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EXOTIC MATERIALS OF THE BONE ARTIFACTS
FROM THE GOLDEN HORDE CITIES’ EXCAVATIONS

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

Abstract. The material of bone items discovered during the excavations of the Golden Horde time in Bolgar’s
central part has been examined using the methodological technique worked out in the Laboratory of the Natural
Scientific Methods, Archaeology Institute of the Russian Academy of Sciences. The most commonly used material
among the bone items studied was animal bone. Its share is about 60 %. Another 30 % are items made of antler.
These types of materials for the items along with teeth of domestic and wild mammalia, bird and fish bone were of
the local origin and acquired from the animals living in the forest-steppe.

A number of items made of unusual imported bone material, large mammalia teeth, have been found. A
pendant made of an inhabitant’s of the Eastern Siberia forests, male Siberian musk deer’s canine (lat. Moschus
moschiferus) has been found. It was the first time walrus tusk (lat. Odobenus rosmarus) items were encountered at
the Bolgar settlement. An arrowhead with an inscription and a bone seal, both made of this material, can be
considered as items marking their owner’s high social status. The material of the well-known in the Golden Horde
archaeology ornate bone quiver plaques from Bolgar and Azaq was attributed for the first time. It has been
established that the central ornamental area plaques were made of the elephant tusk (lat. - Elephantidae) external
layer. The discussed exotic materials were imported to the Golden Horde area from remote regions of Eurasia. It has
been suggested and proven that this expensive and “exotic” material could be processed in well-equipped town
workshops, which specialized not only in bone carving but also in glassblowing and jewelcrafting.
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ЭКЗОТИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ КОСТЯНЫХ АРТЕФАКТОВ
ИЗ РАСКОПОК ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ГОРОДОВ

Лилия Вячеславовна Яворская
Институт археологии Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. По разработанной в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН методической
схеме проведено определение материала, из которого изготовлены костяные изделия, полученные из раско-
пок в центральной части города Болгар золотоордынского времени. Наиболее используемым сырьем в
исследуемых коллекциях были кости животных, доля которого около 60 %. Еще примерно 30 % занимают
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изделия из плотного рога цервидов. Эти виды сырья, а также зубы домашних и диких млекопитающих, кости
птиц и рыб, из которых изготавливали изделия, были местного происхождения и получены от животных –
обитателей лесостепи.

Выявлен ряд изделий из необычного привозного костяного сырья – зубов крупных млекопитающих.
Зафиксировано изделие-подвеска из клыка самца кабарги (лат. Moschus moschiferus), некрупного оленевидно-
го парнокопытного – обитателя лесов Восточной Сибири. Четыре изделия из бивня моржа (лат. Odobenus
rosmarus) зафиксированы на Болгарском городище впервые. Наконечник с надписью и костяную печать из
этого материала можно отнести к изделиям, обозначающим высокий статус владельца. Впервые проведена
атрибуция сырья для известных в археологии Золотой Орды костяных орнаментированных накладок на колчан,
найденных на территории городов Болгар и Азак. Установлено, что пластины центрального орнаментального
поля выполнены из наружного слоя бивней слоновых (лат. Elephantidae). Обсуждаемое экзотическое сырье
импортировались на территорию Золотой Орды из отдаленных регионов Евразии. Высказано и доказано пред-
положение о том, что дорогостоящее экзотическое сырье могло обрабатываться в хорошо оснащенных город-
ских мастерских, в которых косторезное дело сочеталось с стеклодельным и ювелирным ремеслами.

Ключевые слова: Золотая Орда, Болгар, Азак, изделия из кости, костяное сырье, моржовый бивень,
слоновый бивень, ремесленные мастерские.
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Введение. Одной из важнейших задач
в исследовании материальной культуры Золо-
той Орды на сегодняшний день становится
обработка и систематизация огромных кол-
лекций изделий из костяного сырья, накопив-
шихся за многие годы археологических иссле-
дований ее памятников. При сдаче в музей
коллекций индивидуальных находок из раско-
пок необходимо в описи указать материал, из
которого они изготовлены. На современном
уровне археологических вещеведческих ис-
следований основными аспектами изучения
являются технология изготовления предметов
и оценка следов их использования. Однако пока
еще определения сырья и технологии костя-
ных изделий, как правило, берут на себя сами
раскопщики, и полученные результаты не все-
гда достоверны. В лаборатории естественно-
научных методов в археологии ИА РАН прак-
тикуется иной порядок обработки коллекций
из раскопок, когда в археозоологическое ис-
следование включается установление и сы-
рья, и технологической последовательности
изготовления костяных изделий [1; 2; 5]. Это
дает возможность получить в комплексе све-
дения об использовании животных и живот-
ного сырья в хозяйстве и материальной куль-
туре древних и средневековых обществ, как
это успешно получилось, например, для сред-
невекового Ярославля [3].

Основной информационной базой для
данной статьи стали коллекции костяных ар-

тефактов из раскопок последних лет в Болга-
ре, Азаке и на территории Керченского полу-
острова (Крым).

Методы. Археозоологическая диагно-
стика костяного сырья проводилась в рамках
методической схемы, разработанной в лабо-
ратории естественнонаучных методов в ар-
хеологии Института археологии РАН. Ее спе-
цифика состоит в том, что при исследовании
коллекций костей животных из раскопок фик-
сируется ряд специфических археологичес-
ких параметров, а также вся работа ведется
в строгом соответствии с археологическим
контекстом по слоям и объектам раскопа [1],
чего обычно не делают исследователи-зоо-
логи. Идентификация сырья проводится ви-
зуально под 4–5-кратным увеличением, на
основе сравнения с эталонными образцами
остеонной структуры костных тканей разных
элементов скелета млекопитающих, птиц и
рыб. Трасологическое исследование способов
раскроя сырья, изготовления и использования
конкретных вещей построено на ставшей уже
традиционной методике микро-макроанализа
следов искусственного воздействия и транс-
формации костной ткани с применением раз-
ных луп и микроскопа МБС-2 и макросъемки
[1; 5; 14].

Сырье: анализ, обсуждение. Для па-
мятников Золотой Орды комплексное иссле-
дование коллекций костяных изделий началось
в 2011 г. на базе археологических раскопок в
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городе Болгар (в настоящее время располо-
жен на территории города Болгар, Спасский
район, Республика Татарстан). Первые ре-
зультаты были получены по материалам
ремесленного квартала этого памятника и
опубликованы в 2015 г. [4].

Выявлено, что в Болгаре для производ-
ства костяных изделий в золотоордынское
время использовалось несколько вариантов
сырья: кости животных, птиц и рыб, плотный
рог, зубы крупных животных, панцири чере-
пах. Как правило, на всех раскопах доминиру-
ет такой вид сырья, как животная кость (глав-
ным образом длинные трубчатые кости ло-
шади и крупного рогатого скота). Доля этого
прочного, хорошо поддающегося обработке
материала не менее 60 %. Следующую пози-
цию по объемам использования (около 30 %)
занимает плотный рог таких представителей
семейства оленей, как лось и северный олень.
Он существенно отличается от кости по фи-
зическим свойствам, но довольно близок по
строению, так что в изделиях эти виды сырья
иногда весьма непросто отличить друг от дру-
га. Традиционным можно считать и привле-
чение в качестве сырья костей птиц и рыб,
хотя предметов, изготовленных из них, зафик-
сировано существенно меньше. Они состав-
ляют в выборках от 1 до 4 %. Все эти виды
сырья можно считать вполне обычными и
привычными ресурсами местного происхож-
дения, доступность которых в лесостепных
ландшафтах окрестностей Болгара не вызы-
вает сомнений. Для памятников Золотой
Орды, расположенных в иных природных зо-
нах, также не было недостатка в этих же ви-
дах сырья. Кость получали преимуществен-
но от домашних копытных, а вместо плотно-
го рога лося или северного оленя в южные
города поставлялись рога оленя благородно-
го [18, с. 248].

Небольшой, но семантически значимой
сырьевой группой являются зубы млекопита-
ющих. Встречаются целые клыки с просвер-
ленными сквозными отверстиями, которые,
скорее всего, использовались как амулеты.
Большинство таких изделий изготовлено из
зубов, как домашних (собака), так и диких
животных – типичных обитателей лесостепи,
к которым относятся медведь, волк, лисица,
дикий кабан. Необычным оказалось сырье

лишь одной находки – клыка-амулета, обна-
руженного в Болгаре в 2014 г. на раскопе
№ CXCIX. Этот амулет с небольшим сквоз-
ным отверстием в корневой части был сделан
из клыка самца кабарги (рис. 1, 1; табл. 1, 1).
Кабарга (Moschus moschiferus) – некрупное
парнокопытное семейства оленей, которое и в
средневековье, и по настоящее время обита-
ет исключительно в Азии, так что ближайши-
ми к Болгару районами будут горные леса
Восточной Сибири. Поскольку в традицион-
ной культуре тюркских по происхождению на-
родов клыку кабарги, как и самому животно-
му, приписывались магические и лечебные
свойства, вполне можно предположить для
средневековой эпохи организованные постав-
ки таких клыков с территории Алтая – праро-
дины тюркских народов.

К редкому сырью следует отнести би-
вень моржа (Odobenus rosmarus), или «ры-
бий зуб», как его называли в Древней Руси.
На Болгарском городище обнаружены один
обломок и три целых изделия из такого сы-
рья. Идентификация сырья проведена Е.Е. Ан-
типиной и автором данной публикации. На
всех изделиях хорошо заметна специфичная
двухслойная структура этого поделочного ма-
териала, типичная для зубов моржа. Все на-
ходки происходят из центральной части горо-
да из раскопов № CLXII и CLXXIX, располо-
женных в 30–40 м к юго-западу от Соборной
мечети на территории ремесленного квартала.
Обломок представляет собой фрагмент коль-
ца для натягивания тетивы лука (рис. 1, 2;
табл. 1, 4). А среди целых изделий – два пред-
мета, напоминающих наконечники. Предме-
ты очень схожи между собой, имеют внут-
реннюю втулку, две плоские поверхности и
тупое завершение (рис. 1, 3; табл. 1, 2, 3). На
обеих сторонах одного из «наконечников» про-
царапаны тамгообразные знаки. Еще один
предмет из моржового бивня – миниатюрная при-
кладная печать-матрица (рис. 1, 4; табл. 1, 8),
детальное описание которой дается в недав-
ней публикации [8]. Специфичная шахматовид-
ная форма и прямоугольное в плане основа-
ние изделия включает его в круг печатей даль-
невосточного образца. В то же время иконог-
рафия изображений на гранях и основании
предмета соответствует как дальневосточ-
ной, так и ближневосточной (сельджукской)
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традициям [8]. Такой синтез традиций воз-
можен именно в поликультурном простран-
стве Золотой Орды. Особого внимания зас-
луживает тот факт, что одна из четырех гра-
ней печати осталась гладкой, не заполнена
изображением, что дает основание полагать
изделие неоконченным. Возникает важный
и закономерный вопрос – что импортирова-
лось в Болгар: изделия из моржового бивня
или сырье?

В средние века «рыбий зуб» в Европу
доставляли с побережий европейской Аркти-
ки, добывали моржей в Северном, Баренце-
вом и даже Белом морях. Поэтому для наи-
более приближенной к этим ресурсам терри-
тории Великого Новгорода моржовый бивень
как сырье вряд ли можно причислить к ред-
кому или необычному, но оно, несомненно,
считалось особо престижным. Исследова-
тельница новгородского косторезного ремес-
ла Л.И. Смирнова указывает на весьма раз-
нообразный ассортимент продукции из обсуж-
даемого поделочного материала, среди кото-
рого присутствуют и печати [17, c. 72]. Про-
изводственных отходов этого сырья в новго-
родских культурных напластованиях встреча-
ется немного, что, по мнению исследователь-
ницы, связано с ценностью самого поделоч-
ного материала [17, c. 73–74]. На Неревском
и Федоровском раскопах зафиксирована кон-
центрация отходов сырья из моржового бив-
ня, достигшая 16 % от всех найденных здесь
производственных остатков. Подобные наход-
ки позволили поставить этот поделочный ма-
териал на третье место в структуре сырья
новгородских косторезов вслед за плотным
рогом и животной костью, а также зафикси-
ровать остатки мастерских, которые активно
использовали обсуждаемое дорогостоящее
сырье [17, c. 74]. По-видимому, моржовые
клыки поставлялись в древнерусские города
вместе с черепами этих животных. Так, на-
пример, в Новгороде зафиксирована находка
черепа моржа уже без клыков на Михаило-
Архангельском раскопе в комплексе мастер-
ской по обработке плотного рога [17, c. 74].
В средневековом Ярославле Е.Е. Антипиной
обнаружено изделие, изготовленное из чере-
па моржа, по-видимому, оставшегося после
извлечения бивней. Но Ярославль, так же как
и Новгород, расположен на самых близких к

добыче моржей отрезках вероятных путей
транспортировки ценного бивня, и такие на-
ходки закономерны. Наиболее удаленная точ-
ка, где обнаружены следы работы косторезов
на импортированном с берегов Арктики сы-
рье, зарегистрирована в Киеве на раскопе
2007–2008 гг. по ул. Спасской, 35. Здесь най-
дены остатки черепов моржей и игральные
фигурки из моржового зуба [16, c. 160]. Кро-
ме этой находки, М.С. Сергеева указывает на
важные аспекты организации косторезного
ремесла в Киеве, которое в XII–XIII вв. из
частного, каким оно было в XI в., перераста-
ет в товарное, но практически всегда его сле-
ды фиксируются в комплексе с другими ре-
месленными производствами – ювелирным и
стеклодельным [16, c. 160].

В публикации, посвященной двум печа-
тям, найденным в Болгаре, автор данной рабо-
ты и его соавтор Д.Ю. Бадеев допустили воз-
можность изготовления печатей непосред-
ственно на Болгарском городище [8]. Возмож-
ность поставок этого редкого сырья в столь
отдаленный от северных морских побережий
город, как Киев, показывает, что и в Болгар
могли производиться такие поставки, тем бо-
лее в условиях функционирования в золотоор-
дынское время целого ряда крупных торгово-
сырьевых маршрутов, в том числе Волжско-
го пути [11, c. 19]. Информация по «комплекс-
ным» мастерским Великого Новгорода и Ки-
ева, где не только использовались разные виды
костяного сырья, но и фиксируются ювелир-
ное и стеклодельное ремесла, предоставляет
косвенное подтверждение нашей догадки о не-
посредственном включении зафиксированной
в центральной части Болгара территории, за-
нимаемой ремесленниками-косторезами, в
комплекс стеклоделательных и ювелирных ма-
стерских [7, c. 10–11].

Для Новгорода по сопутствующему ар-
хеологическому контексту Л.И. Смирнова
отмечает высокий социальный статус боярс-
ких усадеб, на которых обнаружены скопле-
ния сырья и изделий из моржового бивня [17,
c. 76–77]. Исследователи моржового клыка с
гравированными рисунками, обнаруженного в
слоях X в. на Рюриковом городище, подчер-
кивают, что бивень высоко ценился, вещи,
сделанные из него, носили статусный харак-
тер [10, c. 64], и весь этот предмет считают
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апотропеем [10, c. 73]. Еще одна надпись на
кости моржа (на кости пениса) обнаружена на
Неревском раскопе в Новгороде в слоях вто-
рой половины XII в. [17, c. 73–74]. На этом
фоне болгарская печать, прекрасно выполнен-
ная со сложной семантикой изображений, не-
сомненно, также является яркой статусной
вещью, значимость которой увеличивается
ценностью сырья – моржовым бивнем. По-
лагаю, что изготовленные из этого же мате-
риала болгарские находки – кольцо для стрель-
бы из лука, а также непонятного назначения
наконечники, один из которых содержит зна-
ки или надпись, – можно отнести к предме-
там подобного статуса.

О географии распространения аналогич-
ных статусных вещей говорить пока сложно,
поскольку изучение сырья костяных изделий
на памятниках Золотой Орды еще только на-
чинается. Помимо Болгара, изделия из мор-
жового бивня зафиксированы автором статьи
в Восточном Крыму на поселениях Кош Кую
и Батальное-I (рис. 1, 5, 6; табл. 1, 10, 11),
датируемых золотоордынским и османским
временем (XIV–XVII вв.). Исследование про-
ведено по материалам из раскопок Крымской
новостроечной археологической экспедиции
ИА РАН в 2017 году. Письменные источники,
обработанные А.Г. Емановым, подтвержда-
ют факт вывоза этого редкого сырья через
крымские порты в Западную Европу как в
золотоордынский, так и в османский периоды
[11, с. 29, 64].

Как показала проведенная идентификация
поделочных материалов костяных изделий,
кроме бивня моржа, в золотоордынской куль-
туре использовался еще один редкий сырье-
вой ресурс – бивень слоновых (Elephantidae).
В Болгаре найдено и изучено пять фрагмен-
тов орнаментированных накладок из наборов,
которыми украшали колчан кочевники золо-
тоордынского времени. Четыре обломка ши-
роких и узких пластин с нанесенными на них
различными орнаментами, но не покрытых
краской, происходят с той же центральной го-
родской территории, что и находки из моржо-
вого бивня (рис. 1, 7–9; табл. 1, 5–7). Еще
один фрагмент пластины обнаружен в синх-
ронных слоях раскопа № CXCIX, расположен-
ного уже в восточной части городища. На
лицевой поверхности этого изделия присут-

ствует трехгранно-выемчатый орнамент, про-
явленный черной плотной краской, а также
часть рельефного изображения животного
(рис. 1, 10; табл. 1, 9).

Определение сырья для пяти пластин
сделано Е.Е. Антипиной. Исследовательница
считает, что три широкие колчанные наклад-
ки изготовлены из наружного слоя (бескле-
точного цемента) бивня мамонта или слона,
который при специально подобранном темпе-
ратурном воздействии хорошо отслаивается
ровной тонкой пластиной. Оставшаяся необра-
ботанной внутренняя поверхность обсуждае-
мых накладок имеет мелкоребристую, про-
дольно-гофрированную структуру, типичную
для представителей слоновых, в том числе и
для мамонта [9, c. 6]. Чьи именно бивни (сло-
на или мамонта) были использованы для из-
готовления колчанных накладок, остается
пока загадкой, так как цементный слой не
имеет «линий Шрегера», пересечение которых
образует на поперечном сечении бивней хо-
рошо узнаваемый рисунок, позволяющий раз-
делять эти два вида. Оставшиеся две узкие
орнаментированные пластины оказались из-
готовленными из компакты длинных трубча-
тых костей животных и компакты ребра круп-
ного копытного.

Из исследованных пластин четыре
фрагмента, найденные в соседних квадратах,
можно интерпретировать как сброс производ-
ственного брака, так как они были выкрое-
ны и размечены. На них был даже нанесен
орнамент гравировкой, но не была нанесена
краска. По-видимому, эти пластины слома-
лись в процессе производства и были заме-
нены в готовых наборах другими. Напомню,
что эти предметы происходят из напласто-
ваний золотоордынского времени в централь-
ной части Болгара, где зафиксирована круп-
ная косторезная мастерская в комплексе со
стеклодельной и ювелирной.

Кроме Болгара, подобную находку сде-
лали на территории другого золотоордынского
города – Азака (современный город Азов Ро-
стовской области, Нижний Дон). В 2014 г. на
раскопе по ул. Социалистическая, 53, в яме 9
среди других остатков работы костореза об-
наружен сброс раскроенных и орнаменти-
рованных гравировкой фрагментов разных
накладок. Часть фрагментов была покрыта
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брызгами черной краски, некоторые орнамен-
тальные углубления были заполнены пастой,
на других фрагментах никакой краски не было
(рис. 1, 11). В комплексе этой мастерской
были обнаружены пластины не только из сло-
нового бивня, но и подготовленные и разме-
ченные бракованные пластины из плотного
рога (рис. 1, 12), а также узкие длинные плас-
тины из ребра крупного копытного. Таким
образом, следует признать, что при изготов-
лении наборов колчанных пластин использо-
вались различные виды сырья. Однако широ-
кие пластины центральной части орнаменталь-
ной композиции, обнаруженные в городских
мастерских, изготовлены из ценного слоново-
го бивня, что является, безусловно, новой ин-
формацией.

Колчанные накладки давно известны из
курганных могильников XIII–XIV вв. на об-
ширной территории степной Евразии. Но бо-
лее редкие находки этих изделий в золотоор-
дынских городах имеют не менее суще-
ственную значимость. Однако вопрос о сы-
рье, из которого они изготовлены, обсуждал-
ся в научной литературе лишь в предполо-
жительной коннотации. Возвращаясь к наход-
кам в Болгаре, укажу, что в небольшой за-
метке Г.Ф. Полякова сообщает об обнару-
жении костяной пластины из лопатки круп-
ного копытного с нанесенным на нее с двух
сторон выемчатым орнаментом, напомина-
ющим орнаменты колчанных накладок. Ис-
следовательница высказывает предположе-
ние, что это заготовка под будущую колчан-
ную накладку, о чем явно свидетельствует
незаконченность орнамента на стадии перед
расщеплением кости на две части [15, c. 243].
Предложу иную интерпретацию данного
предмета. Раскоп № CV, на котором была
сделана находка, располагался ровно в той
же, уже неоднократно упомянутой в статье,
центральной части Болгарского городища, на
том же «пятачке» пересечения улиц Школь-
ной и Назаровых, где расположены более
поздние раскопы № CLXII и CLXXIX, «на-
крывшие» косторезную мастерскую с обсуж-
даемыми статусными изделиями из моржо-
вых и слоновых бивней. Этот фрагмент кос-
ти может представлять собой образец тре-
нировки мастера по нанесению орнамента,
поскольку резчик не должен был испортить

ценное импортное сырье, используемое в
данной мастерской.

Вопрос о путях получения «слоновой ко-
сти» городами Золотой Орды будет решен
только после анализа ДНК из найденных пла-
стин. Учитывая широчайшую географию тор-
говых связей Улуса Джучи, можно предполо-
жить поставки слоновьих бивней как из Аф-
рики, так и из Индии, а мамонтовых бивней –
из северных областей Евразии.

Обсуждение и выводы. Проведенная
идентификация сырьевого материала костя-
ных артефактов из коллекций Болгара принес-
ла неожиданные и крайне важные результа-
ты. Впервые среди изделий, изготовленных из
традиционно используемых в косторезном
ремесле животной кости и плотного рога, об-
наружены предметы из необычного, несом-
ненно, импортного сырья – моржового зуба и
слоновьих бивней. Следует выделить мини-
атюрную печать, выполненную из моржового
клыка и втульчатый «наконечник» с надписью
из того же сырьевого материала. Найденные
в Болгаре пластины центрального орнамен-
тального поля наборов колчанных накладок
оказались изготовленными из наружного слоя
бивней слоновых. Эти изделия отличаются от
другой многочисленной косторезной продук-
ции Болгара и дорогостоящим привозным сы-
рьем, и высоким художественным уровнем.
Для их изготовления от мастеров, несомнен-
но, требовались знания сложных технологий,
сопряженных с другими ремеслами. Однако,
помимо сырья из слонового бивня для цент-
ральных пластин, при изготовлении боковых
колчанных накладок применялись и другие
материалы – животная кость и плотный рог.

Подключение археологического контек-
ста показало, что все находки предметов из
необычного ценного импортного сырья сде-
ланы на небольшом участке в центральной
части Болгара, где по концентрации массовых
находок костяных изделий из животной кости
и рога, а также их заготовок, отходов и брако-
ванных фрагментов зафиксирована косторез-
ная мастерская.

Особое внимание среди изделий из до-
рогостоящего сырья привлекли фрагменты
центральных пластин колчанных наборов.
Детальное рассмотрение краев пластин и ор-
намента обнаружило их незаконченное или
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бракованное состояние, что однозначно ука-
зывает на местное производство данных из-
делий непосредственно в Болгаре.

На высокий уровень технологического
оснащения косторезного ремесла в золотоор-
дынском Болгаре указывает как сама воз-
можность выполнения работ по подготовке и
расслоению слоновьих бивней, так и техника
обработки и орнаментации изготовленных из
них колчанных накладок. Обсуждая техноло-
гический аспект, стоит обратиться к работе
Н.В. Малиновской, в которой она приводит ре-
зультаты анализа краски, взятой из выемчато-
го орнамента на колчанной накладке. Состав
краски оказался характерным для химической
формулы стекла [12, с. 136]. Нельзя исключить,
что подобная краска была использована и на
накладках из Болгара. Это тем более вероят-
но, потому как краска на выемчатом орнамен-
те болгарских колчанных пластин представля-
ет собой плотную черную стеклянистую пас-
ту. Для изготовления таких красок необходи-
мы специальные ингредиенты, хорошо извест-
ные для стеклоделательного ремесла. В цент-
ральной части Болгара, откуда и происходят
обсуждаемые накладки из слоновьего бивня,
как раз и зафиксирован комплекс стеклодель-
ных и ювелирных мастерских [6, с. 11].

Представленная в данной статье инфор-
мация о необычном поделочном материале,

используемом для изготовления хорошо изве-
стных в археологии Золотой Орды костяных
орнаментированных накладок на колчан, и об
их изготовлении непосредственно в Болгаре и
других золотоордынских городах затронула
немаловажный вопрос о месте производства
подобных изделий, находимых преимуще-
ственно в курганных могильниках. Наиболее
полная историография этого вопроса содер-
жится в недавней работе Е.П. Мыськова [13,
c. 131–156].

Этот вопрос можно продолжать обсуж-
дать, в частности, для наборов колчанных
накладок XIII века. Однако в настоящее вре-
мя уверенно следует говорить о том, что в
XIV в. дорогостоящее сырье поступало в зо-
лотоордынские города, где в хорошо оснащен-
ных мастерских производились все необходи-
мые манипуляции по изготовлению этих вы-
сокохудожественных предметов. Остается
непонятным, откуда поставлялось это необыч-
ное сырье для пластин центрального орнамен-
тального поля. Это может быть как один об-
щий, так и несколько источников поставок для
различных городских центров Золотой Орды.
Но в любом случае, атрибуция экзотического
сырья продемонстрировала широкие торговые
связи Золотой Орды, возможности организа-
ции его поставок из самых отдаленных угол-
ков Евразии и, возможно, Африки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Костяные артефакты золотоордынского времени из раскопок последних лет:
1 – амулет из клыка кабарги; 2 – фрагмент кольца для стрельбы из лука из бивня моржа; 3 – предметы из бивня

моржа; 4 – печать из бивня моржа; 5 – навершие из бивня моржа; 6 – пуговица из бивня моржа;
7, 8, 10 – фрагменты накладок на колчан из бивня слона; 9 – фрагменты накладок на колчан из ребра крупного

рогатого скота; 11 – фрагменты накладок на колчан из бивня слона – производственные отходы;
12 – фрагменты накладок на колчан из плотного рога и бивня слона – производственные отходы
(1, 10 – Болгар, раскоп CXCIX; 2, 3, 7–9 – Болгар, раскоп CLXII; 4 – Болгар, раскоп CLXXIX;

5 – Кош Кую; 6 – Батальное-I; 11–12 – Азов, раскоп Социалистическая, 53)

Fig. 1. Bone artifacts of the Golden Horde time from excavations of recent years:
1 – amulet made of a musk deer canine; 2 – fragment of the walrus tusk archery ring;

3 – walrus tusk items; 4 – walrus tusk seal; 5 – walrus tusk pommel; 6 – walrus tusk button;
7, 8, 10 – fragments of an ivory quiver lining; 9 – fragments of cattle rib quiver lining;

11 – fragments of ivory quiver lining - waste productions;
12 – fragments of antler and ivory quiver lining - production waste

(1, 10 – Bolgar, excavation site CXCIX; 2, 3, 7-9 – Bolgar, excavation site CLXII ; 4 – Bolgar, excavation site CLXXIX;
5 – Kosh Kuyu; 6 – Batalnoe-I; 11-12 – Azov, excavation site Sotsialisticheskaya, 53)
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Таблица 1
Археологический «паспорт» изделий из необычного сырья, обсуждаемых в статье
№ Памятник № или назва-

ние раскопа 
Год ис-
следова-

ния 

Предмет Элемент 
скелета 
и таксон 

Место и усло-
вия находки 

Датиров-
ка 

№ по 
описи * 

1 Болгар CXCIX 2014–
2015 

Амулет-
подвеска 

Клык 
кабарги 

Сооруж. 283 1330–
1340 гг. 

5195 

2 Болгар CLXII 2011 «Наконечник» Зуб моржа кв. В2, 
штык 5 

1330–
1340 гг. 

773 

3 Болгар CLXII 2011 «Наконечник» Зуб моржа кв. Б2, 
штык 6 

1330–
1340 гг. 

871 

4 Болгар CLXII 2011 Фрагмент коль-
ца для стрельбы 

из лука 

Зуб моржа В 1-2, Б 1-2, 
зачистка 6 

штыка 

1330–
1340 гг. 

1707 

5 Болгар CLXII 2011 Колчанные на-
кладки узкие 

Ребро 
крупного 
парноко-
пытного 

кв. Б2, 
штык 6 

1330–
1340 гг. 

875 

6 Болгар CLXII 2011 Фрагмент ши-
рокой накладки 

на колчан 

Бивень 
слоновых 

кв. В1, 
штык 6 

1330–
1340 гг. 

876 

7 Болгар CLXII 2011 Фрагмент ши-
рокой накладки 

на колчан 

Бивень 
слоновых 

уч. В, 
зачистка 6 

штыка 

1330–
1340 гг. 

1269 

8 Болгар CLXXIX 2015 Печать 
шахматовидная 

Зуб моржа уч. Т, 
слой IV-р, 

гор. 1 

начало 
XIV в. 

1097 

9 Болгар CXCIX 2014–
2015 

Фрагмент ши-
рокой накладки 
на колчан, ор-
наментирован-

ный краской 

Бивень 
слоновых 

Яма 137 1330–
1340 гг. 

3496 

10 Кош Кую I, уч. 1 2017 Навершие Зуб моржа кв. Е-34, 
фундамент 

сооружения 1 

XIV в. 115 

11 Батальное I 2017 Пуговица Зуб моржа кв. С-46, 
яма 378 

XIV–
XVI вв. 

117 

12 Азов Социалисти-
ческая, 53 

2014 Фрагменты ши-
роких колчан-
ных накладок 

Бивень 
слоновых 

яма 9 1330–
1340 гг. 

б/н 

13 Азов Социалисти-
ческая, 53 

2014 Фрагмент пла-
стины с раз-

меткой 

Плотный 
рог олень-

их 

яма 9 1330–
1340 гг. 

б/н 

 
Примечание. * – все предметы из данного перечня на настоящий момент не имеют номера музейного

хранения, поэтому публикуется номер по полевой описи индивидуальных находок с раскопов.
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