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Цель статьи: на основе комплексного анализа проанализировать материалы са-
мых известных кладов эпохи Золотой Орды, найденные на территории Булгарского 
улуса, выявить совпадение ювелирных изделий, которые в них были, определить 
сходство и различие с другими находками с этой территории, а также выявить воз-
можное место изготовления их и связь с археологическими памятниками. 

Материалы исследования: использованы сохранившиеся ювелирные изделия из 
двух кладов: Карашамского и Джукетауского. Первый найден в 1950 г. у села Кара-
шам в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Второй клад был найден в 
1924 г. на окраине города Чистополя в Чистопольском районе Татарстане, рядом со 
средневековым городищем – остатками булгарского города Джукетау, существовав-
шем в Х – начале XV в. В обоих кладах были кроме ювелирных украшений, серебря-
ные и золотые монеты, что позволило определить время, когда эти клады были зары-
ты. Клад у села Карашам был зарыт в начале XV века. Джукетауский клад был зарыт 
в 1350-х – 1370-х гг. XIV в. Клады сохранились не полностью. Автор тщательно изу-
чил ювелирные изделия из кладов, которые сейчас хранятся в Национальном музее 
Республики Татарстан, а также в Государственном Эрмитаже. Также привлечены к 
исследованию предметы из других кладов этого времени, найденные на территории 
Татарстана, а также опубликованные материалы из частных коллекций. 

Результаты и научная новизна: автор статьи впервые исследовал сохранившую-
ся часть Карашамского клада, в том числе и те ювелирные изделия, которые не были 
отражены в исследованиях других ученых. Был проведен сопоставительный анализ 
украшений, находившихся в самом этом кладе. Для выяснения ареала распростране-
ния подобных ювелирных изделий был сделан поиск аналогий и найдены похожие 
ювелирные изделия из других кладов, а также в археологических материалах с посе-
лений эпохи Золотой Орды. Было установлено, что в кладе из Карашама самая значи-
тельная часть украшений была сделана в ювелирных мастерских города Булгара, а 
часть – ювелирами из других ремесленных центров на территории Золотой Орды. 
Отметим, что в Булгаре изготавливались и украшения как из золота, так и из серебра. 
Самая популярная продукция – это браслеты с изображениями львиных морд на 
окончаниях предметов, а также браслеты со стилизованными изображениями с ис-
пользованием черни. Такие браслеты были найдены как в кладе из Карашама, так и 
из Джукетау. Существование ювелирных мастерских в Булгаре подтверждается и 
археологическими раскопками. Здесь, в центральной части города, археологами во 
второй половине ХХ – начале XXI века были открыты несколько мастерских, дати-
рованных XIV столетием, где работали ювелиры. Здесь были обнаружены тигли, 
ювелирные инструменты, а также более 100 литейных форм. Автор предполагает, что 
в начале XIV в. здесь работал знаменитый ювелир из Булгара по имени Шагидулла. 
Также было установлено, что клад из Карашама собирали скорее всего несколько 
поколений одной семьи, а клад из Джукетау являлся личным сокровищем. 
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Abstract: Research objectives: To analyze the materials of the most famous hoards of 
the Golden Horde era found on the territory of the Bulgharian ulus on the basis of a com-
prehensive analysis. To identify the coincidence of jewelry that they contained. To deter-
mine the similarities and differences with other finds from this territory, as well as to identi-
fy the possible place of their manufacture and their connection with archaeological sites. 

Research materials: Preserved jewelry from the Karasham and Juketau hoards. The 
former was found in 1950 near the village of Karasham in the Zelenodolsk district of the 
Republic of Tatarstan. The latter was found in 1924 on the outskirts of the city of Chistopol 
in the Chistopol district of Tatarstan, next to the medieval settlement – the remnants of the 
Bulgharian city of Juketau which existed from the tenth to early fifteenth centuries. In addi-
tion to jewelry, both hoards contained silver and gold coins which made it possible to de-
termine the time when these hoards were buried. The hoard near the village of Karasham 
was deposited at the beginning of the fifteenth century. The Juketau hoard was deposited in 
the 1350–70s. Both hoards are not fully preserved. The author carefully studied jewelry 
from the hoards that are now stored in the National Museum of the Republic of Tatarstan, 
as well as in the State Hermitage. Items from other hoards of this time found in the territory 
of Tatarstan, as well as published materials from private collections, are also involved in 
the study. 

Results and novelty of the research: The author investigated, for the first time ever, the 
surviving part of the Karasham hoard, including jewelry that was not considered in the 
studies of other scholars. A comparative analysis of the jewelry was carried out. To find out 
the distribution of such jewelry, a search was made for analogies and similar jewelry that 
was found in other hoards as well as among the archaeological materials from settlements 
of the Golden Horde era. It was found that the most significant part of the Karasham 
hoard’s jewelry was made in the jewelry workshops of the city of Bolghar, and partly by 
the jewelers from other craft centers in the Golden Horde. It should be noted that jewelry 
was made in both gold and silver in Bolghar. The most popular products were bracelets 
with images of the lion’s muzzle on the ends of objects, as well as bracelets with stylized 
images made using niello. Such bracelets were found both in the hoard from Karasham and 
from Juketau. The existence of jewelry workshops in Bolghar is also confirmed by archaeo-
logical excavations. In the second half of twentieth and at the beginning of the twenty-first 
centuries, archaeologists found several jewelry workshops in the central part of the city 
dated to the fourteenth century. Crucibles, jewelry tools, and more than hundred foundry 
molds were discovered here. The author assumes that a famous jeweler from Bolghar 
named Shagidulla worked here at the beginning of fourteenth century. It was also found 
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that the hoard from Karasham was most likely collected by several generations of the same 
family. In contrast, the hoard from Juketau was a personal treasure. 

Keywords: Bulgharian Ulus, Golden Horde, jewelry, hoards, elite, Iran, Bolghar, 
Karasham, Juketau 
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Введение 
Ювелирные изделия Булгарского Улуса Золотой Орды давно привлекали 

внимание исследователей. Особый интерес вызывали денежно-вещевые кла-
ды, содержавшие помимо монет, большое количество таких изделий. Их по 
праву рассматривают как яркий показатель не только высокого уровня разви-
тия ремесла и торговли, но и своего рода маркер состояния общества того 
времени. Из наиболее известных выделяются Джукетауский 1924 г. и Кара-
шамский 1950 г. клады. Они в разной степени детализации опубликованы, 
хотя, к сожалению, значительная часть предметов оказалась утраченной и 
изучить все артефакты из них в настоящее время невозможно [24, с. 112, 
прим. 1]. Вместе с тем, с этими кладами связано много нерешенных вопро-
сов. Прежде всего это привязка к конкретны археологическим памятникам: 
если Джукетаусский клад скорее всего связан со средневековым городищем 
Джукетау, хотя точное место находки сейчас установить затруднительно, то 
Карашамский клад был обнаружен в существенном отдалении от места рас-
положения древних поселений. До конца не выяснено место и время произ-
водства большинства изделий из этих кладов, при существующем в настоя-
щее время в литературе разбросе мнений в интерпретации некоторых катего-
рий артефактов, в них находившихся [10, с. 46–51]. Ряд изделий из кладов 
были признаны привозными, как например, золотой шарнирный браслет из 
Джукетаусского клада [11, с. 260, кат. 111], а часть, в первую очередь пла-
стинчатые браслеты, считаются местного производства [28, с. 22; 9, с. 119]. 
Кроме того, за прошедший с момента публикации данных кладов период 
появились новые находки и исследования, которые позволяют существенно 
скорректировать взгляды на обозначенные проблемы [11; 26, с. 258–274]. В 
этой связи заслуживает внимания вопрос о месте производства вещей, пред-
ставленных в кладах.  

 
Методы и материалы 
Основным источником для изучения данных вопросов являются опубли-

кованные данные о денежно-вещевых кладах золотоордынского времени – 
Джукетауского и Карашамского, с учетом выявленных архивных материалов 
[9, с. 117–120; 18, с. 129, рис. 1–4, цв. вклейка; 28, с. 16–28], а также коллек-
ции Национального музея Татарстана и Государственного Эрмитажа, в кото-
рых находятся сохранившиеся из них артефакты. Помимо этого, были иссле-
дованы находки из других кладов, хранящихся в Государственном Эрмитаже 
(Крещено-Елтанский 1900 г., Булгарский 1877 г.) [7, с. 230–231, 316], Госу-
дарственном историческом музее (Симферопольский клад 1967 г.) [29, с. 78, 



Руденко К.А. Элитные клады из Булгарского улуса Золотой Орды 523 

 

80, 82,83, 88, кат. 306–322, 333–348, 366–370, 510, 511–516, 572–564, 604], 
Болгарском музее-заповеднике (клады, обнаруженные на городище во время 
раскопок в 2010, 2013 гг.) [15, с. 82–86, кат. 6.1.3 – 6.1.15; 16, с. 196–197, 
кат. 22.3.31 – 22.3.37]. 

Карашамский клад был найден в 1950 г. в 2 км к востоку от с. Карашам 
Зеленодольского района Татарстана, на левом берегу безымянного ручья [35, 
№1487]. По нумизматическому материалу он был датирован второй полови-
ной XIV в., а время его сокрытия отнесено к началу XV в. или в более широ-
ких рамках – к периоду между 1380 и 1400 гг. [9, с. 119; 36, с. 147, №275]. В 
составе Карашамского клада было 158 предметов, из которых 102 – серебря-
ные монеты, и 56 – изделия из золота и серебра [9 с. 117–119; 24, с. 111, табл. 
Д]. Из последних в фондах НМ РТ сохранилось 23 артефакта1 из них 5 из 
золота и электра, остальные из серебра. Все они в настоящее время подробно 
описаны и исследованы [24, кат. 55, 59, 60, 180, 182–184, 191, 259, 262, 279, 
310, 311, 347–350, 359, 356, 382–385; 25, с. 239–262]. Учитывая, что практи-
чески половина предметов из клада сохранилась, а часть предметов имеется 
на фотографиях в публикации, то это позволяет провести анализ этого уни-
кального сокровища как единого комплекса, что еще не делалось. 

Джукетауский клад, случайно обнаруженный в 1924 г. поблизости от Чис-
тополя, в районе средневекового городища Джукетау, датирован по монетам 
третью четвертью XIV в. [28, с. 28]. Он включал в себя 4 золотых браслета, со-
ставлявшие пары; два из них – пластинчатые с личинами-масками на окончани-
ях, и два – шарнирные со сложным накладным узором с надписями выложен-
ными золотой проволокой; филигранное навершие головного убора; золотая 
брошь, украшенная поделочными камнями с накладными деталями в виде ми-
ниатюрных распустившихся цветов; мелкие украшения головного убора 
(21 шт.); 170 жемчужин разного размера; 4 поделочных камня-вставки и 2 золо-
тые индийские монеты, чеканеные в 1325–1351 гг. [28, с. 20–28]. М.Г. Крама-
ровский предположил, что все предметы относятся к числу женских украшений 
одного гарнитура [11, с. 109]. Практически все изделия Джукетаусского клада, 
за исключением одного золотого браслета (рис. 1), утрачены. 

Ранее исследователи отмечали, что состав вышеуказанных кладов имеет 
ряд аналогий с другими элитными кладами золотоордынского периода, на-
пример, Симферопольским, предметы в котором были изготовлены во вто-
рой–третьей четверти XIV в., а зарыт он был в начале XV в. [14, с. 2, 5]. Та-
ким образом, необходимо аналитическое исследование материалов Карашам-
ского и Джукетауского кладов для выяснения их характера и особенностей, а 
также места в культурном пространстве Булгарского улуса Золотой Орды. 

 
Результаты 
Сравним состав кладов, привлекая материалы из других кладов и отдель-

ных находок, прежде всего из Булгарского Улуса в целом и Булгара, в част-
ности. Начнем с тех предметов, которые встречаются в обоих кладах. Это 
золотые пластинчатые браслеты с масками-личинами на окончаниях (рис. 2: 

                                                           
1 Не исключено, что, помимо этого, дошли до наших дней пронизки и бусы из 

горного хрусталя и из стекла, однако нам их обнаружить не удалось; возможно, они 
депаспортизированы. 
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4,5). Они относятся к типу АI-1.1, по К.А. Руденко, и имеют многочисленные 
реплики в серебре [25, с. 246]. Однако, если сравнить их с другими золотыми 
браслетами, прежде всего из Булгара (рис. 2: 1–3), то можно заметить, что 
джукетауские изделия отличаются от булгарских находок только в деталях и 
стилем оформления, а карашамский браслет (рис.2: 4), который попал в клад 
уже фрагментированным2, явно с ними диссонирует, демонстрируя упрощен-
ную схему оформления окончаний, что встречается на некоторых серебряных 
браслетах из Булгара. При этом только в одном случае (тип Б-9.1.6 по 
К.А. Руденко) в рисунке маски-личины на окончании пластины треугольное 
межбровье рассечено пополам вертикальной линией, как на джукетауском 
[24, с. 469, кат. 334; 25, с. 253, рис. 4: 22]. 

Джукетауские пластинчатые браслеты (рис. 2: 5) несмотря на их схо-
жесть с золотыми браслетами из Булгара с личинами-масками, тем не менее, 
обладают рядом интересных особенностей. Первое – наличие на обруче сре-
динного медальона прямоугольной формы, в который вписан стилизованный 
мотив «узла счастья». Второе – подчеркивание подушечек усов двойной ли-
нией на изображении личины на окончаниях браслетов. Срединные медальо-
ны на обруче встречены только на золотых браслетах из Булгара со стилизо-
ванным растительным орнаментом (рис. 3: 1) и серебряных браслетах с чер-
нью из Карашамского клада (рис.3: 2,3). При этом они имеют совершенно 
иной дизайн. На других серебряных браслетах из Булгарской области Золо-
той Орды декор посередине обруча – редкость и зафиксирован только на 
браслетах типа Б-4 и Б-5, где изображен распустившийся цветок [25, с. 250, 
рис. 4: 4–8]. Такого типа серебряные браслеты встречены в захоронениях 
конца XIII – XIV в. кочевой ордынской знати, например, в могильнике 
«Олень-Колодезь» или «Вербовый лог-VIII» [8, с. 105, рис. 8: 7; 4, с. 31, 74, 
рис. 9: 5,6]. По материалам кладов в Центральной Азии подобные мотивы 
декора серебряных браслетов встречаются с первой половины XIV в. [37, 
с. 108, табл. XXXIX]. 

Впрочем, с территории Золотой Орды браслетов со стилизованным моти-
вом «узла счастья» тоже немного и не только серебряных или золотых, но и 
более распространенных – бронзовых. Так в захоронениях кочевников Волго-
Донских степей встречен только один такой бронзовый браслет. Он происхо-
дит из женского захоронения, датированного монетой 1322 г. [17, с. 163–164, 
табл. XXVIII, тип II-Б]. Вместе с тем, аналоги рассматриваемому мотиву «узла 
счастья» встречены на золотых и серебряных иранских браслетах XIII–XIV вв. 
из коллекции Н. Халили (Nasser D. Khalili) [44, р. 440, 451, 455, cat. no. 341, 
354, 359]. Кстати, некоторые из них имеют на окончаниях изображение маски-
личины. Также на иранских браслетах прослеживаются и исходные формы 
гравировок вне медальонов, имеющиеся на спинке обруча карашамских брас-
летов [44, p. 449, 676–677, cat. no. 336, 352]. Этот мотив имеет и более ранние 
иранские (хорасанские) прототипы, например, на золотых и серебряных со-
ставных с бирюзовыми вставками и шарнирных пластинчатых браслетах с 
черневым декором [43, p. 267, 292, 299, cat. no. 226, 236, 263]. Исследователи 
отмечают, что мотив стилизованного «узла счастья» встречается на предметах 
                                                           

2 В составе клада был еще один фрагмент золотого браслета, но, скорее всего, без 
орнамента. Найти его в фондах не удалось. Каких-либо дополнительных данных о нем в 
описи предметов клада нет. 
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торевтики в XI–XII вв. от Самарканда до Нишапура [43, p. 180–181]. Сочетание 
плетенки в виде «узла счастья», вписанного в 8–лепестковую розетку, зафик-
сировано на литой бронзовой фигуре льва из Хульбука (Таджикистан) [37, 
с. 154, табл. XI]. Она датируется по аналогиям XI в. «Узел счастья» изображен 
на щитке серебряного перстня из Билярского городища и Мурзихинского се-
лища, датированных XIII в. [24, с. 53, тип 2.2, кат. 95], но несколько в ином 
стиле. Вариации этого мотива имеются на серебряных перстнях из вымских 
могильников перми-вычегодской XIII–XIV вв. [24, с. 124, рис. 11: 17–19], а 
также Плотниковского могильника в Пермском Приуралье. Можно однозначно 
утверждать, что на джукетауских браслетах «узел счастья» изображен в стиле 
иранских образцов XII–XIV вв. Вариации его на золотоордынских браслетах, 
как, например, на изделии с Селитренного городища (рис. 3: 5), обнаруженного 
в слое второй половины XIV – начала ХV в. [6, с. 201, кат. 107], демонстриру-
ют иную трактовку этого мотива. 

Вторая особенность изображения на джукетауских браслетах заключается 
в иконографии маски-личины. Она близка изображению на серебряном брасле-
те из Булгара (НМ РТ, инв. № 10214–63), где ювелир изобразил верхнюю часть 
личины с рассеченным надвое межбровьем, каждая из частей которого была 
расштрихована [24, с. 469, кат. 334; 25, с. 250, рис. 4: 22, тип Б-9.1]. Вместе с 
тем, стилистика оформления масок-личин на окончаниях этого артефакта 
близка золотому браслету из Булгара (рис. 2:3), как и многим серебряным 
браслетам этого типа, найденным здесь же, а также близким по времени со-
крытия серебряным браслетам из Крещено-Елтанского клада (рис. 4: 3,4). 

Таким образом, учитывая локализацию наибольшего распространения 
браслетов со схожей иконографией изображений масок-личин и приемов 
дизайна, можно считать, что джукетауские золотые браслеты, скорее всего, 
были изготовлены в Булгаре в первой–второй четверти XIV в. ювелиром, 
хорошо знавшим не только местные приемы декорирования такого рода из-
делий, но и центральноазиатские – иранские изделия того времени. Образцы 
ювелирной продукции нижневолжских центров (Царевское или Селитретн-
ное городище), найденные в Булгаре, демонстрируют нам другие приемы 
декорирования. В качестве примера можно привести золотой наконечник 
пояса (раскоп LV, 1976 г.), попавший в культурный слой Болгарского горо-
дища в начале XV в. [12, с. 96–97], как и вышеупомянутая заготовка золотого 
браслета с Селитренного городища того же периода. Кроме золотых брасле-
тов, других изделий, которые были бы в обоих кладах, нет.  

Рассмотрим теперь оригинальные предметы из рассматриваемых кладов, 
подобные которым не зафиксированы в археологических материалах из Бул-
гарской области Золотой Орды. Первые из них – это два одинаковых шар-
нирных двухстворчатых золотых браслета с декоративными накладками, ме-
дальоном с колечками, и с персидской надписью, выложенной золотой про-
волокой на створках в обрамлении орнаментированных миниатюрных коло-
нок, на окончаниях которых были изображены стилизованные львиные голо-
вы. Сохранившийся один браслет (рис.1) многократно изучался [11, с. 109–
110, рис. 55], и нет необходимости на нем останавливаться подробно. 
М.Г. Крамаровский отнес его к группе «крымско-малоазийской» золотоор-
дынской торевтики и датировал XIV в. 
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Вторыми оригинальными изделиями можно считать комплект серебря-
ных изделий, в первую очередь пластинчатых браслетов, с гравированным 
черненым декором из полупальметт из Карашамского клада (рис. 3: 2,3). 
Н.Ф. Калинин считал их изготовленными непосредственно перед сокрытием 
клада – на рубеже XIV–XV в., сочтя «небрежность» в отделке – изъяны в 
наложении черни, слабую проработанность фона рисунков – признаком того, 
что изделия были не завершены мастером [24, с. 111–112, табл. Д, №№11437, 
11438, 11440, 1144]. Отметим, что карашамские серебряные браслеты (тип Б-
11, по К.А. Руденко) являются пока единственными из известных в Булгар-
ской области Золотой Орды. Вместе с тем, в Булгаре была найдена пара золо-
тых браслетов (коллекция А.Ф. Лихачева) и золотой перстень такого же типа 
и с аналогичным декором с использованием черни, что и карашамские [13, 
табл. V: 1,2; 24, с. 452, кат. 261]. Золотые и серебряные артефакты должны 
рассматриваться вместе, поскольку совпадение у них даже в деталях. 

Необходимо упомянуть и относящийся к данному комплекту серебряный 
дротовый браслет (тип БII-1, по К.А. Руденко), стоящий по своим характери-
стикам особняком от всех остальных в этом наборе, но с декором, аналогич-
ным вышеописанным изделиям [24, с. 417, кат. 184]. Этот артефакт – пока 
практически единственный среди известных серебряных и золотых браслетов 
из Булгарского улуса. Из случайных находок на Булгарском городище проис-
ходит фрагмент серебряного дротового браслета, возможно, такого же типа, 
что и карашамский, но без черни [24, с. 387, кат. 97]. Впрочем, и в Золотой 
Орде в целом, дротовые браслеты встречаются не часто. Из близких изделий 
можно отметить золотые дротовые браслеты из кургана у с. Киевское Став-
ропольской губ. с рисунком стилизованной маски-личины на окончаниях [7, 
с. 230, кат. 132], при этом декор их в целом совершенно иной, и при этом не 
используется чернение. Близки к последним золотые браслеты с объемными 
головками драконов на окончаниях из Симферопольского клада [29, с. 80, 
кат. 510, 511]. Дротовые серебряные браслеты аналогичного дизайна, но с 
другими рисунками, имеются в иранских древностях XIV–XV вв. [44, р. 450, 
cat. no. 353]. 

К вышеописанным артефактам относится и пара серебряных перстней из 
клада (рис. 5: 3,4) с аналогичным декором (рисунок из стилизованных паль-
метт, украшенный чернью). Несмотря на типовую форму, перстни оформле-
ны в едином стиле с рассмотренными выше браслетами. Именно эта партия 
серебряных изделий оказалась в кладе с определенными дефектами, причем 
одного порядка, что может свидетельствовать о их производстве в одно время 
и, вероятно, в одной ювелирной мастерской, располагавшейся, скорее всего, в 
Булгаре. 

Последнее предположение подтверждается и некоторыми другими на-
ходками художественных серебряных изделий с чернью из Булгарского горо-
дища, выполненными в том же стиле. Например, серебряная капторга (рис. 3: 
4) с гравированным рисунком из полупальметт и растительного побега, ук-
рашенными позолотой. Найдена она в Пермской губернии, но стилистически 
относится к средневолжскому региону, что отметил М.Г. Крамаровский [11, 
с. 139]. Наличие на цепочке крупных металлических бусин с характерным 
пояском на месте скрепления верхней и нижней половины, использование 
позолоты, свидетельствует о влиянии традиций ювелирного дела Прикамья. 
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Аналогичного типа цепочка с круглыми серебряными бусами с зернью име-
лась на капторге из Щербеньского клада 1928 г. [5, с. 62, кат. 130], хотя сама 
она по оформлению совершенно иная: рисунки на ней из зерни. Капторги 
такого типа, достаточно крупного размера встречаются в булгаро-ордынских 
древностях не часто. Причем дизайн у них у всех различный, как, например, у 
изделия из Крещено-Елтанского клада (рис. 4: 1). 

Востребованность такого рода художественных решений отчасти была 
обусловлена притоком в регион особых парадных изделий, в первую очередь 
поясов, которые производились в южных районах Золотой Орды и оформле-
ние которых было близко стилю вышерассмотренных изделий. Так, с Булгар-
ского городища происходят серебряная деталь и серебряный наконечник от 
двух парадных поясов [24, с. 384–385, кат. 84, 89]. Последние имеют большое 
число аналогий в золотоордынских древностях XIV в., например, серебряном 
поясе из Мангупа (Крым) [7, с. 388–391, кат. 298].  

Таким образом, группа серебряных и золотых с чернью браслетов и пер-
стней с орнаментом из стилизованных растительных побегов и полупальметт 
из Карашамского клада была изготовлена в Булгаре в третьей четверти XIV в. 
В этой связи стоит сказать, что отмеченные Н.Ф. Калининым особенности 
декорирования серебряных черненых карашамских браслетов и перстней не 
обязательно являются свидетельством их поздней датировки и непосредст-
венной связи с сокрытием клада. Можно предположить, что это могло было 
следствием неопытности мастера при работе с чернью. Даже если процесс 
декорирования был прерван (например, в случае гибели или болезни ювели-
ра), то это могло случиться гораздо раньше, чем сокрытие клада. 

Интересно использование черни для оформления золотых изделий. Такой 
прием не встречался в практике булгарских ювелиров ни в домонгольское 
время, ни в раннее ордынское. Вместе с тем, чернение не редкость в оформ-
лении иранских ювелирных украшений XII в., в том числе из золота [41, 
p. 145, 215, fig. 333–334, 532–534; 40, p. 102–103, cat. no. 30, 32; 39, p. 60–61, 
cat. no. 1]. В ордынское время география распространения золотых ювелир-
ных украшений с чернью расширяется в северо-западном направлении от 
Ирана, достигая Северного Кавказа [7, с. 290, кат. 211]. Скорее всего, именно 
это воздействие и повлияло на появлении этой технологии в Булгаре. 

Перейдем теперь к распространенным типам ювелирных изделий из кла-
дов. Это перстни, серьги, булавки, подвески-амулетницы в виде миниатюр-
ных коробочек и застежка-сюльгама. В Карашамском кладе, помимо рас-
смотренных выше с гравированным черненым рисунком из полупльметт, 
были золотые и серебряные цельнолитые перстни (рис. 5). Первые из них 
(рис. 5: 1,2) относятся к серии распространенных в Золотой Орде перстней, с 
выступами-шишечками по углам прямоугольного щитка, украшенного грави-
рованными изображениями, иногда с чернением, и с гравированными рисун-
ками на шинке у мест крепления со щитком. Они датируются XIV – началом 
XV в. Вместе с тем, среди карашамских изделий нет распространенных в 
южной части Золотой Орды перстней с ромбовидным или миндалевидным 
щитком, которые известны и в золоте, и в серебре, например, из Солхата [11, 
с. 134–135, рис. 74; 7, с. 406–408, кат. 312, 314–316]. Учитывая особенности 
декора этих артефактов, однозначно признать их продукцией местного про-
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изводства будет не корректно. Вопрос о происхождении данных золотых 
перстней остается пока открытым. 

Серебряные карашамские перстни (рис. 5: 3–6) имеют стандартную фор-
му, которая воспроизводилась в Булгарском улусе не только в золоте, как, 
например, в Булгарском кладе 2010 г. (рис. 6: 7), или в серебре, но и в стекле, 
и даже кости [24, с. 1–5, илл. 198]. Встречаются такие перстни и за пределами 
Булгарской области [37, с. 91, 119, илл. XXXVII]. Очевидно, что последние 
изготавливались в Булгаре, поскольку известны литейные формы для отливки 
таких изделий и готовые предметы из серебра и бронзы, изготовленные в 
таких формах [24, с. 113, 306, 375–376, кат. 61–65, илл. 210]. Такого рода пер-
стни, судя по Булгарскому кладу 2010 г. (рис. 6), зарытому в первой половине 
XIV в., производились не позднее начала этого столетия. Два карашамских 
перстня (рис. 5: 5,6), явно использовались длительное время, о чем говорят 
стертые на щитке изображения и потертости на шинке. Два других – следов 
использования не имеют и составляли один комплект с серебряными брасле-
тами с чернью. 

В Карашамском кладе было еще несколько перстней, ныне утраченных, 
один из которых – серебряный со вставкой из стекла, известен по публикации 
[9, с. 118, рис. 38]. Перстни со вставками встречаются в Булгарском улусе 
редко. Такие изделия, только другого стиля, встречены, например, в Болгар-
ском кладе 2010 г. (рис. 6: 6). Чаще всего это привозные поделки. 

Интерес представляют изделия из кладов, которые хорошо известны по 
сериям аналогичных находок. Из Карашамского клада к таким относятся се-
ребряные литые серьги в виде знака вопроса с многогранником внизу и про-
волочной накруткой на стержне (рис.7: 3,4), а также золотые серьги, также в 
виде знака вопроса [9, с. 116, рис. 37]. Серебряные литые серьги с грузиком 
распространены как в Булгарском улусе, так и за его пределами, хотя такого 
вида поделки имеют некоторые региональные вариации. Помимо Булгара, 
где такие изделия встречаются часто, близкие карашамским серьги встречены 
в Барбашинском и Муранском могильниках XIV в. на Самарской Луке [19, 
с. 26, рис. 18; 2, с. 135; 1, с. 275, рис. 17: 1]. 

Также весьма популярными в золотоордынское время были золотые 
серьги в виде знака вопроса. Две таких серьги3 из Карашамского клада по 
ряду деталей, например, филигранному шарику, схожи с золотой серьгой из 
Болгарского клада 2010 г. (рис. 6: 2), а также рядом подобных серег с Болгар-
ского городища, особенно с теми, что имеют две подвески в виде стерженька 
с жемчугом и бусами в нижней части [24, с. 459, 499, кат. 289, 396]. 

Серебряные булавки-заколки с изображением птицы в верхней части из 
Карашамского клада (рис. 7: 5–7) имеют очень близкие аналогии с бронзовы-
ми булавками из Нишапура и с городищ Чуйской долины [39, p. 32, 70, 71, 
cat. no. 68, 69; 37, с. 114, илл. XVII]. Дж. Аллан (James W. Allan) утверждает, 
что это традиционный для Ирана вид украшений, который был широко рас-
пространен в средневековых иранских городах [39, р. 32]. Более усложнен-
ные композиции с птицами, венчающие такие булавки, имеются на серебря-
ных сирийских или египетских ювелирных украшениях XIV–XV вв. [44,  
 

                                                           
3 Одна из них была повреждена, но, скорее всего, они были изначально одинаковы и 

составляли одну пару. Поврежденное изделие сохранилось [24, с. 456, кат. 279]. 
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Рис. 1. Джукетаусский клад. Браслет. Золото. XIV в. ГЭ, инв. № ЗО-717.  
По: [7, с. 229, кат. 131; 29, с. 88, кат. 111] 

Fig. 1. Juketau hoard. A bracelet. Gold. Fourteenth century. State Hermitage Museum, 
inventory number ЗО-717. According to: [7, p. 229, cat. 131; 29, p. 88, cat. 111] 
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Рис. 2. Золотые браслеты из кладов (1,2,4,5) и Булгарского городища (3,3а).  
1,2 – Булгарский клад 1877 г. По: [7, с. 231, кат. 134; 29, с. 79, кат. 71, 72];  

3 – Булгарское городище, из коллекции А.Ф. Лихачева. ГЭ, инв. № ЗО-718.  
По: [7, с. 232, кат. 135]; 4 – Карашамский клад. По: [9, с. 118, рис. 38];  

5 – Джукетаусский клад. По: [28, рис. 3] 

Fig. 2. Gold bracelets from hoards (1,2,4,5) and Bolghar settlement (3,3а).  
1,2 – Bolghar hoard of 1877. According to: [7, p. 231, cat. 134; 29, p. 79, cat. 71, 72];  

3 – Bolghar settlement, from the collection of A.F. Likhachev. State Hermitage Museum, inven-
tory number ЗО-718. Acording to: [7, p. 232, cat. 135]; 4 – Karasham hoard.  
According to: [9, p. 118, fig. 38]; 5 – Juketau hoard. According to: [28, fig. 3] 
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Рис. 3. Золотые, серебряные браслеты (1-3,5) и капторга (4). 1 – золотой браслет из Булга-

ра, коллекция А.Ф. Лихачева (НМ РТ, инв. № 5838). По: [25, с. 247, рис. 3: 3];  
2 – серебряный браслет, Карашамский клад (НМ РТ, инв. № 11437). По: [25, с. 252, рис. 5: 
10,11]; 3 – серебряный браслет, Карашамский клад (НМ РТ, инв. № 11440). По: [7, с. 252, 

рис. 5: 13]; 4 – серебряная капторга с позолотой, Пермская губ. (ГЭ, инв. №V3-941);  
4а – деталь. По: [7, с. 234–235, кат. 137]; 5 – заготовка золотого браслета из Селитренного 
городища (раскопки Г.А. Федорова-Давыдова, 1980 г.), Астраханский музей-заповедник, 

инв. № 31062. По: [6, с. 161, кат. 107] 

Fig. 3. Gold, silver bracelets (1-3,5) and a kaptorga (4). 1 – gold bracelet from Bolghar, collec-
tion of A.F. Likhachev (National Museum of the Republic of Tatarstan, inventory number 

5838). According to: [25, p. 247, fig. 3: 3]; 2 – Silver bracelet, Karasham hoard (National Mu-
seum of the Republic of Tatarstan, inventory number 11437). According to: [25, p. 252, fig. 5: 
10,11]; 3 – silver bracelet, Karasham hoard (National Museum of the Republic of Tatarstan, 

inventory number 11440). According to: [7, p. 252, fig. 5: 13]; 4 – silver captorga with gilding, 
Perm province (State Hermitage Museum, inventory number V3-941);  

4а – detail. According to: [7, p. 234–235, cat. 137]; 5 – semi-finished gold bracelet from  
the Selitrennoe settlement (excavations by G.A. Fedorov-Davydov, 1980), Astrakhan Museum-

Reserve, inventory number 31062. According to: [6, p. 161, cat. 107] 
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Рис. 4. Крещено-Елтанский клад 1900 г. Изделия из серебра. 1;1а (оборотная сторона) – 
капторга; 2-4 – браслеты. 1 – ГЭ, инв. № VЗ-108; 2 – ГЭ, инв. № ЗО-338;  

3 – ГЭ, инв. № ЗО-337; 4 – ГЭ, инв. № ЗО-336. По: [7, с. 230, 316, кат. 113, 237] 

Fig. 4. Krescheno-Eltansky hoard of 1900. Silverware. 1;1а (reverse) – kaptorga;  
2-4 – bracelets. 1 – State Hermitage Museum, inventory number VЗ-108; 2 – State Hermitage 
Museum, inventory number ЗО-338; 3 – State Hermitage Museum, inventory number ЗО-337;  

4 – State Hermitage Museum, inventory number ЗО-336.  
According to: [7, p. 230, 316, cat. 113, 237] 
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Рис. 5. Карашамский клад. Перстни. Золото (1,2) и серебро (3-6).  
1 – НМ РТ, инв. № 11422; 2 – НМ РТ, инв.№ 11424; 3 – НМ РТ, инв. № 11425;  
4 – НМ РТ, инв. № 11426; 5 – НМ РТ, инв.№ 11458; 6 – НМ РТ, инв. № 11456.  

По: [24, с. 374–375, 388, 451, 452, кат. 55, 59, 60, 100, 259, 262] 

Fig. 5. Karasham hoard. Signet rings. Gold (1,2) and silver (3-6).  
1 – National Museum of the Republic of Tatarstan, inventory number 11422; 2 – National Mu-

seum of the Republic of Tatarstan, inventory number 11424; 3 – National Museum  
of the Republic of Tatarstan, inventory number 11425; 4 – National Museum of the Republic of 
Tatarstan, inventory number 11426; 5 – National Museum of the Republic of Tatarstan, invento-
ry number 11458; 6 – National Museum of the Republic of Tatarstan, inventory number 11456. 

According to: [24, p. 374–375, 388, 451, 452, cat. 55, 59, 60, 100, 259, 262] 
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Рис. 6. Булгарский клад из золотых предметов 2010 года (раскоп CXLIX, соор. 14а; иссле-
дования В.С. Баранова). Первая половина XIV в. 1,2 – серьги в виде знака вопроса (БГИ-
АМЗ, инв. №1338, 13340/412 арх.); 3 – проволочное кольцо (БГИАМЗ, инв. №1339/412 
арх.); 4 – филигранная подвеска в виде птицы (БГИАМЗ, инв. №1341/412 арх.); 4а – об-
ратная сторона (увеличено); 5 – филигранная пронизка (БГИАМЗ, инв.№1342/412 арх.); 

5а – увеличено; 6 – перстень со вставками (БГИАМЗ,  
инв. №1337/412 арх.); 7 – литой перстень (БГИАМЗ, инв. №1343/412 арх.).  

По: [16, с. 196–197, кат. 22.3.31-22.3.37] 

Fig. 6. Bolghar hoard with gold objects of 2010 (excavation site CXLIX, 14a; research by 
V.S. Baranov). First half of the fourteenth century. 1,2 – question mark earrings (Bolghar Muse-
um-Reserve, inventory number 13340/412 арх.); 3 – wire ring (Bolghar Museum-Reserve, in-

ventory number 1339/412 арх.); 4 – filigree bird pendant (Bolghar Museum-Reserve, inventory 
number 1341/412 арх.); 4а – reverse side (enlarged); 5 – filigree thread (Bolghar Museum-

Reserve, inventory number 1342/412 арх.); 5а – enlarged; 6 – ring with inserts (Bolghar Muse-
um-Reserve, inventory number 1337/412 арх.); 7 – cast ring  

(Bolghar Museum-Reserve, inventory number 1343/412 арх.).  
According to: [16, p. 196–197, cat. 22.3.31–22.3.37] 
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Рис. 7. Изделия из серебра и бронзы (2). Карашамский клад (1,3-7) и Булгарское городище 
(2,8). 1 – навершие головного убора. Серебро. XIV в. По: [9, с. 116, рис. 37]; 2 – матрица 
для изготовления наверший. Бронза. XIV в. БГИАМЗ, инв. № 1443-176/412 арх. По: [16, 
с. 172, кат. 20.2.11]; 3 – серебряная серьга в виде знака вопроса. НМ РТ, инв. № 11451,  

4 – серебряная серьга в виде знака вопроса. НМ РТ, инв. № 11466. По: [24, с. 463, кат. 310, 
311]; 5 – серебряная заколка. НМ РТ, инв. № 11435; 6 – серебряная заколка. НМ РТ, инв. 
№ 11464; 7 – серебряная заколка. НМ РТ, инв. № 11434. По: [24, с. 496, кат. 383-385];  

8 – золотая филигранная заколка. Булгар. По: [7, с. 152, кат. 67] 

Fig. 7. Silver and bronze items (2). Karasham hoard (1,3-7) and Bolghar settlement (2,8).  
1 – headdress pommel. Silver. Fourteenth century. According to: [9, с. 116, рис. 37]; 2 – matrix 
for making pommels. Bronze. Fourteenth century. Bolghar Museum-Reserve, inventory number 

1443-176/412 арх. According to: [16, p. 172, cat. 20.2.11]; 3 – silver question mark earring. 
National Museum of the Republic of Tatarstan, inventory number 11451, 4 – silver question 

mark earring. National Museum of the Republic of Tatarstan, inventory number 11466. Accord-
ing to: [24, p. 463, cat. 310, 311]; 5 – silver hairpin. National Museum of the Republic of 

Tatarstan, inventory number 11435; 6 – silver hairpin. National Museum of the Republic of 
Tatarstan, inventory number 11464; 7 – silver hairpin. National Museum of the Republic of 

Tatarstan, inventory number 11434. According to: [24, p. 496, cat. 383–385];  
8 – gold filigree hairpin. Bolghar. According to: [7, p. 152, cat. 67] 
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Рис. 8. Джукетаусский клад. Навершие головного убора.  
Золото, филигрань. XIV в. По: [18, с. 129, рис. 2] 

Fig. 8. Juketau hoard. Top of the headdress.  
Gold, filigree. Fourteenth century. According to: [18, p. 129, fig. 2] 
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р. 416–417, cat. no. 310–313]. Им близка золотая филигранная заколка из Бол-
гара (рис. 7: 8). Она относится к кругу филигранных украшений, встреченных 
в Булгаре, в числе которых отметим подвеску в виде птицы – «орлика» и ми-
ниатюрную пронизку из Булгарского клада 2010 г. (рис. 6: 4, 5). Правда, по-
следние не встречаются в булгарских материалах и, скорее всего, являются 
привозными. Несколько филигранных золотых пронизок обнаружены при 
раскопках в Новгороде в слое XIV в. И.А. Стерлигова, обратившая внимание 
на сходство новгородских изделий с находками из клада в Булгаре, интерпре-
тировала последние как детали иконного приклада [32, с. 219, 221–222, рис. 
1; 4]. Филигранная фигура птицы («орлик») имеет ранние прототипы (XII–
XIII вв.) в сирийско-византийском исполнении [33, с. 138, кат. 126]. 

В целом, серебряные заколки, появившиеся в XII в. в Волжской Булгарии 
и бытовавшие практически в том же виде в Булгарском улусе Золотой Орды 
до конца XIV в., изготавливались из серебра, но имели вместо изображения 
птицы полусферическую шляпку с окантовкой по краю сканью и шариком 
зерни сверху. Такие поделки вместе с коробочкой-подвеской встречены в 
Булгарском кладе 2012 г., зарытым в последней трети XIV в. [26, с. 262–263, 
рис. 4: 1–3]. 

Карашамская серебряная с позолотой подвеска-коробочка [9, с. 118, 
рис. 38] относится к типу украшений, бытовавших в средневолжском регионе 
в первую очередь у волжских булгар с XI–XII в. У последних декор был вы-
полнен гравировкой, причем рисунки оттенялись чернью. Сюжет изображе-
ний на таких артефактах был, в основном, идентичен рисункам на булгарских 
серебряных перстнях, выполненных в той же технике. На этом сходство за-
канчивается. Подвески-коробочки ордынского времени украшены сканью и 
зернью с использованием вставок из бирюзы и жемчуга, реже – мелких фраг-
ментов глазурованной керамики. Скорее всего, различались они и по распо-
ложению в ансамбле украшений костюма. 

Почти абсолютная аналогия карашамской подвеске-коробочке встречена 
в материалах Муранского могильника XIV в. на Самарской Луке из раскопок 
В.Н. Поливанова [19, с. 25–26, рис. 16]. Такого же типа подвески-коробочки 
имеются в Булгарском кладе 2012 г., собранном в третьей четверти XIV в. 
Совпадают размеры и общая композиция декора, за исключением мелких 
деталей: вставка на карашамской коробочке бирюзовая, а на булгарских – это 
мелкие фрагменты глазурованной керамики бирюзового цвета [26, с. 263–
264, 269, рис. 3: 1,2]. Кстати, такая же вставка была и на муранской подвеске-
коробочке. Золотая коробочка-подвеска из Симферопольского клада, внешне 
похожая на карашамскую, отличается от нее и от изделий из булгарского 
клада не только более крупными размерами, но и декором: наличием объем-
ных элементов на лицевой стороне и петелек для каких-то декоративных 
элементов в нижней части [29, с. 123, кат. 487]. В Центральной Азии в XII–
XIV вв. бытовали филигранные золотые подвески-коробочки (амулетницы), о 
чем свидетельствуют археологические находки, например, из городища Бу-
рана в Кыргызстане [37, с. 86, 108, илл. XLII а.б]. По размеру и элементам 
композиции, таким как центральная вставка из бирюзы, а также окантовке 
края коробочки сканой проволочкой, они близки карашамской.  

Серебряная сюльгама с подвесками [9, с. 116, рис. 37; 24, с. 495, кат. 382] 
выбивается из общего состава обоих кладов. Это характерное для мордвы ук-
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рашение имеет, помимо зерневого орнамента на подтреугольных лопастях, 
бипирамидальные подвески на цепочках, не характерные для булгарских юве-
лиров. Сами по себе бронзовые сюльгамы нескольких типов, в том числе лопа-
стные, встречаются достаточно часто в Булгаре [23, с. 198–200, рис. 65: 17–23]. 
Близкие аналоги встречены при раскопках мордовского Барбашинского мо-
гильника XIV в. и Муранского селища того же времени [2, с. 128, 132; 30, 
с. 162, рис. 21; 31, с. 18: 17,18]. Серебряная сюльгама с зерневым декором най-
дена на раскопе III 1950 г., мордовского Муранского могильника XIV в. [1, 
с. 272, 274, рис. 16: 6]. С этого же могильника из раскопок В.Н. Поливанова 
происходит целая серия подобного рода серебряных сюльгам с зерневым узо-
ром с подвесками к ним в виде бипирамидальных элементов или бубенчиков, 
укрепленных на цепочках, нередко дополнявшимися серебряными фигурками 
птиц, украшенных сканью, а также цилиндрическими амулетницами с зерне-
вым декором [20, табл. I; 21, с. 26]. Карашамская сюльгама относится к этой 
серии изделий и изготовлена, скорее всего, на Муранском селище, как, вероят-
но, и большая часть изделий из Муранского могильника. 

Рассмотрим теперь не столь распространенные в Булгарском улусе изде-
лия из этих кладов. Это навершия и детали головных уборов. Навершия го-
ловных уборов в кладах Булгарского улуса встречаются редко. Из Карашам-
ского клада происходит серебряная шестилепестковая штампованная пласти-
на диаметром 6,5 см. с рельефным орнаментом из трилистников, вписанных в 
крупные фигурные лепестки розетки (рис.7: 1). Идентичные бляхи из золота 
и серебра с сохранившимся декоративным шариком в центре, закрепленном 
на небольшом основании, который на карашамской бляхе отсутствует, име-
лись в коллекции А.Ф. Лихачева из Булгара [13, табл. V: 4; VIII: 4]. В 2010 г. 
на раскопе CXLIX на Булгарском городище была обнаружена бронзовая мат-
рица для изготовления таких блях (рис.7: 2) (БГИАМЗ, инв. № 1443–176/412 
арх) [16, с. 176, кат. 20.2.11]. Г.Ф. Полякова опубликовала выразительную 
серию небольших литых бронзовых наверший головных уборов, также про-
исходящих их Булгара, и литейные формы для их отливки [22, с. 138–141, 
рис. 1]. Композиционно и по оформлению они близки карашамской и булгар-
ской бляхам. Атрибуция этих артефактов как наверший женских головных 
уборов была выдвинута еще А.Ф. Лихачевым в третьей четверти XIX в., а 
затем аргументирована Г.Ф. Поляковой с датировкой золотоордынским вре-
менем и принадлежностью их к так называемым «боккам». Она же провела 
параллели этим артефактам с навершием женского головного убора из Сим-
феропольского клада [22, с. 140–141; 23, с. 169, рис. 60; 1–4, прим. 32]. Позже 
эту идею развил М.Г. Крамаровский, определив данные артефакты как детали 
мужских шапок-орбелге [11, с. 31–32]. Вполне очевидно, что рассмотренные 
детали изготавливались в Булгаре из золота, серебра, а их более простые ва-
рианты – из бронзы во второй половине XIV в., придавая головному убору 
особую роль в демонстрации статуса владельца. 

О джукетауском головном уборе с драгоценным убором судить сложно, 
поскольку детали его не сохранились, хотя филигранное навершие определя-
ется достаточно легко (рис. 8). Нижняя часть этого артефакта сделана по мат-
рице, подобной той, что применялась для штамповки карашамского навер-
шия, а сама форма навершия близка сохранившимся бронзовым навершиям 
[22, с. 139, рис. 2]. 
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Из других деталей и украшений головного убора из Джукетауского клада 
отметим призматическую филигранную привеску-амулетницу (тумар) с гнез-
дом для вставки [28, рис. 1]. Она имеет многочисленные аналогии как в золо-
тоордынских древностях, так и в изделиях Хулагуидского Ирана. Они дати-
руются 1350–1390-ми гг. [7, с. 157, кат. 75]. Ранние прототипы их известны в 
Мавераннахре в XI–XII вв. [34, с. 56–57].  

Отдельные круглые медальоны и «гнезда» со вставками из Джукетауско-
го клада, кратко описанные В.Ф. Смолиным, вероятно, также относятся к 
украшениям головного убора, если исходить из материалов Симферополь-
ского клада. Кроме того, близкие изделия встречались в находках с Болгар-
ского городища [13, табл. VIII: 10]. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что Джукетаусский и Ка-
рашамский клады формировались в разных условиях и из разных по проис-
хождению предметов. Первый из них включал в себя один комплект украше-
ний, по большей части привезенных из южных областей Золотой Орды – зо-
лотые ажурные браслеты, украшения головного убора с накладками и други-
ми аксессуарами: медальонами, брошью, амулетницей и т.п.; дополненный 
золотыми пластинчатыми браслетами производства ювелиров Булгара. К 
этому добавим золотые индийские монеты и жемчужные ожерелья. Судя по 
составу, Джукетаусский клад был сформирован как сокровище в короткий 
промежуток времени во второй четверти XIV в.  

Карашамский клад содержал несколько комплектов украшений, имею-
щих аналоги в ювелирных изделиях из Булгара. В нем также немало предме-
тов, бытовавших длительное время, что позволяет предположить, что он яв-
ляется кладом длительного накопления. Это подтверждается и солидным 
набором (102 ед.) серебряных монет, большая часть которых была накоплена 
владельцем во время правления Джанибека (1342–1357). При этом среди всех 
монет есть экземпляры с припаянным ушком, то есть использовавшиеся как 
украшение. Отметим, что часть предметов клада явно составляла логические 
наборы, связанные с их функциональным использованием в качестве укра-
шения прически, головы и т.д., например, золотые серьги в виде знака вопро-
са, серебряные и золотые кольца, последние, свернутые в спираль (по 2 экз.), 
или серебряные заколки (3 шт.). При этом большая часть даже функциональ-
но одинаковых изделий, таких как браслеты и перстни, были стилистически 
неоднородными и вряд ли, за редким исключением (НМ РТ, инв. № 11446 и 
11444; утрачен, но имеется изображение: [9, с. 118, рис. 38]), являлись в ка-
ких-либо сочетаниях одним комплектом. Это особенно хорошо заметно, если 
сравнить их с серебряными браслетами из Крещено-Елтанского 1900 г. и 
Булгарского 2012 г. кладов, в составе которых были парные изделия. Исклю-
чение составляют необычные для ювелиров Булгарского улуса черненые се-
ребряные браслеты и перстни, выдержанные в едином стиле, вышедшие, ско-
рее всего, из одной мастерской и приобретенные, скорее всего, одновремен-
но. Этого нельзя сказать о серебряных пластинчатых браслетах с масками-
личинами на окончаниях. Некоторые из них имеют следы длительного ноше-
ния, остальные индивидуальны в деталях изображений и, как говорилось 
выше, вряд ли носилось в пáрах. Такие браслеты собирали постепенно, но не 
для ношения, а как сокровище. Также спонтанно, скорее всего, была приоб-
ретена и фигурная накладка головного убора. 
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Показательно то, что в Карашамском кладе находилось определенное 
число несложных по технологии изготовления изделий из серебра, таких как 
серьги в виде знака вопроса, которые приобретали прежде всего представите-
ли среднего городского класса – богатые ремесленники, торговцы. Кроме 
того, судя по серебряной сюльгаме, владелец клада имел какое-то отношение 
либо к ювелирному центру на Муранском поселении, либо к мордовской 
диаспоре в средневековом Болгаре [27, с. 65–66]. 

 
Обсуждение 
Полученные результаты позволяют обратиться к вопросу о месте произ-

водства изделий этих кладов. Джукетауский клад практически весь состоял 
из привозных предметов, исключая золотые пластинчатые браслеты с маска-
ми-личинами, которые, судя по характеру рисунков на них, могли быть изго-
товлены в Булгаре или в Булгарской области, в целом. Предположение о про-
изводстве ювелирных изделий высокого профессионального уровня в золото-
ордынском Булгаре основывается как на уже известных фактах, так и на ар-
хеологических открытиях второй половины ХХ – начала XXI в. Так, изуче-
ние каменных надгробий с эпитафиями с престижных кладбищ, находивших-
ся в центре Булгара, в XIX в., позволило установить, что здесь в начале лета 
1317 г. был похоронен золотых дел мастер Шагидулла сын Мусы [38, 
табл. 15]. Он, судя по эпитафии, был известным мастером-ювелиром и ува-
жаемым человеком, занимавшимся благотворительностью и меценатством. 
Возможно, Шагидулла был одним из тех, кто возглавлял одну из ювелирных 
мастерских Булгара в начале XIV в.  

Одним из вероятных мест, где могли работать ювелиры в конце XIII – 
первой половине XIV в., был центр города. Это имеет подтверждение и в 
археологическом материале: в 1960–1970-х гг. в центральной части Булгар-
ского городища были исследованы мастерские и жилища ювелиров, функ-
ционировавшие в основном в первой половиной XIV в. [23, с. 158]. Подтвер-
дили этот факт и раскопки 2014–2017 гг. у Соборной мечети, где в районе 
центрального рынка был изучено несколько усадеб ювелиров и ремесленных 
мастерских, датированных концом XIII – первой третью XIV в. Здесь были 
зафиксированы следы ювелирного производства, найдены инструменты, тиг-
ли для литья, а также несколько десятков створок литейных форм для изго-
товления металлических украшений, в том числе браслетов и перстней [3, 
с. 280, 285, рис. 5: 1,3; 6]. Мы не исключаем, что именно здесь и работала 
первая из определенных нами ювелирных мастерских. Она прекратила свое 
существование в конце 1340-х гг. в результате пожара4. После этого данный 
участок городской застройки был перепланирован, и на его месте в середине 
XIV в. было возведено здание городского рынка [3, с. 283]. 

Долгое время место находки Джукетауского клада автоматически ассо-
циировалось и с местом, где предметы из него, за некоторыми исключения-
ми, были изготовлены – это городище Джукетау. Однако многолетние архео-
логические раскопки на территории самого городища и Донауровских селищ 
                                                           

4 Можно предположить, что другой причиной прекращения работы мастерской была 
эпидемия чумы, первая волна которой пришла в Поволжье в 1346 г. и штамм которой был 
зафиксированы в результате недавних исследований антропологического материала с 
нескольких некрополей в Булгарской области Золотой Орды [42, p. 874–881]. 
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(посада города), где были выявлены следы ремесленного производства, не 
дали оснований для обоснования такого мнения [18]. Джукетауский клад был 
личным сокровищем, и его владелец мог пробрести или заказать изготовле-
ние предметов в другом месте. По результатам нашего исследования, это мог 
быть Булгар, где функционировала в первой половине XIV в. ювелирная мас-
терская и продавались предметы из разных частей монгольской империи, в 
том числе и южных районов Золотой Орды. Об этом можно судить по от-
дельным находкам ювелирных изделий на Булгарском городище, сопостави-
мым с украшениями из Джукетау и Симферопольского клада. 

Карашамский клад в целом не имеет смысла связывать с каким-либо кон-
кретным населенным пунктом Предволжья эпохи Золотой Орды. Он входит в 
группу крупных денежных кладов конца XIV – начала XV в., типа Каратун-
ского, Мало-Атрясинского или тетюшских. Атрибуция изделий Карашамско-
го клада позволяет выявить определенную связь его владельца с Булгаром и 
тем самым наметить одно из направлений движения этих сокровищ в данный 
период. Что касается самих предметов из Карашамского клада, то мы счита-
ем, что золотые, серебряные браслеты и перстни с чернью и оригинальным 
дизайном были изготовлены в ювелирной мастерской Булгара, функциониро-
вавшей примерно в 1350-х – начале 1370-х гг., мастер которой в своих изде-
лиях не только следовал местным традициям металлообработки, но и хорошо 
знал и применял на практике опыт крупнейших центров по производству 
художественных изделий, прежде всего иранских. 

 
Основные выводы 
Таким образом, основной состав Карашамского клада был представлен 

предметами местного производства, а именно продукцией ювелирной мас-
терской, которая функционировала в Булгаре в 1350-х – 1370-х гг., что под-
тверждает анализ материалов отдельных находок и синхронных кладов, най-
денных в самом Булгаре и в Крещеном Елтане. В джукетауском кладе, не-
смотря на преобладание привозных изделий, пара золотых браслетов также 
была изготовлена в Булгаре, но в другой ювелирной мастерской, предшест-
венницей вышеупомянутой, которая возникла в конце XIII и работала до 
конца 40-х гг. XIV в. 

Большая часть изделий Карашамского клада была изготовлена в Булгаре 
во второй–третьей четверти XIV в. Сам по себе он был кладом длительного 
накопления и включал в себя изделия, изготовленные и бытовавшие в разное 
время – с первых десятилетий XIV в. и до 1370-х гг. В его составе имелось 
несколько комплектов украшений. Один из них включал браслеты, перстни с 
черневым декором, выполненные, вероятно, в одной мастерской и связанные 
с изготовлением золотых черненых изделий в 1350-х – начале 1370-х гг. Вто-
рой комплект – это серебряные пластинчатые браслеты с львиноподобными 
масками-личинами, несколько перстней и набор булавок. К нему следует 
отнести и серебряное штампованное навершие головного убора. В третий 
комплект можно включить серебряную подвеску-коробочку, серьги с грузи-
ками, сюльгаму с подвесками. Редкие золотые изделия, не имевшие особого 
художественного статуса – кольца, серьги и обломки браслета, выступали 
только как материальная ценность, хотя изначально, вероятно, использова-
лись по назначению. Учитывая многочисленные параллели в составе клада с 
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отдельными находками и предметами из кладов в Булгаре, можно предполо-
жить, что владелец его и был жителем этого города, по каким-то причинам 
покинувшим его с сокровищем в начале XIV в. 

Изучение изделий Карашамского клада позволяет высказать предполо-
жение о том, что в Булгарской области Золотой Орды существовало как ми-
нимум два центра как элитного, производившего золотые украшения и, реже 
серебряные, так и более «демократического» производства ювелирных изде-
лий из серебра и, реже, золота. Первый – это мастерские в Булгаре, а второй – 
Муранское поселение на Самарской Луке. Имелись в Булгарском улусе и 
небольшие локальные центры ювелирного дела, но о их существовании име-
ются только косвенные данные. 

Джукетауский клад был спрятан владельцем не ранее третьей четверти 
XIV в. и являлся личным сокровищем. Судя по его составу, собирался он 
недолго, и все предметы попали в него практически одномоментно. Какой-
либо связи с ремесленной деятельностью самого Джукетау предметы из кла-
да не обнаруживают. Джукетауские золотые пластинчатые браслеты были, 
скорее всего, произведены ювелирами Булгара. 
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