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Статья посвящена опыту реставрации эпиграфических памятников из известняка, происходящих 
из фондов Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Реставрация 
осуществлялась с целью создания новой лапидарной экспозиции на территории музея-заповедника. 
Среди памятников, отреставрированных специально для проектируемого лапидария, наибольшую 
сложность представляли четыре надгробные стелы из Ханской усыпальницы, датируемые XIII–XIV 
вв. Одной из причин интенсивной деструкции памятников стало присутствие водорастворимых 
солей, которое авторы связывают с конструктивными особенностями памятника архитектуры и 
выбранным способом экспонирования. Проведенные исследования по определению состава солей 
выявили сульфатсодержащие соли в структуре камня. В статье описывается процесс подготовки к 
экспонированию этих стел, раскрываются использованные методы консервации и реставрации.
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CONSERVATION OF FOUR GRAVE STELES FROM THE 
KHAN’S SHRINE IN THE BOLGAR STATE HISTORICAL AND 

ARCHITECTURAL MUSEUM-RESERVE
A.S. Makarova, P.Yu. Kaplan, P.V. Fedan, A.R. Makhmutov

The paper considers a conservation experience of several epigraphic limestone monuments. All the monu-
ments were from the collection of the Bolgar State Historical and Architectural Museum-Reserve. The conser-
vation project was carried out with an aim to create a new lapidary exposition on the territory of the museum-
reserve. Among the monuments, restored for the projected lapidarium, the most diffi  cult to conserve were four 
grave steles from the Khan's shrine, dating back to the XIII -XIV centuries. One of the reasons for the intense 
destruction of monuments was the presence of water-soluble salts, which the authors associate with the design 
features of the architectural monument and the chosen method of exhibiting. Studies to determine the composi-
tion of salts revealed sulfate-containing salts in the structure of the stone. The article describes the process of 
preparation for the exhibition of these monuments and describes applied conservation methods.
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Территория современного Болгарского 
государственного историко-архитектурно-
го музея-заповедника охватывает около 40 
гектаров и объединяет около 20 исторических 
построек и прошедших консервацию объек-
тов архитектурно-археологического наследия. 
В XIII–XIV вв. Болгар достигает наивысше-
го развития и становится экономическим и 
политическим центром Золотой Орды, с чем 
связан период активного градостроитель-
ства. Памятники архитектурного наследия 
этого периода представлены частично сохра-
нившейся мечетью, минаретами, мавзолея-
ми, банями, фундаментами ханского двор-
ца и другими постройками, выявленными 
в результате многолетних археологических 

исследований. Богатое материальное насле-
дие Болгара также легло в основу фондов 
музея-заповедника, которые включают нумиз-
матические, археологические, этнографиче-
ские и другие коллекции. Особое место в этом 
наследии занимают лапидарные – каменные 
памятники, собрание которых насчитывает 
порядка 200 единиц хранения. 

В лапидарной коллекции музея представ-
лены надгробные стелы, фрагменты архитек-
турных деталей и предметы быта. Пожалуй, 
наибольшей ценностью в этом собрании обла-
дают эпиграфические памятники, преимуще-
ственно представленные надгробиями. Они 
являются ценными источниками знаний об 
истории, социально-экономическом устрой-



152 МАКАРОВА А.С., КАПЛАН П.Ю. ...   АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №1, 2024

стве, культурных особенностях золотоордын-
ского Болгара. Эти предметы остаются в обла-
сти внимания исследователей уже более 250 
лет. Впервые они привлекли внимание Петра 
I, по указу которого в 1722 г. тексты 50 надгро-
бий были описаны и переведены на русский 
язык (Мухаметшин, 2008, с. 8). Итогом много-
летнего изучения эпиграфической лапидар-
ной коллекции стала серия публикаций и 
монографий Д.Г. Мухаметшина, благодаря 
трудам которого сформированы представле-
ния о типологии и периодизации надгробий, 
прочтены начертанные на них тексты (Муха-
метшин, 1987, Мухаметшин, 2008).

Лапидарная коллекция музея в настоя-
щий момент представлена на трех площад-
ках. Отдельные предметы также включены 
в постоянную экспозицию музея Болгарской 
цивилизации. В ней памятники из камня иллю-
стрируют многообразие видов использования 
изделий из камня в быту и культуре болгар. 
Представлены фрагменты архитектурного 
декора, малые архитектурные формы, такие 
как чаши для омовения (курны), предметы 
вооружения, ремесла и быта - ядра, литейные 
формы, жернова, бусы и другие изделия. В 
пространстве Северного мавзолея и Ханской 
усыпальницы сформированы две небольшие 
экспозиции, посвященные погребальному 
обряду. В обоих случаях надгробные стелы 
установлены внутри построек и расположе-
ны по периметру вдоль стен в вертикальном 
положении. В целом, в настоящий момент из 
обширной лапидарной коллекции экспониру-
ются всего порядка 50 памятников.

С целью увеличения экспозиционных 
площадей и для более репрезентативного 
представления собрания музея в 2018 г. нача-
лось создание нового лапидария. В двух распо-
ложенных рядом вновь возведенных построй-
ках планируется представить еще порядка 60 
каменных предметов. К реализации данного 
проекта была привлечена группа художников-
реставраторов из Института археологии им. 
А.Х. Халикова Академии наук Республики 
Татарстан и других организаций под руковод-
ством инженера-технолога А.Р. Махмутова и 
ученого секретаря Государственного научно-
исследовательского института реставрации 
А.С. Макаровой. В рамках этого масштабного 
проекта за 2019–2021 гг. проведены консерва-
ционно-реставрационные работы по очистке, 
обессоливанию, биоцидной обработке, струк-

турному укреплению, подбору и склеиванию 
фрагментов с установкой пиронов, мастиков-
ке швов и восполнению утрат на 60 предметах 
(Макарова, Каплан и др. 2021). 

Большинство стел, которые должны войти 
в экспозицию нового лапидария, ранее не 
экспонировались. Однако среди каменных 
надгробий оказались также четыре стелы, 
которые к моменту начала реставрации были 
представлены в экспозиции Ханской усыпаль-
ницы. Именно они стали наиболее сложными 
объектами реставрации в связи с аварийным 
состоянием сохранности.

Все 4 стелы (КП 747-85 ЭПГ, КП 747-86 
ЭПГ, КП 747-117 ЭПГ, КП 65-6 ЭПГ) датиру-
ются XIII-XIV вв.

Стела №1 (КП 65-6 ЭПГ, рис. 1) выпол-
нена из известняка, имеет рельефную резьбу 
на лицевой, боковых и оборотной сторонах. 
Размеры стелы 22×50×98 см. Язык надпи-
сей – булгарский, шрифт рельефный куфи. В 
верхней части лицевой стороны – стрельча-
тая арка с коранической формулой и разде-
ляющим текст орнаментом в виде виноград-
ной лозы. На оборотной стороне – орнамент 
в виде круга. На боковых сторонах - надпи-
си. Нижняя часть стелы утрачена. Эпитафия 
датируется 705 г.х. – 1305/1306 г. и принадле-
жит сыну Балтулака. 

Стела №2 (КП 747-117 ЭПГ, рис. 2) выпол-
нена из известняка. На лицевой, оборотной и 
боковых сторонах рельефная резьба. Разме-
ры памятника 22×71×152 см. Язык надписей 
арабский, шрифт сульс рельефный. В верхней 
части памятника арка с коранической форму-
лой и разделяющим текст орнаментом в виде 
виноградной лозы. Эпитафия была изъята 
из фундамента Успенской церкви во время 
ремонтных работ в 1992 г. 

Стела №3 (КП 747-85 ЭПГ, рис. 3) выполне-
на из известняка. На лицевой стороне врезан-
ная надпись на булгарском языке, шрифт 
врезанный куфи. Размеры стелы 17×43×82 см. 
Нижняя часть утрачена. Форма верхней части 
памятника прямоугольная с аркой и плечи-
ками. Эпитафия обнаружена в 1981 г. при 
раскопках Белой палаты, датируется XIII-XIV 
вв. и принадлежит Мухаммаду сыну Ахаджа. 

Стела №4 (КП 747-86 ЭПГ, рис. 4) выпол-
нена из известняка и состоит из двух фрагмен-
тов. На лицевой стороне врезанная надпись 
на булгарском языке, шрифт врезанный куфи. 
Размеры стелы – 17×46×89. В верхней части 
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Рис. 1. Стела №1 (КП 65-6 ЭПГ), 
нач. XIV в., известняк.

Fig. 1. Stele No. 1 (КП 65-6 ЭПГ), 
beginning of the XIV century, limestone.

Рис. 2. Стела №2 (КП 747-117 ЭПГ), XIII–XIV в., известняк.
Fig. 2. Stele No. 2 (КП 747-117 ЭПГ), XIII–XIV centuries, limestone.

Рис. 3. Стела №3 (КП 747-85 ЭПГ) 
XIII–XIV в., известняк.

Fig. 3. Stele No. 3 (КП 747-85 ЭПГ) 
XIII–XIV centuries, limestone.
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Рис. 4. Стела №4 (КП 747-86 ЭПГ) XIV в., известняк.
Fig. 4. Stele No. 4 (КП 747-86 ЭПГ) 

XIV century, limestone.

памятника – полукруглая арка с шестиле-
пестковой розеткой. Памятник обнаружен в 
1981 г. при раскопках Белой палаты, датиру-
ется 720 г.х. – 1320 г. и принадлежит Албару 
сыну Халуджа. 

Для всех четырех памятников характер-
ны однотипные повреждения: интенсивное 
солевое разрушение, визуально проявляю-
щееся в виде осыпей, отслоений и высолов 
на поверхности стел. Имелись следы поверх-
ностных атмосферных загрязнений. На всех 
памятниках фиксировались утраты объема и 
рельефной резьбы, вероятно, появившиеся в 
процессе бытования и в результате солевого 
разрушения. Один из памятников – Стела №4, 
ранее реставрировался. Стела склеена из двух 
фрагментов, клеевой шов грубо замастикован 
и затонирован. Основной причиной разру-
шения данных памятников следует назвать 
их высокую засоленность. Наиболее ярко 
степень солевого разрушения иллюстрирует 

Стела №2. На ее боковой стороне имеются 
выраженные обширные зоны осыпей, кото-
рые лишают возможности прочтения текста 
надписи. Вероятно, в результате этого же 
процесса образовалась значительная утра-
та на лицевой стороне Стелы №1. Со всех 
четырех стел были взяты образцы высолов, 
состав которых исследовался с помощью 
метода рентгенофлюорисцентного анализа. 
В составе высолов удалось выявить эпсомит 
(MgSO4×7H2O), следы гипса, гётит (FeO(OH)), 
анкерит (CaFe²⁺(CO₃)₂), а также примеси доло-
мита, кварца и кальцита.

Следует отметить, что визуальные прояв-
ления солевого разрушения характерны для 
всех надгробных памятников, находящихся 
в Ханской усыпальнице, в том числе и тех, 
которые не планируются к экспонированию 
в лапидарии. Эти же признаки воздействия 
водорастворимых солей различимы на стенах 
постройки. Более того, аналогичные проявле-
ния деструкции (высолы, отслоения и шелу-
шения камня) можно наблюдать и во второй 
экспозиции, которая находится в простран-
стве Северного мавзолея. Анализ визуальных 
признаков разрушения, а также оценка сохран-
ности предметов, переданных в реставрацию, 
позволяет сделать предположение о том, что 
основными причинами интенсивных повреж-
дений стал не только способ экспонирования 
предметов, но и конструктивные решения 
самих памятников архитектуры.

Оба памятника архитектуры относятся 
к постройкам XIV в. Экспозиция в Север-
ном мавзолее была открыта в 1990-х гг. 
после реставрационных работ и архитектур-
ной реставрации памятника. Впоследствии 
лапидарная экспозиция была перестроена в 
связи с реализацией масштабной программы 
реставрации историко-культурного наследия 
и развития туристической инфраструктуры 
Болгара и Свияжска (Валеев, 2013) и вновь 
открыта в 2013 году, расширившись. Рестав-
рационные работы на памятнике архитекту-
ры включали в себя раскрытие от поздних 
наслоений наземных и подземных частей 
сохранившихся архитектурных памятников, 
укрепление путем инъектирования раствора в 
трещины, заделку выветрившихся кладочных 
швов, восполнение кладки в пределах сохра-
нившейся высоты памятника, докладку стен 
на несколько рядов выше, профилактику по 
предупреждению разрушений от агрессивных 
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воздействий природы - обеспечение защиты 
от атмосферных осадков и подсоса грунто-
вых вод, анастилоз и благоустройство приле-
гающей территории. Так в процессе фраг-
ментарной реставрации Северного мавзолея 
был возведен защитный сферический купол, 
выполненный из железобетона, призванный 
предохранять стены от излишней инсоляции 
и атмосферных осадков. На Ханской усыпаль-
нице были восстановлены южная и восточ-
ная стены с оконными проемами, сфериче-
ский купол, а также основания стен запад-
ного и восточного пристроев (Мирас, 2016). 
Следует отметить, что организация водо-
отвода и гидроизоляции уже на этом этапе 
отмечались среди основных проблем обеспе-
чения сохранности архитектурных памятни-
ков (Валеев, 2012, с. 3). К этим же выводам 
приходили и специалисты, проводившие 
обследование памятников в 2007 г., которое 
предваряло реализацию реставрационно-
го проекта. Среди основных причин разру-
шения каменной кладки также назывались 
отсутствие эффективного водоотвода от стен, 
солевое и биологическое разрушение камня 
(Заключение о состоянии…, 2007). Веро-
ятно, проблема водоотвода не была полно-
стью решена в процессе реставрационных 
работ.

Надгробные стелы, как удалось устано-
вить в процессе демонтажа, были установле-
ны следующим образом. Крупные массивные 
предметы (Стела №2) вкапывались непосред-
ственно по месту экспонирования и удержи-
вались под собственным весом. В качестве 
материала засыпки использовался песок, 
который сверху в декоративных целях закры-
вался щебнем мелкой фракции слоем менее 
2 см. В песчаную засыпку устанавливались 
и стелы меньших габаритных размеров. Для 
их дополнительной фиксации применялись 
штыри из черного металла, которые предва-
рительно цементировались по месту, иногда с 
прокладкой деревянных досок для выравнива-
ния основания (Стела № 3-4). Таким образом, 
все стелы оказались погруженными в песок, 
некоторые из них контактировали с цемент-
ной подушкой незначительной толщины и 
крепежом из черного металла. Выбранный 
метод установки памятников практически 
не препятствовал подсосу грунтовой влаги 
и, как следствие, развитию солевого разру-
шения. Процесс солевой деструкции также 

усиливался в связи с тем, что все архитек-
турные постройки не отапливаются, какой-
либо климат-контроль в них отсутствует, а 
интенсивный туристический показ объектов 
приводит к постоянной циркуляции воздуш-
ных потоков. На наш взгляд, именно этот не 
очень удачный метод установки памятников 
в наибольшей степени сказался на их сохран-
ности. Стелы, которые все еще установлены 
в Ханской усыпальнице и Северном мавзо-
лее, к сожалению, продолжают подвергаться 
описанным факторам деструкции.

После демонтажа четырех стел и их транс-
портировки к месту реставрации начался 
продолжительный процесс стабилизации их 
состояния. Демонтаж массивных памятни-
ков осуществлялся при помощи мобильной 
кран-балки. Для фиксации надгробий на кран-
балке использовались мягкие автомобильные 
ремни. Перед демонтажем на поверхность 
стел в местах отслоений были нанесены 
профилактические заклейки из микалентной 
бумаги на 20% водном растворе кроличьего 
клея. Вскоре после демонтажа профилакти-
ческие заклейки были удалены при помощи 
воды и парогенератора. 

Консервационные мероприятия включа-
ли прежде всего обессоливание и удаление 
поверхностных загрязнений (Агеева, 2003; 
Антонян, 2006; Макарова, 2023). Первона-
чально все высолы, различимые визуально, 
были удалены всухую при помощи медицин-
ских скальпелей, щетинных щеток и пылесоса. 
Затем было выполнено укрепление отслоений 
при помощи 10% раствора клея ПВБ (поли-
винилбутираль в этиловом спирте). Клеевой 
раствор подводился в отслоения при помощи 
медицинского шприца. Следующим этапом 
работ стала деликатная расчистка поверхно-
сти, которая выполнялась при помощи паро-
генератора и пластиковых кистей, а также 
механически. На прочных участках поверхно-
сти выполнялась промывка с использованием 
поверхностно-активных веществ. 

Наиболее трудоемким и продолжительным 
стал процесс обессоливания надгробий. На 
первых этапах работы процедура производи-
лось при помощи бумажной пульпы – измель-
ченной и размягченной в дистиллированной 
воде фильтровальной бумаги. Приготовле-
ние пульпы для обработки четырех надгро-
бий с общей площадью поверхности 
717 кв.дм стало самым энергозатратным 
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процессом и отнимало много времени на подго-
товку. С целью увеличения производительно-
сти к измельчению фильтровальной бумаги 
привлекались волонтеры из числа студентов-
историков, проходивших летнюю полевую 
практику. На каждую из четырех стел пульпа 
наносилась не менее 6 раз. Качество обессоли-
вания контролировалось при помощи капель-
ного микрохимического анализа. В процессе 
обработки помимо трудоемкости в приготов-
лении обозначились и другие минусы данно-
го метода. Так бумажный компресс высыха-
ет в среднем 4–6 дней, что делает обработку 
протяженной во времени. Кроме того, высы-
хая, пульпа часто теряет плотность контакта 
с поверхностью камня, что снижает эффек-
тивность компресса. Все это делает актуаль-
ным поиск другого сорбента для быстрого и 
эффективного обессоливания камня. К сожа-
лению, в рамках данного проекта полностью 
решить эту проблему не удалось. В нашем 
случае на финальных этапах обработки, 
после многократного нанесения компрессов 
из фильтровальной бумаги, использовался 
также аэросил. Этот широко распространен-
ный в реставрационной практике материал на 
основе диоксида кремния обладает хорошими 
сорбционными качествами. Однако мелкоди-
сперсный материал довольно быстро заби-
вается в поры камня, после чего удалить его 
полностью практически невозможно. В связи 
с этим, аэросил использовался не более 2-х 

раз на заключительных этапах обессоливания 
памятников. 

Согласно методике, использовавшейся при 
работе со всеми памятниками данной коллек-
ции, разбитые на несколько частей надгробия 
склеивались, для чего использовались поли-
эфирные клеи и, в некоторых случаях, тита-
новые пироны. Для мастиковки клеевых швов 
и восполнения утрат использовались готовые 
камнезаменители на минеральной основе 
(Макарова, 2023). 

Таким образом, проведенные предрестав-
рационные исследования на эпиграфических 
памятниках из Ханской усыпальницы выяви-
ли присутствие в структуре водораствори-
мых солей – сульфатов магния. Причинами 
солевого разрушения стали конструктивные 
особенности самого памятника архитектуры, 
связанные с водоотведением и гидроизоляци-
ей, а также выбранный способ экспонирова-
ния с монтажом стел на бетонные основания 
с заглублением в грунт. В настоящий момент 
консервационно-реставрационные работы на 
4 каменных надгробиях завершены. Прове-
денные мероприятия и выбранный для экспо-
нирования стел в лапидарии способ экспони-
рования с монтажом на подиумы обеспечат 
памятникам долговременную стабильность. 
Дальнейший поиск сорбирующего матери-
ала, удобного в эксплуатации, доступного 
и эффективного, должен быть, по нашему 
мнению, продолжен. 
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