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УДК 902/904

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ХАНСКОЙ КАЗАНИ

©  2016 г. Н.Р. Садриев

Статья посвящена истории изучения и проблемам реконструкции городских жи-
лых и хозяйственных построек Казани эпохи Казанского ханства. Архитектурные объ-
екты XV – первой половины XVI в. в Казани не сохранились и известны только по 
материалам археологических раскопок. Комплексные исследования археологических 
данных, полученных в Казани в результате многолетних раскопок большими площа-
дями, позволяют воссоздавать не только планировку и топографию города, но и про-
следить динамику развития городской застройки. Значительную роль в этом играет 
также использование письменных источников. В заключении ставится задача дальней-
ших исследований, посвященных систематизации жилищ и хозяйственных сооруже-
ний Казанского ханства в целом, с привлечением материалов других памятников этого 
времени.

Ключевые слова: археология, Казанское ханство, градостроительство, архитекту-
ра, жилища, постройки, топография, историография. 

Казанское ханство как политиче-
ское явление в истории Восточной 
Европы остается слабо изученным. 
Особо отмечается недостаточность 
исследований в области истории мате-
риальной культуры этого государства. 
Наличие только отрывочных аутен-
тичных письменных источников по 
хозяйственному укладу, относящих-
ся к периоду существования ханства, 
затрудняет изучение данной темы по 
истории этого государства.

Все выявленные на сегодня по-
стройки ханского времени были най-
дены в ходе археологических раско-
пок. Комплексные исследования всего 
многообразия археологических дан-
ных, полученных в Казани при вскры-
тии раскопами большими площадями, 
позволяют воссоздавать не только 
планировку и топографию города, но 
и проследить динамику его развития, 
ставить вопросы о реконструкции 
архитектурного облика города, уста-

новить специфику хозяйственной и 
ремесленной деятельности для от-
дельных территорий и объектов. К 
сожалению, большинство материалов 
полевых исследований вводились в 
научный оборот фрагментарно в раз-
розненных публикациях. 

В работах XVIII – конца XIX в. ав-
торы в большей мере обращали вни-
мание на существующие объекты в 
Казанском кремле и увязывали время 
их появления с периодом Казанско-
го ханства. Предметом исследований 
были также вопросы времени и места 
возникновения г. Казани, расположе-
ние укреплений, атрибуция и локали-
зация древних зданий на территории 
ханской крепости (Ситдиков, 2006, 
с. 8). Работы в основном были по-
священы анализу русских летописей, 
татарских легенд, обобщению и кри-
тике достижений предшественников 
(Рычков, 1767; Шпилевский, 1873 и 
др.). Наиболее известной и часто упо-
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минаемой постройкой, увязываемой 
с ханским временем, в работах этого 
периода является башня Сююмбике 
(Баженов, 1847; Пенегин, 1890). В это 
время активно вводится в научный 
оборот новый письменный источ-
ник – Писцовая книга города Казани 
1558–1562 гг., ставшая объектом спе-
циальных исследований ученых (Не-
воструев, 1877; Заринский, 1877; За-
ринский, 1884).

К сожалению, культурные слои 
средневековой Казани оставались и вне 
поля специальных археологических 
работ и Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском уни-
верситете во второй половине XIX – 
начала XX в. В изданиях Общества и 
других научных сборниках имелись 
лишь отельные публикации, посвя-
щенные описанию случайных наблю-
дений на местах проведения строи-
тельных работ (Соловьев, 1874; 1900; 
и др.).

Среди случайных находок XIX – 
начала XX в., обнаруженных на тер-
ритории Казани и опубликованных на 
страницах Известий ОАИЭ, примеча-
тельны клады 1861, 1878, 1893 и 1909 
г., состоящие из большого количества 
джучидских и древнерусских монет 
XIV – начала XVI в. (Хузин, 2001, с. 
225–251). В числе найденных предме-
тов этого времени привлекают внима-
ние клад и гипсовые архитектурные 
орнаментированные детали, датиру-
емые исследователями XV–XVI вв.  
(Ситдиков, 2006). Они были найде-
ны при строительстве кафедральной 
части Благовещенского собора во 
второй половине XIX в. Клады и от-
дельные архитектурные предметы 
указывают на районы с наибольшей 
концентрацией монументальных объ-

ектов и места проживания социально 
привилегированного населения. 

Среди трудов, вышедших в конце 
XIX в., представляет интерес работа 
Н.П. Загоскина, в которой автор при 
характеристике эпохи Казанского 
ханства впервые использует результа-
ты археологических исследований на 
территории Кремля, производившие-
ся в 1881 г. совместно с П.А.  Понома-
ревым во дворе Юнкерского училища. 
По итогам работ были обнаружены 
следы основания обгоревшей дубо-
вой крепостной стены, построенной, 
по их мнению, в ханское время (Заго-
скин, 1895).

К изучению облика города дорус-
ского времени в работах историков 
начала XX в. активно привлекались 
иконографический и литографиче-
ский иллюстративный материалы 
(Худяков, 1990). Обобщением собран-
ных архивных материалов является  
книга М.Г. Худякова. Он в своем тру-
де опирается в основном на письмен-
ные и иллюстративные источники. В 
его монографии «История Казанско-
го ханства» имеется отдельная глава, 
посвященная топографии города хан-
ского времени. Им предпринимается 
попытка локализации известных по 
письменным источникам каменных 
зданий и определения расположения 
улиц. Привлечение археологического 
материала в его исследованиях мини-
мально, в связи с незначительностью 
доступных в то время данных раско-
пок.

Кроме того, интерес для нас пред-
ставляет другая работа М.Г. Худякова – 
«Татарская Казань в рисунках XVI 
столетия», – вышедшая в 1930 г. в 
Вестнике научного общества Тата-
роведения (Худяков, 1930, с. 45–60). 
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В качестве основных источников 
автор использует изобразительные 
материалы. В ней впервые предпри-
нята попытка идентификации по ил-
люстративным материалам архитек-
турные объекты ханского времени.

За три года до этого выходит в свет 
другая, не менее важная, статья, по-
священная Казани периода существо-
вания Казанского ханства, «Где был 
дворец Казанских ханов?» (Калинин, 
1927). Автором статьи был Николай 
Филиппович Калинин, один из органи-
заторов археологических экспедиций 
по изучению памятников эпохи Ка-
занского ханства. В статье автор, ссы-
лаясь на материалы писцовых книг, 
старых планов и других письменных 
источников, намечает расположение 
некоторых построек XVI в. на осно-
ве сопоставительного анализа сведе-
ний Писцовой книги 1565–1568 гг. 
и других письменных источников, а 
также картографического материала 
XVIII в.

Исключительное место в изучении 
планиграфической структуры города и 
социально-экономических отношений 
Казани второй половины XVI в. зани-
мает изданная в 1932 г. М.Г. Худяко-
вым «Писцовая книга 1558–1562 гг.». 
В этой книге имеется большая ввод-
ная статья М.Г. Худякова и карта горо-
да, подготовленная Н.Ф. Калининым 
(Худяков, 1932). Оба автора обращают 
внимание на преемственный характер 
развития городской структуры первых 
лет после захвата и периода Казанско-
го ханства. Многие годы это издание 
служило важным источником в изуче-
нии Казани XVI в., а последующее на-
учное издание позволило внести ряд 
важных уточнений в реконструкции 
города XVI в. (Писцовое описание, 
2006).

Н.Ф. Калинин кроме изучения 
письменных памятников впервые 
начинает комплексное привлечение 
археологических материалов при ис-
следовании построек Казанского хан-
ства. Наиболее интересные в плане 
археологии Казанского ханства ра-
боты были проведены на территории 
Казани и Казанского кремля (Кали-
нин, 1927а; Калинин 1927б; Калинин, 
1941). 

Исключительно важными являют-
ся результаты комплексных историко-
археологических исследований, полу-
ченные в ходе раскопок в Казанском 
кремле в 1928–1929 гг. (Бороздин, 
1929). Они дали первые стратифици-
рованные археологические данные на 
обширном полевом материале. Полу-
чены первые достоверные сведения о 
материальной культуре ханской Каза-
ни, в том числе о жилых и хозяйствен-
ных постройках периода Казанского 
ханства. Особенно выделяется жилая 
постройка первой половины XVI в., 
найденная в шурфе 1, 1а 1929–1928 гг., 
представляющая собой деревянную 
постройку с остатками конструкций и 
бытовых предметов времени ее функ-
ционирования (Ситдиков, 1999).

Последующие раскопки Н.Ф. Ка-
линина дали уникальный материал по 
жилым и хозяйственным постройкам 
средневековой Казани. В частности, 
к числу объектов периода Казанского 
ханства относятся остатки деревянной 
постройки первой половины XVI в., 
выявленной в раскопе 1953–1954 гг. с 
западной стороны Тайницкой башни 
(Калинин, 1955). Постройка представ-
ляла собой систему бревенчатых на-
стилов, состоящих из пластов, плотно 
лежащих друг к другу бревен. Каждый 
слой настила лежал под углом друг 
к другу. Бревна скреплялись между 
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собой углублением в пазы зарубок. 
Пространство между ними было за-
полнено бытовым мусором ханского 
времени, в том числе большим коли-
чеством остатков кожаной обуви. По 
своему функциональному назначе-
нию сооружения представляют собой 
остатки раската для ведения артилле-
рийского боя (Ситдиков, 2006).

Важное значение при изучении 
Н.Ф. Калининым памятников периода 
Казанского ханства имели проводи-
мые им раскопки за пределами Каза-
ни. В частности, были организованы 
археологические раскопки и получен 
новый материал по изучению Кама-
евского городища (Ситдиков, 2002). 
Изыскания были продолжены в 1970–
1990-х годах казанскими археологами 
(Бурханов, 2001).

В целом с 1923 по 1954 г. на иссле-
дованной территории более 5 тыс. кв. м 
было выявлено не менее 5 сооруже-
ний, связанных с периодом суще-
ствования Казанского ханства. Среди 
объектов этого времени, найденных в 
раскопах, можно выделить ров, остат-
ки мусульманского кладбища (Ситди-
ков, 2006).

Итогами работ стали многочислен-
ные статьи, посвященные археологии 
Казани. В статьях автор, опираясь на 
результаты археологических исследо-
ваний, определяет первичную стра-
тиграфическую шкалу, хронологию 
культурных наслоений и дает описа-
ние остатков жилых и хозяйственных 
построек.

Археологические изыскания 1960–
1980-х годов дали новые материалы 
для изучения построек Казанского 
ханства. Наиболее плодотворными 
были раскопки 1971–1978 гг. В это 
время под руководством А.Х. Халико-
ва проводятся широкомасштабные ис-

следования в Казанском кремле (Ха-
ликов, 1983). В раскопках принимали 
участие Л.С. Шавохин и А.Г. Муха-
мадиев. Всего было заложено 20 рас-
копов и 36 шурфов общей площадью 
около 1600 кв. м (Ситдиков, 2006). В 
данных раскопах было локализовано 
около 22 объектов, связанных с пери-
одом существования Казанского хан-
ства. Большая их часть представляла 
собой хозяйственные ямы. Одними 
из наиболее интересных комплексов 
объектов периода Казанского ханства 
можно назвать сооружения №№ 4, 6 
и 9 в раскопе I 1975 г. у Благовещен-
ского собора (Древняя Казань, 1996, с. 
333). Срезы их отчетливо видны в се-
верном профиле стенки раскопа. Каж-
дое сооружение принадлежит разным 
строительным горизонтам. Сооруже-
ние № 4 относится к верхнему стро-
ительному горизонту времени Ка-
занского ханства, датировано первой 
половиной XVI в.; сооружение № 6 – 
ко второму горизонту III слоя, дати-
руется концом XV – началом XVI в. 
C третьим строительным горизонтом 
связано сооружение № 9. Оно дати-
руется второй половиной XV в. Мате-
риалы этого раскопа позволили уста-
новить устойчивую преемственную 
традицию городской планировки и 
техники строительства. 

Показателем роста интереса к из-
учению истории Казанского ханства в 
1970–1980-х годах является ряд работ, 
затрагивавших вопросы архитектуры 
и градостроительства (Айдаров, 1978; 
Валеев, 1967 и др.). В них ставятся 
ряд приоритетных историко-археоло-
гических задач по изучению проблем, 
связанных с ханским периодом (Фах-
рутдинов, 1973).

В 1988 г. в связи с работами по 
строительству казанского метро в 
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районе пересечения ул. Баумана и 
Кремлевская было заложено три рас-
копа общей площадью 172 кв. м. В 
раскопах были выявлены остатки 
двух построек периода Казанского 
ханства, оказавшиеся кожевенными 
мастерскими с большим количеством 
фрагментов кожаной обуви. По мне-
нию А.Х.  Халикова, были обнару-
жены также следы посадской стены 
XIV–XVI вв. (Халиков, 1989).

Кроме того, в 1987 г. выходит 
монография «Древнее искусство Та-
тарии». В главе, посвященной искус-
ству XV – первой половины XVI в., 
есть описание казанского зодчества 
периода Казанского ханства. Прежде 
всего, речь идет об монументальных 
архитектурных объектах, таких как 
мечети. Жилые и хозяйственные по-
стройки упоминаются лишь поверх-
ностно (Валеев, 1987).

В последнее десятилетие в свет 
вышло несколько работ, освещающих 
вопросы типологии жилищ и хозяй-
ственных построек волго-уральских 
татар в период XIX–XX вв. В главе, 
посвященной поселениям и жилищам, 
достаточно полно раскрываются все 
проблемы планировки и различных 
конструктивных приемов, применяе-
мых при строительстве жилых и хо-
зяйственных построек (Атлас, 2008). 
Интерьер татарского дома раскрыт в 
монографии Д.Н. Сулеймановой. В 
ней же мы можем познакомиться с 
внутренним устройством булгарского 
и золотоордынского жилища (Сулей-
манова, 2010).

Давая общую характеристику 
истории археологического изучения 
жилищ и хозяйственных построек 
периода Казанского ханства, нельзя 
не упомянуть основных исследовате-
лей по архитектуре нашего края. Это 

прежде всего работы: Айдаров, 1990; 
Айдарова-Волкова, 1997. Труды этих 
авторов посвящены в основном мо-
нументальной архитектуре. Ключе-
вым объектом в их работах является 
мечеть Кул Шарифа, локализация и 
архитектурный облик которой стал 
предметом споров.

Историко-архитектурные исследо-
вания облика зданий и городской пла-
нировки были продолжены в трудах 
Н.Х. Халитова (Халит, 1991, Халит, 
1997; Халит, 1999; и др.). В серии ра-
бот им были сделаны сравнительный 
анализ объектов и реконструкция ар-
хитектуры монументальных зданий 
ханской Казани. Широкий круг при-
влекаемых аналогий дал автору воз-
можность показать место и значение 
ханской Казани в общей системе раз-
вития мировой средневековой архи-
тектуры.

Значительный вклад в понимание 
формирования традиционной жилой 
и хозяйственной застройки Волжской 
Булгарии внесли работы Ф.Ш. Хузи-
на, Р.Ф. Шарифуллина, К.А. Руденко 
(Хузин, 1976; Хузин, 1979; Шарифул-
лин, 1993; Руденко, 2004). В них на 
обширном фактическом материале 
показано типологическое многооб-
разие объектов жилого и хозяйствен-
ного назначение Волжской Булгарии 
домонгольской и золотоордынской 
эпох на широком круге памятников. 
Материалы их исследований создают 
важную сравнительную базу для из-
учения подобных объектов периода 
Казанского ханства.
Исключительно важное место 

при анализе и систематизации фак-
тического материала по постройкам 
периода Казанского ханства занима-
ют данные, полученные в ходе архе-
ологических исследований Казанско-
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го кремля в 1990–2000 гг. С 1994 по 
2012 г. на территории кремля было 
заложено около 70 раскопов общей 
площадью более 30 000 кв.м и про-
ведены десятки наблюдений за земля-
ными работами, в результате которых 
были получены важные материалы по 
изучению древней Казани (Ситдиков, 
1999; Ситдиков, 2006; Хузин, 2011а). 
При проведении работ было локали-
зовано около 600 объектов, связанных 
с периодом существования Казанско-
го ханства. Среди них 67 жилищ, 210 
хозяйственных сооружений и более 
300 объектов, функциональное назна-
чение которых не до конца ясно.

Результаты данных исследований 
были отражены во многих работах. 
Среди них есть и такие, в которых 
затрагиваются интересующие нас 
вопросы. Это, прежде всего, работы 
А.Г. Ситдикова, Ф.Ш. Хузина (Хузин, 
2005; Ситдиков, 2008; Ситдиков, 2009; 
Хузин, 2003 и др.). Некоторые статьи 
посвящены итогам отдельных иссле-
дований (Набиуллин, 2001; Хузин, 
2011б). Одной из немногих публика-
ций, касающихся непосредственно 
построек Казанского ханства, являет-
ся работа А.А. Старкова, в которой ав-
тор подводит итоги археологических 
работ на раскопе LI a, проводивших-
ся на территории Казанского кремля 
(Старков, 2005).

Итогом археологических иссле-
дований можно назвать монографию 
А.Г. Ситдикова, посвященную истори-
ко-археологическому изучению Казан-
ского кремля (Ситдиков, 2006). Автор, 
опираясь на большой археологиче-
ский материал, прослеживает дина-
мику развития города, реконструирует 
историческую топографию, локализу-
ет архитектурные сооружения, упоми-
наемые в письменных источниках.

Сооружения периода Казанского 
ханства были найдены и изучены так-
же и в ходе археологических работ на 
территории города Казань. Это, на-
пример, наблюдения на улицах Щапо-
ва, Кирова, Баумана (Ситдиков, 2004). 
Кроме того, исследования проводи-
лись и на других территориях Татар-
стана. В 1990 г. изучены Камаевское 
и Арское городища. Во внутренней 
части обеих крепостей были выявле-
ны остатки хозяйственных построек и 
жилых сооружений (Бурханов, 2001; 
Ситдиков 2010, 2011).

В результате многолетних архео-
логических наблюдений и раскопок, 
про водившихся на территории Ка-
занского кремля и за его пределами, 
начиная со второй половины XIX в. 
и до нашего времени, были сделаны 
заметные успехи в изучении периода 
существования Казанского ханства. 
Н.Ф. Калининым была проделана ар-
хивная работа по локализации круп-
ных и монументальных объектов 
периода Казанского ханства на тер-
ритории Казанского кремля, а также 
начатые им работы на Камаевском 
городище и продолженные други-
ми учеными дали новые материалы 
по этой эпохе. Были сделаны первые 
попытки описания и анализа хозяй-
ственных и жилых объектов Казан-
ского ханства. На сегодняшний день 
создана обширная источниковая база 
и накоплен огромный фактический 
материал, на основании которых уже 
можно сделать некоторые выводы. 

К началу 2000-х годов только на 
территории Казани было заложено бо-
лее 100 раскопов, общая площадь ко-
торых составляет более 30 тысяч км. 
С III слоем, сформировавшимся в 
период Казанского ханства, связано 
строительство и функционирование 
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около 650 объектов, из которых око-
ло 90 жилищ и не менее 250 хозяй-
ственных сооружений. Большая часть 
сооружений была зафиксирована в 
Казанском кремле. Среди них встре-
чаются наземные сооружения, под-
польные конструкции, максимальные 
размеры которых составляют 4×4 м. 
Плотность застройки была неравно-
мерной с особой концентрацией объ-
ектов у ханского двора.

Однако, несмотря на столь значи-
тельные археологические исследова-
ния последних лет, на данный момент 
нет работ, посвященных систематиза-
ции жилищ и хозяйственных соору-
жений Казанского ханства в целом. 
В будущем этот пробел будет воспол-
няться главным образом за счет обоб-
щения результатов археологических 
экспедиций Казани и изучения других 
памятников этого времени.
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URBAN DEVELOPMENT OF THE KAZAN KHANATE: A HISTORY OF STUDIES 

N.R. Sadriev

The article offers a history of studies and problems of reconstruction of urban housing 
and household structures in Kazan during the Kazan Khanate. Architectural objects of the 
fi fteenth – fi rst half of the sixteenth century in Kazan did not survive and are known only from 
archaeological digs. A complex analysis of archaeological data obtained in Kazan through 
many years of digs on vast areas allow reconstructing not only the plan and topography of 
the city, but also the stages in its urban development. Written accounts also play an important 
role. In conclusion, the author suggests further studies into systematization of dwellings and 
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household structures in the whole Kazan Khanate by involving the evidences from other sites 
of the same time.

Keywords: archaeology, Kazan Khanate, urban development, architecture, dwellings, 
structures, topography, historiography.
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