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Аннотация 

В статье рассматриваются археологические материалы, свидетельствующие о свя-

зях Волжской Булгарии с Сирией и Египтом в домонгольский период. Автор отмечает, 

что появление изделий из Сирии, прежде всего стеклянных украшений, относится к до-

булгарской эпохе (IV – V и VII – VIII вв. н. э.). С образованием Волжско-Камской Бул-

гарии состав импорта с Ближнего Востока расширился за счет большего ассортимента 

товаров. Они доходили до Средней Волги через многочисленных посредников в Сред-

ней Азии. В Х – XII вв. ближневосточное влияние на булгарскую культуру и ремесла 

происходило и через мастеров, живших в различных уголках мусульманского мира, 

в том числе в Центральной Азии и Иране, с которыми Волжская Булгария имела тесные 

связи. Особенно это проявилось в развитии булгарской школы ювелиров по золоту и 

серебру, специализировавшихся на скано-зерневых изделиях. К началу XIII в. контакты 

булгар с ближневосточным регионом практически прервались, и только во второй по-

ловине – конце XIII в. уже в золотоордынское время артефакты из этого региона начи-

нают попадать на рынки Среднего Поволжья. 
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Государство Волжская Булгария, занимавшее ключевую позицию на торго-

вом пути из стран Востока на Запад, демонстрирует разнообразие культурных, 

технологических и экономических связей в различных сферах с цивилизациями 

Востока и Запада. Наиболее ярко это проявляется в предметах материальной 

культуры волжских булгар. Указанный факт неоднократно отмечался в научной 

литературе начиная с XIX в., и к настоящему времени сформировалась доста-

точно обширная библиография по этой теме. Не касаясь историографических 

сюжетов, поскольку это требует специального анализа, отметим только, что под-

тверждается данное мнение как сообщениями письменных источников, так и ар-

хеологическими исследованиями. Вместе с тем обобщающих работ по данной 

проблеме до последней четверти ХХ в. не было. 

Эту лакуну в 90-х годах XX в. заполнили исследования Р.М. Валеева, кото-

рый, синтезировав данные письменных источников, археологические и нумиз-

матические находки, реконструировал систему товарно-денежных отношений 
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в Волжской Булгарии [1, 2]. Бóльшее внимание ученый традиционно уделил 

письменным сообщениям и нумизматическому материалу. Археологические сви-

детельства служили важным дополнением к этим штудиям или выступали в каче-

стве источника по тем либо иным сюжетам (например, весовые металлические 

гирьки [3, с. 185–195]). 

Ученые, исследовавшие экономику и материальную культуру Волжской 

Булгарии, отмечали важность для булгар восточного направления политических 

и торгово-экономических связей, приводя веские тому доказательства. Действи-

тельно, в многочисленных сообщениях средневековых восточных географов с Х в. 

Волжская Булгария занимала особое место как страна «седьмого климата», то 

есть одна из самых дальних и малодоступных, причем скудные данные о ней 

компилировались без особых дополнений и редакций вплоть до XV в. Эти дан-

ные были получены через мусульманских торговцев, путешественников и ди-

пломатов, посещавших Булгарию в Х – XII вв. Среди них наиболее известными 

были записки Ибн Фадлана, секретаря посольства багдадского халифа Ал Мук-

тадира, прибывшего к булгарам в начале Х в. Ибн Фадлан составил подробный 

отчет, почти полностью дошедший до наших дней [4]. 

В XIX – XX вв. изучение монет, обнаруженных на территории булгарского 

государства, показало, что в Х в. булгары чеканили монеты по образцам саманид-

ских дирхемов [5, с. 179–204], что ярко демонстрировало сильнейшее влияние 

политической культуры стран ислама на булгар. Артефакты, которые в огромном 

количестве были получены в результате масштабных археологических раскопок 

в 60–80-х годов XX в., содержали немало предметов IX – XIII вв., происходив-

ших из мусульманских стран; это подтверждалось и арабскими надписями на 

некоторых из них. Арабографические надписи обнаружены также на изделиях 

булгарского производства [6, с. 182, 183, рис. 4:3; 5:2]. 

Вместе с тем попытки конкретизировать источник импортированных во-

сточных товаров, представленных достаточно широким ассортиментом изде-

лий, включавшим парадную посуду, украшения из камня, стекла, драгоценных 

металлов, специализированные инструменты и оборудование, а также сырья, по 

археологическим данным непросто. Чаще всего удается установить регион или 

страну, реже – культурно-историческую область (Хорасан, Мавераннахр, Хо-

резм) [7]. В какой-то степени это оправдано, учитывая мобильность ремеслен-

ников средневекового Востока, нередко переезжавших из города в город (что 

было характерной чертой раннеисламского периода в сфере профессионального 

ремесла, науки и искусства [8, с. 167–168]). 

При этом массовый археологический материал, например керамика, объек-

тивно сложен для такого рода штудий. Пожалуй, только редкие или уникальные 

артефакты в этом отношении предоставляют бóльшие возможности [9, с. 7–21]. 

С другой стороны, точной атрибуции находок препятствует достаточно широ-

кая датировка по археологическому контексту, особенно если они происходят 

из случайных сборов или из культурного слоя памятников, где нет детальной 

стратиграфической шкалы. Тем не менее исследования последних лет позволяют 

находить решение и для этих сложных проблем [10]. 

В общей картине торгово-экономических и культурных коммуникаций Волж-

ской Булгарии с мусульманскими странами выделяются несколько направлений: 
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Иран (в основном Хорасан), Трансоксиана, Сирия и Египет. Если контакты 

с первыми двумя областями достаточно хорошо документированы археологи-

ческими материалами и получили освещение в научной литературе [11], то по-

следним направлениям было уделено значительно меньше внимания. Причем 

чаще всего аналогии в сиро-египетских древностях отмечались при атрибуции 

отдельных артефактов. Суть контактов остается до сих пор не раскрытой.  

Продукция сирийских и египетских мастеров достигала берегов Средней 

Волги и Камы еще до того, как здесь появились булгары. В основном это были 

украшения из стекла – бусы. В IV – V вв. они поступали в результате многосту-

пенчатого торгового транзита через Приаралье или Среднюю Азию в первую 

очередь в Прикамье, на территорию неволинской, ломоватовской и поломской 

археологических культур [12, с. 135]. 

Относящиеся к VII – VIII вв. бусы ближневосточного, и, в частности, си-

рийского или египетского, производства, представлены на территории Среднего 

Поволжья как на поселениях, так и в могильниках именьковской культуры 

предбулгарского времени. Это Тетюшское II городище, Коминтерновский II мо-

гильник, а также ряд других памятников. Анализ бус Тетюшского II городища 

[13, с. 89–91, 135, рис. 52:1–10; 14, с. 308–316], проведенный Е.К. Столяровой, 

показал, что помимо бус сирийского производства здесь также имеются бусы из 

стекла, сваренные по рецептам, характерным для месопотамской школы, а так-

же в традициях Передней Азии [14, с. 311–312]. 

Бусинный комплекс этого городища близок находкам с Коминтерновского II 

могильника в Спасском районе РТ [15, с. 123, 125, 126, 138, 139, рис. 11:1–3, 6, 7; 

13:1–4; 14:2–6; 25:1–8; 26:1–9; 27:1–8], датированного VI – VII вв. н. э., а также 

бусам (за исключением бородавчатых) из могильников новиковского типа на Са-

марской Луке конца VII – первой половины VIII в. [16, с. 148–149, рис. 1, III:1–15; 

IV:4, 9; V:2, 3], времени, ознаменовавшего начало периода активных внутрен-

них миграций в рамках хазарского государства, одной из которых стал приход 

булгар на Среднюю Волгу. Некоторые типы бус близки материалам из ран-

небулгарских могильников (рис. 1:2, 3). 

В могильниках, относящихся к началу периода «Обретения Родины» булга-

рами в середине – второй половине VIII в., встречаются в небольшом количе-

стве бусы из Сирии и Ближнего Востока в целом. Они обнаружены в захороне-

ниях Больше-Тарханского раннебулгарского могильника в Тетюшском районе РТ 

(рис. 1:1, 4, 6) [17, с. 145, рис. 1:3, 4] в основном второй половины VIII в. Впро-

чем, присутствие бусинного импорта в могильниках ранних булгар говорит 

только о спонтанном распространении данной категории артефактов на этой 

территории, попадавших сюда через посредников.  

Ситуация изменилась с началом оседлости у волжских булгар и формирова-

ния системы поселений, связанной с процессами урбанизации в ходе складыва-

ния государственных структур во второй половине Х в., а также с распростране-

нием ислама среди булгар, сопровождавшимся нарастанием влияния мусуль-

манской культуры на вкусы правящей элиты Волжской Булгарии. 

Государство Волжская Булгария вступило на историческую арену в то время, 

когда исламская культура уже завоевала прочные позиции в различных  уголках  
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Рис. 1. Стеклянные бусы ближневосточного производства второй половины VIII – начала 

IX в. (1–6) и начала XI в. (7). 1–6: Больше-Тарханский могильник (Тетюшский район РТ), 

бусы из погребения № 40. Коллекция НМ РТ
1
, инв. № БТМ-57/102. 7: Билярское горо-

дище. Коллекция НМ РТ, инв. № 8834-41 

халифата. Был пройден этап формирования базовых основ исламского изобра-

зительного искусства и архитектуры, и сами они получают новые импульсы в 

местах, где новые традиции наложились на местную культурную основу (Сог-

диана, Хорасан, Хорезм, Сирия) [18, с. 250–252; 19, с. 97]. В этом отношении 

волжские булгары на момент принятия в Х в. ислама как государственной рели-

гии столкнулись с уже сложившимся каноном и художественными образами 

мусульманской культуры. Более того сильнейшее влияние как на начальных 

этапах становления государственности булгар на Волге, так и позже оказывали 

хорезмийские проповедники и торговцы [19, с. 89–90; 20, с. 12–130]. Именно 

под их влиянием складывались основы нового мировоззрения и художествен-

ной образности (с первым столкнулся в 922 г. Ибн Фадлан), а также многие ре-

месла. Через Хорезм шли к булгарам из крупных городов Хорасана изделия, 

созданные иранскими и сирийскими мастерами или под влиянием последних, 

живших там в сирийских диаспорах [19, с. 54; 8, с. 75]. 

Однако оригинальная сирийская и египетская ремесленная продукция за 

исключением украшений из стекла в это время к булгарам скорее всего не по-

падала. В остальном мы сталкиваемся с копированием булгарскими ремеслен-

никами форм или дизайна изделий, имевших широкое хождение в мусульман-

ских странах. Например, с начала XI в. значительную часть поясных накладок 

и пряжек булгары делали по иранским образцам, а копии сиро-египетских из-

делий были немногочисленны [21, с. 166]. 

                                                      
1
 НМ РТ – Здесь и далее Национальный музей Республики Татарстан. 
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Во второй половине Х – начале XI в., как и в предшествующую эпоху, са-

мым доступным сиро-египетским импортом в Булгарии были стеклянные бусы. 

Они встречены на селищах второй половины Х – XI в.: Семеновском I и Измер-

ском в Спасском районе, Остолоповском в Алексеевском районе РТ, где датиро-

ваны первой половиной XI в. [22, с. 144–149, рис. 47; 23, с. 59, рис. 1:20; 10, 

с. 1490, рис. 13:1], а также на Билярском городище
2
 (рис. 1:7). Поступали они 

на Среднюю Волгу через Северный Кавказ или через Закавказье. М.Д. Полубо-

яринова отмечает, что такие бусы в Х – начале XI в. в Среднюю Азию привози-

лись редко, а на Волгу они попадали через Константинополь или Трапезунд и да-

лее через Северный Кавказ либо же из Сирии через Палестину и Иран, далее – 

через Дербент по Волге до Булгара [24, с. 212]. 

Косвенно о сиро-египетском импорте в этот период могут свидетельство-

вать находки металлических весовых гирек для мелких взвешиваний, а также 

бронзовые накладки на ремень и пряжки, выполненные по образцам популяр-

ных в Сирии и Египте украшений эпохи Омейядов. [22, с. 128, 138, 150, 

рис. 43:1; 44:32, 35, 40; 48:21, 29]. Их аналоги и прототипы представлены в со-

браниях музеев Сирии и Иордании, например, в Областном археологическом 

музее (Aqaba Region Archeological Museum (ARAM)) г. Акаба (Иордания) из 

исследований мусульманской Айлы (Ayla)
3
 [25, p. 186, 187].  

Весовые металлические гирьки на булгарских поселениях достаточно разно-

образны [3, с. 185–195], однако среди них немногочисленны отлитые из бронзы 

в виде куба или боченковидные, сделанные из железа и покрытые слоем бронзы. 

На последних встречаются знаки кратности, а иногда и стилизованные араб-

ские надписи [22, рис. 48:28]. Именно такого типа гирьки имели хождение в 

сирийских городах и в Египте. Можно предположить, что часть этих гирек по-

падала в Булгарию вместе с купеческими караванами из Ближнего и Среднего 

Востока либо опосредованно через перевалочные пункты на Северном Кавказе, 

в Хорезме или Хорасане. Отметим, что у волжских булгар эти артефакты появ-

ляются в основном во второй половине Х в., тогда как в восточноевропейских 

кладах наборы таких гирек встречаются с третьей четверти IX в. [26, с. 215]. 

В XI – XII вв. в Булгарию из Сирии и Хорасана привозили стеклянные лампы 

и парфюмерные сосуды. Несколько таких ламп, датированных XI в., были 

найдены на II Билярском селище [27, с. 161–162; 11, с. 479] и на Билярском го-

родище (рис. 2:1, 2), а донце от флакона для духов, попавшее в культурный 

слой на рубеже XI – XII вв., – на Остолоповском селище [10, с. 1490, рис. 12; 

28, с. 301, 316, рис. 5:6]. При этом пользовавшиеся популярностью как на му-

сульманском Востоке, так и на Руси расписанные эмалями стеклянные сосуды, 

производившиеся в Сирии и Египте в XI – XII вв. [29, с. 10–11], на территории 

Волжской Булгарии пока не обнаружены. 

В Х – XI вв. в исламских странах большим спросом пользовались металли-

ческие курильницы, ступки, водолеи, светильники. Характерной чертой египет-

ских торевтов фатимидской эпохи в Х – XII в, как считает Е. Баер, были подобные  

                                                      
2
 Коллекция НМ РТ, инв. №№ 5427 и 8834. 

3
 Айла – предшественник современного города Акаба, и его остатки находятся непосредственно под го-

родскими строениями. Из него происходят многочисленные находки, полученные в результате археологиче-

ских исследований и хранящиеся в Археологическом музее: ARAM, Inv. no. AM 51; AM 44-47, 546. 
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Рис. 2. Фрагменты стеклянных ламп. Сирия или Египет. XI в. Билярское городище. 

Коллекция НМ РТ, инв. № 5560, Бил-55 

 

Рис. 3. Металлические детали парадных изделий (1–3) и украшений пояса (4–6). 1–3: 

Ближний Восток. XI – XII вв. Находки на Билярском городище. Коллекция НМ РТ, инв. 

№ 5427; 4–6: поясные накладки, подражание ближневосточным изделиям XI – XII вв. 

Находки на Билярском городище. Коллекция НМ РТ, инв. № 5427 
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изделия, выполненные в виде животных [30, р. 295, fig. 132, 133]. Целыми та-

кие предметы в булгарских древностях не сохранились, однако в коллекциях 

находок с Билярского и Булгарского городищ имеются бронзовые ножки от ку-

рильниц и зооморфная деталь сосуда (рис. 3:1–3), близкие изделиям египетских 

и сирийских
4
 мастеров.  

Анализ оригинальных курильниц, производившихся в Сирии и Египте, 

провел еще в конце 40-х годов XX в. известный исследователь исламского ис-

кусства Мехмет Ага Оглу [33, с. 28–45]. Он установил, что мода на металличе-

ские курильницы в халифате Омейядов появилась еще в VIII в. н. э. в Сирии. 

Это документируется хранящимися в разных музейных собраниях такими ар-

тефактами, как, например, курильница из частного музея Тарека Рэджэба (Tareq 

Rajab Museum) в Кувейте
5
. Позже в Хорасане курильницы выполнялись в виде 

фигур животных, чаще всего львов или пантер [34, р. 96, cat. no. 22]. 

Из мелкой металлической пластики у булгар в XI – XII вв. встречаются 

накладки со стилизованными растительными рисунками (рис. 3:4–6), имеющие 

аналогии как в торевтике фатимидского круга, так и в Иране этого времени. 

Под влиянием сирийских или египетских ювелиров эпохи Фатимидов 

у булгар в XI в. началось изготовление золотых филигранных подвесок, в том 

числе и с изображением птицы (рис. 4), вероятно, павлина или фазана [9, с. 19]. 

Хотя технологические приемы изготовления скано-зерневых изделий не связаны 

только со странами Востока мусульманского времени и их можно встретить как в 

европейском, так и в восточном ювелирном деле начиная с античного времени 

[35, р. 132–133], ряд деталей изделий из Волжской Булгарии указывает именно на 

данный регион. В частности, это относится к укладке зерни между двух витых 

проволочек скани на золотых украшениях, распространенной у сирийских и еги-

петских ювелиров эпохи Фатимидов [35, р. 127, fig. 20]. Вместе с тем выкладку 

различных узоров из парной витой сканой проволоки («веревочки») булгары не 

практиковали в отличие от ювелиров фатимидской эпохи [35, р. 127, fig. 21a–c]. 

Происхождение некоторых деталей изображения на булгарских подвесках, 

вызывающих разные интерпретации, в частности шарик зерни в клюве птицы, 

выясняется при анализе украшений фатимидского времени. Так на эмалевых 

вставках в золотые элементы браслета сиро-египетского производства XI в. об-

раз птицы видоизменяется за счет изображения нового элемента – круглого 

зернышка в клюве [35, р. 131, cat. no. 44]. Добавляет оригинальности и подчер-

кивает новаторство дизайна композиции в одном из медальонов стилизованное 

изображение дерева с пышной кроной, практически сливающегося с туловом 

птицы. Эмальерное искусство, как считают исследователи, было заимствовано 

у византийских мастеров и появилось у мусульманских ювелиров не ранее конца 

IX в. [35, p. 130]. Не исключено, что и присущие византийским изделиям образы 

и символические детали изображений, в частности птица с зерном в клюве, также 

вошли в арсенал мусульманских ювелиров в этот период и уже в таком виде 

отразились в булгарских украшениях. 

 

                                                      
4
 Как при Фатимидах, так и после подчинения сирийских земель сельджукам [31]. Более детальные 

публикации материалов раскопок в Сирии [32] в дальнейшем позволят расширить круг возможных аналогий. 
5
 Инв. № MET-0002-TSR. URL: http://www.trmkt.com/metalworkdetails.htm/. 
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Рис. 4. Височные подвески. Золото, медь, зернь, скань. Волжская Булгария. XI – первая 

половина XII в. Коллекция Государственного Эрмитажа. Инв. № 506/4 (по [36, с. 411, 

кат. № 331]) 

Еще одна категория изделий, которая наличествует в булгарских древно-

стях и имеет, скорее всего, сиро-египетское происхождение, – это шахматные 

костяные фигурки: ладья, пешка, слон или конь (рис. 5), найденные на Биляр-

ском городище [37, с. 74–75, табл. 19:381, 382, 387, 390]. Аналогичные изделия, 

изготовленные в Сирии или Египте в XI – XII вв., имеются в Музее Исламского 

искусства (The Museum of Islamic Art) в столице Катара – Дохе [38, cat. no. 100, 

102]. Более ранние (IX в.) шахматы из Нишапура, как и из Мавераннахра (IX – 

X вв.), имеют несколько иную форму [39, р. 274; 36, с. 126–128, кат. № 76].  

Билярские шахматные фигурки отличаются как от западноевропейских, так 

и от русских шахматных фигур XI – XIII вв. [40; 41, р. 137–138, fig. 73]. Первые 

во многом следуют восточным образцам, при этом и правила игры были заим-

ствованы непосредственно с Востока через Аль-Андалус [42, р. 80] или во вре-

мя крестовых походов в Сирию и Палестину, когда обмен предметами роскоши 

и экзотическими изделиями был весьма популярен [43, с. 379]. 

Ассортимент сиро-египетского импорта в Булгарии Х – XII вв. был невелик: 

преимущественно предметы роскоши и изделия специализированного назначе-

ния: стеклянные лампы, парфюмерия, металлические светильники, шахматы, 

предметы, связанные с торговлей (металлические гирьки и т. п.), или лабораторные 

сосуды [44, с. 185, рис. 3б]. Этот набор импортных товаров (можно добавить сюда 

медицинские средства, а также благовония), шедших из Сирии или транзитом 

через нее, подтверждается и данными письменных источников [45, с. 90]. Опо-

средованное влияние сиро-египетского ремесла на булгарское, как было отме-

чено выше, особо ощутимо в ювелирном деле. 

За импортные товары булгары традиционно расплачивались мехами. Из-

вестно, что сирийский везир Джамал ад-дин Мухаммад ал-Джавади (30-е годы 

XII в.) получил для украшения шубы мех бобра, который в то время импорти-

ровался в большей части через Волжскую Булгарию [45, с. 91]. 
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Рис. 5. Шахматные фигуры из кости и рога. Сирия или Египет. XI в. Находки на Биляр-

ском городище. Коллекция НМ РТ, инв. № 5427 

Отметим, что ассортимент сиро-египетского экспорта к булгарам отличался 

от направляемого в русские земли. На Руси это были в основном парадные ке-

рамические и стеклянные сосуды. В XII – XIII в. сирийские стеклянные изделия 

встречались на западных русских землях – в Новогрудке, Минске, Слониме, 

Друцке, Гродно. Это чаще всего кубки с росписью эмалями и золотом с христи-

анскими сюжетами [46, с. 225–227]. Реже они достигали земель Владимиро-

Суздальской Руси. Фрагменты нескольких таких сосудов найдены при раскоп-

ках во Владимире и Ярославле [47, с. 97]. В Ярославле они находились в со-

оружении, датированном второй половиной XII – первой половиной XIII в. [47, 

с. 93]. Несмотря на то что во Владимиро-Суздальской Руси присутствие булгар 

достаточно хорошо археологически документировано, связывать эти находки 

именно с их посредничеством по опубликованному материалу нет оснований. 

Более вероятным представляется рассматривать ярославские кубки в кон-

тексте находок сирийских керамических сосудов на Руси. Фрагменты их найдены 

в Великом Новгороде, Старой Рязани, Переяславле-Рязанском, Мстиславле, Киеве, 

Новогрудке, Гродно в слоях второй половины XII – первой трети XIII в. По данным 

В.Ю. Коваля, это люстровые полуфаянсы с подглазурной росписью, с плоской 

резьбой и росписью. Он считает, что они были привезены состоятельными рус-

скими паломниками во время их пребывания в Византии и Палестине [48, с. 190]. 

Не исключено, что и стеклянные кубки таким же путем достигали русских земель. 

Эта гипотеза позволяет понять формат булгаро-сирийских контактов в до-

монгольский период. Помимо караванного транзита, очевидно, существовали и 

паломнические маршруты как для мусульман из самой Волжской Булгарии, так 

и для христиан, проходивших через нее. Путь христиан из Северо-Восточной 
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Руси в Византию и в Палестину пролегал по Волге [49, с. 26, вклейка – карта]. 

Он сохранялся и позже – в XIII – XIV вв. [50, с. 46]. Описанная под 1229 г. 

в русских летописях трагическая история о состоятельном иноземном купце-

христианине и проповеднике Авраамии, приехавшем по торговым делам в Бул-

гарию по Волге [51, с. 97–98], подтверждает возможность поступления части 

ближневосточного импорта, в том числе и сирийских изделий, в булгарские 

земли именно таким путем. По нему в золотоордынское время, видимо, попа-

дали в город Булгар сирийские лампы, пользовавшиеся большим спросом у го-

рожан в XIV – начале XV в. [24, с. 208, рис. 92]. 

Таким образом, связи Волжской Булгарии с Сирией и Египтом в домон-

гольский период в большей степени были опосредованными. Предметы, в ос-

новном украшения, предметы роскоши, оригинальные поделки, реже оборудо-

вание для профессионального ремесла, обнаруженные на булгарских археоло-

гических памятниках, достигали Волго-Камья через рынки Северного Кавказа 

или Закавказья и далее по Волге или же сухопутным путем из Хорезма, то есть 

через систему торговых посредников. Впрочем, присутствие в Волжской Булга-

рии сирийских или египетских ремесленников полностью исключать не стоит, 

учитывая характер средневекового профессионального ремесла, а также явные 

следы влияния ремесленных технологий, характерных для фатимидских торев-

тов, на булгарское ювелирное дело. Часть сирийских товаров могла попасть 

к булгарам в XI – начале XIII в. через мусульманских и христианских паломников. 
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Abstract 

The paper discusses archaeological materials testifying to the links of Volga Bulgaria with Syria 

and Egypt during the pre-Mongol period. It was noted that the appearance of products from Syria, primarily 

glass ornaments, belongs to the pre-Bulgar era (the 4–5 and 7–8 centuries AD) and reflects the nature of 

the trade and economic relations of the Volga-Kama area in the international trade routes. With the formation 

of the Volga-Kama Bulgaria, the composition of imports from the Middle East somewhat expanded. Moreo-

ver, most of the artifacts in the 10th – 11th centuries reached the Middle Volga through numerous inter-

mediaries in Central Asia. In addition, the Syrian influence on the sphere of Bulgarian culture and craft 

proceeded through Syrian masters who lived in various parts of the Muslim world, including in Central 

Asia and Iran, with whom the Volga Bulgaria had close ties. This was especially manifested in the jewelry 

business, in the formation of the Bulgarian school of gold and silver jewelers, specializing in scanned-grain 

products. In the 11th – 12th centuries, the activity of the receipt of Syrian-Egyptian products significantly 

declined, primarily due to the increased contacts with the Central Asian region. By the beginning of 

the 13th century the contacts of the Bulgars with the Middle Eastern region were practically interrupted, 

and were finally lost after the Mongol invasion. And only in the second half – the end of the 13th century, 

under the rule of the Golden Horde, artistic products of Syrian-Egyptian production are beginning to 

enter the markets of the Middle Volga region. 

Keywords: Volga Bulgaria, Syria, Egypt, medieval archeology, jewelry, toreutics, glass products 

Figure Captions 

Fig. 1. Glass beads made in the Middle East in the second half of the 8th – early 9th century. (1–6) and 

in the early 11th century (7). 1–6: Bolshe-Tarkhansky burial ground (Tetyushsky district of the Republic 

of Tatarstan), beads from burial site no. 40. Collection of the National Museum of the Republic of Ta-

tarstan, inv. no. BTM-57/102. 7: Bilyar Settlement. Collection of the National Museum of the Republic 

of Tatarstan, inv. no. 8834-41. 

Fig. 2. Fragments of glass lamps. Syria or Egypt. 11th century. Bilyar Settlement. Collection of of 

the National Museum of the Republic of Tatarstan, inv. no. 5560, Bil-55. 
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Fig. 3. Metal details of ceremonial items (1–3) and belt decorations (4–6). 1–3: Middle East. 11th – 12th 

centuries. Findings from the Bilyar Settlement. Collection of the National Museum of the Republic 

of Tatarstan, inv. no. 5427; 4–6: waist pads, imitation of Middle Eastern items of the 11th – 12th 

centuries. Findings from the Bilyar Settlement. Collection of the National Museum of the Republic 

of Tatarstan, inv. no. 5427. 

Fig. 4. Temporal pendants. Gold, copper, grain, scan. Volga Bulgaria. 11th – the first half of the 12th 

centuries. Collection of the State Hermitage Museum. Inv. no. 506/4 (according to [36, p. 411, cat. 

no. 331]). 

Fig. 5. Chess pieces made of bone and horn. Syria or Egypt. 11th century. Findings from the Bilyar 

Settlement. Collection of the National Museum of the Republic of Tatarstan, inv. no. 5427. 
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