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The 2010 excavations at Desyatinny 4 excavation site in Veliky Novgorod yielded a copper vessel of trun-
cated cone shape and with a cylindrical neck. The height of the vessel is 20.5 cm. The bottom is of convex 
shape with a slightly concave fl attened part in the center, the lip is cone-shaped, about 10 cm long, with a 
slight upward curve. The handle is not preserved, yet the traces of soldering on the vessel allow assuming 
that the handle was at least 10.5 cm long. Metal kumgans (jars) were a typical item of material culture of the 
Muslim Orient in the Middle Ages. In size, technology and shape the kumgan from Novgorod is analogous to 
copper vessels of the second half of the 13th – the beginning of the 15th cc. It belongs to the circle of everyday 
copper ware of the Oriental type, which in Eastern Europe was manufactured in the Bulgaria ulus during the 
Golden Horde time, and in Bulgaria Volga before that. 

В 2010 г. при раскопках в Великом Новгоро-
де на Десятинном-4 раскопе, расположенном на 
северо-западе Людина конца, был найден мед-
ный сосуд (рис. 1). Он находился в заполнении 

Рис. 1. Фрагмент опорного историко-археологического 
плана Великого Новгорода с указанием местоположения 
археологических исследований: 1 – Десятинный-1−4 
(2008−2010); 2 – Добрынин-1 (1999); 3 – Добрынин-2 
(2011); 4 – Чудинцевский (1947); 5 – Михайлоархан-
гельский (1990−1991); 6 – Троицкий. Стрелкой показа-
но место обнаружения кумгана.

хозяйственной ямы конца XIII в. (рис. 2). Его вы-
сота – 20.5 см, диаметр дна – 15.2, внешний диа-
метр венчика – 5.8, внутренний – 5.1 см. Изделие 
имеет усеченно-коническую форму с подцилин-
дрической шейкой (рис. 3, 1). Венчик – валико-
образный, толщиной 0.7 см – образован путем 
завертывания внутрь верхней кромки (рис. 3, 2). 
Шейка отделена от тулова выпуклым валиком, 
служившим и верхней (максимальной) отметкой 
заполнения емкости. В нижней части также име-
ется небольшой валик – возможно, отметка мини-
мального уровня заполнения; в большей же сте-
пени он был конструктивно обусловлен: под ним 
находился  залуженный шов (рис. 3, 1), соединя-
ющий донную часть и тулово. Дно – выпуклое, 
со слегка вогнутым уплощением в центре для 
устойчивости. Носик – конусовидный, длиной 
10 см, несколько загнутый кверху (рис. 3, 1). Руч-
ка утрачена. Судя по местам ее крепления, на ко-
торых заметны следы припоя (рис. 3, 3), ее длина 
составляла не менее 10.5 см.

Тулово сосуда имеет трехчастную сборку: дон-
ная часть и тулово из двух медных листов, свер-
нутых конусом. Соединение частей корпуса осу-
ществлялось с помощью холодной сварки “в зубец” 
(рис. 3, 4), основанной на механическом соеди-
нении кромок металлических листов (деталей) 
с помощью надрезов в виде зубчиков1 на одном 

1  Ширина зубцов в среднем – 0.5 см. Они раздвигались через 
один вверх и вниз на 0.3−0.4 см.
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Рис. 2. Разрез культурного слоя участка 7 Десятинного-4 раскопа по южной стороне кв. М-14–М-15. Вид с севера. 
Условные обозначения: тк – темно-коричневая супесь; к – коричневая супесь; свк – светло-коричневая супесь; ж – жел-
тый суглинок; тл – тлен; н – навоз; щ – щепа; уг – уголь; печ – печина; кк – кирпичная крошка; а – место находки кумгана 
в заполнении ямы 9 конца XIII в.; б – огород XIII в. (период запустения). 

листе, разводившихся в разные стороны, между 
которыми вставлялась ровная, чуть прокованная 
кромка другого листа. Затем шов проковывался и, 
судя по оставшимся следам полуды, лудился. Ручка 
и носик кумгана припаивались (рис. 3, 3, 5; 4, 1). 
Дно было дополнительно прочеканено. 

Технологический прием сварки в зубец, когда 
кромки соединяемых металлических листов стыко-
вывались с помощью зубчиков, встречается в Сред-
нем Поволжье с Х в. Он был заимствован на Восто-
ке (Мавераннахр, Хорасан), где широко применялся 
в медницком деле (Руденко, 1991. С. 352−363; 2000. 
С. 15−17). На восточных сосудах Х–XI вв. зубчи-
ками надрезались оба края соединяемых листов и 
меднику нужно было рассчитать размеры и сделать 
разметку зубцов так, чтобы точно совместить кром-
ки. Зубчики достаточно мелкие – в среднем 0.4 см. 
Булгарские медники использовали более простой 
прием – надрезали одну кромку и вставляли в нее 
другую, чуть прокованную. Проковка была нуж-
на для того, чтобы второй лист как можно плотнее 
входил в пространство между зубцами. Такой шов 
был менее герметичным, но благодаря использова-
нию лужения или горячей ковки с флюсом эта про-
блема снималась. Для увеличения площади сопри-
косновения зубцов с поверхностью другой кромки 
им часто придавали форму трапеции. 

Отметим, что в эпоху Золотой Орды в Булгар-
ском улусе при изготовлении медной посуды, осо-
бенно крупных сосудов, возрождается техника со-
единения двумя зубчатыми кромками (например, 
при изготовлении тазов емкостью до 40 л), очевид-
но, под влиянием среднеазиатских медников, ко-
торые могли работать в Булгаре в период расцвета 
Золотой Орды. Ширина зубцов на них достигала 
1.5−2 см. Для кумганов (кружек), производившихся 
местными ремесленниками в это время, булгарские 
традиции были приоритетными: при их изготовле-
нии надрезалась только одна кромка.

Металлические кумганы (кувшины) типичны 
для материальной культуры стран мусульманского 
Востока в эпоху Средневековья2. Они были широ-
ко распространены на Востоке в Новое и Новей-
шее время (Абдулаев и др., 1986; Во дворцах…, 
2008. С. 253. Кат. № 208). Металлические кумганы 
в XIX−ХХ вв. использовались в Поволжье и Пред-
уралье мусульманским населением для омовения 
перед молитвой3.

Кумган мог применяться в быту для разли-
ва воды, в хозяйственных целях – для измерения 

2  Отметим, что часть кумганов Х–XII вв. не имела слива или 
носика (Islam…, 1985. P. 36. Kat. 21, 24).

3  Используются они и сейчас.
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объемов жидкости. Не исключено также и вторич-
ное использование его в качестве медного лома 
(сырья).

Ближайшие аналогии таким изделиям как по 
форме, так и по технологии изготовления имеются 
в археологических материалах Волжской Булгарии 
и Булгарского улуса Золотой Орды. В булгарских 
материалах домонгольского времени, происходя-
щих как с городищ4, так и с селищ5, встречаются 
небольшие медные конусовидные сосуды с медной 
ручкой, получившие в археологической литерату-
ре название “кружки”. Их размеры: высота – 18 см, 
диаметр дна – 14−19 см, диаметр венчика – 7−10 см 
(Руденко, 2000. С. 75. Рис. 18, 4−9). Объем – 2 л. Да-
тируются они XII–XIII вв. В Булгарии кружки изго-
тавливались и использовались в XII – первой трети 
XIII в., а в качестве емкости для монетных кладов – 
и в XIV6. Единичные находки таких медных сосу-
дов и их фрагменты встречены на Золотаревском 

4  Например, с Билярского (экспозиция Музея археологии 
в с. Билярск).

5  Более 10 таких сосудов найдено на IV и V Старокуйбышев-
ских селищах (исследования Е.П. Казакова).

6  Коллекция Национального музея Республик Татарстан 
(НМРТ), № 5461.

поселении в Пензенской обл. (Белорыбкин, 2001. 
С. 112. Рис. 71, 2). Датированы они домонгольским 
временем.

У булгарских домонгольских изделий есть отли-
чия от сосуда из Великого Новгорода. Например, во 
внешнем оформлении: у булгарских изделий в верх-
ней части имеются два валика, а не один. Ручки у 
булгарских кружек приклепывались одной клепкой 
в нижней части и парными клепками в верхней, ох-
ватывая раскованными широкими частями ручки 
шейку. Кроме того, у сохранившихся целых форм 
отсутствует носик7.

Из известных на сегодняшний день медных со-
судов XII–XIV вв. такой формы, происходящих из 
Средневолжского региона, только на одном (найден 

7  На восточной металлической посуде носики широко распро-
страняются в конце сельджукского периода – в XIII в. Один 
из ранних образцов такого рода изделий – кувшин из мас-
терских Джизры (Ирак), датированный концом XII – первой 
половиной XIII в. (Islam..., 1985. P. 130. Kat. 22; Во двор-
цах…, 2008. С. 29. Кат. № 13). Металлические кувшины с 
носиками из Египта датированы Х–XI вв. (Ward, 1993. P. 65. 
Fig. 48). Однако форма сосудов XI–XII вв. совершенно иная, 
чем у тех, которые распространялись в Поволжье в средне-
вековую эпоху.

Рис. 3. Кумган, происходящий из Великого Новгорода: 1 – общий вид; 2 – венчик сосуда; 
3 – место крепления ручки; 4 – шов “в зубец”; 5 – носик сосуда со следами припоя. 
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на Болгарском городище)8 имеется припаянная руч-
ка (рис. 4, 1) (Руденко, 2000. С. 76. Рис. 4, тип 2). 
Он относится к золотоордынскому периоду и 
имеет более крупные размеры, чем новгород-
ский: высота – 40 см, диаметр дна – 30. В отли-
чие от новгородского сосуда у него нет четко вы-
раженной шейки, хотя валик в верхней части тоже 
один (у других булгарских сосудов9 таких размеров 
валиков несколько – два в верхней части и один по-
середине) (Руденко, 2000. С. 119. Рис. 20). Ручка на 
булгарском сосуде также припаяна и на ней имеет-
ся нечитаемая надпись наподобие рунической.

По форме новгородскому сосуду наиболее 
близки медные кружки и кумганы, происходя-
щие с Болгарского городища, – они практически 
идентичны, но в большинстве случаев не имеют 
носика (рис. 4, 2). Наиболее близки два сосуда. 
Первый (рис. 4, 3) происходит из сборов на терри-

8  Коллекция НМРТ, № 5363. 
9  Например, коллекция НМРТ, № 5363-10.

тории городища в XIX в. Он находился в коллек-
ции Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском Императорском университете10. 
Его размеры: высота – 32 см, диаметр дна – 25, 
диаметр венчика – 9 см. Ручка приклепана. Она 
не сохранилась, но остались места от клепок. Вто-
рой сосуд11 происходит из клада 1991 г. (Баранов, 
2001. С. 101. Рис. 9, сосуд 3). Он деформирован 
(рис. 4, 4), имеются частичные утраты, но разме-
ры и форма восстанавливаются достаточно точно 
(высота – 33 см, диаметр дна – 34; Баранов, 2001. 
С. 79). Сохранилась у него и ручка, прикреплен-
ная к тулову изделия заклепками. Был ли у сосу-
да носик, установить невозможно, поскольку эта 
часть тулова утрачена. Отметим, что под венчик у 
него подложена свернутая в трубочку медная по-
лоска, а сама отогнутая кромка венчика тщательно 

10  В настоящее время хранится в НМРТ: № 5363-10. ОА-III-339. 
Булгар. Инв. № 12093.

11  Фонды Болгарского государственного историко-архитектур-
ного музея-заповедника (БГИАМЗ), № 523-190/248.

Рис. 4. Кумганы, происходящие с Болгарского городища: 1−3 – коллекция НМРТ; 4, 5 – коллекция БГИАМЗ.

10*
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прокована (как и у новгородского сосуда)12. На 
домонгольских изделиях подобный прием на со-
судах такого типа не применялся.

По размерам (высота – 21 см, диаметр дна – 16.5; 
Баранов, 2001. С. 81) и форме новгородскому бли-
зок еще один сосуд из Болгарского клада 1991 г. 
(Баранов, 2001. С. 102, 103. Рис. 10; 11). Но у него 
нет носика, ручка приклепана, а корпус покрыт гра-
вированным орнаментом (рис. 4, 5).

Сосуды с Болгарского городища датируются 
XIV – началом XV в., что подтверждается наход-
кой клада медной посуды в 1991 г. с типологиче-
ски близкими изделиями (Баранов, 1999. С. 56–58; 
2001. С. 75–103). Попадание их в состав клада, по 
мнению В.С. Баранова, произошло в конце XIV – 
начале XV в. и, возможно, было связано с пожа-
ром 1431 г. (2001. С. 75, 87).

В 1843 г. при строительстве ледников возле ц. Кон-
стантина и Елены в Московском Кремле был найден 
медный кумган со спрятанными в нем грамотами, 
написанными на пергаменте и бумаге с печатями из 
свинца и воска, датированными второй половиной 
XIV в. (Панова, 1996. С. 78–84). Кумган практиче-
ски полностью аналогичен новгородскому.

Таким образом, новгородский кумган по своим 
размерам, технологии сборки и особенностям фор-
мы аналогичен медным сосудам второй половины 
XIII – начала XV в. Он входит в круг бытовой мед-
ной посуды восточного типа, изготовлявшейся в 
Восточной Европе в эпоху Золотой Орды в Булгар-
ском улусе, а в предшествующее время – в Волж-
ской Булгарии. 

Сосуды такого типа, насколько можно судить 
на сегодняшний день, встречаются в материалах 

12  Аналогичный прием прослежен и на другом сосуде из этого 
клада (Баранов, 2001. С. 81, сосуд 4).

Булгара золотоордынского периода. Можно пред-
полагать, что их изготовление здесь началось не 
позднее конца XIII в. После 1360-х годов, учитывая 
общий упадок экономики города в это время (Ру-
денко, 2010), такая посуда, видимо, не изготавли-
валась, хотя из обращения не вышла. Предполагать 
для этого времени прямой импорт бытовой медной 
посуды из других регионов можно лишь с большой 
натяжкой – как правило, импортировалась парад-
ная посуда.
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