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NEW DATA ON THE ROLE OF MADZHAR IN GOLDEN HORDE TRADE
OF SKIN AND LEATHER PRODUCTS: ARCHEOZOOLOGICAL ASPECT 1

Liliya V. Yavorskaya
Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation

Abstract. Documentary sources on Italian sea trade of the 13th – 14th centuries report about the export of large
volumes of animal skins and processed leathers from the Golden Horde. A significant problem was the finding out
places of slaughtering livestock and processing raw materials of animal origin by archaeological methods, since
organic remains are not preserved in the cultural layers of settlements and cities of the Golden Horde. The article
analyzes three collections of animal bones from archaeological excavations in the craftsmen’s quarter of the Golden
Horde city of Madzhar during 2014–2017. In the 2014 year’s collection at excavation site no. X (10), where the
master of bone carving lived, a fact of special selection of goat and ram horns for products being manufactured of
their horn covers was identified, aside from production wastes of a dense horn. In pit no. 2 (2016), an archaeozoological
research has revealed a specific anatomical set of domestic ungulates remains: shattered heads and distal parts of
the legs, which can be formed only as a result of massive slaughter of livestock to obtain skins. At excavation site
no. XIII of 2017, archaeozoological research was able to record not only a specific anatomical set, but also traces of
the use of small cattle bones in leather processing devices, which, combined with the archaeological context, made
it possible to identify the presence of a specialized seasonal leather workshop on this site. It was established that
cattle was slaughtered right in the cities, as well as artisans processed the obtained skins on specially equipped
seasonal workshop sites. Thus, archaeozoological research showed that Madzhar, like other cities, participated in
the production of animal skins and leather, which subsequently became the most important export products of the
Golden Horde state.

Key words: The Golden Horde, the city of Madzhar, archaeozoological analysis, anatomical set of bone
residues, leather production, export of animal skin.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РОЛИ МАДЖАРА В ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ТОРГОВЛЕ
ШКУРНО-КОЖЕВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ:

АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 1

Лилия Вячеславовна Яворская
Институт археологии РАН, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Документальные источники по итальянской морской торговле XIII–XIV вв. сообщают об
экспорте из Золотой Орды больших объемов животных шкур и выделанных кож. Существенной проблемой
стало установление археологическими методами мест забоев скота и обработки животного сырья, посколь-
ку в культурных напластованиях городов и поселений Золотой Орды не сохраняются органические остатки.
В работе проведен анализ трех выборок костей животных из археологических раскопок в ремесленном квар-
тале золотоордынского города Маджар 2014–2017 годов. В коллекции 2014 г. на раскопе № Х (10), где прожи-
вал мастер-косторез, помимо производственных отходов из плотного рога установлен специальный отбор
рогов козлов и баранов для изготовления изделий из их роговых чехлов. В шурфе № 2 2016 г. археозоологичес-



Нижневолжский археологический вестник. 2020. Т. 19. № 1 203

Л.В. Яворская. Новые данные о роли Маджара в золотоордынской торговле шкурно-кожевенной продукцией

кое исследование выявило специфичный анатомический набор остатков рогатого скота: разломанные голо-
вы и дистальные части конечностей, который может образоваться исключительно при массовых забоях скота
для получения шкур. На раскопе № XIII 2017 г. археозоологическим исследованием удалось зафиксировать
не только специфичный анатомический набор, но и следы использования костей мелкого рогатого скота в
приспособлениях для обработки кож, что в совокупности с археологическим контекстом позволило устано-
вить факт наличия на этом участке специализированной сезонной кожевенной мастерской. Выяснено, что
именно в городах производился забой скота для получения шкур, здесь же ремесленники обрабатывали
полученные шкуры на специально оборудованных сезонных площадках-мастерских. Таким образом, архео-
зооологическим исследованием установлено, что Маджар, как и другие города, участвовал в производстве
животных шкур и кож, которые впоследствии становились важнейшей экспортной продукцией золотоор-
дынского государства.

Ключевые слова: Золотая Орда, город Маджар, археозоологический анализ, анатомический набор
костных остатков, кожевенное производство, экспорт животной кожи.
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Большинство городов Золотой Орды рас-
полагалось на сухопутных и водных путях,
обеспечивая трансконтинентальные торговые
маршруты защитой и вливая в товарные по-
токи ремесленную продукцию собственного
производства. Торговые пути в степном Пред-
кавказье сходились в городе Маджар, возник-
шем на рубеже XIII–XIV веков. Арабский пу-
тешественник Ибн Баттута, побывавший
здесь в 1330-х гг., указывает на значительные
размеры города, разноэтничное население, мно-
жество базаров и ремесел [СМИЗО, 1887,
с. 287–288]. Недавними археологическими ис-
следованиями были выявлены напластования
разных периодов в истории Маджара в тече-
ние XIV в., но наибольшая интенсивность на-
копления находок, означающая взлет городс-
кой жизни и ремесленных производств, при-
шлась на слои, датирующиеся 1330–1350 гг.
[Бочаров и др., 2018а, с. 404]. Следы различ-
ных ремесленных производств – керамичес-
кого, металлургического, стеклодельного, ко-
сторезного и многих других, продукция кото-
рых широко расходилась по торговым путям
Евразии, отчетливо фиксируются при раскоп-
ках археологами золотоордынских городов.
Помимо них хорошо известно о важнейшей и
очень доходной статье золотоордынского эк-
спорта – шкурах животных [Еманов, 2018,
с. 68–71]. Из серии документов, регулирую-
щих итальянскую морскую торговлю, извес-
тно, что в конце XIII – начале XIV в. вывози-
лись в больших объемах выделанные и невы-
деланные шкуры рогатого скота и лошадей
[Бочаров, Масловский, 2015, с. 7]. В 1330–

1350-х гг. ханское правительство проводит ряд
протекционистских мер, делая невыгодным
для итальянцев вывоз невыделанных шкур [Бо-
чаров, Масловский, 2015, с. 7–8], что должно
было способствовать увеличению количества
и объемов ремесленных производств, обра-
батывающих шкуры животных. Источники
умалчивают о местоположении таких мастер-
ских – проводился ли забой, а также обработ-
ка шкур и кож в кочевьях или в городах. По-
скольку остатки-отходы подобных произ-
водств являются остатками органическими,
их следы весьма непросто обнаружить в куль-
турных напластованиях золотоордынских па-
мятников с сухим культурным слоем, где орга-
ника не сохраняется [Бочаров, Масловский,
2015, с. 7]. Тем не менее при помощи мето-
дов археозоологии можно зафиксировать ос-
татки массовых забоев скота, которые име-
ют весьма специфичный видовой и анатоми-
ческий набор, а также следы манипуляций с
тушами [Яворская, 2019, с. 581]. Цель данно-
го исследования состоит в представлении
именно таких остатков с городища Маджа-
ры, из раскопок которого за последние шесть
лет проанализированы все археозоологичес-
кие коллекции и выявлено несколько комплек-
сов костных остатков, которые правильно было
бы назвать производственными.

Городище Маджары, являющееся остат-
ками золотоордынского города Маджар, рас-
положено в Буденновском районе Ставрополь-
ского края, восточнее г. Буденновска, его пло-
щадь составляет около 110 га. Руслом реки
Кума город разделен на две неравные части,
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и большую правобережную часть его на на-
стоящий момент занимают земли сельскохо-
зяйственного назначения, где преимуществен-
но и проводятся археологические исследова-
ния [Бочаров и др., 2018а, с. 404].

В 2014 г. в торгово-ремесленной части
города экспедицией государственного унитар-
ного предприятия «Наследие» Министерства
культуры Ставропольского края заложен рас-
коп, получивший по общей нумерации раско-
пов на городище № Х (10). В нескольких го-
ризонтах в хронологических рамках XIV в.
были обнаружены остатки жилого дома и
предшествовавшей ему крупной полуземлян-
ки, зафиксированной как яма № 1, имевшей,
скорее всего, производственное назначение.
Это сооружение и синхронные ямы вокруг нее
при перепланировке данного участка города
были засыпаны культурным слоем со всем его
содержимым. Вокруг этого комплекса обна-
ружены другие ямы небольших размеров, ис-
пользование которых, как и хронология, по-
видимому, было различным. Общий объем
остеологической коллекции с данного раско-
па составил 4 135 единиц [Яворская, Антипи-
на, 2017, c. 248]. Кости характеризуются хо-
рошей (4 балла) естественной сохранностью,
что позволило определить основную массу
фрагментов до уровня класса, а млекопитаю-
щих – до вида. Судя по следам искусствен-
ного воздействия, основную часть коллекции
составляют «кухонные» остатки [Яворская,
Антипина, 2017, c. 248], однако есть и другие
категории археозоологических материалов,
которые более верно было бы атрибутировать
как «производственные отходы».

Основу этой категории остатков состав-
ляют фрагменты костной основы рогов поло-
рогих и плотнорогих парнокопытных со сле-
дами раскроя и обработки. Обработанные
обломки стержней рогов принадлежат четы-
рем видам: домашним баранам и козлам (Ovis
aries и Capra hircus), преимущественно сам-
цам, а также диким парнокопытным – благо-
родному оленю (Cervus elaphus) и арменийс-
кому (или закавказскому) муфлону (Ovis
gmelini gmelini). От представителя последне-
го вида происходит один крупный фрагмент
черепа – междурожье с целыми костными
стержнями рогов [Яворская, Антипина, 2017,
рис. 2]. От диких копытных в данной коллек-

ции оказались только рога, других частей ске-
лета не было. Среди производственных остат-
ков наиболее многочисленными были раскро-
енные-распиленные костные стержни рогов
мелкого рогатого скота (96 %, см. табл. 1).
Они встречены в трех ямах (№ 1, 2 и 5), но
основная масса обнаружена в нижних слоях
ямы № 1 (см. табл. 1), здесь же находился и
фрагмент черепа муфлона.

Подобные остатки – обрубленные или от-
пиленные костные стержни рогов полорогих
копытных – чаще всего маркируют изъятие и
использование в качестве сырья только их ро-
говых чехлов, и потому они считаются ремес-
ленными отходами. Остатки рогов оленя бла-
городного также несут на себе следы ремес-
ленного раскроя, представляя собой сырьевые
остатки, а роговые стержни муфлона сохрани-
лись полностью лишь потому, что красивые
роговые чехлы были, скорее всего, использо-
ваны для изготовления питьевых или охотни-
чьих рогов и необходимо было их аккуратное
снятие целыми с рогового стержня.

Само распределение «производствен-
ных» остатков по культурным напластовани-
ям и объектам показывает, что на раннем эта-
пе функционирования данного участка города
(в пределах 1330–1350-х гг.) здесь работал ма-
стер-косторез, который использовал в каче-
стве сырья плотный рог и роговые чехлы мел-
кого рогатого скота. Совершить отбор боль-
шого количества пригодных для изделий ро-
гов козлов и баранов возможно было лишь при
массовых забоях скота.

Непосредственные результаты массо-
вых забоев скота обнаружены при археозоо-
логическом исследовании обширной коллек-
ции костных остатков, полученной в 2016 г. из
шурфа № 2. В 2015–2017 гг. исследования на
памятнике проводились археологической эк-
спедицией «Каффа» Института археологии
им. А.Х. Халикова Академии наук Республи-
ки Татарстан при участии Краеведческого
музея села Прасковея [Бочаров и др. 2018б,
с. 31]. По общей нумерации были исследо-
ваны раскопы № XI, XII, XIII и два шурфа
(№ 1, 2). Трехлетними планомерными рабо-
тами экспедицией получены новые данные
по топографии и стратиграфии Маджара,
уточнено назначение отдельных районов го-
рода, сохранность ряда объектов монумен-
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тальной архитектуры [Бочаров и др. 2018б,
с. 31].

Шурф № 2 заложен на восточном учас-
тке в центральной части городища в 860 м во-
сточнее поймы реки Кумы в 190 м северо-
восточнее от раскопа № XII [Бочаров и др.,
2018б, с. 33]. Площадь шурфа была неболь-
шой – 4 кв. м, но на нем зафиксирована очень
высокая концентрация костных остатков –
2 246 фрагментов, что почти вдвое больше,
чем на раскопе № XII того же 2016 г. площа-
дью 16 кв. м (1 373 фрагмента). Культурные
напластования, выявленные в шурфе, датиру-
ются в пределах 1330–1360-х годов. Сохран-
ность костных остатков хорошая – 4 балла по
пятибалльной шкале. На некоторых костях
встречены следы какого-то кристаллическо-
го вещества цвета ржавчины, возможно ос-
татки специальной обработки органических
отходов. Степень раздробленности костных
фрагментов в этой коллекции оказалась невы-
сокой – 18–30 фрагментов в 1 куб. дм. Набор
таксонов в археозоологической коллекции из

шурфа № 2 обычен для Маджара, но остео-
логический спектр показал отличия от быто-
вого накопления «кухонных» остатков: очень
высокую долю (88 %) в нем составили кости
мелкого рогатого скота, а в анатомическом
наборе этого вида заметно преобладали кос-
ти двух отделов скелета – разломанные ос-
татки голов и самые нижние дистальные от-
делы конечностей – метаподии и фаланги
(см. рис. 1).

Подобный набор обнаружен в скоплени-
ях другого крупного золотоордынского горо-
да Азака, расположенного на Нижнем Дону
[Яворская, Масловский, 2018, с. 372], и мар-
кирует остатки забоев в «производственных»
целях – для снятия шкуры особым способом,
когда предварительно отсекаются голова и
ноги животного [Яворская, 2019, с. 558].

Из обзора этих двух коллекций понят-
но, что в золотоордынском городе Маджар
в 1330–1360-х гг. проводились массовые за-
бои скота с целью получения шкур. Археозо-
ологическое исследование коллекции с раско-

Таблица 1. Видовой состав и распределение в культурных напластованиях остатков
рогов парнокопытных со следами обработки. Городище Маджары. Раскоп № Х (10)
2014 года

Table 1. The species composition and distribution in the cultural strata of the remains of the
horns of small cattle with traces of processing. Madzhar settelment. Excavation no. X (10)
2014

Слои, объекты 
Определимые 
кости млеко-

питающих 

Фрагменты рогов, абсолютное число  % рогов от 
определимых 
костей млеко-

питающих 

МРС Олень Муфлон Всего 

Культурный слой 
Пласт 1–2 491 2   2 0,4 
Пласт 3 419      
Пласт 4–5 275 5   5 1,8 

Заполнение ям 
Яма 1, верх 396 55 1  56 14,1 
Яма 1, низ  1393 158 1 1 160 11,5 
Яма 2 35 4   4 11,4 
Яма 3 143  6  6 4,2 
Яма 4 78      
Яма 5 200 17 1  18 9,0 
Яма 6 27      
Яма 7 99      
Яма 8 39      
Яма 9 130      
Яма 10 44      
Всего по слою 
и ямам 

3769 241 9 1 251 6,7 

%  96,0 3,6 0,4 100,0  
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па № XIII 2017 г. достроило картину участия
ремесленников города в импорте животных
шкур и изделий из них.

Раскоп № XIII 2017 г. был заложен на
территории бывшего торгово-ремесленного
квартала в южной части большого поля в
500 м восточнее поймы реки Кумы. Площадь
исследуемого участка составила 48 кв. мет-
ров. Верхний стратиграфический распахива-
емый горизонт (слой I, пласты 1–3) относит-
ся к напластованиям XX – начала XXI в., в
котором встречены переотложенные находки
золотоордынского времени. Ниже расположен
слой II (пласты 4–6) – основной средневеко-
вый культурный слой на данном участке, ко-
торый датируется 1310–1340 годами. К это-
му слою относятся выявленные на раскопе со-
оружения 1 и 2. Сооружение 1 представляло
собой вымостку из фрагментированных и бра-
кованных обожженных кирпичей местного
маджарского производства. Вымостка хоро-
шо датируется монетными и керамическими
находками в рамках 1330-х гг. [Бочаров, Явор-

ская, 2019, с. 189]. Сооружение 2, зафиксиро-
ванное в северо-западной части раскопа на
уровне 5 пласта, представляло собой выкопан-
ную в материке узкую траншею глубиной око-
ло 1 м, с отвесными стенками и ровным дном,
ориентированную по линии юго-запад – севе-
ро-восток [Бочаров, Яворская, 2019, рис. 5].
Стратиграфическая ситуация и находки в за-
полнении траншеи позволяют утверждать, что
она синхронна сооружению 1 и составляет с
ним единый комплекс. В северо-западном углу
раскопа в квадрате А1 выделялся участок,
который по заполнению отличался от основ-
ного культурного слоя: на 5-м и 6-м пластах
до уровня материка здесь зафиксирована про-
слойка черного плотного грунта с включения-
ми кирпичной крошки и высокой концентраци-
ей костных остатков – около 500 фрагментов
на 1 кв. м культурного слоя, мощностью до
50 см. Это заполнение также синхронно со-
оружениям 1 и 2.

Коллекция костных остатков хорошей
сохранности составила 3 343 фрагмента, рас-
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Рис. 1. Распределение костных остатков в анатомическом наборе мелкого рогатого скота.
Городище Маджары (шурф № 2, 2016 год)

Fig. 1. The distribution of bone residues in the anatomical set of small cattle. Madzhar settlement (pit no. 2, 2016)
Примечание. Под графом «кухонные» имеется в виду распределение анатомического набора одной

туши рогатого скота в категории «кухонные остатки».
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сматривалась по выборкам в соответствии с
археологическим контекстом. Отдельными
выборками стали материалы из культурного
слоя (пласты 4–6), из заполнения над вымос-
ткой-сооружением 1, из заполнения траншеи –
сооружения 2, а также из специфичного запол-
нения прослойки культурного слоя в квадрате
А1 в пластах 5–6. Всего получилось 4 отдель-
ных, но вполне представительных выборки
[Бочаров, Яворская, 2019, табл. 2]. Степень
раздробленности костей в данной коллекции
не превышает показателей, обычных для
Маджара – 20–27 фрагментов в 1 куб. дм.
Таксономический набор костных остатков
также обычен для Маджарского городища,
основную роль в нем играют остатки домаш-
них «мясных» млекопитающих, преимуще-
ственно крупного рогатого скота (далее –
КРС; 50 % от всех определимых домашних
видов), мелкого рогатого скота (далее – МРС;
его доля несколько превышает 30 % в разных
выборках) и лошади (доля – 14–17 % по раз-
ным выборкам). Необычность заполнения
прослойки в квадрате А1 на пластах 5 и 6 под-
твердилась и анализом археозоологических
материалов из нее – здесь выявлено 497 фраг-
ментов, то есть, в пределах одного квадрата
культурного слоя на двух пластах сосредото-
чена шестая часть всей коллекции. Основную
массу этого заполнения, около 60 %, состав-
ляли кости МРС. Доля остатков КРС оказа-
лась здесь ниже обычной – около 36 %, а доля
костей лошади составила около 4 % [Боча-
ров, Яворская, 2019, табл. 3].

Наиболее необычным в остеологической
коллекции с этого раскопа оказался анатоми-
ческий набор многочисленных видов крупно-
го и мелкого рогатого скота. По распределе-
нию анатомических частей скелетов видно,
что во всех выборках «завышены» в 3–10 раз
доли остатков голов и нижних челюстей КРС
и в 10 раз – нижних челюстей МРС по отно-
шению к стандартной разделке одной туши.
Доли таких анатомических частей, как мета-
подии обоих видов животных, существенно
завышены: для КРС в 4–5 раз, для МРС – в
8–11 раз [Бочаров, Яворская, 2019, табл. 3].
В заполнении прослойки в квадрате А1 ока-
зались самые высокие накопления метаподи-
ев мелкого рогатого скота, превышающие
обычные показатели в 18 раз. Некоторое пре-

вышение «стандарта» накопления можно на-
блюдать для лопаток и лучевых костей КРС,
а также плечевой, лучевой и берцовой кости
МРС [Бочаров, Яворская, 2019, табл. 3].

Выявленный анатомический набор по
двум видам рогатого скота показывает, что
преимущественно археозоологическую кол-
лекцию составляют вовсе не «кухонные» кос-
тные остатки. Вновь перед нами остатки мас-
штабных забоев крупного и мелкого рогатого
скота, причем кроме обычных отчленений
голов и дистальных частей конечностей пе-
ред снятием шкуры при разделке туши выч-
ленялись еще некоторые кости. Кроме разло-
манных остатков черепов, все остальные вы-
шеуказанные наименования костей обоих ви-
дов рогатого скота, показатели по которым
«завышены», традиционно использовались в
косторезном деле. На малопригодных для
поделок метаподиях и других трубчатых кос-
тях мелкого рогатого скота, на диафизах об-
наружены особые следы – характерная «за-
лощенность» по одной стороне трубки [Боча-
ров, Яворская, 2019, с. 195, рис. 8]. На этих
же костях обнаружены грубо прорезанные от-
верстия в одном из эпифизов (верхнем или
нижнем торцевом конце кости), другой конец,
как правило, сломан. Косточки с такими сле-
дами маркируют инструментарий кожевников.
Они входили в состав сложных приспособле-
ний, служили «валиками» для выпрямления не-
широких кожаных лент. Для закрепления в ус-
тройстве в проксимальном конце метаподиев
проделывались отверстия, верхний слой ком-
пакты в этой части кости, как правило, сильно
стерт. Между жестко закрепленными костны-
ми «валиками» протягивались кожаные лен-
ты, и вследствие этой процедуры на одной
стороне диафиза кости появлялось характер-
ное «лощение». По-видимому, для подобных
мастерских было необходимо множество та-
ких трубчатых вставок, поскольку сломавшу-
юся кость в приспособлении заменяли на но-
вую, близкую по размеру. Наиболее удобны-
ми костями в этих приспособлениях, по-види-
мому, были метаподии, поскольку их больше
всех сохранилось в культурных напластова-
ниях данного раскопа. Однако и другие труб-
чатые кости из скелета МРС, близкие по раз-
меру, вычленяли из туши при разделке и тоже
использовали в таких устройствах. Находки
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костей с «лощением» составляют от 10 до
30 % по выборкам от всей совокупности кос-
тей МРС [Бочаров, Яворская, 2019, с. 196], и,
таким образом, они фиксируют уже не просто
происходивший поблизости забой животных,
но и снятие шкур, последующую за этим раз-
делку туш, вычленение отдельных костей и,
самое важное, первичную обработку кожевен-
ной продукции.

Исходя из имеющегося видового набо-
ра костных остатков и специфики анатомичес-
кого набора костей многочисленных видов в
данной археозоологической коллекции, а так-
же из анализа следов на костных фрагментах
становится возможной интерпретация выяв-
ленных на раскопе необычных синхронных со-
оружений – кирпичной площадки-вымостки
(сооружения № 1) и глубокой узкой траншеи
(сооружения № 2). Вымостку из фрагментов
обычных и бракованных кирпичей возможно
интерпретировать как сезонную производ-
ственную площадку, где мог происходить за-
бой животных, могли раскладываться шкуры,
стоять раскроечные столы и быть установ-
лены специальные приспособления для вытя-
гивания-выпрямления кожаных лент. Соору-
жение № 2 – траншея, скорее всего, исполь-
зовалась как ванна для вымачивания шкур,
сгонки волоса, других первичных процессов
их обработки.

Обнаруженная мастерская, скорее все-
го, носила комплексный характер: здесь на-
блюдаются разные фазы производственного
цикла от забоя животных до изготовления про-
дукции из их шкур. Собственно забои и рабо-
та подобных производственных площадок не

были постоянно действующим предприятием.
Скорее всего, они эпизодически возобновля-
лись, возможно, в определенные сезоны.

Для археологии и реконструкции палео-
экономики Золотой Орды важны как находка
мастерской, так и археозоологическая атри-
буция скоплений однотипных костных остат-
ков как «производственных» сбросов. Они
показывают, что аккумуляция скота для за-
боя происходила, скорее всего, вблизи горо-
дов. Забой и первичная выделка шкур прово-
дились в городских мастерских, на специаль-
но оборудованных площадках. На основании
письменных документов можно было лишь
предполагать наличие мастерских, занимав-
шихся выделкой животных шкур, неясными
оставались места их расположения и харак-
тер работы. Проведенное археозоологическое
исследование позволяет утверждать основ-
ную роль сезонных городских мастерских в
массовом производстве животных шкур и
кож – важнейшей статьи государственного эк-
спорта Золотой Орды.
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