
ФИННО-УГОРСКИЕ ДРЕВНОСТИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БОЛГАРСКОГО ... 191

УДК 902/904            https://doi.org/10.24852/2587-6112.2023.6.191.200
ФИННО-УГОРСКИЕ ДРЕВНОСТИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОВ 

НА МЕСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРОДСКОГО БАЗАРА)1

© 2023 г. Д.Ю. Бадеев

В ходе археологических исследований в центральной части Болгарского городища была собрана 
представительная коллекция предметов (20 шт.), которые относятся к финно-угорским древностям. 
Большинство из них являются различными украшениями и деталями одежды. Они были выполнены 
из медного сплава. Среди изделий, которые датируются домонгольским периодом, присутствуют 
шумящие подвески различных типов и их детали, застежки (сюльгамы) с «усами», а также пронизки. 
Часть изделий находит аналогии среди предметов с памятников ломоватовской культуры, другая – среди 
погребальных комплексов муромы и мери. Встречаются они и в отдельных погребениях на территории 
Волжской Булгарии. Предметы, датированные золотоордынским периодом, были представлены 
медными застежками (сюльгамами) двух типов: лопастные и спиралеконечные. Застежки данных типов 
являются характерными мордовскими украшениями. К находкам XVIII–XIX в. относится гребень-
подвеска из медного сплава.

Ключевые слова: археология, Средняя Волга, средневековый город, шумящая подвеска, застежка, 
мордва.

FINNO-UGRIC ANTIQUITIES FROM THE CENTRAL PART 
OF THE BOLGAR FORTIFIED SETTLEMENT 

(BASED ON THE MATERIALS OF EXCAVATIONS 
AT THE SITE OF THE CITY BAZAAR)2

D.Yu. Badeev

During archaeological studies, a representative collection of Finno-Ugric artefacts (20 pcs.) was collected 
in the central part of the Bolgar fortifi ed settlement.  Most of them are various decorations and clothing items. 
They were made of copper alloy. Among the fi nds of the pre-Mongol period there are jingling pendants of vari-
ous types, their details, clasps (syulgams) and copper tube beads. Some of the items have analogies among the 
objects from the Lomovatovo culture sites. Other items are similar to objects from the burial complexes of the 
muroma and merya people. There are similar artefacts in individual burials on the territory of Volga Bolgaria. 
Objects of the Golden Horde period were represented by 2 types of copper clasps (syulgams): with triangular 
blades and spiral-ended. Clasps of these types are typical Mordovian ornaments. The fi nds of the XVIII–XIX 
centuries include a comb-pendant made of copper alloy.

Keywords: archaeology, Middle Volga, medieval town, jingling pendant, clasp, the Mordva

1 Исследование выполнено в рамках госзадания Института археологии РАН «Города в культурном пространстве 
Северной Евразии в Средневековье» (№ НИОКТР 122011200266–3). 

2 The research was carried out within the State Task of the Institute of Archaeology RAS on the topic "Cities in the 
cultural space of Northern Eurasia in the Middle Ages" (№ НИОКТР 122011200266–3).

Обращаясь к научному наследию выдаю-
щегося советского археолога, доктора исто-
рических наук Алексея Петровича Смирнова, 
мы в первую очередь обращаем внимание на 
его исследования Волжской Булгарии в целом 
и Болгарского городища в частности, где он 
долгие годы руководил экспедицией. Однако 
до Болгарского городища и тематики Волж-
ской Булгарии А.П. Смирнов активно зани-

мался изучением археологии финских народов 
Прикамья. Десятки статей, ряд монографий 
посвятил он этой тематике, совершал архео-
логические поездки в Коми, проводил архе-
олого-этнографические экспедиции в Удмур-
тии. Результатом этих исследований стала 
кандидатская диссертация А.П. Смирнова 
«Прикамские финны в X–XIV вв.», защищен-
ная в 1929 г. Среди других многочисленных 
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работ А.П. Смирнова по данной теме следует 
отметить публикацию «Финские феодальные 
города» (1931 г.) и фундаментальное исследо-
вание «Очерки древней и средневековой исто-
рии народов Среднего Поволжья и Прика-
мья» (1952 г.), которое до сих пор является 
востребованным среди всех специалистов по 
финно-угорской археологии. К сожалению, 
из-за недостаточности материала в годы рабо-
ты на Болгарском городище отдельной работы 
по финно-угорским древностям с территории 
памятника Алексеем Петровичем составлено 
не было.

Однако к сегодняшнему дню на Болгар-
ском городище собрана довольно представи-
тельная коллекция предметов, относящихся к 
финно-угорским древностям. В большинстве 
своем эти находки представлены украше-
ниями и элементами одежды, которые были 
выполнены из медных сплавов. Среди них 
выделяются шумящие украшения (подвески), 
относящиеся к числу наиболее ярких элемен-
тов материальной культуры финно-угорских 
племен, а также застёжки (сюльгамы). Наибо-
лее полный обзор данной категории находок 
был представлен в двух публикациях Галины 
Федоровной Поляковой «Изделия из цвет-
ных металлов раннеболгарского времени с 
территории Болгарского городища» (1993 г.), 
«Изделия из цветных и драгоценных метал-
лов» (1996 г.). Анализируя все представлен-
ные на тот момент находки, Галина Федо-
ровна разделила их на три хронологические 
группы. Первая группа включает предме-
ты, датировка которых возможна в рамках 
Х–XI в., среди них, например, подвески конь-
ковые, умбоновидная, арочные, трапецие-
видные, предметы, имеющие прикамское и 
южноуральское происхождение, а также изде-
лия, встречающиеся в мерянских памятниках 
Х–XI в. (Полякова, 1996, с. 189). Во вторую 
группу входят украшения, получившие широ-
кое распространение в домонгольское время. 
Таковыми являются некоторые типы конь-
ковых подвесок, подвеска в виде петушка и 
в виде дугообразной планки. Большинство 
из указанных подвесок находят аналогии в 
памятниках Прикамья XII–XIV вв. или сопо-
ставимы с украшениями из северо-восточ-
ных областей Древней Руси (Полякова, 1996, 
с. 189). К третьей хронологической группе 
Галиной Федоровной были отнесены изделия, 
появившиеся на Средней Волге в золотоор-

дынский период в XIII–XIV в.: характерных 
типов застежки (сюльгамы), полые коньковые 
подвески, подвески в виде плоских уточек. 
Аналогичные подвески получают широкое 
распространение в северных областях Древ-
ней Руси начиная с XII в., но особо широ-
кое распространение они получают в XIII в. 
(Полякова, 1996, с. 189, 190).

До недавнего времени практически все 
подобные находки с территории городища 
являлись случайными, не имели четкой топо-
графической и стратиграфической привяз-
ки. В случае выявления в ходе археологиче-
ских исследований они носили разрозненный 
характер. Исключение составляли две точки 
на территории Болгарского городища – обе 
они располагались на периферии основной 
части городища и тяготели к участку вблизи 
устья Малого Иерусалимского оврага. Первая 
из них была связана с исследованиями Старо-
стина Петра Николаевича на правом берегу 
Малого Иерусалимского оврага, где им было 
выявлено поселение – Булгарское 5 сели-
ще, соответствующее ранней истории горо-
да Болгара. Здесь ряд комплексов содержал 
характерный для Прикамья состав находок: 
орнитоморфная накладка медного сплава, 
роговой односторонний гребень с фигурной 
спинкой в виде двух стилизованных конских 
голов, а также керамика поломско-ломоватов-
ского типа, находки которой на территории 
Болгарского городища датированы концом 
первой – началом второй четверти Х в. (Каза-
ков, 2008, с. 35; Старостин, 2007, с. 141–143, 
рис. 3, 7). Второй участок с концентрацией 
финно-угорского материала располагался 
поблизости, на левом берегу Малого Иеруса-
лимского оврага. Он был связан с городским 
некрополем (Усть-Иерусалимский могиль-
ник) второй половины XIV в., который иссле-
довался казанским археологом, антропологом 
И.Р. Газимзяновым. Здесь было выявлено два 
грунтовых погребения (№ 22, 197), которые 
содержали характерные мордовские укра-
шения – лопастные, с кольцевидной дужкой 
застежки (сюльгамы), всего три экземпляра 
(Баранов и  др., 2016, с. 91, 92, рис. 6.2.12–
6.2.14). Еще одна находка – шумящая подве-
ска цилиндрической формы с тремя треу-
гольными привесками – происходила из слоя 
распашки (Баранов В.С. и др., 2016, с. 89, рис. 
6.2.1). Подобные подвески встречаются среди 
древностей поволжских финнов, в частности 
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с территории Шокшинского могильника – они 
происходят из двух погребений, датирован-
ных второй половиной Х – началом XI в.

Новым участком на памятнике, где удалось 
зафиксировать значительное количество 
характерного финно-угорского материала, 
стала площадка в центральной части Болгар-
ского городища, где в 80–150 м к юго-запа-
ду от Соборной мечети многолетними рабо-
тами (с 2011 по 2021 г.) было исследовано 
здание городского базара середины XIV в. 
(Центральный базар…, 2022). С учетом более 
ранних работ М.Д. Полубояриновой, Г.Ф. 
Поляковой и Н.А. Кокориной (1989–1993, 
2000 гг.) на этом участке площадь сплошных 
археологических раскопок составила 2780 кв. 
м. Культурный слой в этой части Болгарско-
го городища содержал практически все слои, 
которые представлены в стратиграфической 
шкале памятника, в том числе домонгольско-
го периода (слои V–VI), они имеют общую 
датировку в рамках Х – первой половины 
XIII в. Наиболее ранний слой VI на площадке 
исследования был связан с металлургическим 
районом древнего Болгара Х – начала ХI в. 
Кроме металлургических производственных 
комплексов в слоях домонгольского периода 
были зафиксированы остатки жилых и хозяй-
ственных построек. Среди индивидуальных 
находок выделяется комплекс из 21 вещи, 
который уверенно можно соотнести с финно-
угорским компонентом городской культуры 
Болгара. Эти материалы содержались как в 
самых ранних домонгольских слоях, так и 
присутствовали в напластованиях золотоор-
дынского периода. 

Гребень-подвеска. Гребень-подвеска с 
изображением на спинке двух разнонаправ-
ленных конских голов, с центральной петлей 
для подвешивания (рис. 1: 1) относится к 
типу Iб по Кондратьевой. Находка связа-
на с периодом Нового времени. Подобные 
гребни-подвески (XVIII–XIX вв.) в качестве 
крестьянского женского украшения были 
широко распространены в поволжских губер-
ниях среди «финноязычного населения, в 
частности мордвы-эрзи, марийцев» (Кондра-
тьева, 2011, с. 32, рис. 13, 3). Гребень-подве-
ска с центральной части Болгарского городи-
ща был выявлен в раскопе CLXXIX (2015 г.) и 
происходил из заполнения ямы ХХ в.

Застежки (сюльгамы). В ходе началь-
ного этапа исследований городского базара 

в раскопах 1989–1991, 2000 гг. было выяв-
лено пять грунтовых захоронений, одно из 
которых (погребение 2) в раскопе CIX (1990 
г.) содержало две литые лопастные с кольце-
видной дужкой застежки (сюльгамы). П огре-
бение «было совершено в кирпично-глини-
стом завале и засыпано тем же грунтом», 
сам костяк лежал вытянуто на спине головой 
на юго-запад, руки согнуты в локтях, правая 
находилась на груди, левая – в области живо-
та (Полякова, 1991, с. 141). Завал из кирпича 
и суглинка представлял собой слой разруше-
ния городского базара, который соотносится 
с захватом Болгара Булак-Тимуром в 1361 г., 
следовательно, захоронение и разрушение 
кирпичных стен базара по времени были 
очень близки. Погребение может быть дати-
ровано временем не ранее 60-х годов XIV 
в. Одна из сюльгам располагалась справа у 
бедренной кости, другая – на груди костяка. 
Обе сюльгамы имели отогнутые концы, кото-
рые были оформлены в виде треугольных 
пластин-лопастей с плоско-выпуклым сече-
нием. Место соединения лопастей с дужкой 
на одной из застежек отмечено пояском, выде-
ленным горизонтальными насечками, у другой 
– крестообразными (рис. 1: 2, 3). Подобные 
сюльгамы принято связывать с мордовским 
населением золотоордынского периода, а их 
датировка не выходит за рамки XIV в.

С площадки раскопов 1989–1991, 2000 гг. 
на месте городского базара из прослоек золо-
тоордынского периода происходило еще три 
застёжки (сюльгамы). Кольцевидная (медного 
сплава) застежка с гладкой дужкой, обвитой 
тонкой медной проволокой, и концами, свер-
нутыми в виде трубочек, была представле-
на двумя экземплярами (рис. 1: 4). Диаметр 
дужки 3,7 см. Найдены были продетыми одна 
в другую в раскопе CXV (1992 г.) из прослоек 
позднего золотоордынского слоя (Полякова, 
1992, с. 97). Застежки данного типа (В-I-2, по 
Поляковой) являются характерными мордов-
скими украшениями. Аналогии известны с 
мордовских могильников XIV в., например 
у села Гагино (Алихова, 1959, табл. 67, 2). 
Одним экземпляром была представлена коль-
цевидная, спиралеконечная сюльгама, выпол-
ненная из медного сплава (рис. 1: 5). Она 
имела гладкую дужку, сомкнутые концы были 
раскованы в узкие пластины и свернуты в 
виде трубочек. На внешней стороне трубочек 
имелись продольные бороздки. Находка была 
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Рис. 1. Финно-угорские древности с площадки исследований в центральной части Болгарского городища 
(1 – гребень-подвеска; 2–11 – застёжки (сюльгамы); 12, 13 – подвески; 14, 15 – детали шумящих подвесок; 

16 –декоративной застежки обломок; 17, 18 – пронизки; все – медный сплав).
Fig. 1. Finno-Ugric antiquities from the study site in the central part of the Bolgar fortifi ed settlement 

(1 – comb-pendant; 2–11 – clasps (syulgams); 12, 13 – pendants; 14, 15 – jingling pendant details; 
16 – decorative fastener fragment; 17, 18 – tube beads; all made of copper alloy).

выявлена в раскопе CXVIII (2000 г.) и проис-
ходила из горизонта «пожарища монгольского 
нашествия» (Кокорина, 2002, с. 128). Извест-
ны находки данного типа застежек (тип В-I-1, 
по Поляковой) только меньшего диаметра 
и с других участков Болгарского городища. 
Застежка является характерным мордовским 

украшением: «в мокшанских памятниках 
<…> встречаются в могильниках XII–XIII в.» 
(Алихова, 1954, с. 273), в эрзянских комплек-
сах украшений продолжают бытовать и в XIV 
в. Судя по размеру (диаметр дужки 4,2 см) и 
аналогиям, подобная застежка может быть 
датирована в рамках второй половины XIII – 
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XIV в. С территории раскопов 2011–2021 гг. 
происходили еще четыре аналогичные коль-
цевидные, спиралеконечные застежки-сюль-
гама из медного сплава, которые также имели 
гладкую дужку (рис. 1: 6–8). Лишь у одной из 
раскопа CLXXIX (2015 г.) на внешней стороне 
трубочек были две продольные бороздки (рис. 
1: 6). Происходила находка из 1 субгоризонта 
IV – позднего золотоордынского слоя (50–70 
гг. XIV в.). Остальные спиралеконечные с 
гладкой дужкой застежки-сюльгама имели 
неорнаментированную поверхность, относи-
лись, по Поляковой, к типу В-I-2. В раскопе 
CXCII (2015, 2016 гг.) были выявлены две 
находки, которые происходили из комплексов 
50–60 гг. XIV в. Еще одна находка (рис. 1: 9) 
была сделана в раскопе CLXXIX (2015 г.) в 
заполнении подвала, который был датирован 
концом XIII в., и отличалась самым большим 
диаметром дужки – 4,5 см.

К другому типу застежек-сюльгам относи-
лась находка из раскопа CXCII (2017 г.), где 
она располагалась в прослойке 2 субгоризонта 
IV – позднего золотоордынского слоя (20–40 
гг. XIV в.). Находка относилась к типу лопаст-
ных сюльгам с гладкой кольцевой дужкой, её 
концы были раскованы в пластины треуголь-
ной формы (рис. 1: 10). Диаметр дужки 2 см, 
длина лопастей 1,8 см, максимальная ширина 
1 см. Сохранился язычок овального сечения 
и длиной 2 см. Известны находки данного 
типа сюльгам (тип В-II-3, по Поляковой) и 
с других участков Болгарского городища (6 
экз.). Аналогичные застежки встречаются и 
на территории домонгольских селищ Волж-
ской Булгарии, например с IV Старокуйбы-
шевского селища (Казаков, 1992, с. 306, 307, 
рис. 103, 20).

Впервые для Болгарского городища с 
площадки исследований к юго-западу от 
Соборной мечети был найден еще один тип 
застежек-сюльгам – сюльгамы с тонкими, 
свернутыми в трубочку «усами», длина кото-
рых более полутора диаметров дужки. Всего 
было найдено три экземпляра этих сюльгам: 
две находки в раскопе CLXII (2011 г.) были 
опубликованы В.С. Барановым и А.М. Губай-
дуллиным (2016, рис. 7, 4, 5), и третья наход-
ка в раскопе CXCII (2020 г.) (рис. 1: 11). Все 
застежки данного типа происходили из нижней 
части домонгольского слоя VI. Аналогичные 
застежки известны по материалам Лядинского 
могильника древней мордвы X–XI в., а также 

встречаются в комплексах X–XI в. Подбо-
лотьевского и Кривозерского могильников 
(Воронина, 2007, с. 19, 20), встречаются они и 
среди материалов ранних сельских поселений 
Волжской Булгарии (второй половины X – XI 
в.), например с территории I Измерского сели-
ща (Казаков, 1992, с. 306, 307, рис. 103, 21). 
К ярким находкам, характеризующим домон-
гольский слой VI (X – начала XI в.) на площад-
ке обнаружения сюльгам с «усами», можно 
отнести два колчанных крючка, имеющих 
аналогии в материале Варнинского могиль-
ника (V–X вв.), бусы-лимонки и лимоновид-
ные двухчастные пронизки, цилиндриче-
скую глухую красно-коричневую стеклянную 
бусину с четырьмя сильно выступающими 
реснитчатыми черно-белыми глазками, кото-
рая, по мнению Ю. Кэльмера, характерна для 
IX и реже для середины Х в. (Callmer, 1977, 
pp. 77, 88), а также сердоликовые призматиче-
ские бусы, бытование которых на территории 
Восточной Европы ограничено в основном 
IX–XI вв. Отметим и присутствие здесь двух 
серебряных монет, которые являлись подража-
ниями сасанидским дирхемам Х в. Среди кера-
мического материала с этого участка в слое VI 
выделяется заметное количество (до 11,1%, по 
данным раскопа CLXXIX-2012 г.) фрагментов 
лепной посуды, в том числе поломско-ломо-
ватовского типа и сосудов II, XI этнокультур-
ных групп (по Хлебниковой Т.А.), присут-
ствовали и целые формы. Все это позволяет 
искать черты сходства материала из слоя VI 
на площадке ремесленно-торгового района с 
представленным с ранним материалом в устье 
Малого Иерусалимского оврага, где также 
присутствовали материалы, которые можно 
соотнести с финно-угорскими древностями. 
Находки различных лопастных сюльгам пока-
зывают, что они являются «общемордовским 
элементом материальной культуры с XI по 
XIV вв.» (Вихляев, Кемаев, 2019, с. 110). На 
площадке исследований лопастные сюльгамы 
были выявлены как в домонгольских, так и в 
золотоордынских комплексах, что позволяет 
говорить о присутствии мордовского населе-
ния на всем протяжении существования сред-
невекового Болгара.

Подвески. С площадки исследований 
(раскоп CXCII-2014 г.) из домонгольского слоя 
VI происходит еще одна находка, характерная 
для комплексов IX – начала XI в. Этой наход-
кой является литая, арочной формы «прорез-
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ная» подвеска медного сплава (рис. 1: 12). 
Размеры подвески 3,2×2,8 см. Верхняя петля 
для подвешивания обломана, в нижней части 
отсутствуют характерные для этих изделий 
отверстия под привески. Отсутствие послед-
них может являться дефектом при отливке 
изделия. Центральную часть щитка занимает 
изображение, т. н. «три солнца». С территории 
Болгарского городища известно 5 экз. ароч-
ных прорезных подвесок, все они отличаются 
от данной находки формой щитка. Аналогич-
ные арочные подвески принято рассматривать 
в качестве индикатора культуры угров Урала. 
Е.П. Казаков считал их изделиями булгарских 
мастеров, которые наполняли металлически-
ми украшениями рынок Ветлужско-Вятского 
междуречья. Аналогичные подвески присут-
ствуют на памятниках ломоватовской культу-
ры в Верхнем Прикамье, в материалах полом-
ской культуры на Варнинском могильнике, на 
Южном Урале в Хусаиновских, 1 и 2 Бекешев-
ских курганных могильниках, Чишминском 
кушнаренковском могильнике, Большетиган-
ском, Танкеевском, Кокрятском могильни-
ках, в Сибири на могильнике Барсов городок. 
В качестве накосников арочные украшения 
интерпретированы по материалам Южного 
Урала и Большетиганского могильника. Для 
населения Ветлужско-Вятского междуре-
чья предполагается, что подобные подвески 
могли использоваться в качестве нагрудных 
украшений (Никитина, 2021, с. 32, 33, 40).

К шумящим подвескам относится и наход-
ка с раскопа CLXXIX (2013 г.). Подвеска 
медного сплава имела прямоугольную в плане 
форму (размеры 5,2×2,3 см) и происходила из 
прослоек домонгольского слоя V (XI – нача-
ло XIII в.). В нижней части располагались 
различной степени сохранности пять колец 
для крепления привесок, которые имели кону-
совидную форму (рис. 1: 13). Непосредствен-
но на украшении сохранилось три привески. 
Еще одна была выявлена поблизости, но уже в 
переотложенном состоянии – в прослойках 2 
субгоризонта IV – позднего золотоордынско-
го слоя. Щиток занимал орнамент из «прорез-
ных» треугольников, выполненный методом 
напайки отдельных полос к оборотной сторо-
не щитка. К верхней планке щитка, также с 
его внутренней стороны, крепилось шесть 
прямоугольных «городков». Характер изде-
лия, жгутиковый орнамент позволяет связать 
его с украшениями центральной группы мери, 

датировка подобных подвесок относится к Х 
– первой половине ХI в. (Горюнова, 1961, с. 
100, рис. 42). Известны они также с терри-
тории муромских могильников и курганных 
могильников Владимиро-Суздальской земли.

С раскопа CLXXIX (2013 г.) из домонголь-
ского слоя V происходила находка, которую 
можно отнести к элементам шумящих подве-
сок, – это медного сплава пластина, сверну-
тая в трубочку (длиной 3,6 см), один конец 
которой был сжат, и в нем пробито сквоз-
ное отверстие небольшого диаметра – 0,2 см 
(рис. 1: 14). Нижняя часть предмета украшена 
рельефным линейным орнаментом. Подобные 
привески встречаются и на шейных пластин-
чатых гривнах серповидной формы, которые 
распространены в погребальных комплек-
сах мордвы и муромы в VIII–XI в. Шейную 
гривну с аналогичными привесками имело 
и муромское погребение 1101 с территории 
Танкеевского могильника, как отдельные 
элементы украшений пояса и груди извест-
ны они и с территории других могильников 
Волжской Булгарии, например Большетархан-
ского могильника (Казаков, 1992, с. 52, рис. 
13, 19, 20; с. 316, 317, рис. 107, 18). К приве-
скам от шумящих подвесок относится и литой 
ромбовидной формы щиток размерами 1,8×2 
см, углы и центр которого с одной стороны 
украшены полусферическими «горошинами» 
диаметром не более 0,2 см (рис. 1: 15). Проис-
ходила находка из прослоек 2 субгоризонта 
IV – позднего золотоордынского слоя (20–40 
г. XIV в.). с площадки раскопа CXCII (2015 
г.). Верхняя часть крепления выполнена в 
виде стержня с кольцевыми насечками и была 
раскована, что дает возможность предпола-
гать попытку ее вторичного использования 
или свидетельствует о том, что она являлась 
заготовкой. Подобной формы привески встре-
чаются на муромских шумящих подвесках 
(VIII–IX в.)., а также на характерных укра-
шениях мещеры из Жабкинского могильни-
ка XI–XII в. (Финно-угры и балты…, 1987, с. 
282, табл. XXXIV, 1, c. 286, табл. XXXVIII, 1, 
3, 8).

Бляха-застежка. Небольшой фрагмент 
литой округлой, ажурной бляхи-застежки с 
круглым отверстием посередине (рис. 1:  16), 
выполненной из медного сплава, происходил 
из раскопа CLXXIX (2014 г.). Он был выявлен 
в прослойках домонгольского V слоя. Верх-
нюю часть от центрального отверстия до края 
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украшает вертикальная перекладина, состоя-
щая из осевой линии и примыкающих к ней 
наклонных поясков. Вертикальная перекла-
дина имеет S-образное верхнее завершение. 
С различными трансформациями такие бляхи 
у муромы использовались с VII по X в., при 
этом можно отметить их сходство с близки-
ми по происхождению марийскими ажурны-
ми бляхам. Предполагается, что подобные 
застежки могли использоваться в качестве 
оберегов, «не являясь функциональной дета-
лью костюма» (Бейлекчи, 2018, с. 287).

Пронизки. Еще одна категория находок 
с площадки исследований в центральной 
части Болгарского городища – это прониз-
ки из медного сплава. К категории «прониз-
ки» относились два предмета, которые имели 
сквозные отверстия для нанизывания вещи на 
ремешок. Они являются обычно составны-
ми элементами пронизей, на концах которых 
крепились шумящие подвески. Эти предме-
ты использовались для украшения груди и 
пояса. Здесь они представлены двумя типами: 
пронизка конусовидной формы (рис. 1: 18), 
близкая к ломоватовским пронизкам «бутыль-
чатой» формы без украшений (отдел Б, тип 
2, по Голдиной), и пронизка с двумя вздути-
ями и продольными прорезями на них (отдел 
Д, тип 2Б, по Голдиной) (рис. 1: 17). Диаметр 
нижней части конусовидной пронизки 3,5 см, 
верхней – 0,8 см. Происходит она с раскопа 
CLXXIX (2015 г.) из прослойки 2 субгори-
зонта IV – позднего золотоордынского слоя 
(20–40 гг. XIV в.). Пронизка с двумя вздути-
ями происходит с раскопа CLXXIX (2014 г.) 
из прослойки IV – раннего золотоордынско-
го слоя (вторая половина XIII – начала XIV 
в.). Выполнены пронизки из медного сплава. 
Оба типа пронизок имеют под собой основу 
в предметах, относящихся к ломоватовскому 
кругу (Голдина, 1985, с. 47, 48, табл. XXII, 25, 
28, 30, табл. XXIV, 47, 51), хотя встречаются 
и среди погребального инвентаря поволжских 
финнов.

Если обращаться к планиграфическому 
расположению находок на месте раскопов в 
центральной части Болгарского городища, то 
здесь можно выделить несколько закономер-

ностей: предметы, относящиеся к золотоор-
дынскому периоду, располагались исключи-
тельно за границами руин городского базара, 
большинство из них отложилось в слой в пери-
од его существования или практически сразу 
после разрушения. Нельзя исключать и того, 
что встреченные на месте городского базара 
погребения являются небольшим мордов-
ским могильником, хотя логичнее видеть в 
них санитарные захоронения, которые можно 
связать с трагическими событиями захвата 
города в 1361 г. Булак-Тимуром. Подобные 
санитарные захоронения, датированные 60-ми 
гг. XIV в., находят в разных частях Болгар-
ского городища. Однако это предположение 
требует своего дальнейшего подтверждения. 
Расположение находок, датированных домон-
гольским периодом, более дисперсное, можно 
лишь отметить некоторую их концентрацию в 
юго-западной части площадки исследований.

Представленный обзор находок финно-
угорских древностей с центральной части 
Болгарского городища наглядно свидетель-
ствует о двух основных этапах взаимо-
действия финно-угров и тюрок в Среднем 
Поволжье: ранний этап (Х–ХI вв.) и поздний 
(вторая половина XIII – XIV вв.). На первом 
этапе происходили активные контакты булгар 
с представителями поломско-ломоватовского 
населения, «которое, несомненно, участво-
вало и в сооружении будущей столицы стра-
ны – Болгара» (Казаков, 2007, с. 47), а также 
поволжскими и поокскими финнами. Связи 
булгар с ними носили не только торгово-
экономических характер, но и происходило 
непосредственное включение последних в 
булгарский этнос. Сам ранний средневековый 
Болгар в этой связи мог выступать не только 
в качестве «мастерской», места проведения 
торговых операций, но и являться центром 
поликультурного объединения. На позднем 
этапе (XIV – начало XV вв.), как для площад-
ки исследования, так и для Болгара в целом, 
отмечается очевидное присутствие мордов-
ского этнокультурного компонента. Для 
Болгара данный этап совпадает с периодом 
постепенного упадка города после его захвата 
и разгрома Булак-Тимуром в 1361 г.
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