIII–X вв. на основе археологических и письменных источников мы видим, что формирование 
этих поселений происходило на разных территориях их обитания (Хазарский каганат, ранняя Булгария). 
Истоки градостроительной культуры волжских булгар связаны с эпохой хуннов, Тюркских каганатов и 
Хазарского каганата. Первые постоянные поселения болгар появляются в VIII–IX вв., а укрепленные 
поселения городского типа – не позднее рубежа IX–X вв.
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THE ISSUE OF THE FORMATION OF URBAN CULTURE
 IN VOLGA BOLGARIA

M. Akıncı

The paper addresses the origins of the urbanism of the Volga Bolgars. The issue is closely related to the 
settlement process of nomadic and semi-nomadic Bolgars. Examining the early stable settlements of the Bol-
gars in the 8th–10th centuries based on archaeological and written sources, one can see that these settlements 
were formed in different regions where they were inhabited (Khazar Khaganate, Early Bolgaria). The origins 
of the urbanization culture of the Volga Bolgars are connected with the Xiongnu, Turkic and Khazar Khaganate 
periods. The fi rst stable settlements of the Bolgars emerged in the 8th–9th centuries, and fortifi ed urban-type 
settlements – not later than at the turn of the 9th–10th centuries.

Keywords: archaeology, Volga Bolgars, urban culture, stable settlements, Xiongnu, Turkic Khaganate, 
Khazar Khaganate.

Понятие «город» неоднозначно приме-
нительно к древнейшим городам Ближнего 
Востока, более поздним мусульманским горо-
дам того же региона, а также Средней Азии, 
Волжской Булгарии или Золотой Орды. Какие 
условия необходимы для того, чтобы поселе-
ние было названо городом? По мнению иссле-
дователей, критерии города различаются от 
периода к периоду, и даже специалисты  не 
всегда проявляют единогласия в определении 
социального сущности отдельно взятых посе-
лений (Мумфорд, 2007, c. 13). В прошлом 
древнетюркское слово balık (город) соот-
ветствовало слову şehir персидского проис-
хождения, или слову kent (город) согдийско-
го происхождения, которые использовалось 
в основном после того, как тюрки приняли 
ислам. Согласно М. Кашгарлы, слово balık 
означало «убежище, замок, город» на тюрк-
ском языке до принятия ислама (Kaşgarli 
Mahmud, 2015, c. 163).

В самых общих чертах принято считать, 
что город должен превосходить сельскую 
местность с точки зрения численности насе-

ления, выполнять ремесленные, торговые  и 
административные функции и, что, наиболее 
важно, находиться в защищенном положе-
нии. Если мы примем эти критерии в качестве 
общего знаменателя для определения горо-
да, то окажется, что некоторые из поселений 
средневекового Запада, а в основном  поселе-
ния восточных обществ не следует определять 
как города. Хотя есть сходства в процессах 
формирования западных и восточных горо-
дов (исламских и неисламских), явные разли-
чия преобладают. В этом отношении было бы 
некорректно описывать средневековые города 
на основе одного определения или в рамках 
единой модели. 

Территория Татарстана и соседних с ним 
регионов, где проживали в эпоху средневе-
ковья волжские булгары, расположена на 
перекрестке важнейших речных и караван-
ных путей Восточной Европы и в природно-
географическом отношении относится преи-
мущественно  к зонам лесостепи и степи с 
обширными лугами для выпаса скота и черно-
земными полями для выращивания земледель-
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ческих культур.  По этой причине Волжско-
Камский регион в силу своей географической 
и климатической пригодности на протяжении 
тысячелетий являлся одним из густо заселен-
ных регионов Восточной Европы. 

Постоянные поселения с примитивными 
жилищами возникли здесь еще в каменном 
веке; намного позже, в эпоху раннего средне-
вековья  с приходом кочевых орд с востока, 
появились не только кочевья с переносными 
юртами и стационарными жилищами, но и 
крепости и настоящие города, что мы наблю-
даем в Хазарском каганате. В целом же, как 
нам представляется, в процессе возникно-
вения стационарных поселений, ведущих к 
формированию болгарских городов и город-
ской культуры, сыграли ведущую роль три 
основных фактора: культура поселений волж-
ско-камских аборигенов – финно-угров эпохи 
камня, бронзы и раннего железа, культура 
степных поселений тюркских кочевников 
и культура поселений Хазарского каганата, 
археологически представленного салтово-
маяцкой культурой.

Формирование постоянных поселений в 
Волжско-Камском регионе началось еще в 
эпоху мезолита и более интенсивно продолжа-
лось в эпоху неолита – энеолита (IV – начало 
II тыс. до н.э.), когда складывались такие 
формы производящего хозяйства, как земледе-
лие и животноводство, получившее дальней-
шее распространение и развитие в первобыт-
ных обществах  бронзового века (II – начало I 
тыс. до н.э.) (Халиков, 1969; Габяшев, 2001). 
На территории Татарстана к настоящему 
времени выявлено более 300 неолитиче-
ских поселений, расположенных в основном 
на долинах Волги и Камы. При их раскоп-
ках выявлены остатки жилищ-полуземлянок 
прямоугольной формы площадью от 60–70 до 
100–120 кв. м.

Эпоха бронзы в Татарстане представлена 
памятниками балановской, срубной, абашев-
ской, черкаскульской культур и памятниками 
маклашеевского (позднеприказанского) типа. 
Они оставлены населением, говоряшим, по 
предположению ученых, на европейских, 
иранских и финно-угорских языках. Посе-
ления балановцев располагаются на высо-
ких естественно укрепленных мысах, иногда 
огражденных земляными валами и рвами. 
Жили они в срубных домах площадью около 
16–24 кв. м. Срубняки расселялись не толь-
ко по долинам крупных рек, но и осваивали 
земли по их притокам. Площадь поселений – 
а их количество около 500 только в Татарста-

не! – обычно не превышает  10 тыс. кв. м; на 
них изучены срубные дома в виде полуземля-
нок (Казаков, 2001, с. 56–66).

Ананьинские поселения раннего железного 
века (VIII–III вв. до н.э.)  занимают, как прави-
ло, высокие берега рек. Для городищ выбира-
ли треугольные мысы, ограниченные глубо-
кими оврагами или крутым берегом реки, а не 
защищенную естественной преградой сторо-
ну укрепляли искусственным валом и рвом. 
При раскопках поселений археологи выявля-
ют вытянутые прямоугольные или квадратной 
формы наземные, иногда слегка углубленные 
в землю жилища (Марков, 2001, с. 76–77). 

Ананьинская традиция строительства горо-
дищ и жилищ продолжалась и в пьяноборское 
время (II в. до н.э. – III в. н.э.). На основе 
вышеуказанных культур сложились основы 
средневековых культур финно-угорских наро-
дов края, тесно контактировавших позднее с 
пришедшими с юга болгарами. Как отмечают 
археологи, финно-угорские элементы замет-
ны в домостроительстве и фортификацион-
ном деле волжских булгар (Хузин, 2001, с. 
268; Губайдуллин, 2019, с. 155).

Одной из интересных и во многом еще 
загадочных археологических культур ранне-
го средневековья является именьковская 
культура, сложившаяся в Среднем Поволжье 
в IV веке и  существовавшая практически 
до конца VII в., когда сюда проникла первая 
волна переселившихся с юга болгар. Первые 
памятники именьковцев (а их сейчас известно 
более 600), а именно Именьковское городище 
и Рождественский могильник с кремациями, 
были изучены еще в 50-х годах прошлого 
века и с этого времени не затухают споры об 
этнической принадлежности населения, оста-
вившего эти памятники. Раньше большин-
ство исследователей относили именьковцев 
к числу тюркоязычных племен, в последние 
годы преобладает точка зрения об их славян-
ском происхождении. Дискуссия об этносе 
именьковцев прямо не касается нашей темы. 
Отметим лишь, что с этим пришлым населени-
ем связано распространение в крае пашенно-
го земледелия с применением тягловой силы 
лошадей, установление активных контактов 
с соседними финно-угорскими и славянским 
племенами, народами Средней Азии.

Поселения именьковской культуры распо-
лагаются группами, которые включают в себя 
городище (иногда два) и пять-шесть селищ. 
Городища обычно занимают мысы коренных 
террас рек. Зафиксированы факты исполь-
зования именьковцами пустующих городищ 
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населения раннего железного века. Форма их 
площадок подтреугольная, подчетырехуголь-
ная, трапециевидная, овальная. Преобладают 
мысовые городища подтреугольной формы. 
Размеры площадей колеблются от 0,5 тыс. до 
20 тыс. кв. м. Большими размерами выделя-
ется Большетарханское городище, занимаю-
щее площадь около 560 тыс. кв. м. Уязвимая 
сторона поселений окружена земляным валом 
и рвом, иногда двойным или даже тройным 
валом и рвом. Земляные укрепления допол-
нялись деревянными бревенчатыми стенами, 
поставленными по гребню вала (Старостин, 
2001, c.100–101. На некоторых городищах 
и всех исследованных сельских поселени-
ях обнаружены остатки жилищ – землянки и 
полуземлянки с очагами типа чувалов, а также 
хозяйственные сооружения, предназначенные 
для хранения продуктов и рабочего инвен-
таря. Выявлены также остатки гончарных и 
металлургических горнов, производственных 
мастерских (Казаков и др., 1987, с. 32).

Именьковцы – это непосредственные 
предшественники болгар на Средней Волге 
и Нижнем Прикамье. Хотя они, как пола-
гают, были изгнаны с насиженных мест на 
свои прежние земли, часть их, скорее всего, 
оставалась здесь же и смешалась с новыми 
пришельцами – болгарами. Естественно пола-
гать, что болгары, недавние кочевники, начав-
шие оседать на землю, многое переняли от 
них и местных финно-угров в области хозяй-
ственной жизни, домо- и градостроительства. 
В этом смысле не лишена логики высказанная 
еще в 1950-е годы и отвергнутая теперь теория 
А.М. Ефимовой о происхождении булгарских 
городов на основе укрепленных поселений 
предшествующего позднегородецкого или 
именьковского, как принято сейчас называть, 
населения (Ефимова, 1957).

Теперь рассмотрим роль степных наро-
дов в сложении градостроительной культуры 
волжских булгар.

Небольшие группы тюркских племен 
поселились в Поволжье задолго до булгар. 
Как известно, в I в. н.э. расположенное в 
Центральной Азии государство гуннов распа-
лось из-за внутренних конфликтов, и часть из 
них вынуждена была мигрировать на запад. 
Следует подчеркнуть, что гунны вели полу-
кочевой образ жизни и у них были города, 
один из которых, Иволгинское городище в 
Забайкалье, было основательно изучено в 
свое время археологами (Давыдова , 1985; 
Кызласов, 2006, с. 142 и сл.). Оно представ-
ляло собой мощную крепость подквадратной 

формы размерами 34×340 м общей площадью 
около 11, 5 га. Кстати, подквадратными были 
все хорошо сохранившиеся гуннские города 
в соседней Монголии. Стены Иволгинского 
городища состояли из четырех укрепленных 
линий, от которых сохранились валы и рвы с 
двумя въездными воротами. Сооружались эти 
укрепления следующим образом: сначала по 
всему периметру строящейся крепости были 
выкопаны три рва глубиной до 2 – 5 м и шири-
ной 3,5 – 5,5 м, затем перед ними сооружались 
«галькобетонные» стенки. Они воздвигались 
путем заливки в деревянные опалубки слоев 
глины и песка с добавлением речной гальки. 
Получалось сцементированное тело стены 
высотой до 2 м. На этих стенах (валов) соору-
жали деревянные заборы (Кызласов, 2006, с. 
151–152).

Выявлена квартальная застройка внутрен-
него пространства городища. Внутри кварта-
лов находились усадьбы из двух-трех жилых 
домов, а также хозяйственные и производ-
ственные сооружения: зернохранилища, 
погреба, колодцы, остатки гончарных и метал-
лургических мастерских.

В II–IV вв. н.э. происходила миграция 
хуннов с востока на запад, в степи Восточ-
ной Европы (Гумилев, 2003, c. 303), но она, 
кажется, не внесла существенных измене-
ний в этнополитическую карту региона, хотя 
исследователи находят истоки фортификации 
булгарских городов именно в культуре хунн-
ских городов (Губайдуллин, 2019, с. 155–156).

Более существенным представляется вклад 
в формирование культуры волжских булгар 
населения  Тюркских каганатов. Как и свои 
предшественники хунны, древние тюрки 
представляли собой общество, экономика 
которого базировалась на кочевом способе 
скотоводческого хозяйства в степях, хлебо-
пашестве, ремесле, торговле в районах с 
оседлым населением. Город и степь были 
частями единого социально-экономического 
организма, дополняющими друг друга. Горо-
да являлись, прежде всего, административны-
ми центрами, а те из них, которые располага-
лись на границе между кочевыми и оседлыми 
районами, становились центрами торговли 
(Кызласов, 2006, с. 219 и сл.).

Хазары занимают важное место в исто-
рии средневековой тюрко-татарской цивили-
зации. Из этого государственного образова-
ния вышли тюркоязычные болгары, савиры, 
барсилы, беленджеры, которые, покинув по 
разным причинам свою прежнюю родину, 
поднимались на Среднюю Волгу и состави-
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ли основное ядро формирующегося Булгар-
ского государства (Хузин, 2006, с. 37–40). 
Они принесли с собой и некоторые дости-
жения своей прежней культуры, в том числе 
и навыки,  приобретённые в строительстве 
и ремесле. Волжско-булгарские города по 
своей топографической структуре, строи-
тельным приёмам напоминают города Хаза-
рии, возникшие в VII–VIII веках в примор-
ской зоне современного Дагестана, на Дону и 
в Нижнем Поволжье. 

Столичный город Итиль, располагавший-
ся в дельте Волги между двумя её рукавами, 
состоял из трёх частей: его кварталы распо-
лагались на обоих берегах Волги, а на самой 
реке был остров с резиденцией кагана, окру-
жённой высокой кирпичной стеной. Вокруг 
дворца располагались богатые дома аристо-
кратии и обычные жилища рядовых горожан, 
занятых в основном обслуживанием верхуш-
ки общества. В других частях Итиля обитали 
преимущественно ремесленники и торговцы. 
Как сообщают источники, один из районов 
города принадлежала мусульманам, количе-
ство которых доходило до 10 тысяч (История 
татар, 2006, с. 747). 

В Хазарии продолжалось массовое оседа-
ние кочевников на землю. Археологами 
выявлены следы неукреплённых поселе-
ний, городища с земляными валами, замки с 
остатками каменных стен, города-крепости. 
На этих памятниках открыты полуземлян-
ки и стационарные юртообразные жилища. 
Наиболее плодородные земли и торговые 
пути в центральной части каганата контро-
лировались системой белокаменных горо-
дов-крепостей. Знаменитая крепость Саркел 
на Нижнем Дону, построенная византийски-
ми мастерами, имела прямоугольную форму 
(180×120 м), стены сложены из обожжённого 
кирпича квадратной формы, без фундамен-
та. На кирпичах сохранились знаки  масте-
ров, которые мы также видим на строитель-
ных камнях дунайских болгар (Ögel, 2014, 
c. 231). Крепость разделена на две части – 
«цитадель» для размещения военного отря-
да и «караван-сарай», где останавливались 
иноземные купцы. Стены дополнительно 
укреплены башнями, в том числе и угловы-
ми. У главных ворот вырыт глубокий коло-
дец, круглый в плане, стенки которого были 
облицованы отёсанным камнем. С внешней 
стороны юго-западной стены располага-
лись железоплавильные и гончарные горны, 
дома-полуземлянки, хозяйственные построй-
ки и ямы (Артамонов, 1958, с. 7 и сл.).

Среди крепостей выделяется также архе-
ологический комплекс у с. Маяки и Семи-
каракорская крепость на Дону (Флеров, 
2011). К Маяцкому городищу, расположен-
ному на высоком холме, примыкали неукре-
плённые селища. Наиболее крупным из них 
является поселение у с. Сидорово на правом 
берегу Северского Донца. Территория его 
густо застроена жилыми и хозяйственными 
постройками. Жители строили как наземные 
дома, так и полуземлянки. Отопительные 
сооружения разнообразны: очаги, располо-
женные в центре помещения, печи-каменки, 
печи глинобитные и даже тандыры. Такое 
разнообразие свидетельствует о пёстром 
этническом составе жителей (Плетнева, 1984, 
с. 14–19). 

Высокие достижения хазар в области 
материальной и духовной культуры, хозяй-
ственной жизни и градостроительства, были 
приумножены их наследниками в лице волж-
ских булгар.

Культуру населения Хазарского каганата, 
сохранившуюся в памятниках салтово-маяц-
кой археологической культуры, преемственно 
продолжают болгары на Волге,  о чем нагляд-
но свидетельствуют как погребальный обряд 
ранних могильников типа Больших Тархан, так 
и инвентарь языческих погребений (Генинг, 
Халиков, 1964; Плетнева, 1963, c. 240).

О времени возникновения первых постоян-
ных поселений переселившихся с юга болгар 
существуют разные мнения (Греков, 1945, c. 
23; Казаков, 1982, c. 33; Казаков, 1999, c. 98; 
Хузин (Хузин, 2001, c. 58–59; Руденко, 2012, 
c. 71).  Арабские писатели свидетельствуют 
об оседлости у болгар в начале X в. Напри-
мер, Ибн Русте, писавший свою работу между 
903–913 годами, упоминал, что в булгарских 
селениях есть мечети и школы, и они занима-
ются земледелием и торговлей  (Хузин, 2006, 
c. 210–211). Ал-Балхи также подчеркивает 
оседлый образ жизни булгар, но замечает, 
что они предпочитают жить летом в юртах, а 
зимой в бревенчатых домах (Хвольсон, 1869, 
c. 82). Сведения письменных источников нахо-
дят подтверждение в материалах археологии. 
Комплекс погребений новинковского типа в 
Самарско-Ульяновской области, связанный 
с первым движением болгар на Среднюю 
Волгу, показывает, что болгарские кочевники 
занимались земледелием еще первой полови-
не VIII в. (Матвеева, 1997, c. 99).

Помимо сельскохозяйственных навыков 
болгарских племен, прибывающих в регион, 
их знакомство с местной земледельческой 
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культурой способствовало формированию 
стабильных поселений. Ю.А. Семыкин в 
Ульяновской области исследовал поселение 
Абрамовское VIII в. и обнаружил, что матери-
алы раннеболгарского периода (керамические 
изделия, железные ножи, пряжки конской 
сбруи и др.) имеют прямое сходство с коллек-
цией находок  из большетарханских погребе-
ний. При металлографическом анализе изде-
лий из железа также выявлена технология, 
характерная для кузнечного комплекса боль-
шетарханского населения. По мнению иссле-
дователя, комплекс средневекового Абрамов-
ского поселения представляет собой сезонные 
поселения ранних болгар на стадии перехода 
к оседлости  (Семыкин, 1996, c. 68–69, 74–78).

Хазарские кочевники в VIII–IX веках 
привезли новые культурные элементы салто-
во-маяцкой оседлой культуры Юго-Восточ-
ной Европы (гончарного дела, металлургии, 
домостроительства) в Поволжье, способство-
вавшие возникновению стационарных посе-
лений сельского типа и а позднее и настоящих 
городов (Надырова, 2012, c. 31-32). 

Таким образом, постоянные поселения, 
которые явились первым этапом в процес-
се зарождения городов Волжской Булгарии, 
имели разные истоки происхождения. Осед-
лая культура, населявшаяся вокруг Волги 
и Камы еще до нашей эры и возглавляемая 
финно-уграми, является первым приме-
ром таких постоянных поселений. Мигра-
ция тюркоязычных народов с востока на 
запад привела к появлению степной культу-
ры, основанной на кочевом образе жизни. 
Булгары, которые были наследниками салто-
во-маяцкой археологической культуры, 
сформировавшейся на территории Хазар-
ского каганата в VII в., также были вовле-
чены в этот процесс, где взаимодействие 
оседлых и кочевых культур ярко проявилось 
в градостроительстве и  типах жилищ (пере-
носные и стационарные юрты, землянки 
и полуземлянки). Можно утверждать, что 
булгарские поселения на Средней Волге 
образовались под влиянием или на основе 
постоянных поселений предшествующих 
культур.
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