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К. А. Руденко

Государственный институт культуры, Казань (Россия)

ЗНАКИ-ТАМГИ В КУЛЬТУРЕ ВОЛЖСКИХ БУЛГАР:  
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Исследуются новые уникальные артефакты, относящиеся к эпохе Волжской Бул-
гарии, средневекового государства, существовавшего на Средней Волге. Это фраг-
мент кармического сосуда из селища у с. Речное и серебряный с чернью перстень 
из Билярского городища в Алексеевском районе Республики Татарстан. На них со-
хранились древние знаки, назначение которых до сих пор остается загадкой для уче-
ных. Знаки были нанесены на изделия на завершающей стадии их производства. Это 
сделали, скорее всего, мастера, которые изготовили эти предметы. Фрагмент сосуда 
происходил из жилой постройки, функционировавшей в конце ХI в., как это было 
установлено в результате раскопок. Сосуд использовался для приготовления пищи, 
из-за этого внешняя поверхность его была покрыта нагаром и копотью. Знаки были 
расположены в верхней части сосуда в две строки, расположенные одна под другой. 
К сожалению, часть этих знаков оказалась утраченной. Наиболее выразительны зна-
ки в виде буквы «А», завершавшие верхнюю и нижнюю строки. Они часто встреча-
ются на керамике волжских булгар. Автор утверждает, что знаки эти не были связа-
ны ни с тем, что могло храниться в сосуде, или с его функцией. Это невозможно было 
сделать, так как знаки были нанесены еще до обжига этого сосуда, и дальнейшую его 
судьбу гончар предвидеть не мог.

Второй предмет — это серебряный перстень с широким плоским щитком. На ли-
цевой стороне его нанесен орнамент из стилизованных растительных побегов, харак-
терный для волжских булгар. На обратной стороне тонким инструментом выбиты зна-
ки. Из-за недостатка места знаки расположены очень плотно друг к другу. Один знак 
был вынесен в другую строку. Знаки были нанесены ювелиром до завершения работы 
над изделием. Они были сделаны с согласия заказчика или по его просьбе. Датирует-
ся перстень XII в. Представленные в статье материалы позволяют по-новому рассмо-
треть вопросы о назначении таких знаков и их происхождении.

Ключевые слова: Волжская Булгария, Билярское городище, гончарное клеймо, зна-
ки, тамги, рунические надписи, перстень с чернью, керамика.
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K. A. Rudenko

State Institute of Culture, Kazan (Russia)

TAMGI SIGNS IN THE CULTURE OF VOLGA BULGAR: 
NEW OPENING

The article explores new unique artifacts from the era of Volga Bulgaria, a medieval state 
that existed on the Middle Volga. This is a fragment of a karmic vessel from the ancient 
settlement near the modern village Rechnoe and silver ring with a niello from Bilyarsk hillfort 
in the Alekseevsky district of the Republic of Tatarstan. They have preserved ancient signs, the 
purpose of which still remains a mystery to scientists. The marks were put on the products at 
the final stage of their production. This was most likely done by craftsmen who made these 
items. A fragment of the vessel originated from a residential building, which functioned at 
the end of the eleventh century, as it was established as a result of excavations. The vessel was 
used for cooking and because of this, its external surface was covered with soot. Signs were 
located at the top of the vessel in two lines, one under the other. Unfortunately, some of these 
signs were lost. The most expressive signs in the form of the letter “A”, completing the top and 
bottom lines. They are often found on the ceramics of the Volga Bulgars. The author claims 
that these signs were not related to what could be stored in a vessel or to its function. This 
was impossible to do, since the marks were put even before the vessel was fired and the potter 
could not have foreseen his future.

The second item is a silver ring with a wide flat shield. On its front side there is an ornament 
of their stylized plant shoots, typical of the Volga Bulgars. On the reverse side with a thin 
instrument marks are stamped. Due to lack of space, signs are very closely spaced. One 
character was moved to another line. Signs were made by a jeweler before the completion 
of work on the product. They were made with the consent of the customer or at his request. 
Dated ring XII century. The materials presented in the article make it possible to consider in 
a new way questions about the purpose of such signs and their origin.

Key words: Volga Bulgaria, Bilyarsk hillfort, pottery stamp, signs, tamgas, runic inscriptions, 
ring with niello, ceramics.

Руденко Константин Александрович, доктор исторических наук, профессор Казан-
ского государственного института культуры, Казань (Россия). Адрес для контактов: 
murziha@mail.ru.

Интерес к письменности, знакам и языку волжских булгар возник в начале 
XIX в. К настоящему времени накопилась достаточно обширная литература 
по этим вопросам, требующая особого осмысления. В ХХ в. было установле-

но, что у булгар была письменность как на основе арабской графики, так и руническая. 
Последняя была представлена надписью на ручке керамического сосуда из раскопок 
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Билярского городища (рис. 1), отнесенной И. Л. Кызласовым к кубанскому варианту 
тюркской рунической письменности [Кочкина, 1985; Кызласов, 2000: 5–18; 1990: 128–
131; 1994: 216, 274–275, № К11; 2012: 226–246]. Кроме того, было зафиксировано боль-
шое число тамгообразных знаков на различных изделиях: бытовой и специализиро-
ванной керамике, каменных, костяных и бронзовых изделиях. Особо детально иссле-
довались клейма на гончарной посуде, где эта категория знаков очень представитель-
на [Кочкина, 1983: 69–92; Кокорина, 2002].

Несмотря на разнообразие данных по булгарской письменности и системе знаков, 
многие вопросы остаются пока мало разработанными. Среди них стоит отметить один 
из мало изученных сюжетов — это распространение данной традиции за пределы круп-
ных городских центров (Билярское городище) или торговых поселений (Измерское I 
и Мурзихинское селища), на которых были сделаны находки артефактов с надписями 
и знаками. Проблема заключается в редкости таких находок даже при масштабных ис-
следованиях. Оставался открытым вопрос и об использовании знаков, помимо кера-
мики, на других булгарских изделиях.

Рис. 1. Надпись рунами на ручке глиняного сосуда из Билярска (№ БXXVIII-83/706).  
1 — общий вид сосуда, аналогичного подписанному. Собрание Билярского государственного 

историко-археологического и природного музея-заповедника; 2 — надпись на сосуде.  
2а — прорисовка надписи [Кызласов, 2000:18, рис. 3]

Учитывая редкость таких материалов, особый интерес вызывают новые находки с по-
добными знаками. В 2008 г. на Остолоповском селище XI–XII вв. в Алексеевском райо-
не Республики Татарстан (РТ) на раскопе XIX, расположенном в южной части памятни-
ка, был обнаружен фрагмент (10х6х4 см) кругового глиняного горшка с примесью песка 
и шамота в тесте1 [Руденко, 2009: 5–22; 2012: 123–145] (см. рис. 2. — 1,1а). Он был най-
ден поблизости от жилой постройки конца XI — рубежа XI–XII вв. [Руденко, 2009а: 322].

1 Полевой шифр: О.с. — 8.2/4909. В настоящее время фрагмент находится в экспозиции археологи-
ческого музея Билярского музея-заповедника (БГИАПМЗ, инв. № 735).

ISSN 2542-2332  •  Народы и религии Евразии  •  2019  № 4(21). C. 88–98
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Рис. 2. Фрагмент сосуда, Остолоповское селище, рубеж XI–XII вв. (собрание Билярского 
государственного историко-археологического и природного музея-заповедника) — 1а (фото 
К. А. Руденко); 1 — знаки на сосуде (прорисовка К. А. Руденко); 1б — форма и размер сосуда 

(реконструкция К. А. Руденко). Серебряный перстень, Биляр, XII в. (собрание Национального 
музея Республики Татарстан): 2а, б, г — внешний вид перстня (фото М. М. Багаутдинова);  

2, 2в — знаки на перстне (прорисовка К. А. Руденко) 

ISSN 2542-2332  •  Nations and religions of Eurasia  •  2019  № 4(21). P. 88–98
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Сосуд был небольших размеров: диаметр венчика — 13 см; горловины 11,5 см; диа-
метр наибольшего расширения тулова — 15 см; общий объем его не превышал одно-
го литра (рис. 2. — 1б). Внешняя поверхность горшка закопчена, следы нагара и при-
горевшего содержимого были зафиксированы и с его внутренней стороны. Близкие 
формы горшков встречены в материалах, опубликованных ранее Т. А. Хлебниковой 
из раскопок этого памятника [Хлебникова, 1974: 61, 62, рис. 3–3,9; 1984: 86]. Такие ке-
рамические изделия, изготовленные с помощью гончарного круга или подправленные 
на круге, часто встречаются на памятниках Алексеевского-Курналинского археологи-
ческого микрорегиона Х–XII вв., например, на Алексеевском городище [Хлебникова, 
1984: 88, 211, рис. 5,4].

На фрагменте — обломке верхней части сосуда — сохранились две строчки там-
гообразных знаков1. Строчки, к сожалению, дошли до нас не полностью: часть знаков 
утрачена. Судя по тому, в какой последовательности вычерчивалась элементы каждо-
го знака на поверхности глины, можно заключить, что они «писались» слева направо.

Верхняя (первая) строка состоит из трех знаков: «черта», «ветка»2 и знак, напоми-
нающий букву «А», соответственно позиции 1, 2, 3 на рисунке 1. — 1. От нижней (вто-
рой) строки осталось только два знака: «черта» — в иной композиции, чем в первой 
строке и буква «А»: № 3 и № 4 (рис. 2. — 1).

Рассмотрим знаки в этих двух строках. В верхней строке первый знак (или часть 
знака) — «черта» в виде вертикальной линии длиной 1,5 см (№ 3). На гончарных бул-
гарских клеймах он встречается редко [Кокорина, 2002: 163, тип. 73].

Следующий знак в верхней строчке — «ветка» или «дерево» в виде вертикальной 
линии (ствола) с наклонно отходящими в средней части с обеих сторон двумя «ветвя-
ми» (№ 2). Верхняя часть вертикального ствола имеет отходящую направо наклонную 
ветвь. Этот знак процарапали инструментом с острым окончанием, при этом линия по-
лучалась ровная и «выход» ее на поверхность при ослаблении нажима на инструмент 
уже чертился вскользь, оставляя тонкую линию и через несколько миллиметров схо-
дя на нет. Представляется, что этот знак был нанесен по чуть подсохшей поверхности 
сосуда, возможно, в период сушки перед обжигом, поэтому края у контуров нечеткие, 
с микроскопическими комочками. Знак «ветка» был весьма распространен на биляр-
ской керамике XI–XII в. [Кокорина, 2002: 162, типы 63 и 64].

Завершается строка знаком в виде буквы «а» с перекладиной в виде галочки остри-
ем вниз (№ 1) (рис. 2. — 1). Это один из самых распространенных знаков на булгарской 
керамике [Кокорина, 2002: 157–161, тип 12]. Знак небольшого размера: высота и ши-
рина 0,7 см. Нанесен он инструментом с двумя окончаниями: первое острое узкое, на-
поминающее шило; второе — с округлой короткой лопастью шириной 0,4 см. Первым 
окончанием сделана левая «стойка» буквы, — оно «разрезало» поверхность сырой гли-
ны. Правая «стойка» выполнена надавливанием вторым окончанием инструмента. 
Им же сделана «перекладина-галочка» внутри буквы. В конечном итоге, буква полу-
чилась как бы составленной из небольших отрезков (за исключением левой стойки). 

1 Благодарю И. Л. Кызласова за консультацию и ценные замечания по знакам на этом артефакте.
2 Здесь и далее использована терминология знаков Н. А. Кокориной.
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Скорее всего, левая стойка нанесена ранее левой стороны «галочки», а правая сторо-
на галочки — позднее левой, поскольку правая сторона галочки перекрывает правую 
длинную сторону знака. Верхняя часть знака оказалась смазанной при заглаживании 
поверхности в этой части сосуда.

Нижняя строка начитается со знака, состоящего из трех черточек: два коротких го-
ризонтальных отрезка длиной 0,7 см, сходящиеся в левую сторону, между которыми 
посередине находится еще один отрезок такой же длины. Эта композиция напомина-
ет схематически изображенный наконечник стрелы. Похожие, но не идентичные знаки 
встречаются на керамике Булгарского городища [Кокорина, 2002: 163, тип 84].

Последний знак в нижней строке — буква «А» (№ 4) (рис. 2. — 1). Он крупнее (1х1 см) 
того, что завершает верхнюю строчку. Сделан он, видимо, по уже заглаженной поверх-
ности, поэтому сама линия четкая с ровными краями с невысоким бортиком; действие 
гончару давалось легко, рука шла без усилий, свободно. Мастер использовал тот же ин-
струмент, что и в верхней строке: острым окончанием прорезал левую стойку, тупым — 
остальные части знака, но в отличие от верхнего знака, он не выдавливал знак, а про-
чертил одним движением правую стойку и двумя короткими отрезками нарисовал га-
лочку-перекладину. Возможно, сначала была прочерчена левая длинная сторона зна-
ка, затем правая сторона и левая сторона галочки-перекладины, а в последнюю оче-
редь правая сторона галочки. В целом, знаки в нижней и верхней строках были нане-
сены на сосуд в следующей последовательности: 1–4 — (2, 3, 5).

Стоит отметить, что знаки первой и второй строк нанесены разными инструмен-
тами и с определенным интервалом, т. е. сделаны они хоть и в одно время (когда сфор-
мованный сосуд сушился перед обжигом), но не одномоментно: знаки нижней стро-
ки наносились тогда, когда поверхность уже подсохла, а верхняя — в начале этого про-
цесса. Не исключено, что у знаков в верхней и в нижней строке были разные авторы.

Очевидно, что знаки на данном сосуде, во-первых, не соотносились с его содержи-
мым, поскольку были нанесены в процессе изготовления горшка, при этом он изготав-
ливался не для хранения чего-либо, а для приготовления различной пищи, при этом 
под копотью и нагаром знаки были не видны, и заранее предвидеть это было невозмож-
но; во-вторых, вряд ли горшок был изготовлен в гончарной мастерской в крупном го-
роде, скорее всего, гончар жил непосредственно на этом селище. Отметим, что на Би-
лярском городище известны лепные горшки с клеймами «А» на днище, но знаков в та-
ком формате и комбинации ни на них, ни на любых других сосудах не встречено [Коч-
кина, 1983: 86].

На Остолоповском селище были зафиксированы и другие знаки на керамике, на-
пример, прочерченный крест на ручке кувшина (раскоп XXIV). Здесь эта метка, озна-
чающая собственность, и не более того. Тем более, что эта практика была распростра-
нена у булгар повсеместно, например, значительное число прочерченных или проца-
рапанных знаков зафиксировано на керамических сосудах из Билярского городища, 
сводка которых по раскопкам 1970–1980-х гг. опубликована А. Ф. Кочкиной [1989: 104–
106, рис. 1–3].

Помимо этого, на этом же памятнике на раскопе XV был обнаружен фрагмент кера-
мики с прочерченной буквой, напоминающую арабскую ح. Зафиксирован он в страти-
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графическом слое III, сформировавшемся в XI — начале XII в. [Руденко, 2017: 301–306]. 
Отметим, что этот знак был прочерчен уже после обжига на гладкой лощеной поверх-
ности. Аккуратная обработка этого фрагмента позволяет предполагать его особенное 
назначение — как игральной/гадальной или обучающей фишки.

Все эти находки, включая и вышеописанный фрагмент сосуда со знаками-тамгами, 
были обнаружены на той части Остолоповского селища, которая функционировала 
с начала XI до второй половины XII в. [Руденко, 2017: 308].

Кроме керамики, тамгообразные знаки впервые выявлены нами при изучении бул-
гарских ювелирных украшений — серебряных перстней из Билярского городища (кол-
лекция Л. О. Сиклера1). Знаки были обнаружены на кованом овальнощитковом перст-
не (2х2 см) с черневым декором. На лицевой поверхности щитка имеется гравирован-
ный рисунок (рис. 2. — 2, 2а). Он выполнен в характерной для булгар композиции: ор-
наментальное поле разделено узким декоративным пояском, украшенным наклонны-
ми s-видными отрезками, имитирующими «плетенку». В верхней и нижней частях ор-
наментального поля симметрично размещены переплетающиеся стилизованные ра-
стительные побеги, оканчивающиеся трилистниками. Фон рисунка немного углублен 
и покрыт чернью. Шинка диаметром 1,7 см сломана в средней части. Перстень датиро-
ван XII — началом XIII в. [Руденко, 2015а: 58, 363, ил. 95, кат. 15].

На обратной стороне щитка нанесены знаки, один из которых расположен отдельно, 
а остальные — в одну линию вплотную друг к другу. Высота их разная: самый крупный 
(№ 3) имеет высоту 0,7 см, самый низкий — (№ 1) — 0,3 см. Можно различить пять там-
гообразных и геометрических знаков (рис. 2. — 2в). Все знаки аккуратно выбиты пун-
соном. Мастер предварительно сделал разметку для того, чтобы знаки были ровными, 
затем использовал ее при нанесении самих знаков.

Для удобства описания присвоим знакам номера, которые не связаны с порядком 
их нанесения. Знак № 1 — «песочные часы» — оказался немного «сбитым»: мастер сна-
чала выбил сам знак, а затем добавил поверх его верхнего правого угла маленькую по-
лукруглую арочку, причем очень близко от края, из-за чего образовалась микротрещи-
на (рис. 2. — 2г). Такой знак встречается на керамических сосудах XII — начала XIII в. 
из Биляра, а также из Болгарского городища и Ага-Базара [Кокорина, 2002: 177, тип 
№ 234, рис.106–234; 107]. Особенностью его является своеобразный завиток в верхней 
правой части знака2.

Знак № 2 в виде овала/круга с вписанным в него другим знаком в виде уголка ост-
рием налево. Похожий знак встречается на гончарных клеймах Билярского городища 
XI — начала XIII в. [Кокорина, 2002: 167, рис. 106–171].

Знак № 3 — двухсторонний трезубец совмещает два знака, встречающихся на би-
лярской керамике: двухстороннего двузубца и одиночного трезубца (типы 164 и 182) 
[Кокорина, 2002: 164]. Причем ювелир выполнил его виртуозно: сначала одним движе-
нием резца была изображен короткий верхний вертикальный зубец, затем левая верх-
няя часть знака, потом короткими линиями завершена правая его половина. Нижняя 

1 НМ РТ, инв. № ЭО-99/51 (СУ-373).
2 Не исключено, что таким образом обозначалось начало строки.
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часть трезубца выполнена иначе: сначала ювелир выгравировал средний зубец, затем 
правый, после чего, чуть зайдя на верхнюю часть средней линии, левый зубец.

Знак № 4 в виде горизонтальной линии с отростком, отходящим от левого конца ли-
нии под углом ≈450. Возможно, что таким образом мастер показал начало (?) строки (а) 
и перенос еще одного знака на другую строку (б) (рис. 2. — 2в, г). Впрочем, в нем мож-
но видеть и знак «галочка», близкий формам клейм на керамике Биляра и Муромско-
го городка [Кокорина, 2002: 172, тип 123].

Знак № 5 — «корабль» образован дугой, обращенной верхней частью вниз, посере-
дине которой помещена вертикальная линия. Левая часть знака дополнена маленькой 
арочкой. Этот знак имеет аналогии в керамическом материале городищ Муромский го-
родок и Билярского, но помимо этих памятников, больше нигде не отмечен [Кокори-
на, 2002: 172, тип 179].

Плотность расположения знаков объясняется, скорее всего, недостатком места 
на щитке, как и то, что один знак попал в «верхний регистр», хотя, может быть, это 
было сделано специально. Знаки наносились слева направо, причем сначала была вы-
бита горизонталь, затем уже на ней были выбиты знаки № 2 и № 3 — их борозды кон-
цами перекрывают ее.

Очевидно, что знаки нанесены до того, как перстень был завершен, т. е. спаяна шин-
ка. Поэтому они выполнены ювелиром, скорее всего, по пожеланию заказчика, посколь-
ку ни на одном другом перстне этого типа знаков не обнаружено.

Е. П. Казаков отмечал, что знаки на перстнях встречались у булгар и ранее: в Боль-
ше-Тарханском могильнике второй половины VIII — первой половины IX в. из погре-
бения 237 происходит серебряный перстень, на щитке которого выгравирован кресто-
образный знак. Ко второй половине IX в. относится перстень из погребения 877 Тан-
кеевского могильника, на квадратном щитке которого имеются выгравированные три 
знака — справа налево: прямая вертикальная линия, знак, напоминающий английскую 
«U» и третий близкий по начертанию английской «J» [Казаков, 1985: 179, рис. 1–1; 2–2]. 
Однако, в отличие от билярской находки, эти знаки являются элементом дизайна дан-
ных артефактов.

Таким образом, описанные выше находки позволяют утверждать, что специальными 
знаками пользовались люди разных профессий, жившие как в булгарских городах, так 
и в сельской местности в домонгольский период. Это и ювелиры, представители высо-
коквалифицированных городских ремесленников, и сельские гончары, жившие в бул-
гарской провинции. Если в первом случае знаки были нанесены с ведома, а может быть, 
и по пожеланию заказчика, то во втором случае их нанес гончар по собственной ини-
циативе, возможно, предполагая, что изготовленный им горшок будет использоваться 
его близкими в собственном доме, либо по каким-то другим соображениям. При этом 
данные знаки не связаны ни с содержимым горшка (которое гончару, разумеется, оста-
валось неизвестным), ни с назначением этого изделия. Этот тезис косвенно подтвер-
ждается и еще одним фактом — стилизованными руноподобными знаками на ручке 
булгарского медного кумгана, когда они, по сути, превратились в декор или благопо-
желательный символ [Руденко, 2015: 58, ил. 97, 98].
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Связывать эти знаки только с традицией гончаров или ювелиров Биляра будет не-
корректно, хотя значительная часть гончарных клейм и прочих знаков на различных 
бытовых предметах, например, на точильных камнях, происходит с Билярского горо-
дища. На самом деле распространены они были гораздо шире на территории булгар-
ского государства.

Природа этих знаков остается на сегодняшний день неясной. Пока не подтвержда-
ется прямая генетическая связь их с салтовскими знаками, хотя бы в силу хронологи-
ческого разрыва. В контексте проведенных в настоящей статье данных стоит еще раз 
обратиться и к выводам, сделанным в 1980-х гг. специалистами по булгарской керами-
ке — А. Ф. Кочкиной и Н. А. Кокориной, которые на основе анализа клейм билярской 
круговой посуды утверждали, что определенного вида клейма принадлежали одной 
патриархальной семье или роду, являясь своеобразными семейно-родовыми тамгами, 
распространявшимися, помимо семейных кланов, и в профессиональной ремеслен-
ной среде, так и в городских социальных стратах, в том числе среди торговцев и ино-
странцев — небулгар [Кочкина, 1983: 87; Кокорина, 2002: 156, 212–213]. Выявленные бо-
лее широкие и «демократические» рамки бытования руноподобных знаков позволяют 
скорректировать и точку зрения Н. А. Кокориной, утверждавшей что знак в виде бук-
вы «А» принадлежал правящему роду Волжской Булгарии (соответственно, этническим 
булгарам) и восходит к тюркской (енисейской) рунике (звук «б») [Кокорина, 2002: 160, 
202–203]. Однако вряд ли булгарские знаки-клейма на донцах круговых сосудов име-
ют прямую связь со знаками кубанского письма.
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