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О местонахождении города Болгара суще-
ствуют различные точки зрения. Большинство 
исследователей считает, что городу Болгару со-
ответствует современное Болгарское городище, 
расположенное в Спасском районе Республики 
Татарстан. А. Х. Халиков и Ф. Ш. Хузин свя-
зывают город Болгар X—XII вв. с Билярским 
городищем (Алексеевский район Республики 
Татарстан). В качестве доказательства при-
водят, вчастности, монеты волжских булгар 
(Хузин 2001: 145). Делались попытки привя-
зать некоторые типы и штемпельные вариан-
ты золотоордынских монет с указанием места 
чеканки «Болгар» к монетному двору Биляра 
(Бурковский, Киреев 2009: 12).

В письменных источниках наиболее ран-
нее упоминание о городе Болгаре имеется 
у Ал-Балхи (920—921 гг.). «Булгар — имя 
страны, жители которой исповедуют ислам, 
и имя города, в котором находится главная 
мечеть. Недалеко от этого города лежит дру-
гой город, Сивар (Сувар), где также находится 
главная мечеть. Мусульманский проповедник 
сказал, что число жителей обоих городов про-
стирается до 10 тысяч человек» (Хвольсон 
1869: 82). Город Болгар в дальнейшем не раз 
упоминается как в восточных источниках, так 
и в русских летописях. Ибн Хаукал отмечает, 
что «Болгар известен же он был потому, что 
был гаванью этих государств» (Гаркави 1870: 
218—219).

Имя города Болгара упоминается и на эпи-
графических памятниках золотоордынского 
времени. На 19 памятниках мемориальной 
эпиграфики выявлена нисба «Болгари», из них 
14 происходят с Болгарского городища. На от-
дельных памятниках — Болгар № 1, 51, 104 
(по Каталогу эпитафий Болгара) данная нисба 
относится к четвертому поколению погребен-
ных. Если учитывать средний возраст одного 
поколения в 25—30 лет, то выходит, что владе-
лец нисбы жил в Болгаре в 1170—1190 годы. 

Поскольку другие этнотопонимы передаются 
в сочетании с именем существительным или 
именем прилагательным, например, «Биляр 
иле», «Сувар иле», «мухшу ал-мумнин», 
то нужно считать, что в «Болгаре» мемориаль-
ных памятников подразумевается именно город 
Болгар (Мухаметшин 1997: 60).

По нумизматическим источникам известно, 
что в 30-е гг. Х в. на булгарских монетах появля-
ется имя города «Болгар» (Янина 1962: 191).

Таким образом, по источникам, начиная 
с 20 гг. Х в. город Болгар представляется как 
административный и торговый центр, чеканив-
ший свою собственную монету и имеющий при-
стань. По мнению ряда исследователей, Болгар 
был крупным торговым пунктом на Волге. 
Болгар состоял из Верхнего города, Заречья 
и Ага-Базара (торговая пристань). Белокаменное 
строительство в Болгаре началось после превра-
щения города в ставку Бату хана, и интенсивное 
строительство шло в конце XIII — в первой по-
ловине XIV вв. Об этом говорят материалы эпи-
графики. Самые ранние эпиграфические памят-
ники Болгара относятся к 1270 г., позднейший 
к 1348/49 г. Расцвет резьбы по камню в Болгаре 
приходится на 1290—1320 гг. (Мухаметшин 
2008: 110, гистограмма 2). Поскольку булгар-
ские эпитафии и архитектурные памятники 
сделаны одними теми мастерами, нужно пола-
гать, что архитектурные памятники Болгара по-
строены в это же время.

После безмонетного периода в XI—XII вв. 
в городе Болгаре началась чеканка серебряных 
и медных монет от имени халифа Насир ад-Дин 
Аллаха. Эти монеты выпущены с указанием 
места чекана «Болгар» и без указания места 
чекана. Вплоть до 40-х гг. XIV века в Болгаре 
прослеживается регулярный чекан серебря-
ных и медных монет. В дальнейшем, до начала 
XV века, имя Болгара на монетах не упомина-
ется. Однако во второй половине XIV столетия 
в Болгаре производилась массовая надчеканка 

Д. Г. Мухаметшин

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

К вопросу о социально-исторической топографии 
Великого Болгара в XIII—XIV вв.

Ключевые слова: Волжская Болгария, Золотая Орда, город Болгар, письменные источники, археологические 
исследования, монеты, монетный двор, история, археология.
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Средняя Волга

на монетах. В начале XV в. в Болгаре монеты 
чеканил Шадибек-хан.

До последнего времени не было оснований 
по установлению местонахождения монет-
ных дворов Болгара. Раскопки 2012—2015 гг. 
на центральной части Болгарского городища 
выявили монументальную постройку город-
ского базара. На месте базара и прилегающей 
территории было обнаружено около 3000 мо-
нет, в том числе пять кладов монет и слитков 
серебра. Подавляющее большинство монет да-
тируется второй половиной XIII — первой по-
ловиной XIV вв. и относится к чекану Болгара. 
В 2014 г. там же был обнаружен железный 
штемпель для чеканки булгарских серебряных 
монет второй половины XIII в. (Коваль, Бадеев 
2014: 12). К тому же на раскопе было выявле-
но сооружение, связанное с бронзолитейным 
производством, датируемое последней четвер-
тью XIII в. (Бадеев, Коваль 2015: 8).

Кроме монет болгарского чекана, на раскопе 
были обнаружены монеты Крыма, Хорезма, 
Мохши, Азака, Орды, Барджина, Укека. Надо 
отметить, что монеты, чеканенные в XIII в. 
в Крыму, в Болгаре встречаются впервые.

Нами была высказана мысль о чеканке 
в Болгаре монет Али-Дервиша и надчеканок 
(Мухаметшин 2006: 363). В этом плане инте-
ресные материалы дал раскоп CXCIX 2014 г. 
(авторы раскопок С. Г. Бочаров, А. Г. Ситдиков). 
Здесь были обнаружены монеты от Насир 
ад-Дин Аллаха до Мюрида, с большей долей 
монет болгарского чекана (24 %).

Обращает на себя внимание наличие боль-
шого количества монет времени Токтамыша че-
кана Сарая, Сарай-ал-Джадида, Орды и без ука-
зания монетного двора (11,34 %), а также монет 
Али-Дервиша (7,38 %) и надчеканенных пулов 
(22,50 %). В то же время в других трех раскопах 
2014 г., где обнаружены всего 972 монеты, их 
единицы. Монеты времени Токтамыша на этой 
площадке оказались не случайно, а с целью 
их надчеканивания штемпелем с «лировидной 
тамгой».

В таблице 1 приведены распределение над-
чеканок по типам, где надчеканка «лировидная 
тамга» составляет более 78 %. Судя по исходно-
му материалу, надчеканивались «лировидной 
тамгой» пулы времени Токтамыша. Из извест-
ных на сегодня 21 вида надчеканок из Болгара 
в раскопе CXCIX представлено 10. В других 
трех раскопах 2014 г. выявлена только 1 монета 
с надчеканкой «лировидная тамга».

В раскопе CXCIX было обнаружено боль-
шое количество монет Али-Дервиша (43 шт.).

На основании вышесказанного можно гово-
рить, что на площадке современного раскопа 
CXCIX находился монетный двор Болгара вто-
рой половины XIV — начала XV вв., произво-
дящий маркирование меди и чеканку монет 
от имени Али-Дервиша. Возможно, чеканка 
монет производилась в ювелирной мастерской 
выявленной на раскопе (Ситдиков и др. 2015: 
18). Необходимо отметить, что на раскопе 
обнаружено культурное напластование вре-
мени Казанского ханства. Археологические 
и нумизматические материалы, выявленные 
на раскопе CXCIX, опровергают мнение о том, 
что в последней четверти XIV — начале XV вв. 
город Болгар теряет свое значение.

№ п/п Надчеканки Количество %

1 Лировидная тамга 103 78,62
2 Зафар 12 9,15
3 Адель + зафар 4 3,05
4 Хан 2 1,52
5 Адель 2 1,52
6 Полумесяц 2 1,52
7 Гусиная лапа 1 0,76
8 Треугольники 1 0,76
9 Азиз + зафар 1 0,76
10 Дважды «Азиз хан» 1 0,76
11 Неясная надчеканка 1 0,76

Итого 131 100

Таблица 1.
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