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Стратиграфическая шкала  культурного 
слоя Болгарского городища разработана в ре-
зультате многолетних систематических архео-
логиче ских работ на его территории. Задача 
разработки этой шкалы была поставлена уже 
в 1938—1940 гг. А. П. Смирновым, который 
стремился сопоставить синхронные напла-
стования разных раскопов между собой и со-
здать на этой основе, учитывая опыт исто-
рической периодизации Волжской Болгарии 
и Восточной Европы, единую схему формиро-
вания культурного слоя памятника. Интенсивно 
стратиграфическая шкала Болгарского городи-
ща разрабатывалась в 40—50-е гг. XX в., до-
полняясь и получая углуб ленное толкование 
в 50—60-е гг. XX в., когда IV золотоордын-
ский слой был разделен на два (ранний и позд-
ний), а на склоне террасы — на три горизонта 
(Смирнов 1951: 173—174). В целом, общая 
схема, последовательность и датировка слоев 
твердо доказана многолетними исследования-
ми, что констатировала Т. А. Хлебникова в ито-
говой работе, посвященной анализу истории 
изучения городища, его стратиграфии и топо-
графии, где даны подробные характеристики 
хронологических рамок, состава и распростра-
нения горизонтов культурного слоя памятника 
(Хлебникова 1987: 46—47).

В настоящее время стратиграфическая шка-
ла городища разделена на семь основных на-
пластований, отражающих время бытования 
памятника от периода, предшествующего воз-
никновению города до настоящих дней. В из-
ложении Т. А. Хлебниковой эта шкала выглядит 
следующим образом:

I — слой жизни села XX в.;
II — слой периода русской истории конца 

XVI — XIX вв.;
III — слой времени Казанского ханства сере-

дины XV — XVI вв.;
IV — слой золотоордынского периода исто-

рии города второй половины XIII — начала 

XV вв. Этот слой подразделяется на слои IVп — 
позднезолотоордынский середины XIV — на-
чала XV вв., и IVр — раннезолотоордынский 
середины XIII — начала XIV вв.;

V—VI — слои домонгольского периода 
истории города, причем слой V датируется вто-
рой половиной периода, а начало его образова-
ния — XI в.; слой VI — первой половиной пе-
риода, рубежом IX—X вв. и частью XI в.;

VII — слой доболгарских поселений сере-
дины — второй половины I тысячелетия н. э. 
(Хлебникова 1987: 45). 

Разделение золотоордынского слоя на два 
горизонта (IV поздний и IV ранний) визуально 
оформлено различным характером их напол-
нения. Ранний горизонт, супесчаный по своей 
природе, «характеризуется суглинистыми, пес-
чаными и древесными включениями и про-
слойками, окрашивающими его в желтоватый 
и буроватый цвет. Также в нем наблюдается 
большое содержание суглинка как следствие 
интенсивных земляных работ, сгнившей дре-
весины от построек». На участках, связанных 
со строительством монументальных каменных 
зданий, он имеет включения известняковой 
крошки. Участки слоя, связанные с застройкой 
в районе домонгольских рвов, содержат не пере-
работанные массивы суглинка от срытого вала 
или жилищного строительства (Хлебникова 
1987: 64).

Поздний горизонт «почти повсеместно 
представляет собой серую рыхлую супесь 
с мелкими углистыми и суглинистыми вклю-
чениями, строительными остатками в виде 
кирпичной, известковой и гипсовой крош-
ки, обожженной и необожженной глины, 
сырца, обугленной и сгнившей древесины» 
(Хлеб ни кова 1987: 69). При определенной сте-
пени ин дивидуальности на каждом отдельно 
взятом раскопе Болгара, отложения позднего 
горизонта золотоордынского слоя, в сравнении 
с ранним, отличает их большая измельченность 

В. С. Баранов

Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан  

К вопросу о границе между ранним и поздним горизонтами 
золотоордынского слоя Болгарского городища 

Ключевые слова: Болгарское городище, Золотая Орда, стратиграфия, периодизация, культурный слой, история, 
археология.
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и однородность, что определяет возможность 
визуальной дифференциации этих горизонтов.

Смысловая оценка раннего горизонта золо-
тоордынского слоя в толковании Т. А. Хлебни-
ковой заключается в следующем. Период его 
формирования — вторая половина XIII — на-
чало XIV вв. — определяется как время вос-
становления экономики Болгара, начало чекан-
ки джучидских монет и строительство первых 
монументальных каменных зданий город-
ского центра: Соборной мечети, Восточного 
и Северного мавзолеев, а также Восточной 
палаты и т. н. «Дома с башнями». В конце ран-
незолотоордынского периода завершилось 
строительство Соборной мечети и оформле-
ние центра с площадью, сооружение камен-
ной вымостки которой относятся к периоду 
вскоре после 30-х годов XIV в. Горизонт IV 
поздний стал отраже ни ем расцвета Болгара, 
потрясений 60-х гг. XIV в. и упадка города 
во второй половине XIV — первой трети XV в. 
Нумизматический материал, который зале-
гает на грани IVр и IVп и в основании IVп, 
напластованиях засыпи и разрушения самых 
поздних сооружений IVр, представлен моне-
тами 1310—1334 гг. Таким образом, верхняя 
грань IV раннего датирована первыми деся-
тилетиями XIV в., с серединой XIV в. связана 
нижняя грань позднего горизонта (Хлебникова 
1987: 68—69). Граница IVр и IVп горизонтов 
таким образом умещается в диапазон между 
этими значениями. К сожалению, в этот вре-
менной промежуток, который можно оха-
рактеризовать, как диапазон хронологиче-
ской неопределенности, фактически попадает 
период, связанный с экономическим и куль-
турным рассветом города, что для периодиза-
ции Болгарского городища имеет отрицатель-
ное значение, т. к. создает как методическую 
путаницу при определении границы между 
горизонтами, так и затрудняет распределение 
археологических материалов внутри таковых.

К числу материалов, характеризующих 
IV ранний горизонт, исследователи относят 
джучидские монеты 1250, 1260—1280, 1280—
1300 гг. (в верхней части слоя), 1310—1334 гг. 
(на границе с IVп), отдельные находки при-
возной посуды на кашине (иранской XIII в., 
среднеазиатской) (Хлебникова 1987: 68). 
Можно предположить, что материалы, по-
падающие в диапазон от первой трети XV в. 
до времени не ранее 1340-х гг. могут быть от-
несены к позднезолотоордынскому горизонту. 

Таким образом, предполагаемое время границы 
между ранним и поздним горизонтами золото-
ордынского слоя — 40-е гг. XIV в. Это время 
характеризуется началом преобладания после 
740 г. х. в медном денежном обращении Болгара 
пулов с названием монетных дворов Сарай 
и Сарай ал-Джадид, что, вероятно, после адми-
нистративной реформы хана Узбека стало вы-
ражением дальнейшей интеграции Болгарского 
улуса в экономическую систему Золотой Орды 
и распространения на его территории реформы 
денежного обращения начала XIV в. (Бугар чёв, 
Петров 2013: 228—229).

Изменяется облик позднезолотоордынских 
напластований по сравнению с раннезолото-
ордынскими. При сохранении основных со-
ставляющих (супесчаность, наличие суглини-
стых, песчаных, древесных, угольных, зольных 
включений) в IVп наблюдается распростране-
ние строительных остатков в виде кирпичной, 
известковой и гипсовой крошки, обожженной 
и необожженной глины, сырца, обугленной 
и сгнившей древесины. Следует отметить до-
минирующую измельченность этих фракций, 
которая может быть связана с переработкой от-
ложений IVр горизонта.

В какой-то степени облик позднеордынского 
горизонта следует связывать с изменением в об-
щей парадигме городской застройки, связан-
ной с появлением и распространением домов 
из сырцового и жженого кирпича, характерных 
для золотоордынских городов на Нижней Волге 
(Хлебникова 1987: 71). Постройка этих домов 
не требовала в большинстве своем глубоких 
фундаментов и не предполагала наличия за-
глубленных в материк подполий, требовавших 
выборки значительных объемов материкового 
грунта. Вероятно, с этим можно связывать от-
сутствие в составе IVп крупных не перерабо-
танных массивов материкового песка и глины. 
Напротив, использование такого материала, как 
кирпич, требовало выравнивания строительной 
площадки путем планировки просадок над за-
сыпанными объектами и, возможно, при нали-
чии отрицательного склона, подвоза дополни-
тельного грунта.

Распространение нижневолжского домо-
строительства в Болгаре может быть связано 
как с общими тенденциями унификации город-
ской культуры в Золотой Орде, так и с группами 
населения в составе жителей города, являющи-
мися носителями данных традиций (Яблон ский 
1987: 138).
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