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дища и его округи, а незначительная часть — 
из Болгарского городища  1. В конце 1890-х гг. 
в фонды музея поступила коллекция сред-
неазиатской средневековой керамики, пере-
данной членами семьи Лихачевых. Особый 
интерес в ней представляют белоглиняные 
сфероконические сосуды XI—XIV вв., укра-
шенные штампованным орнаментом и нале-
пами (рис. 25)  2.

1 О керамике из собрания А. Ф. Лихачева и его 
взглядах на эту категорию изделий см.: (Хлебнико-
ва 1984: 6—7).

2 В статье использованы фотографии автора 
и М. М. Багаутдинова. Благодарю М. М. Багаутдино-
ва за разрешение использовать фотографии.

История формирования 
коллекции

Начало формирования коллекции средне-
веквовой керамики Национального музея РТ 
относится ко второй половине XIX в. и свя-
зано с собранием казанского коллекционе-
ра А. Ф. Лихачева, котрое стало основой ка-
занского городского, а затем губернского му-
зея (Руденко 2014: 307, 309, табл. 1, 2, 3; 2015: 
106—110). В его собрании были немного-
численные целые формы круговой керамики 
и несколько планшетов с нашитыми на них 
фрагментами орнаментированных сосудов. 
Как и большая часть средневекового материа-
ла, собранного А. Ф. Лихачевым, эта керамика 
происходила в основном из Билярского горо-
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После 1917 г. в фонды музея попала значи-
тельная часть собрания музея Общества архео-
логии, истории и этнографии Казанского уни-
верситета (ОАИЭ). Немалую часть ее состав-
ляли материалы сборов и раскопок (с 1914 г.) 
с Болгарского городища. В составе этих ма-
териалов выделяется коллекция красноглиня-
ных сфероконических сосудов. В фонды так-
же поступила коллекция поливной посуды 
из раскопов у Ханской усыпальницы, Малого 
минарета и Черной палаты (1914—1916 гг.) 
(Хлебникова 1987: 33, 75).

Достаточно представительный средне-
вековый керамический материал был со-
бран на других археологических памятниках, 
на которые совершались археологические 
экскурсии членами ОАИЭ в 1890—1910-х гг., 
в том числе Биляр, Казань и Джукетау (Хлеб-
ни кова 1984). Они тоже оказались в фондах 
Центрального музея ТССР.

В середине 1920-х гг. коллекция полив-
ной золотоордынской посуды пополнилась 
находками с Селитренного и Царевского го-
родищ, переданными в музей Ф. Баллодом. 
В начале 1950-х гг. в фонды музея поступи-
ли материалы раскопок Болгарского горо-
дища Куйбышевским отрядом Поволжской 
археологической экспедиции под руковод-
ством А. П. Смирнова (отряды З. А. Акчу-
ри ной, О. С. Хо ван ской, А. М. Ефимовой, 
А. П. Смир нова). Эти коллекции до сих пор 
не разо браны.

С 1977 г. передача находок из археологи-
ческих экспедиций в фонды музея прекрати-
лась и возобновилась только в 1994—1995 гг. 
в основном материалами из экспедиций 
Министерства культуры РТ, проводившихся 
под руководством автора (Руденко 2001: 20, 
табл. А; 2002: 10, табл. Б).

Рассмотрим керамические изделия музей-
ного собрания.
Неполивная керамика Волжской Булгарии 

изучалась на протяжении 40 последних деся-
тилетий ХХ в.  3 Формально-типологический 
принцип анализа этой категории изделий был 
разработан Т. А. Хлебниковой, сначала по ма-
териалам Рождественского селища, исследо-
ванного в 1957—1959 гг. В. Ф. Генингом, а за-
тем Болгарского городища и еще ряда селищ 
по раскопкам Т. А. Хлебниковой. Эта методи-
ка была опубликована ею в 1962 г. и вплоть 
до середины 1970-х гг. активно применялась 
при анализе массовых серий неполивной ке-
рамики. Наиболее ярким примером вопло-

3 Историография см.: (Хлебникова 1984: 6—20). 
Литературу по современным методам исследова-
ния булгарской керамики см.: (Руденко 2002: 64).

щения этой разработки стала билярская кол-
лекция, полученная в результате раскопок 
1967—1974 гг., обработанная по этой методи-
ке и опубликованная в 1976 г. (Кокорина 1976: 
212—227; Григорьева и др. 1976: 186—211). 
Формально-типологическая методика ис-
пользуется по сей день в работах специали-
стов, занимающихся изучением памятников 
булгарского времени, — например, в работах 
Г. И. Матвеевой (1988; 1993).

Формально-типологический метод был 
применен Е. П. Казаковым при анализе кера-
мики раннебулгарских могильников (Казаков 
1992), прежде всего Танкеевского (Казаков 
1971: 94—100). Керамика этих могильников 
представлена круговыми, подправленными 
на круге и лепными сосудами. На основе ме-
тода аналогий Е. П. Казаков предложил свою 
версию болгаро-салтовских и угорских исто-
ков формирования традиционных форм бул-
гарской керамики и обосновал выделение 
«гибридных» — смешанных, по исходным 
традициям гончарства, типов керамических 
сосудов (Казаков 2007: 47—52) 

К началу 1980-х гг., на основе разрабо-
ток И. П. Русановой, Т. А. Хлебникова при-
менила новый подход к исследованию массо-
вого керамического материала с булгарских 
памятников. Он заключался в комплекс-
ном анализе технологических и формально-
типологических признаков, итогом кото-
рого становилось выделение этнокультур-
ных групп керамики (Хлебникова 1984: 21). 
Главной целью этого выделения было выяв-
ление истоков той или иной этнокультурной 
группы и ее связь с конкретным этносом-
носителем традиций. Продолжателем этого 
направления стала Н. А. Кокорина, внесшая 
свои дополнения в методику выделения эт-
нокультурных групп (Кокорина 1991). Кроме 
того, ею были привлечены новые данные 
с памятников XI—XV вв.: Русскоурматского 
селища и Камаевского городища (раскоп-
ки Р. Г. Фахрутдинова и Н. А. Кокориной) 
(Кокорина 2002: 12—13).

В 1980-х гг. на основе этих разрабо-
ток типологическая схема билярской кера-
мики была пересмотрена с новых позиций 
Ф. Ш. Хузиным, с привлечением материалов 
из раскопок 1976—1984 гг., с целью подтвер-
дить основную версию исследователей это-
го памятника о его возникновении в 922 г. 
(Хузин 1986: 4—53; обобщающий очерк см.: 
Кокорина 2007). Применяется методика эт-
нокультурного анализа в исследованиях ке-
рамического материала средневекового вре-
мени сопредельных к Булгарии территорий: 
Д. А. Салангин (1999), Л. Д. Макаров (2004).
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Базой этнокультурных исследований бул-
гарской керамики стали находки с памят-
ников домонгольского времени. Результаты 
этих изысканий были обобщены в моногра-
фии Т. А. Хлебниковой (1984). Керамика зо-
лотоордынского периода была проанализи-
рована ею на основе материалов Болгарского 
городища и опубликована в отдельной ста-
тье (Хлебникова 1988). Т. А. Хлебниковой 
были начаты работы по обработке материа-
лов эпохи Казанского ханства и русского пе-
риода из раскопок Казанского кремля, наря-
ду с выявлением домонгольских материалов 
на этом памятнике (Хлебникова 2000: 41—
53).. Эти исследования были продолжены 
А. Г. Ситдиковым и О. О. Паракиной в конце 
1990-х гг. (Ситдиков 2006: 72, рис. 33: 8—11; 
Паракина 1999: 81—83).

В методике этнокультурного анализа бул-
гарской керамики основной акцент дела-
ется на те формы сосудов, которые несут 
в себе нестандартизированные признаки. 
Как правило, их два — примесь в глиняном 
тесте и форма. Это ярко выражается, напри-
мер, в названиях некоторых этнокультурных 
групп, например, «славяноидная керамика»  4 
отмечающая характерную форму изделия или 
керамика «типа джукетау»/«джукетаусская 
керамика», где в названии фигурирует памят-
ник, на котором была выделена специфиче-
ская группа керамических изделий с замет-
ной примесью песка в тесте. Данная методика 
оперирует жестко детерминированным набо-
ром признаков, поэтому исключает динамиче-
ский взгляд на развитие керамических форм, 
то есть на факт существования симбиозных 
изделий, что было показано Е. П. Казаковым 
(1989: 38—39). Согласно основным принци-
пам этой методики, может быть выделена но-
вая группа или подгруппа, но промежуточных 
стадий исследовательская логика не предпо-
лагает.

На основе выделенных Т. А. Хлебниковой 
этнокультурных групп, И. Н. Васильевой было 
проведено технико-технологическое иссле-
дование средневековой булгарской керами-
ки по методике А. А. Бобринского (Васильева 
1988: 103—150). Но это направление в иссле-

4 Сам термин не совсем удачен, поскольку речь 
идет о сходстве с керамикой не вообще славян, 
а материалами древнерусских поселений. Мате-
риалы по славяноидной керамике Поволжья были 
опубликованы в статьях А. И. Михеевой и К. А. Ру-
денко в сборнике по итогам конференции (Михеева 
2007: 311—324; Руденко 2007: 349—355). Несколь-
ко ранее итоги анализа славяноидной керамики 
из Марийско-Чувашского Поволжья опубликовала 
Т. Б. Никитина (Никитина 2006: 114—130).

дованиях булгарской керамики в дальнейшем 
не получило развития  5, хотя о собственно 
технологии булгарского гончарства имеются 
статья Н. А. Кокориной (1986б) и монография 
И. Н. Васильевой (1993).

Круговая посуда для анализа этнокультур-
ных истоков керамики менее удобна, поэтому 
в исследовательском направлении по выделе-
нию и изучению этнокультурных групп кера-
мики ей уделялось гораздо меньше внимания. 
Вместе с тем, формально-типологические 
признаки (например, форма венчика) стано-
вятся ведущими в исследованиях, в целом 
проведенных по методу Т. А. Хлебниковой, 
но где анализируются серии сильно фраг-
ментированных сосудов (Салангин 1999; 
Макаров 2001: рис. 77—79; Михеева 2007: 
311—324)  6.

Лакуна в исследованиях круговой посуды 
была заполнена А. Ф. Кочкиной, применив-
шей математические методы и в анализе це-
лых форм круговой посуды Биляра. Методика 
такого рода отрабатывалась ею на кувшинах 
(Кочкина 1982). А. Ф. Кочкина предложила 
формализировать терминологический аппа-
рат описания, дав устойчивым типам посуды, 
выделенным на основе математических вы-
числений, условные буквенно-цифровые обо-
значения. В законченном виде эти разработки 
по Билярскому городищу были опубликованы 
в 1986 г. (Кочкина 1986).

Для расширения исследовательского поля 
такого рода исследований А. Ф. Кочкина 
и Е. А. Беговатов предложили методику рекон-
струкции некоторых форм булгарской круго-
вой посуды (в основном кувшинов) по фраг-
ментам (Беговатов, Кочкина 1993). Кроме того, 
А. Ф. Кочкиной предложены подходы к изу-
чению орнаментов на круговых булгарских 
сосудах в рамках структурно-семиотического 
подхода (Кочкина 1995). О семантике зоо-
морфных украшений на булгарских сосудах 
писала Н. А. Кокорина (1986).

При наличии нескольких методик исследо-
вания керамики, остались проблемы, на кото-
рые указывали еще исследователи булгарских 
древностей в 1920—1950-х гг.: сравнительный 
анализ керамики крупнейших булгарских па-
мятников — Булгара, Биляра и Сувара, с це-
лью выяснения локальных центров произ-

5 В некоторой степени предтечей этого направ-
ления стали исследования О. С. Хованской по гон-
чарству города Болгара (Хованская 1954).

6 Сочетание формально-типологического ана-
лиза и этнокультурного подхода применены при 
изучении Рождественского городища в Пермском 
крае (Богданова, Белавин 2006: 38—39 и сл.).
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Рис. 1. Кувшины. Билярское (1—3) и Болгарское (5, 7, 8, 9: раскоп II, 1952 г.) городища; Мурзихинское (10—12) 
и VI Алексеевское (4) селища (1 — КП-5427-584; 2 — КП-5427-138/4; 3 — КП-5427-109/1; 4 — КП-24226; 
А-20-111; 5 — КП-12333; А — 380-306; 6 — КП-12268-437; АА-371; 7 — КП-12333, АА-380/304; 8 — КП-12333; 
АА-380/303; 9 — КП-12333; АА-380/2; 10 — КП-23665-51; 11 — КП-23665-50; 12 — КП-23665-52) (авторы всех 
фотографий в статье: М. М. Багаутдинов, К. А. Руденко).
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водства, сходства и различий в керамическом 
комплексе этих памятников. Исследования 
керамического производства селищ до начала 
2000-х г. публиковались незначительно.

Вторая проблема — это датировка и хро-
нология традиционной керамики. Этно куль-
турный подход давал группировку керамики 
в весьма широких хронологических рамках — 
от Х и до XV в., а то и далее. Это, в сущности, 
приводит к ошибками в датировании. В этом 
отношении формально-типологическая схема 
Т. А. Хлебниковой выдержала испытание вре-
менем и прекрасно «работает» и по сей день.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
в настоящее время мы не располагаем чет-
ко определенными и обоснованными крите-
риями выделения булгарских керамических 
школ-мастерских как домонгольского, так 
и золотоордынского времени, детально разра-
ботанной хронологией керамики, и, как след-
ствие последнего, не можем проследить ди-
намику развития технико-технологических 
особенностей булгарской керамики. Поэтому 
анализ материалов музейной коллекции огра-
ничится только описанием формальных при-
знаков.

Целые формы неполивной 
керамики XI—XIV вв.

Кувшины (рис. 1). Билярское (рис. 1: 
1; 2: 8) и Болгарское (рис. 1: 5, 7, 8, 9 — рас-
коп II, 1952 г.) городища, Мурзихинское 
(рис. 1: 10—12) и VI Алексеевское (рис. 1: 
4) селища. Кувшины, как видно из таблицы 
рисунков, достаточно стандартны. Средние 
размеры их: высота 25—30 см, наиболь-
шее расширение тулова 17—19 см, диаметр 
дна 10—12 см, диа метр венчика 6,5—8 см. 
Для небольшого отрезка времени характерны 
различные варианты кувшинов (Руденко 2002: 
табл. 1—3), распространявшиеся из несколь-
ких центров. Поскольку пока не выделены 
очаги такого производства для Булгарии в це-
лом, можно уверенно предполагать наличие 
только нескольких очагов в домонгольское 
время: Болгар, Биляр, Русскоурматское се-
лище, Муромский городок, где изучены гон-
чарные горны этого времени. Даже внешнее 
сравнение форм сосудов двух крупнейших 
памятников булгарского средневековья пока-
зывает наличие в массовой гончарной про-

дукции специ фических черт (Руденко 2007: 
рис. 48—51).

Анализ имеющегося материала позволя-
ет считать, что на селищах домонгольского 
времени большая часть кувшинов была при-
возной из городских мастерских  7, в то вре-
мя как изготовлением т. н. традиционной ке-
рамики занимались сельские гончары, прав-
да, не в каждом населенном пункте, а там, где 
были наиболее благоприятные к этому усло-
вия, прежде всего сырьевые ресурсы (Руденко 
2002: 99).

Не менее стандартизированными были 
и другие формы круговой столовой посуды. 
Наиболее распространенными были крин-
ки (рис. 2: 6), туваки (рис. 2: 7) и кружки 
(рис. 2: 1—5). В рассматриваемой коллек-
ции они происходят из Билярского (рис. 2: 7) 
и Болгарского (рис. 2: 1—6) городищ. Отметим 
устойчивые типы кружек (рис. 2: 1—2; 23: 5), 
бытовавшие как в домонгольский, так и ран-
неордынский период (Хлебникова 1988: 64, 
рис. 45: 5, тип 11). Размеры их стандартизи-
рованы: высота 11—12 см, наибольшее рас-
ширение тулова 9—10 см, диаметр дна 6 см, 
диаметр венчика 5—6 см. Билярские ремес-
ленники XII в. изготавливали декорирован-
ные сосуды такого типа (рис. 5), который 
становится редкостью в ордынский период. 
Размеры этой кружки больше стандартных: 
высота 21,5 см, диаметр наибольшего расши-
рения тулова 16,5 см, диаметр дна 9,6 см, диа-
метр венчика 9,2 см.

К рубежу домонгольского и ордынско-
го периодов (середина XIII в.) по аналогиям 
из Болгара, может быть отнесен тувак из би-
лярской коллекции (рис. 2: 7). Весьма харак-
терными для домонгольского Биляра явля-
ются кувшины, в том числе и весьма круп-
ные формы со сливом типа «свиное рыльце» 
(рис. 2: 8). Последний сосуд имеет высо-
ту 50 см, наибольшее расширение тулова 
40 см, диаметр дна 18 см и диаметр венчика 
12 см.

Золотоордынским временем датирует-
ся серия кувшинов из Болгарского городи-
ща (рис. 4). Явной инновацией, по сравне-

7 Например, кувшины (рис. 1: 10—12) были 
найдены в одной хозяйственной яме на Мурзихин-
ском селище и имеют аналогии в одной из гончар-
ных мастерских Биляра.

Fig. 1. Jugs. Bilyar (1—3) and Bolgar (5, 7, 8, 9: excavation area II, 1952 г.) hillforts; Murzikha (10—12) and VI Alekseevskoye (4) 
unfortifi ed settlements (1 — KP-5427-584; 2 — KP-5427-138/4; 3 — KP-5427-109/1; 4 — KP-24226; А-20-111; 5 — KP-12333; 
А — 380-306; 6 — KP-12268-437; АА-371; 7 — KP-12333, АА-380/304; 8 — KP-12333; АА-380/303; 9 — KP-12333; АА-
380/2; 10 — KP-23665-51; 11 — KP-23665-50; 12 — KP-23665-52) (authors of all the photos in this article: M. M. Bagautdinov, 
K. A. Rudenko)..
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Рис. 2. Болгарское (1—6) и Билярское (7, 8) городища. 1—5 — кружки; 6 — кринка; 7 — тувак; 8 — кувшин (1 — 
КП-5626/2 (Болгар); 2 — КП-12333, А-380/300; 3 — КП-5446/1; 4 — КП-5622/3; 5 — КП-5622/1; 6 — КП-5743—1, 
АО 66—36/11990, № 610, 7 — КП-5427—586 (Биляр-9); 8 — КП-1/2).

Fig. 2. Bolgar (1—6) and Bilyar (7, 8) hillforts. 1—5 — cups; 6 — earthenware pot;; 7 — tuvak (chamber pot); 8 — jug (1 — KP-5626/2 
(Bolgar); 2 — KP-12333, А-380/300; 3 — KP-5446/1; 4 — KP-5622/3; 5 — KP-5622/1; 6 — KP-5743—1, АО 66—36/11990, no. 610, 
7 — KP-5427—586 (Bilyar-9); 8 — KP-1/2).

нию с домонгольским временем, становит-
ся появление кувшинов с носиком (рис. 4: 1; 
23: 4), отнесенных Т. А. Хлебниковой к ти-
пам 10 и 13 (Хлебникова 1988: рис. 34: 10; 39: 
1). Аналогичные кувшины встречены на го-

родище в слое второй половины XIII — на-
чала XIV в. Вытянутые пропорции сосудов 
с высокой шейкой и воронковидным широ-
ким сливом (рис. 4: 3, 4), также характерны 
для золотоордынских отложений городища.
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Рис. 3. 1—4 — корчаги; 5 — амфора; 6 — горшковидный сосуд. Болгарское городище (1—4, 6); Селитренное 
или Царевское городище (5). 1 — КП-13385а, АА-388; 2 — КП-5745-2; 3 — КП-12268; 4 — КП-5745-1; 5 — КП-
5754—12/1; 6 — КП-5740).

Fig. 3. 1—4 — large pots; 5 — amphora; 6 — pot-shape vessel. Bolgar hillfort (1—4, 6); Selitrennoe or Tsarevskoe hillfort (5).  1 — KP-
13385а, АА-388; 2 — KP-5745—2; 3 — KP-12268; 4 — KP-5745-1; 5 — KP-5754—12/1; 6 — KP-5740.

Сосуды из нижневолжских городищ 
(рис.3: 5; 4: 2) отличаются от тех, что найде-
ны в Болгаре. Наиболее близкие аналогии ам-
форовидному сосуду имеются в Азаке — тип 
5 и 6 миниатюрных амфор (Масловский 2006: 
321, рис. 4: 10). Интересно, что амфоры с го-

родищ Нижней Волги, как правило,  имеют 
более высокие пропорции и крупнее по раз-
мерам (Федоров-Давыдов 2001: табл. 76: 1). 
Бутылеобразный сосуд аналогичен по фор-
ме тулова кувшинам с носиками с Царевского 
городища (Федоров-Давыдов 2001: табл. 51: 
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Рис. 4. Кувшины. Болгарское городище (1 — КП-12333, АА-380-302; 2 — КП-5754-12/2; 3 — КП-10999, АА-
178—75/1; 4 — КП-5742-1).

Fig. 4. Jugs. Bolgar hillfort (1 — KP-12333, АА-380-302; 2 — KP-5754-12/2; 3 — KP-10999, АА-178—75/1; 4 — KP-5742-1).
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Рис. 5. Кружка. Билярское городище (?) (КП-1/9 
(12156)).

Fig. 5. Cup. Bilyar hillfort (?) (KP-1/9 (12156)).

ный бортик и усеченно-коническое тулово) 
(рис. 6: 2, 3), хотя встречаются и почти иден-
тичные образцы (Федоров-Давыдов 2001: 
188, табл. 99: 1). То же можно сказать и о ке-
рамических трубах из Азака, причем послед-
ние в большей степени напоминают образ-
цы Селитренного городища (Масловский 

1). С Болгарского городища находок таких 
форм немного  8. Датируются они со второй 
трети до конца XIV в.
Корчаги и горшковидные сосуды (рис. 3) 

с Болгарского городища с «напускным ва-
ликом», четко выделяющим свободное про-
странство под венчиком, край которого оття-
нут наружу, являются характерными для ма-
териалов Булгарского улуса. Размеры тарных 
сосудов в среднем: высота 42 см, наиболь-
ший диаметр тулова — 31 см, диаметр дна — 
12 см, венчика — 15 см (рис. 3: 2). Эти формы 
универсальны и встречаются достаточно ши-
роко на памятниках ордынского времени.
Керамические трубы (кубуры) (рис. 6) 

Болгарского городища, в том числе и из со-
брания НМ РТ, специально исследова-
ны В. С. Барановым (Баранов 2003). При ве-
денные в данной статье на иллюстрациях 
трубы, типологически относящиеся к де-
талям магистральных водопроводных ли-
ний или трубопроводов для отвода сточной 
воды из бань (Баранов 2003: 208). Они, ско-
рее всего, происходят из Белой палаты — об-
щественной бани XIV в. По конструктивным 
особенностям трубы Болгара имеют некото-
рые отличия от керамических труб нижне-
волжских городов (например, более выражен-

8 Т. А. Хлебниковой опубликовано несколько 
аналогичных кувшинов (Хлебникова 1988: рис. 39: 
1, 2, тип 13).

Рис. 6. Керамические трубы. Селитренное и Царевское 
(2, 3), Болгарское (1, 4, 5) городища. (1, 4, 5 — КП-5363; 
2, 3 — КП-5754).

Fig. 6. Ceramic pipes. Selitrennoe and Tsarevskoe (2, 3), Bolgar (1, 
4, 5) hillforts. (1, 4, 5 — КП-5363; 2, 3 — КП-5754).
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Рис. 7. Альбарелло. Увекское (1) и Болгарское (2, 3) городища (1 — КП-5365-43; 2-КП-5638; 3-КП-5838-2).

Fig. 7. Albarello. Uvek (1) and Bolgar (2, 3) hillforts (1 — KP-5365-43; 2 — KP-5638; 3 — KP-5838-2).

2006: 333—335, рис. 11). Специфические ке-
рамические тройники-распределители, встре-
ченные на Селитренном городище и в Азаке 
(Масловский 2006: рис. 11: 8), в Болгаре не из-
вестны.
Копилки из Болгара достаточно однотипны 

и различаются незначительными деталями 
(Хлебникова 1988: 95). В коллекции НМ РТ 
имеются экземпляры с выделенной придон-
ной частью (рис. 22), которые Т. А. Хлебникова 
1988: 95, рис. 71: 14) считала нетипичными 
для Болгарского городища. Ближайшие ана-
логии им имеются на Селитренном городи-
ще (Федоров-Давыдов 2001: табл. 89), хотя 
оформление верхней части в виде налепа 
или небольшой кнопки-шляпки (по опубли-
кованным материалам) не встречено. По фор-
ме, к рассматриваемым материалам, близ-
ки азакские копилки (Масловский 2006: 333, 
343—345, рис. 10: 12; 14: 5, 6). Оформление 
верхней части таких изделий в виде выступа-
ющего налепа или вытянутой кнопки, встре-

чается в Увеке (Недашковский 2000: 102, 
рис. 27: 4, 5). Н. А. Кокорина высказала мне-
ние, что копилки появились в гончарстве 
Булгарского улуса под влиянием южноказах-
станской традиции (Кокорина 2002: 192)  9.

Из случайных сборов на Болгарском горо-
дище в фондах НМ РТ происходят и такие на-
ходки как крышечка-пробка (рис. 23: 2), и на-
лепное зооморфное украшение (рис. 23: 1)  10. 
К печному припасу можно отнести глиняную 
подставку-трехножку — сепаю (рис. 23: 3). 
Форма таких подставок универсальна (см., на-
пример: Масловский 2006: 338, рис. 12—14), 
хотя домонгольские булгарские памятники 
дают иные конфигурации этих приспособле-
ний (Кокорина 2006: 132: рис. 9: 1—10).

9 Особых аргументов для обоснования этого 
тезиса не приводится.

10 Аналогии ей есть в Биляре (Кокорина 2006: 
154, рис. 31: 4).
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Рис. 8. Поливная керамика Болгарского городища (КП-5363-40/17).

Fig. 8. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

Достаточно представительна коллек-
ция сфероконических сосудов из Болгара 
(рис. 24). В целом с этого памятника, 
по материалам раскопок 1930—1970-х гг. 
Т. А. Хлебниковой учтено 38 целых форм та-
ких сосудов (Хлебникова 1988: 92). По форме 
тулова она выделяет три типа сфероконусов 
Болгара (Хлебникова 1988: 93). Болгарские 
экземпляры отличаются от билярских почти 
полным отсутствием шейки, низкой посад-
кой головки, большей геометричностью фор-
мы, что подтверждается их меньшим типоло-
гическим разнообразием (А. Х. Халиков вы-
делил шесть типов билярских сфероконусов) 
(Халиков 1986: 76—82). Подавляющая часть 
сфероконусов из коллекции НМ РТ, как и в це-
лом с этого памятника, выполнена из красной 

глины  11, что отличает их от общей массы до-
монгольских сфероконусов из Биляра, сфор-
мованных из серой глины  12. По сравнению 
с Булгаром, большим разнообразием отлича-
ются сфероконусы Азака (Масловский 2006: 
417—420, группа «Хорезм»), хотя и здесь 
встречаются типологические соответствия 
болгарским экземплярам. Типологическую 

11 В Болгаре встречаются и сероглиняные сфе-
роконусы, но они составляют небольшой процент 
и связываются Т. А. Хлебниковой с домонгольским 
временем (Хлебникова 1988: 93—94).

12 Из 200 учтенных А. Х. Халиковым билярских 
сфероконусов только 22 фрагмента (11 %) сделаны 
из красной глины (Халиков 1986: 76).
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Рис. 9. Поливная керамика Болгарского городища (КП-5363-40/17).

Fig. 9. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

близость к Булгару имеют сфероконусы Увека 
(Недашковский 2000: рис. 26: 1—8).

Большая часть коллекции сфероконусов 
НМ РТ не орнаментирована, в лучшем случае 
имеются резные линии (рис. 24: 7) или канав-
ки по плечику (рис. 24: 8), еще реже — выем-
ки типа каннелюр (рис. 24: 5). В последнем 
случае тулово сосуда украшено оттисками 
полой трубочки — кружочками. Кружочки 
сгруппированы в треугольники, как и на дру-
гом сосуде (рис. 24: 1). Обильным декором 
в верхней части изделия, нанесенного с помо-
щью штампа, отличается только один сферо-
конус (рис. 24: 2).

В коллекции НМ РТ имеются глиня-
ные светильники (рис. 21: 2) мало изменив-
шиеся с домонгольского времени, что мож-
но установить по находкам аналогичных 
светильников практически на всех булгар-
ских памятниках, существовавших в тот пе-
риод (Кокорина 2002: 71). Этот тип светиль-
ника (в виде плошечки с открытым носиком 
и уплощенной ручкой) является преобладаю-
щим в Болгаре (Хлебникова 1988: 85, рис. 63), 
по сравнению, например, с подсвечниками, 
характерными для нижневолжских городищ 
(Федоров-Давыдов 2001: табл. 96).

Поливная керамика

Поливная керамика  домонгольского бул-
гарского и булгаро-ордынского времени иссле-
дована значительно слабее. Билярской полив-
ной посуде был посвящен небольшой очерк 
А. Х. Халикова и В. Н. Макаровой (Мака рова, 
Халиков 1986). Здесь, кроме формально-
типологических реконструкций, были приве-
дены данные и спектрального анализа глазу-
рей. Небольшой сюжет о поливной билярской 
керамике по материалам одного раскопа опу-
бликовала С. И. Валиулина (1991: 78—96). 
Краткие заметки на эту тему, по материа-
лам III Билярского селища золотоордынско-
го времени, были опубликованы тем же ав-
тором (Валиулина 2000: 25—280). Поливная 
керамика Болгарского городища, за исключе-
нием строительной керамики (Носкова 2001: 
295—310), не изучена.
Глазурованная посуда в фондах НМ РТ 

представлена в основном фрагментами. 
Целые формы немногочисленны. В числе 
практически целых сосудов — две красногли-
няные чернильницы покрытые зеленой глухой 
поливой (рис. 21: 3, 4). Чернильницы с верти-
кальными стенками и высокой шейкой, по-
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Рис. 11. Поливная керамика Болгарского городища 
(КП-5363-40/17).

Fig. 11. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

Рис. 10. Поливная керамика Болгарского городища 
(КП-5363-40/17).

Fig. 10. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

крытые аналогичной глазурью, встречают-
ся в Биляре (Макарова, Халиков 1986: 56, 
рис. 4: 8). Усеченно-коническая сероглиня-
ная чернильница с темно-зеленой глухой гла-
зурью не имеет точных аналогий в Булгарии, 
хотя близкие формы известны в домон-
гольских булгарских памятниках (напри-
мер, с Остолоповского селища Х—XII вв.). 
Вместе с тем, аналогичной формы глазуро-
ванные чернильницы с небольшим поддо-
ном известны в золотоордынских древностях 
(Крамаровский 2005: 140, кат. 152).

Единичными экземплярами представлены 
светильники, покрытые темно-зеленой глухой 
поливой и по форме аналогичные неглазуро-
ванным (рис. 21: 1). Они достаточно предста-
вительны в билярской коллекции (Макарова, 
Халиков 1986: 56). В НМ РТ они происходят 
из Биляра и Болгара.

Развал небольшого кувшинообразного со-
суда кашинного теста с двусторонней бирю-
зовой глухой поливой происходит из раско-
пок 1914—1916 гг. в Болгарах (рис. 21: 5). 
Каких-либо дополнительных деталей (носик, 

ручка и т. п.) в коллекции не имеется, и судить 
о типе сосуда не представляется возможным.

Два аптекарских сосуда альбарелло (рис. 7: 
2, 3) из Болгар типичны для ордынских па-
мятников (Масловский 2006: 371). В качестве 
примера приведем альбарелло из Увекского 
городища  13, также хранящийся в фондах НМ 
РТ (рис. 7: 1). Сосуды альбарелло, несомнен-
но, являются импортом в Булгарский улус.

Из раскопок 1950-х гг. в НМ РТ хранятся 14 
два реконструированных кашинных сосуда: 
чаша 15 и сосуд для розовой воды с подглазур-
ной росписью.

Фрагментированные сосуды 
XIII—XV вв. 

Фрагментированные сосуды второй по-
ловины XIII — начала XV вв. (рис. 8: 15) 

13 Детально исследованы Л. Ф. Недашковским 
(2000: 105, рис. 28: 2, 4). Приведены аналогии и ли-
тература.

14  В настоящее время находятся в экспозиции 
НМ РТ.

15  Аналогичные чаши и пиалы представлены 
в экспозиции музея Болгарской цивилизации в Бол-
гарском государственном историко-архитектурном 
музее-заповеднике.
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Рис. 13. Поливная керамика Болгарского городища (КП-5363-40/17).

Fig. 13. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

из фондов НМ РТ, рассматриваемые в дан-
ной статье, 16 происходят из сборов и раско-
пок 1914—1916 гг. на Болгарском городи-

16  Не учтенной осталась коллекция находок по-
ливной керамики из раскопок 1940—50-х гг. 

Рис. 12. Поливная керамика Болгарского городища (КП-5363-40/17).

Fig. 12. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

ще. Большая часть фрагментов, насколько 
можно судить, относится к кашинным 17 ча-
шам с подглазурной полихромной роспи-

17  О кашинной керамике см.: Масловский 2006: 
420.
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Рис. 14. Поливная керамика Болгарского городища 
(КП-5363-40/17).

Fig. 14. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

сью без рельефа и с рельефом. Конечно, пол-
ностью реконструировать форму по неболь-
шим фрагментам невозможно, поэтому 
атрибуция части сосудов будет гипотетиче-
ской.

Не поддаются атрибуции фрагменты вто-
рично использованные (рис. 14: 4) или же 
очень незначительных размеров (рис. 15: 
1, 2) а также ошлакированные и оплав-
ленные фрагменты (рис. 13: 1; 14: 1, 3). 
Малоинформативны и фрагменты с утратами 
(рис. 14: 5).

Подавляющая часть рассматриваемой кол-
лекции представлена фрагментами с про-

Рис. 15. Поливная керамика Болгарского городища 
(КП-5363-40/17).

Fig. 15. Glazed pottery of Bolgar hillfort (KP-5363-40/17).

зрачной глазурью. Около 10 экземпляров — 
фрагменты без рисунка с бирюзовой изну-
три и ультрамариновой снаружи глазурью 
(рис. 15: 1, 2).

Можно атрибутировать по аналогиям 
фрагменты чаш или пиал с подглазурной по-
лихромной росписью с рельефом (рис. 9: 1, 3, 
5; 11: 1, 2; 12: 1—4, 6). Сосуды таких форм 
и орнаментации весьма многочисленны 
(Федоров-Давыдов 1994: 80, рис. 3 и сл.; ср.: 
рис. 12: 4; Федоров-Давыдов 1976: рис. 107; 
Крамаровский 2005: кат. 554). Наибольшее 
число аналогий происходит из нижневолж-
ских городищ, откуда, вероятно они и приво-
зи лись в Булгар. Особенностью имеющихся 
фрагментов от этих сосудов из Болгар являет-
ся отсутствие изображений на них каких-либо 
существ (уток, леопардов, ал-Бораков и др.), 
что не редкость на ордынской керамике этой 
группы (Крамаровский 2005: кат. 577, 625).

Чуть в меньшем количестве представлены 
фрагменты чаш или пиал с подглазурной по-
лихромной росписью без рельефа (рис. 8: 2, 3, 
4; 9: 6, 11; 10: 2; 13: 3). Как и в первом слу-
чае, это, скорее всего, импорт из южных райо-
нов Золотой Орды; наиболее вероятно, из сто-
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Рис. 16. Поливная керамика Селитренного и Царевского городищ (KП-5754-13).

Fig. 15. Glazed pottery of Selitrennoe and Tsarevskoe hillforts (KP-5754-13).

Рис. 17. Поливная керамика Селитренного и Царевского городищ (КП-5754-13).

Fig. 17. Glazed pottery of Selitrennoe and Tsarevskoe hillforts (KP-5754-13).
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Рис. 18. Поливная керамика Селитренного и Царевского городищ (КП-5754-13).

Fig. 18. Glazed pottery of Selitrennoe and Tsarevskoe hillforts (KP-5754-13).

Рис. 19. Поливная керамика Селитренного и Царевского городищ (КП-5754-13).

Fig. 19. Glazed pottery of Selitrennoe and Tsarevskoe hillforts (KP-5754-13).

личных центров, где имеются многочислен-
ные аналогии им (Федоров-Давыдов 1994: 
рис. 20—22).

Фрагментами от небольших сосудов для 
розовой воды или чаш (см. Фёдоров-Давыдов 
1994: 115—116) представлена группа изделий 
с подглазурной черной росписью и бирюзовой 

поливой (рис. 10: 1; 11: 3; 12: 5). Часть фраг-
ментов может принадлежать сосудам других 
форм  18. Это относится к фрагментам с под-

18 Это, кроме чаш, кувшины и биконические 
горшки (Матюхина, Моржерин 2005: 112—113).
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Рис. 20. Поливная керамика Селитренного и Царевского городищ. КП-5754-13.

Fig. 20. Glazed pottery of Selitrennoe and Tsarevskoe hillforts (KP-5754-13).

Рис. 21. Поливная (1, 3—5) и неполивная (2) керамика Болгарского городища. 1, 2 — светильники; 3, 4 — чер-
нильницы; 5 — кувшин (?) (1, 2, 5 — КП-5363; 3, 4 — номер утрачен).

Fig. 21. Glazed (1, 3—5) and unglazed (2) pottery of Bolgar hillfort. 1, 2 — lamps; 3, 4 — inkwells; 5 — jug (?) (1, 2, 5 — KP-5363; 3, 
4 — number lost).

глазурной черной росписью и бирюзовой по-
ливой с рельефом (рис. 9: 2).

Посуда с ультрамариновой поливой и чер-
ным подглазурным рисунком (рис. 9: 7, 8; 14: 
3) количественно невелика. Это мелкие фраг-
менты, по которым полностью форму изделия 
реконструировать невозможно. Судя по дву-
сторонней глазури, можно предполагать, что 
это были сосуды открытых форм. Встречен 

один фрагмент с рельефным декором (рис. 9: 
10), вероятно принадлежавший сосуду для 
розовой воды Федоров-Давыдов 1994: 122; 
ср. рис. 16: 4). Сочетание бирюзовой глазури 
изнутри и ультрамариновой снаружи харак-
терно для таких изделий.

В коллекции имеются фрагменты от со-
судов с надглазурной росписью по ультрама-
риновой поливе (белые лини, зигзаги, точ-
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Рис. 22. Копилки. Болгарское городище. КП-5363.

Fig. 22. Moneyboxes. Bolgar hillfort. KP-5363.

Рис. 23. Неполивная керамика Болгарского городища. 1 — скульптурное зооморфное изображение; 2 — крышка;  
3 — сепая; 4 — кувшин; 5 — кружка (KП-5363).

Fig. 23. Unglazed pottery of Bolgar hillfort. 1 — zoomorphic sculptural image; 2 — lid; 3 — sepaya;  4 — jug; 5 — cup (КP-5363).
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Рис. 24. Сфероконусы. Болгарское городище. КП-5363.

Fig. 24. Sphero-conical vessels. Bolgar hillfort (KP-5363).

ки: рис. 8: 6, 8; 14: 2). Форму сосудов уста-
новить невозможно. Это могли быть чаши, 
кувшины или вазы (Матюхина, Моржерин 
2005: 114). Ряд фрагментов, кроме бе-
лых рисунков, имеет также роспись золо-
том (рис. 8: 5, 7; 13: 2). Аналогии этим со-
судам имеются в золотоордынских горо-
дах (Фёдоров-Давыдов 1994: 122—124; 
Матюхина, Моржерин 2005: 114).

Мелкими фрагментами представлена ке-
рамика с надглазурной росписью кобальтом 
по белой поливе (люстр?) (рис. 8: 1).

Если сравнивать коллекцию с Болгарско-
го городища с материалами Селитренного 
и Царевского городищ (рис. 16—20), то наря-
ду с явными совпадениями (типа: рис. 16: 1, 
5; 17: 1, 2, 4, 3, 5, 6), здесь отсутствуют мно-
гие достаточно распространенные группы 
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Рис. 25. Сфероконусы. Средняя Азия. Поступили в Казанский музей от Ф. А. Лихачева. ОА-1919/ XII-12.

Fig. 25. Sphero-conical vessels.. Central Asia. Off ered to the Kazan Museum by F. A. Likhachev. ОА-1919/ XII-12.
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Рис. 26. Штампованная керамика. Фрагменты. Болгарское городище. Раскопки 1954 г. (КП-13469; АА-389). 

Fig. 26. Impressed pottery. Fragments. Bolgar hillfort. Excavations of 1954 (KP-13469; АА-389). 

посуды. Это керамика сграфитто (рис. 19: 3; 
20), красноглиняная с темно-зеленой глазу-
рью (рис. 19: 5—7) и ряд других. Отметим, 
что рассматриваемая выборка поливной ке-
рамики с Болгарского городища не отражает 
полностью всей картины на этом памятнике, 
хотя общую тенденцию, нам кажется, она пе-
редает верно.
Штампованная керамика (рис. 26) в кол-

лекции представлена развалом одного со-
суда из раскопа 1954 г. Болгарского городи-
ща. Это части плоскодонной фляги, верх-
няя часть которой была в виде глубокого 
сегмента, нижняя — усеченно-коническая. 
Или же, что менее вероятно, это части дво-
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