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ная) рядами валов и рвов. Поверх валов были установле-

ны срубно-деревянные стены и башни. Глубина внешнего

оборонительного пояса столицы Булгарии достигла в пер-

вой трети ХIII в. более 150 м. В центре г. Биляра предполо-

жительно находилась цитадель или обширная городская

площадь.

Главные коммуникации, соединявшие центр и проезд-

ные башни, а также внутреннее пространство города с

внешним миром, формировали радиально-кольцевую пла-

нировочную структуру. По условиям восприятия город с

концентрической пространственной структурой, характер-

ной для плоского рельефа, отличался от городов мысового

типа. Огромные внутренние пространства, заключенные в

кольца стен наружной и внутренней частей города, позво-

ляли не уплотнять застройку, включать в ее структуру лож-

бины, болота, ручьи и сезонные озера. Это приводило к па-

норамному раскрытию внутренних пространств города.

Общая радиально-кольцевая структура коммуникаций

г. Биляра делила его внутреннее пространство на огром-

ные сектора, внутри которых уличная структура имела фор-

му, близкую к прямоугольной сетке. Композиционный

центр города формировали соборная мечеть, состоявшая

из деревянного и каменного залов и минарета, белокамен-

ное здание бани-хаммам, дворец правителя и дома знати. 

По упрощенной схеме, когда внутреннее пространство

города опоясывалось одним кольцом оборонительной сис-

темы, состоявшей из 1–3 стен на валах, строились города с

круглой пространственной структурой. В городах такого ти-

па композиционным центром служила главная площадь го-

рода с соборной мечетью, общественной баней-хаммам и

княжеской резиденцией. На рис. 3 показан план г. Сувара –

второго по величине города Булгарии, который занимал

площадь свыше 107 га. Традиционная пространственная

структура городов Булгарии была секторного и замкнуто-

криволинейного типов при расположении на мысах между

оврагами, реками и т. д. 

В пространственной структуре города внутренними сте-

нами выделялась цитадель, так называемый внутренний

город и наружный город (посад), который часто не обносил-

ся стенами. Коммуникации общегородского значения свя-

зывали цитадель с проездными башнями во внешней обо-

ронительной структуре и образовывали веерную планиро-

вочную структуру города. Секторный тип пространственной

структуры города развивался на протяжении всего средне-

векового периода, в том числе в Казани. Замкнуто-криво-

линейный тип пространственной структуры города

обусловливался особенностями рельефа, и контур города

мог принимать различные очертания. Цитадель как центр

структуры могла располагаться в этом случае в любом мес-

те, отвечающем наиболее благоприятным условиям оборо-

ны города. От его расположения зависела направленность

городских коммуникаций и локализация проездов в оборо-

нительной системе города.

Застройка городов была преимущественно деревянной.

Из камня возводили мечети, бани-хаммам, дворцы прави-

телей и дома знати. Влияние кочевого мира проявлялось в

том, что в городах Булгарии сохранялись черты кочевого

образа жизни и существовали юрты, очевидно, как тип се-

зонного жилья для местного и, несомненно, для кочевого

населения, переходящего к оседлости. О сезонной мигра-

ции городского населения на природу, где оно проживало в

юртах и шатрах до 5–6 месяцев в году, свидетельствовали

арабские географы Х–ХII вв. В вертикальной композиции

городов большую роль играли ландшафт, горизонтали

стен, цитадель и вертикальные и объемные доминанты в

виде мечетей с минаретами и банями-хаммам. С внешней

стороны города опоясывали городские кладбища, откры-

тые посады и предместья.

Развитие булгарских городов было прервано в 1236 г.

нашествием монгольских войск хана Батыя и включением

территории Волжско-Камской Булгарии в состав Улуса

Джучи (Золотой Орды). Следует констатировать, что в

Волжско-Камской Булгарии, где не было традиций антично-

го и древнего градостроительства и ранее не было городов,

в начале Х в. начали формироваться города. Накануне мон-

гольского нашествия Булгария обладала развитой и свое-

образной градостроительной культурой, в которой сочета-

лись региональные строительные традиции возведения жи-

лищ и оборонительных комплексов и привнесенные восточ-

но-мусульманские градостроительные традиции и типоло-

гия монументальных культовых, мемориальных и общест-

венных зданий. Булгария являлась составной частью урба-

низированного и цивилизованного мира эпохи Средне-

вековья. 
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