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г. Набережные Челны 

Научный руководитель – к.и.н., доцент А.З. Нигамаев

 Восточное Закамье является одной из крупнейшей частей Республики 
Татарстан. Его площадь составляет 24000 кв. км ( т. е. больше 1/3 террито-
рии РТ). Данная область располагается в лесостепи и частично охватывает 
степную зону. С севера ограничивается протекающей с востока на запад 
р. Камой, в которую с юга впадают наиболее крупные реки региона Белая, 
Ик, Зай и Шешма. Юго-восточную часть зоны занимает Бугульминско-Бе-
лебеевская возвышенность.

 На данной территории обнаружено более 1000 археологических па-
мятников. Они отражают диалектическое взаимодействие оседлого и ко-
чевнического населения, племенных традиций и государственного строя, 
язычества и монотеистической религии ислам [Казаков, 1989, с. 4-5]. Ло-
кальным характером проведения ранних археологических исследований 
обуславливается проблема слабоизученности археологических памятни-
ков болгар домонгольского и золотоордынского периодов. Территория 
Восточного Закамья изучена неравномерно, сведения об археологических 
памятниках слабо зафиксированы. Актуальность данного исследования 
состоит в необходимости детального учета археологических памятников 
домонгольского и золотоордынского периодов и начала их планомерного 
изучения. Учитывая, что данная территория представлена Нижнекамской 
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и Юго-Восточной экономическими зонами Татарстана, наблюдается рост 
антропогенного разрушения археологических памятников. Но фактор 
удаленности данного района от археологических исследовательских цен-
тров (Казань, Елабуга) приводит слабому контролю информации по дан-
ному региону.

История активного археологического изучения Восточного Закамья на-
считывает менее 60 лет. Первые археологические изыскания были прове-
дены в 1956-1960 гг. в бассейне р. Ик Башкирской археологической экспе-
дицией ИА АН СССР под руководством А.В. Збруевой и А.П. Шокурова 
[Казаков, 1989, с. 8-9]. Тогда же, в 1958 году, тремя археологическими эк-
спедициями ИЯЛИ КФАН СССР под руководством А.Х. Халикова, В.Ф. Ге-
нинга, Т.А. Хлебниковой были проведены первые широкие разведочные 
работы по левобережью р. Камы. Старостиным П.Н. в 1964 г. осуществ-
лена разведка на территории Нижнекамского района [Е.П. Казаков, 1989, 
с. 8-9]. В 1965 году археологический отряд под руководством Р.Г. Фахрут-
динова изучал правый берег р. Шешмы, а также р. Степной Зай. Большой 
интерес представляет новошешминская находка – кольчуга, датируемая 
ХIII-ХIVвеками. Благодаря Старостину П.Н. и Фахрутдинову Р.Г. впервые 
было выявлено несколько болгарских памятников домонгольского и золо-
тоордынского периодов. В 1968-1972 гг. в данном районе были проведены 
археологические исследования Татарским отрядом Нижнекамской архео-
логической экспедиции в составе Е.П. Казакова, М.Г. Косменко, Р.С. Габя-
шева, Р.Н. Багаутдинова и О.Н. Евтюхиной. С 1974 года здесь же работает 
Раннеболгарская археологическая экспедиция под руководством Е.П. Ка-
закова. За 1974-1986 гг. ею было выявлено более сотни археологических па-
мятников по рр. Кама, Ик, Белая и их притокам. Благодаря Е.П. Казакову 
были выявлены и обследованы 2 болгарских селища у села Меллятамак и 
изучено около 60 мусульманских захоронений. В 1983, 1986 гг. Р.С. Габя-
шевым обследованы низовья рр. Шешма и Зай. В 1985-1986 гг. отрядом 
Е.П. Казакова при сплошном обследовании левобережных притоков 
рр. Верхний Кандыз, Дымка, Стерля, Мензеля выявлено более 30 новых 
памятников. В том же году В.Н. Марков провел разведку в верховьях р. Зай 
[Казаков, 1989, с. 11-12].

В 1992 году под руководством Е.П. Казакова велись разведка и раскоп-
ки на Элеваторной горе и устья р. Челнинка Тукаевского района. Было 
выявлено поселение золотоордынского периода, названное исследовате-
лем Усть-Челнинским селищем, и найдено женское украшение – медное 
кольцо. В ходе исследований Е.П. Казаков высказал предположение, что 
Набережночелнинское городище и Усть-Челнинское селище могли состав-
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лять единый комплекс и являться центром Челнинского округа. В 1997 
году Ф.Х. Хузин, А.З. Нигамаев и А.А. Багавиева исследовали территорию 
бывших сел Боровецкое, Орловка, Мысовые и Красные Челны г. Набе-
режные Челны. Результаты исследований показали обнаружение нахо-
док золотоордынского времени: лепная и гончарная керамика, свинцовая 
пломба XIII в., Г-образные кованые железные гвозди и глиняные грузила. 
В 2007 году археологической экспедицией Елабужского государственно-
го педагогического университета под руководством Нигамаева А.З. были 
проведены археологические раскопки на Элеваторной горе и исследованы 
рр. Мелекес и Усть-Челнинка. Был выявлен средневековый слой, содержа-
щий фрагменты керамики болгарского типа домонгольского периода (ХI-
ХIII) [Нигамаев, 2008, с. 11-12].

В настоящее время болгарские памятники можно условно разделить по 
географическому расположению:

1. Междуречье рр. Шешма и Зай представлено 16 археологически-
ми памятниками домонгольского периода, из них 6 городищ: Новошеш-
минское I, Новошешминское II, Утяшкинское, Елантовское, Ошинское, 
Буденовское; 10 селищами: Сосновкинское III, Ленинское, Буденовское, 
Ошинское, Горшковское, Ачинское, Елантовское, Утяшкинское, Имянле-
башское, Андреевское. Большой интерес представляет Новошешминская 
находка (ХIII-ХIV век) – кольчуга из клепальных колец диаметром 12 мм 
и Утяшкинский клад вещей, состоящий из 12 серебряных гривен, найден-
ных в медном сосуде. Тем не менее, по данным исследователя Р.Г. Фахрут-
динова, городища домонгольского периода определяются как стратегиче-
ские укрепления и форпосты Волжской Болгарии.

2. Междуречье рр. Зай и Мензеля включает 17 археологических памят-
ников домонгольского и золотордыского периодов, из них 2 городища: 
Краснокадкинское и Набережно-челнинское; 15 селищ: Малоерыклинс-
кое I, Сименеевское I, Сименеевское II, Малоатынское I, Малоатынское II, 
Большеатынское, Среднечелнинское I, Среднечелнинское II, Кзылтауское, 
Новогардалинское, Самоскаковское, Орловское, Петровкинское, Новоху-
торское, Меллятамакское. В 1929 г. кладоискателями с. Боровецкое раско-
пан Новогарделинский курган, расположенный в 20 м к северу-западу от 
деревни, в котором обнаружили золотые вещи.

3. Междуречье рр. Мензеля и Ик представлено 7 селищами: Усть-Мен-
зелинское, Усаевское, Исангуловское, Новохуторское, Бикбуловское, Та-
ньянское и Меллятамакское III.

4. Левобережье р. Белой сосредотачивает 2 археологических памятника, 
представленных Татарско-Ямалинским и Старосемиостровским селищами.
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 В настоящее время сохраняется повышенный интерес к изучению ар-
хеологических памятников Челнинского округа. Тщательные археологиче-
ские исследования проводятся Елабужской археологической экспедицией 
на Элеваторной горе, комплексе Кзылтауских памятников, Усть-Челни-
ском селище, Набережно-Челнинском могильнике и селище [Нигамаев, 
2008, с. 11].

Таким образом, на сегодняшний день в Восточном Закамье известно 
42 болгарских памятника (селища и городища) домонгольского и золото-
ордынского периодов. Изучение археологических памятников в данной 
области проводилось позднее, чем в западных районах Республики Та-
тарстан. Далеко не закончено это изучение и сейчас. Археологические ис-
следования проводятся в Тукаевском районе Елабужской археологической 
экспедицией под руководством А.З. Нигамаева. В условиях строительства 
КамГЭСа, Камаза, Нижнекамского химического комплекса и водохрани-
лища наблюдается антропогенное изменение 12 болгарских памятников 
Челнинского округа. Значительная часть селищ разрушена и находится в 
плохой сохранности. К таким примерам можно отнести Самоскаковское 
селище домонгольского периода, затопленное Нижнекамским водохрани-
лищем, и Новогарделинский курган золотоордынского времени, застро-
енный городом и Литейным заводом. Отдельное внимание по сей день об-
ращает на себя Юго-Восточная зона Восточного Закамья, отличающаяся 
малоинформативностью и слабоизученностью археологических памятни-
ков.
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