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В период после монгольского завоева-
ния и становления могущества Улуса Джучи 
город Болгар пережил время быстрого рас-
цвета, выдвинувшись уже в середине XIII в. 
в качестве ведущего экономического и по-
литического центра новой державы. Почти 
двести лет Болгар был главным городом, по-
литической и торгово-ремесленной столицей 
не только Булгарского вилайата, но и всего 
Волго-Уральского региона. В этот отрезок вре-
мени о нем оставили сведения многочислен-
ные авторы сочинений самого разного харак-
тера — от путешественников до дипломатов 
и торговцев. Здесь прежде всего следует выде-
лить восточных, прежде всего арабских авторов 
из Египта, который, в силу целого ряда полити-
ческих обстоятельств, имел активные дипло-
матические, религиозные и торговые связи 
с Золотой Ордой (Закиров 1986). Эти контакты 
оставили целый корпус нарративных источни-
ков от правил составления дипломатических до-
кументов до описаний путешествий в «страну 
северного ислама». Значительная часть из них 
выявлена, собрана и неоднократно издана, что 
позволяет не описывать их подробно. В целом 
можно сказать, что все они упоминаю город 
Болгар лишь кратко и в основном в общих опи-
саниях. Некоторая часть описаний Болгара и зе-
мель «седьмого климата» имеет истоки в более 
ранней географической традиции.

Наиболее важные и систематизированные 
по годам сведения по истории Золотой Орды 
и истории золотоордынского Болгара содержат 
русские летописи. При всей краткости и иногда 
противоречивости они являются незаменимым, 
а порой и единственным источником сведений. 
Ценность летописи как источника информации 
определяется близостью ее по времени к опи-
сываемому событию. Конечно, современность 
источника не гарантирует его достоверно-
сти. Нередки случаи, когда автор, писавший 
спустя несколько лет после события, мог быть 

даже менее тенденциозен или более осведом-
лен, чем ближайший современник. Сложность 
анализа и использования летописных сведений 
состоит в изучении состава различных сводов, 
времени их появления и содержащихся в них 
статей (см.: Лурье 1985: 61—68). История, тек-
стология и источниковедение русского лето-
писания XIII—XV вв. довольно широко и хо-
рошо изучена трудами нескольких поколений 
историков и текстологов (важнейшие из них 
см.: Шахматов 1938; Лурье 1976; 1985; Лихачев 
1983; Клосс 1980; Муравьева 1983; 1991; 1998; 
Приселков 1996). Основательно изучение и со-
поставление летописных сводов позволило ис-
точниковедам не только создать общую картину 
развития летописания, но и выяснить степень 
достоверности тех или иных сведений, относя-
щихся, в частности, к истории города Болгара.

Изучение источников позволило создать об-
щую историю города Болгара в золотоордын-
ский период, историю его расцвета и упадка 
в период военно-политических катаклизмов, 
постигших Улус Джучи в конце XIV — нача-
ле XV вв.

Монгольское завоевание не нанесло городу 
Болгару, в отличие от ряда других булгарских 
городов, катастрофического ущерба. Выгодное 
географическое положение Болгара в центре 
богатой земледельческой округи, близ слияния 
рек Волги и Камы, способствовало его быстро-
му восстановлению, но уже в качестве места 
пребывания хана и его администрации. О том, 
что Болгар уже к середине XIII в. имел осо-
бый столичный статус, свидетельствует Марко 
Поло: «Берке владел татарами и жил в Болгаре 
и Сарае» (Книга Марко Поло 1990: 39). В 40-х 
годах XIII в. именно в Болгаре начинается че-
канка золотоордынских монет, на 30 лет раньше, 
чем начал чеканить деньги Сарай (Мухамадиев 
1983: 43; Сингатуллина 2003: 16). Это свиде-
тельствует о роли Болгара в середине XIII в. как 
экономического и политического центра госу-

И. Л. Измайлов

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

Болгарский улус во второй половине XIII — середине XIV вв.: 
историко-археологический анализ 

Ключевые слова: Золотая Орда, Болгарский улус, письменные источники, городская застройка, торговля, 
расцвет, кризис, история, археология.
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Средняя Волга

дарства Джучидов. Первые монеты несли имя 
уже умершего багдадского халифа ан-Насир 
лид-Дина, следующие монеты с 1250-х годов 
выпускались с именами монгольских каанов 
Менгу и Ариг-Буги. С 1260-х годов в Болгаре 
чеканились монеты анонимные и с именами зо-
лотоордынских ханов. Болгар чеканил монету 
до 30-х годов XIV в. (Сингатуллина 2003: 16).

Подтверждают это и некоторые поздние 
письменные источники. По персидскому сочи-
нению «Ферхег-намэ» город Болгар известен как 
место «Золотого трона» («Алтын тахт») ханов 
Улуса Джучи. Ф. И. Эрдман и С. М. Шпилев-
ский считали, что это сообщение отражает 
реалии XIII в., и связывал его со сведениями за-
падноевропейского путешественника Рубрука 
(XIII в.) о летней кочевке Батыя далеко на север, 
т. е., как предполагают исследователи, в преде-
лах Болгарии (Шпилевский 1877: 31, 163).

К середине XIV в., судя по имеющимся 
у нас данным, Болгар не только сохранял свое 
значение как один из важнейших регионов 
Улуса Джучи, но и укрепил его. В арабских 
источниках область Болгар неизменно фигу-
рирует среди основных территорий ханства. 
В арабо-персидских источниках XIII—XV вв., 
сообщающих об областях и городах в соста-
ве Золотой Орды описываемого периода, на-
звание «Болгар» встречается довольно часто. 
Например, у ал-Калкашанди она одна из деся-
ти областей Улуса Джучи (Григорьев, Фролова 
2002: 288—290). Ал-Омари — арабский автор 
первой половины XIV в., описывая территорию 
Улуса Джучи, писал: «Границы этого государ-
ства со стороны Джейхуна: Хорезм, Саганак, 
Сайрам, Яркенд, Дженд, Сарай, город Маджар, 
Азак, Акчакерман, Кафа, Судак, Саксин, Укек, 
Булгар, области Сибир и Ибир, Башгырд 
и Чулыман» (Тизенгаузен 1884: 236).

Во второй половине XIII — начале XIV вв. 
Болгар переживает самые яркие страницы 
своей истории. Он поднимается из пепелища. 
Площадь его на верхней террасе городища 
в этот период расширяется до 900 тыс. кв. м. 
К городу прилегали пригородные поселки, 
в это же время заселяется низменная часть горо-
да — за р. Меленкой, где мощность раннезоло-
тоордынских слоев достигает 20—80 см. Слой 
в центральной части города насыщен щепой 
и древесным тленом, что говорит о развернув-
шейся застройке традиционными деревянными 
домами.

Со второй половины XIII в. начинает засе-
ляться район, находившейся к востоку от окра-
ины домонгольского города, а также заречная 
часть, где появляется много землянок и по-
луземлянок, в которых жили ремесленники 

и, вероятно, строители. Восстанавливаются 
на своих местах ремесленные мастерские, су-
ществовавшие в домонгольское время: желе-
зоплавильные, медеплавильные, ювелирные, 
и появляются новые — кузнечная, косторезная 
и каменотесная (Хлебникова 1987: 64—65). 
Здесь, в заречной части, видимо, издавна се-
лились гончары, изготавливавшие посуду, ды-
могарные и водопроводные трубы и т. д. Судя 
по археологическим раскопкам, в ямах около 
домов хранили глину, а в другие сбрасывали 
бракованные изделия. Появляются и новые ма-
стерские на территории города.

В это же время в центре города закладывает-
ся белокаменная Джами-мечеть (Соборная), ее 
строительство было закончено в начале XIV в. 
Она выполняла роль главной столичной мечети 
Болгара, а может быть, и всего региона. По архи-
тектуре она была похожа на восточные, прежде 
всего сельджукские зальные мечети с много-
рядными опорами. Джами-мечеть представляла 
собой подквадратное здание с 20 внутренними 
восьмигранными колоннами, поддерживаю-
щими деревянную кровлю. С южной стороны, 
напротив входа, был устроен михраб, обрам-
ленный богатой орнаментированной резьбой 
по камню. К северному фасаду примыкал ми-
нарет. Внутри его к обходной галерее вела вин-
товая лестница. На средней высоте минарета 
была высечено изречение из Корана. В 30-е гг. 
XIV в. мечеть реконструируется. Ставятся до-
полнительные опорные столбы, по западному 
и восточному фасаду добавляются декоратив-
ные ниши (подробнее см.: Фёдоров-Давыдов 
2001).

В конце XIII в. рядом были возведены два 
мавзолея для каких-то знатных лиц — один 
напротив северного фасада, другой перед вос-
точным. По типу они относятся к мусульман-
ским мавзолеям, широко распространенным 
в Средней Азии, Ближнем и Переднем Востоке. 
Внутренние помещения были полусферически-
ми. В верхней части в стены были вмурованы 
керамические сосуды-голосники, создававшие 
акустический эффект. Археологические раскоп-
ки внутри восточного мавзолея выявили семь 
склепов в виде прямоугольных камер, обложен-
ных бутовым камнем, скрепленным известко-
вым раствором, внутри которых находились, 
очевидно, деревянные гробы. Хотя погребения 
были разрушены в XVII в., судя по ориенти-
ровке склепов, все умершие были погребены 
по мусульманскому обряду.

К югу от Джами-мечети в середине XIV в. 
возводится еще одно каменное здание. Это 
была двухэтажная постройка, окруженная 
подсобными помещениями. Второй этаж 
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представлял собой купольный зал с оштука-
туренными и богато орнаментированными 
стенами. По некоторым предположениям, это 
было здание суда и тюрьма-зиндан, обычные 
капитальные постройки для мусульманских го-
родов. Обычно в них находились и фискально-
административные органы власти.

Залогом этого стал поступательный рост 
сельского хозяйства, развитие ремесел и рас-
ширение торговли. По данным некоторых араб-
ских авторов, доход от булгарской торговли мог 
достигать 200—300 %. Соответственно, проис-
ходил подъем городов, расширялась их терри-
тория, появлялись новые торгово-ремесленные 
слободы и т. д. Примером роста благосостояния 
городов и усиления их политического влияния 
являлось перестройка в это время в Болгаре 
Джами-мечети, которая украшается по углам 
своеобразными «бастионами».

Некоторые авторы, побывавшие в Поволжье, 
оставили традиционные сведения о Болгаре, 
как северной части «седьмого климата». Среди 
них выделяется сведение Ибн Батуты (в 1333 г. 
побывавшем в Сарае в ставке хана Узбека): 
«Я наслышался о городе Болгаре и захотел 
отправиться туда, чтобы взглянуть на то, что 
говорится про чрезвычайную краткость ночи 
в нем, а также про кратковременность дня 
в противоположное время года. Между ним 
и ставкой султана был десяток (дней) пути. 
Также короток день в нем (Булгаре) в период 
краткости его (зимой). Пробыл я там три дня» 
(Тизенгаузен 1884: 296—297). У историков 
есть разное понимание вопроса о реальности 
путешествия Ибн Батуты в Болгар, но важ-
ность этого центра для политики и экономики 
Золотой Орды несомненна.

Болгар был богатым и цветущим городом. 
В условиях политической стабильности это 
было благом для горожан, но в период смуты 
и междоусобиц стало их проклятьем. Особенно 
усилилась военная опасность в условиях поли-
тической нестабильности в Улусе Джучи во вто-
рой половине XIV в. Горожане должны были 
позаботься о своей защите. С этой целью возво-
дится целая система укреплений (см.: Краснов 
1987: 99—123). Она проходила от крутой речной 
террасы на юг, поворачиваясь на северо-восток, 
а затем на севере к берегу реки, образуя фор-
му неправильного треугольника; протяжённость 
валов и рвов составляла 8 км, окружая площадь 
около 4 млн. кв. м. Строители максимально 
стремились использовать естественные препят-
ствия — овраги и озера. Там, где их не было, 
укрепления усиливались. Рвы в сочетании с ва-
лами, по гребню которых тянулась высокая 
деревянная стена из срубов толщиной до двух 

метров, которая в ключевых пунктах обороны 
усиливалась башнями (всего их по периметру 
стены насчитывалось 17), являлись основными 
элементами в обороне города. Во рвах, часто 
заполненных водой, и перед ними были вбиты 
заостренные колья, препятствующие передви-
жению осадной техники.

В город можно было попасть через трое во-
рот — в южной, восточной и западной стенах. 
Проезды были укреплены фортами из целой си-
стемы коленчатых валов и башни с проездными 
воротами. Укрепленная часть города защищала 
богатые торгово-ремесленные кварталы и дома 
аристократии, а также сакральную и обще-
ственную часть города — Джами-мечеть, клад-
бища с мавзолеями, квартальные мечети и бани. 
Все это показывает, что город, как и вся страна, 
вступили в период нестабильности.

В конце 40-х гг. XIV в. Улус Джучи испы-
тал несколько серьезных кризисов, которые 
подорвали стабильность развития этого госу-
дарства. Одним из составляющих этого кризи-
са стала пандемия чумы, которая с 1346 г. об-
рушилась на многие области этого государства: 
«бысть мор велик на люди … в Орде и в Орначи 
и в Сараи и в Бездеже … и на Бесермены 
и на Татары, и на Ормены, и на Обезы, 
и на Жиды, и на Фрязы, и на Черкассы, 
и на прочая человекы, тамо живущая в них» 
(Приселков 1950: 368; Симеоновская лето-
пись 2007: 95). Судя по данному сообщению, 
в 1346 г. пандемия лишь затронула Болгарский 
улус. Однако она возвращалась неоднократно 
в течение нескольких десятилетий, например 
в 1364 г., когда от Нижнего Поволжья пришел 
мор, убивая в русских верхневолжских городах 
до 100 человек в день (Симеоновская летопись 
2007: 102—103). Поэтому можно предполо-
жить, что Среднее Поволжье в середине XIV в. 
в полной мере испытало ужас «Черной смерти» 
(Шамильоглу 2009: 686—690).

Тяжело ударило по Болгарскому улусу сокра-
щение торговли и упадок Великого шелкового 
пути. Разразившийся кризис привел в действие 
социально-политические механизмы дестаби-
лизации обстановки в империи Джучидов, ког-
да начались династийные распри и межклано-
вые столкновения (Измайлов 2009б: 682—686, 
691—694). Война за власть между различными 
группировками татарской аристократии Ак-
Орды, в которую вмешались ханы Кок-Орды 
шла, то разгораясь, то временно затухая почти 
20 лет (Измайлов 2009в: 695—705). В этих усло-
виях не только усилился сепаратизм различных 
регионов, но и начались вооруженные столкно-
вения между областями и начали совершать на-
беги пиратские ватаги и разбойные отряды.
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Средняя Волга

Болгарский улус не только не избежал 
общей участи, но и в силу своего положе-
ния оказался слишком близко от эпицентра 
разрушительных импульсов. С этого вре-
мени, очевидно, начинается период серьез-
ных внутренних трансформаций внутренней 

жизни улуса, изменение состава правящих 
кланов и их расположения. Перераспределение 
улусов, скорее всего, в будущем привело к па-
дению политической и торгово-экономи-
че ской значимости Болгара и возвышения 
Казани.
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Bolgar Ulus in the Second Half of the 13th to Mid-14th Centuries: an historical and archaeological analy-
sis. The article addresses the fl ourishing period of the city of Bolgar ast er the Mongol conquest, as one of the leading 
economic and political centers of the Jochi Ulus. Numerous written records by Arabic and European authors and Russian 
chroniclers allow highlighting the general history of Bolgar in the Golden Horde period. Advantageous geographical po-
sition contributed to the rapid restoration of the city and the attainment of its capital status, as well as the further 
development of handicrast s and trade. Bolgar became one of the fi rst centers of minting Golden Horde coins. According 
to archaeological data, the features of urban development were recovered. In the 14th century, the Cathedral mosque, ad-
ministrative buildings, and mausoleums for distinguished persons were built in Bolgar. The decline of Bolgar in the second 
half of the 14th century was connected with the onset of the general political instability in the Jochi Ulus, the plague and 
the reduction of trade along the Great Silk road.
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