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плексу находок датируемого в пределах второй 
половины XIII – середины XIV вв. На фрагментах 
отчетливо фиксируется сочетание двух цветов: на 
основу (толщина 2 мм) коричневого (в настоящий 
момент) или вишневого цвета металлической ни-
тью или проволокой, изготовленной из медного 
сплава, пришита аппликация зеленого цвета тол-
щиной до 0,5 мм. Узор оформлен в виде тюльпа-
нов и отходящих от них растительных побегов 
(рис. 3: 1–2). Подобный орнамент встречается на 
различных изделиях, в частности имеется на ко-
шельке из ткани с вышивкой шелковыми нитями, 
хранящемся в Государственном Эрмитаже (https://
vk.com/proekt_ukek?w=wall-30558971_773%2Fall 
(дата обращения: 23.09.2022)), и является харак-
терным узором волжских болгар золотоордынско-
го периода (Валеева, 2003, с. 66), 

У обуви с жестким задником с карманом и по-
дошвой с наборным каблуком в целях предотвра-
щения износа пяточная часть подошвы могла на-
биваться гвоздиками или подковками. Подковки, 
повторяющие форму пятки – узкие дугообразные, 
изготовлены из железной пластины шириной 4,6–
7,5 мм и толщиной 2,6–3,5 мм. Концы расплюще-
ны до 1–2 мм, образуя овальные выступы-загибы 
вовнутрь. На концах и на вершине дуги имеются 
шипы высотой в основном 12–14 мм. На Болгар-
ском городище они встречаются довольно часто 
(Савченкова, 1996, с. 63–66, рис. 29: 1–8). Подоб-
ные врезные узкие подковки обнаружены и на 
других поселениях Золотой Орды (Волков, 2005, 
с. 178–179, рис. 2: 5–7; Егоров, Полубояринова, 
1974, с. 54, табл. I: 22; Недашковский, 2000, с. 77, 
79, рис. 16: 1–3; Недашковский, Шигапов, 2018, с. 
162, рис. 2: 1).

Кроме обуви, в Золотой Орде из кожи изго-
товлялось множество различных изделий одеж-
ды, быта, культа, вооружения, снаряжения и т. д. 
Некоторые изделия и приемы их производства 
нашли отражение в записках современников, од-

нако не все они фиксируются археологически. 
Среди коллекции археологической кожи с Бол-
гарского городища имеются детали, обрезки и 
обрывки изделий со следами швов, атрибуция ко-
торых затруднительна вследствие их фрагментар-
ности.

Из кочевнических захоронений XIII–XV вв. на 
территории Золотой Орды известны кожаные сум-
ки и футляры или вместилища. Они характерны 
для мужского и женского костюма и чаще подве-
шивались к поясу. В них содержались, как отдель-
но, так и в различных сочетаниях: зеркала, гребни, 
белила, иглы в игольниках, ножи, ножницы, шило, 
кресала, кремень, монеты и прочее. Сумки пря-
моугольной и трапециевидной с закругленными 
углами формы закрывались клапаном с застеж-
кой. Некоторые разделены на отделы кожаной 
прокладкой, на поверхности имеют вышитый рас-
тительный орнамент (Каримова, 2013, с. 76–77, 
рис. 35: 4; 36; Котеньков, 1992, с. 74, рис. 333, 465, 
480, 483–485). 

Таким образом, кожевенное производство Золо-
той Орды имело мощную сырьевую базу, которое 
было основано прежде всего на кочевом скотовод-
стве. Взаимовлияние объединенных под властью 
золотоордынских ханов народов, с разным укла-
дом жизни, различным уровнем развития и до-
стижениями ремесел, привело к появлению новых 
инструментов, приемов выделки изделий из кожи, 
а также распространению этих изделий в самых 
разных этнических и социальных средах. Именно 
с золотоордынским периодом связано появление 
в городах Поволжья специальных раскроечных 
ножей «западного» образца – ножей, от лезвия ко-
торых перпендикулярно отходит нерабочая часть, 
переходящая в рукоять. Кожевенниками Золотой 
Орды изготавливались разнообразные изделия из 
кожи, среди которых обувь и сумки представлены 
археологически наиболее полно и репрезентатив-
но. 

КОСТОРЕЗНОЕ ДЕЛО

Резная кость периода Золотой орды, как и для 
предыдущих периодов, будучи одной из произ-
водственных составляющих, является важным 
историческим источником. Изучение костяных 
изделий с золотоордынских памятников позволя-
ет очертить сферы жизни населения, где применя-
лись кость и рог. Предположение В.Е. Флеровой 
для домонгольского времени о том, что специ-
алистов-косторезов было немного, чаще резьба 
по кости была одним из источников дохода, на-
ряду с деревообработкой или токарным делом 
ею занимались резчики, пуговщики, гребенщики 
и ремесленники многих других специальностей 

(Флерова, 2001, с. 23), можно распространить на 
ордынский период. 

Некоторые костяные изделия могут служить 
дополнительным источником по изучению и ре-
конструкции организации ремесла, а также по со-
циальной стратификации населения.

Косторезное производство непосредствен-
но связано со скотоводством и охотой. Изготов-
ление изделий из кости и рога – один из этапов 
рационального и экономного использования всех 
составных частей животного. Наряду с обработ-
кой костного материала производили обработку 
шкур и кож. Инструменты для обработки кости 
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и рога почти не отличаются от деревообраба-
тывающих инструментов. Поскольку деревян-
ные вещи сохраняются чаще всего значитель-
но хуже, чем костяные, при изучении костяных 
изделий можно пополнить сведения о технике 
резьбы в целом. Таким образом, кость может 
служить дополнительным источником для из-
учения других видов деятельности: скотоводства, 
охоты, кожевенного и деревообрабатывающего 
производств.

Костяные изделия нередко несут на себе отпе-
чаток окружающей мастера фауны. Дорогое им-
портное сырье, такое как бивни моржа и мамонта, 
помимо того, что предоставляют дополнительную 
информацию о художественных вкусах населе-
ния, отражают торговые связи.

Характеризуя косторезное дело Волжской 
Болгарии и Болгарского улуса Золотой Орды, 
А.П. Смирнов указывал на стандартизацию про-
дукции косторезов, ее высокое качество, а также 
дал описание вероятных приемов обработки кости 
и предположил наличие косторезных мастерских 
у болгар (Смирнов, 1951, с. 126–129).

Материалы Болгара, пережившего монголь-
ское нашествие, позволяют наиболее выверенно 
сравнить коллекции костяных изделий домонголь-
ского и золотоордынского периодов, обозначить 
изменения в номенклатуре и облике костяных из-
делий после монгольского нашествия, связанные 

с возникновением и утверждением новой культу-
ры. При этом, в силу консервативного характера 
косторезного производства, есть возможность 
проследить традиции, которые продолжались в 
Золотой Орде.

Первой обобщающей работой по косторезному 
производству Болгара стала публикация И.А. За-
кировой (Закирова, 1988, с. 220–243). Автор обоб-
щила накопленный материал, классифицировала 
его по морфологическому и функциональному 
принципам, охарактеризовала инструментарий 
костореза, проанализировала уровень развития ко-
сторезного производства. И.А. Закирова пришла к 
выводу о развитии косторезного производства от 
домашнего промысла до узкоспециализированно-
го ремесла, а также указала на рынки сбыта ко-
сторезной продукции и традиционный характер 
косторезного ремесла Болгарского городища (За-
кирова, 1988, с. 239–240).

Важным в понимании косторезного ремесла 
стало диссертационное исследование Д.У. Паль-
цевой, в котором охарактеризованы коллекции 
костяных изделий болгарских памятников с вы-
делением хронологических особенностей домон-
гольского и золотоордынского времени (Пальцева, 
2020).

Костяные находки болгарских памятников 
двух эпох опубликованы в рамках анализа музей-
ных коллекций (Руденко, 2005). Примечательны 

Рис. 1. Изделия с изображением дракона, прорезная техника. 1 – поясная обойма, Билярское селище III 
(по Валиулина, 2002); 2 – накладка, Болгар (по Сивицкий и др., 2015); 3 – накладка, Маджар 

(Обухов, Бочаров, 2018)
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Рис.2. 1 – муфта рукояти ножа; 2–4 – затыльники рукоятей ножей; 
5–9 – рукояти ножей (по Баранов и др., 2016б)

публикации материалов городов, существовавших 
только в золотоордынское время (Федоров-Давы-
дов, 1994, с. 174–179; Масловский, 2007; Недаш-
ковский, Моржерин, 2020).

Значимые результаты дало археозоологические 
исследование Л.В. Яворской, в котором впервые 
было атрибутировано сырье ряда костяных нахо-
док Болгара, сделаны выводы об импорте сырья 
и наличии косторезных мастерских в золотоор-
дынском Болгаре (Яворская, 2018а), установлены 
основные виды сырья косторезов Маджара (Явор-
ская, 2018б).

В последние годы появился ряд публикаций, 
посвященных анализу некоторых изделий из кости 
и рога Болгара. Две из них представляют резуль-
таты трасологического анализа инструментально 

обработанных лопаток и их интерпретации (Анти-
пина и др., 2015; Антипина, Яворская, 2017). Ука-
занные публикации дают важную информацию о 
технологических приемах обработки кости, после-
довательности операций, инструментах, а также 
подтверждают версию об использовании рассма-
триваемых предметов как «табличек» для письма.

Новый критерий выявления косторезных ма-
стерских дан в публикации Л.В. Яворской и 
Д.Ю. Бадеева (Яворская, Бадеев, 2019), где также 
определены два периода функционирования ко-
сторезных мастерских в золотоордынское время.

Широту ассортимента изделий из кости и рога 
золотоордынского времени иллюстрируют мате-
риалы каталогов экспозиции Музея болгарской 
цивилизации: № 2.12, 2.46, 2.69–70, 2.91–92, 4.1–



СРЕДНИЕ ВЕКА (ВТОРАЯ ТРЕТЬ XIII –ПЕРВАЯ  ПОЛОВИНА  X V ВВ . )  . . .

602

Рис. 3. 1 – кочедык; 2 – блок ремизки ткацкого станка; 3 – игла (по: Баранов и др.,  2016 а); 
4 – инструмент для тиснения кожи; 5 – шило с костяной рукоятью; 

7 – рукоять шила (по Баранов и др.,  2016 б); 8 – игольник (Сивицкий и др.,2015)

2, 4.35–75, 7.2.35–38, 7.2.172–173, 7.3.34, 7.3.38, 
7.3.43–47, 7.3.49–50, 7.3.57, 7.3.59–66, 9.3–9, 
12.8 (Баранов и др., 2016а) и № 17.8, 22.6.1–10, 
22.6.14–17, 22.6.18–22, 22.6.25–30, 22.6.35–36, 
22.6.39, 22.7.10–12, 22.7.15 (Баранов и др., 2016б).

Необходимо отметить публикации отдельных 
оригинальных и зачастую уникальных находок из 
кости и рога. Например, костяным печатям (По-
лубояринова, 1986; 1983; Полубояринова, 2008; 
Бадеев, Яворская, 2017) и шахматам (Бадеев, 
2017; Бадеев, 2019) из Болгара. В свете анализа 
статусных изделий из золотоордынского Биляра 
(Билярское селище III) (Валиулина, 2002, с. 242, 
рис. 7) и Болгара (Сивицкий и др., 2015, с. 21) 
важна публикация прорезной костяной накладки 
с изображением дракона (Обухов, Бочаров, 2018) 

из Маджара (рис. 1). Эти работы представляют со-
бой образец морфологического, технологического 
и семантического комплексного анализа уникаль-
ных изделий. В них приведены аналогии, сделан 
вывод о датировке этих не только функциональ-
ных, статусных, но и художественных изделий, а 
также выдвинуто предположение о местном про-
изводстве данных предметов. 

Отдельной аналитической публикации требуют 
детали ширмы – «мушараб», имеющие вид фигур-
ного стержня со штырем на конце со сквозными 
боковыми отверстиями для крепления с другими 
деталями (Баранов и др., 2016а, № 4.35–75).

Изделия из кости и рога в Золотой Орде при-
менялись практически во всех областях жизни 
населения. Среди бытовых предметов по числен-
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Рис. 4. 1 – пенал для калама (по: Баранов и др.,  2016 б); 2–3 – костяные печати-матрицы 
шахматовидной формы (по: Бадеев, Яворская, 2017)

Рис. 5. 1–2 – втульчатые наконечники стрел; 3–4 – черешковые наконечники стрел; 5–6 – кольца для стрельбы из 
лука; 7 – щиток для защиты запястья при стрельбе из лука (по Баранов и др.,  2016 а)
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ности превалируют рукояти и их детали (рис. 2). 
Из кости и рога изготавливался широкий ассорти-
мент кожевенных и ткацких орудий труда (рис. 3), 
письменные принадлежности (рис. 4: 1), а также 
такие статусные вещи, как печати (рис. 4: 2–3). 
На охоте и в военном деле кость и рог исполь-
зовались в основном для оснащения лучников 
(рис. 5); в снаряжении лошади – как детали кре-
плений и реже в качестве украшений; для об-

лачения всадника из кости изготавливались эле-
менты поясной гарнитуры (рис. 6). В культовой 
и досуговой сферах этот материал применял-
ся в первую очередь для изготовления играль-
ных костей и амулетов, реже шахмат и шашек 
(рис. 7–8).

В коллекции Болгара из золотоордынских сло-
ев городища происходит ряд категорий, не встре-
чающихся на остальных памятниках. Можно ут-

Рис. 6. 1 (А–Д) – седельные канты (накладки) (по: Яворская, Бадеев, 2019); 2 – рукоять плети; 3 – удила; 
4–5 – обоймы с петлей; 6 – застежка недоуздка (по: Баранов и др.,  2016 а); 7 – застежка для недоуздка; 

8 – накладка поясная, 9 – наконечник ремня (по: Баранов и др.,  2016б)
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Рис. 7. 1–2 – кости для игры и гадания; 3–5 – битки для игры в «бабки»; 6 – альчик для игры в «бабки» 
(по: Баранов и др.,  2016а)

верждать, что большинство ножей Болгара имели 
детали костяных рукоятей, чаще всего это были 
обоймы и затыльники (рис. 2: 1–5). Наиболее по-
пулярный мотив орнамента – линейный, что осо-
бенно заметно на рукоятях и пуговицах. Имеются 
сложные растительные мотивы резного декора. В 
большом количестве представлены изделия, об-
работанные на токарном станке, при этом следы 
токарного станка есть и на заготовках и отходах 
косторезного производства. Из кости в Болгаре 

чаще, чем в домонгольских городах, изготавли-
вали статусные дорогие высокохудожественные 
вещи. Использовалось импортное сырье. В золо-
тоордынское время в Болгаре уже существовал 
ряд косторезных мастерских, где косторезное про-
изводство, вероятно, сочеталось с другими город-
скими ремеслами.

Определяется круг предметов, нехарактер-
ных для домонгольского времени, в большин-
стве случаев это статусные вещи: перстни, ор-
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Рис. 8. 1 – шахматная фигура – пешка, 2–3 – шахматные фигуры – ладья, 4–6 – шахматные фигуры – пешка;
 7 – шашка  (по: Баранов и др.,  2016 а)

наментированные обоймы от ремней, поясные 
накладки, печати. К предметам вооружения, ти-
пичным именно для золотоордынского перио-
да, относятся также кольца лучников, концевые 
вкладыши на лук и орнаментированные накладки 
на колчан.

Стабильно большое количество костяных 
предметов среди находок городов говорит о вы-

соком уровне представленности косторезного 
производства среди других ремесел и о востре-
бованности этих предметов. Наряду с находка-
ми из других материалов это свидетельствует о 
значительном уровне развития городского ре-
месла и городской культуры, что особенно хо-
рошо прослеживается на примере материалов 
Болгара.
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