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Материалы
XIII  ежегодной  МоСковСкой  конференции
«воСточные  древноСти  в  иСтории  роССии.

Эпоха  Средневековья»
(иа  ран, 12–14  апреля  2016 г.)

и. л. кызласов

XIII ежегодная МоСковСкая конференция
«воСточные древноСти в иСтории роССии.

Эпоха Средневековья»

Резюме. в настоящем выпуске журнала представлен ряд материалов ежегодной 
научной конференции, посвященной изучению восточных древностей эпохи Сред-
невековья. конференция представляет собой городское академическое меро приятие, 
направленное на научное общение и объединение московских востоковедов-меди-
евистов вокруг обсуждения насущных проблем и задач, новых результатов иссле-
дований, новых проектов и методов. С 2003 г. конференция ежегодно проводилась 
группой средневековой археологии евразийских степей института археологии ран, 
ныне впервые она прошла на базе отдела средневековой археологии.

Ключевые слова: востоковедение, археология, Средневековье, конференция, ин-
ститут археологии ран.

в Москве существует восемь научных центров, проводящих исследования 
восточных средневековых древностей. все эти учреждения работают по соб-
ственным планам и самостоятельно реализуют свои изыскательные цели: ин-
ститут археологии ран, институт этнологии и антропологии ран, институт 
востоковедения ран, Московский государственный университет им. М. в. ло-
моносова (кафедры археологии исторического факультета, нии и Музея антро-
пологии Мгу, института стран азии и африки Мгу), российский государствен-
ный гуманитарный университет (рггу), государственный исторический музей, 
государственный музей искусства народов востока (гМинв), нии культурно-
го и природного наследия Министерства культуры рф. каждый из этих цент-
ров организует и проводит разного рода формы коллективного общения, однако 
они были и поныне остаются направлены на решение задач и планов каждого 
из этих отдельных научных учреждений. 
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конференция «восточные древности в истории россии. Эпоха Средневеко-
вья» была задумана как ежегодное городское академическое мероприятие, на-
правленное на систематическое научное общение, объединяющее московских 
востоковедов-медиевистов всех существующих в столице профильных учреж-
дений ради обсуждения актуальных задач, свежих результатов исследований, 
новых проектов и методов, апробации обобщающих работ и тому подобной 
совместной ученой деятельности. С 2003 г. конференция ежегодно проводилась 
группой средневековой археологии евразийских степей института археологии 
ран, ныне впервые она прошла на базе отдела средневековой археологии. до тех 
пор такой объединительной городской конференции в Москве не существовало, 
нет ее и сегодня, поскольку это место надежно заняла оказавшаяся весьма жиз-
неспособной ежегодная Московская конференция, традиционно проходящая 
каждую весну (в конце марта, в апреле) перед началом полевых археологических 
работ. на этот раз XIII еМк прошла в стенах института 12–14 апреля 2016 г. 

За прошедшие годы значение конференции постоянно возрастало. увеличи-
лось число ее участников – археологов, антропологов, искусствоведов, музей-
щиков и иных специалистов. Задуманная как сугубо московское городское меро-
приятие (и потому не планировавшая средств ни на дорожные, ни на квартирные 
расходы участников), конференция переросла эти организационные границы. 
из года в год на нее приезжают и заинтересованно участвуют в работе ученые 
Санкт-петербурга, Самары, воронежа, луганска, периодически – ростова-на-
дону, волгограда, Саратова, астрахани, донецка, Симферополя, заочно и других 
городов европейской россии, украины, Болгарии, польши, узбекистана. 

если поначалу заседания проходили в один, а долгие годы – в два дня, то про-
шлая и отчетная конференция заняли уже три полных рабочих дня. в заседаниях 
XIII еМк в апреле 2016 г. приняло участие 46 человек, в том числе из трех зару-
бежных учреждений, было заслушано 28 докладов. особенностью конференции 
является возможность подробного обсуждения каждого доклада, предоставляе-
мая сразу за его оглашением. как выясняется, уже одна эта организационная черта 
постоянно привлекает исследователей и множит число слушателей. 

в отчетном году, в зависимости от тематики, число участников ежедневно со-
ставляло 20–30 человек. в заседаниях приняли участие доктора и кандидаты исто-
рических наук, шесть заведующих подразделениями, два ученых секретаря трех 
институтов ран, пяти университетов, трех музеев, одного института Минкультуры 
рф и одного телевизионного канала: девяти подразделений института археологии 
ран (20 человек), двух подразделений института этнологии и антропологии ран 
(3 человека), одного отдела института востоковедения ран – два человека, два 
сотрудника нии культурного и природного наследия, три сотрудника государ-
ственного Эрмитажа (Спб.), 7 человек из Музея искусства народов востока, два 
человека из исторического музея и по одному представителю Самарского област-
ного историко-краеведческого музея им. п. в. алабина (СоикМ), Самар ского 
госуниверситета, воронежского госуниверситета, российского государ ственного 
гуманитарного университета, первого канала телевидения. доклады трех ученых 
из луганска представил доцент луганского госуниверситета. 

постепенно расширяется и тематика конференции, углубляя рассмотрение 
тех процессов Средневековья, которые восходят к предшествующим эпохам – 
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раннему железному веку, а порой и к эпохе бронзы – или, напротив, продолжают 
существовать позднее, в новое и новейшее время. в связи с этим в прошлом 
и в отчетном году подзаголовок конференции был дополнен и приобрел следу-
ющий вид: «восточные древности в истории россии. Эпоха Средневековья и ее 
археологическое окружение». 

наиболее ранний, но очень колоритный материал был представлен п. п. ко-
валенко и к. и. красильниковым (луганский госуниверситет) в докладе «вис-
лообразный ладьевидный топор колонтаевского типа из степного подонцовья». 
древностям Средней азии были посвящены доклады трех сотрудников гМинв 
(Москва) – С. Б. Болелова «ранние земледельцы в низовьях Сырдарьи (новые 
данные к характеристике чирикрабатской археологической культуры)»; З. С. га-
лиевой «к истории изучения древнего орошения Средней азии на примере при-
аралья и Самаркандского Согда»; о. н. иневаткиной «ландшафт раннесредневе-
кового Согда (опыт реконструкции)»; а также С. а. яценко (рггу) «гравировка 
по кости с “триумфальной” сценой I–II вв. н. э. с усуньского поселения кызылбу-
лак-IV в Семиречье» и а. и. торгоева (отдел востока гЭ, Спб.) «Средневековый 
могильник Сары-жолга на озере иссык-куль (аварийные исследования 2010 г.)».

о культуре раннесредневековых тюркских народов шла речь в докладах 
в. е. войтова (гМинв) «тени забытых предков: к родословной Эльтерес-
 кагана и его братьев» и и. л. кызласова (иа ран) «категории вечного в эпоху 
рунического письма (по эпиграфическим и археологическим источникам»; ма-
териалы дагестана представили два доклада: С. Б. Болелова и в. Ю. Малашева 
(гМинв, иа ран) «1-е паласа-сыртское городище в Южном дагестане: пред-
варительные итоги исследований», а также а. в. кулиша (отдел востока гЭ, 
Спб.) «к интерпретации двух христианских построек на некрополе городища 
чир-Юрт (дагестан)».

новые исследования древностей восточной европы, принадлежащих к пе-
риоду хазарского каганата, продемонстрировали доклады самарских и воронеж-
ских археологов: д. а. Сташенкова (СоикМ) «о назначении костяных пластин 
из Шиловского могильника: вариант реконструкции»; н. в. лифанова (Самгу) 
«новые раннесалтовские комплексы на Самарской луке (раскопки 2015 г.)»; 
С. и. владимирова (вгу) «типология и истоки форм наконечников стрел насе-
ления доно-донецкого региона во второй половине VIII – начале X в. (салтово-
маяцкая культура)»; а также а. в. Сазанова (историческая библиотека / Мгу / 
первый канал рт) «хронология керамических комплексов крыма второй поло-
вины VII – первой половины VIII в.».

два исследователя основывали свои наблюдения на антропологических ма-
териалах: и. к. решетова (иа ран) – «антропологические материалы салтово-
маяцкой культуры из одного погребения в горне», и С. г. комаров (институт 
этнологии и антропологии ран) – «к вопросу об антропологическом составе 
кочевого населения степного прииртышья раннего средневековья».

Сравнения степных и древнерусских материалов произвела н. в. жилина 
(иа ран) – «характерные черты кочевнического убора из украшений в связи 
с костюмом (на примере сравнительного анализа со славяно-русским IX–X вв.)». 
два выступления сотрудников луганского госуниверситета были посвяще-
ны культуре половцев: к. и. красильникова «половецкие изваяния степного 



10

КСИА. Вып. 248. 2017 г.

п одонцовья в контексте статуарного культурогенеза тюркских народов», а так-
же доклад е. к. апареевой «признаки возрастной и социально-сакральной пер-
сонификации женских половецких изваяний XI–XIII ст.», который был зачитан 
председателем из-за отсутствия докладчицы. 

итоги раскопок иа ран прошлого сезона в великом Болгаре подробно 
представили в. Ю. коваль – «о фортификации Болгарского городища в XIV в.», 
и д. Ю. Бадеев – «к вопросу об усадьбах золотоордынского Болгара (по матери-
алам раскопов в 100–160 м к юго-западу от Соборной мечети)».

древности золотоордынского периода стали предметом исследований 
о. в. двуреченского (иа ран) – «новые находки на месте донского побоища. 
работы 2013–2014 гг.», в. д. гукина (гЭ) – «продолжение раскопок в портовом 
районе Судака в 2015 г.», о. в. лопан и и. в. волкова (нии наследия Минкуль-
туры рф) – «об одном редком типе зеркал золотоордынского времени»), нумиз-
мата е. Ю. гончарова (ив ран) – «Ближний восток и крым: нумизматические 
памятники контактов, XIII–XV вв.», и остеологов е. е. антипиной и л. в. явор-
ской (иа ран) – «новая интерпретация изделий из бараньих лопаток из городов 
Золотой орды».

весьма редкому в коллекциях россии оружию был посвящен доклад 
а. а. кроля (нии Ма Мгу) «кинжал-кама из коллекции нии и Музея антро-
пологии им. д. н. анучина Мгу», относительно позднему картографическому 
материалу – и. в. волкова (нии наследия Минкультуры рф) «Заметки о гео-
графических представлениях европейцев о волге и каспийском море в XIV–
XVI вв.» и эпиграфический этюд и. в. Зайцева (ив ран) «османские эпитафии 
в собрании Музея истории города-курорта Сочи».

ранее рабочие материалы конференции и презентации некоторых докладов 
размещались лишь на сайте «археология Средней азии» (http://archaeologyca.
su/) (в настоящее время см. там, например, доклад С. а. яценко), ныне для вось-
ми докладов XIII еМк предоставляют свои страницы «краткие сообщения ин-
ститута археологии».
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Abstract. In the present issue of this journal there are presented transactions of the 
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scholarly discussion of topical problems, tasks, new research results, new projects and 



11

И. Л. Кызласов

scientific methods. The conference was organized on the base of the department of 
Medieval archaeology of the Institute of archaeology, russian academy of sciences. 
Keywords: oriental studies, archaeology, Middle ages, conference, Institute of 

archaeology ras.

About the author
Kyzlasov Igor l., Institute of archaeology russian academy of sciences, ul. dm. ulyanova, 19, 

Moscow, 117036, russian federation; e-mail: kyzlasovil@mail.ru



12

е. е. антипина, л. в. яворская

траСологичеСкий аналиЗ и интерпретация
инСтруМентально оБраБотанных

Бараньих лопаток иЗ городов Золотой орды

Резюме. обсуждаются результаты трасологического анализа инструментально 
обработанных лопаточных костей овец из культурных напластований второй по-
ловины XIII – начала XIV в. на территории ремесленного квартала Болгара. уста-
новлен технологический процесс обработки этих костей как ручным способом, 
так и с использованием станка. обозначены последовательность выполнения от-
дельных операций и характер используемых при этом инструментов. по соотно-
шению количественных объемов сырья, заготовок и готовых изделий – «табличек» 
для письм а – выдвигается предположение о заметных масштабах их производства 
в Болгаре. анализируется также информация об аналогично обработанных барань-
их лопатках из других городов Золотой орды.

Ключевые слова: трасологический анализ, инструментально обработанные бара-
ньи лопатки, костяные «таблички» для письма, города Золотой орды.

остеологическая коллекция 2013–2015 гг. из раскопа № cXcVI в централь-
ной части золотоордынского города Болгара оказалась необычной на фоне ма-
териалов из других его кварталов. главные ее характеристики и отличительные 
черты уже опубликованы, поэтому здесь мы остановимся на результатах трасо-
логического анализа четырех инструментально обработанных бараньих лопа-
ток (рис. 1), обнаруженных среди указанных материалов и интерпретированных 
нами как «таблички» для письма и/или нанесения знаков (Антипина и др., 2015). 
факты, вскрытые при трасологическом исследовании, и выводы, сделанные 
на их основе, были представлены в виде доклада на XIII ежегодной Московской 
конференции «восточные древности в истории россии…». 

подчеркнем, что главные объекты нашего сообщения – костяные «таблич-
ки» – выявлены на фоне значительной концентрации относительно целых овечь-
их лопаточных костей, число которых достигало почти 3 000 единиц (40 % всех 
идентифицированных фрагментов костей овец Ovis aries). такая концентрация 
обсуждаемых элементов скелета не встречается в обычных кухонных костных 
отбросах; накопление лопаток, несомненно, было целенаправленным. на дан-
ном раскопе они были сосредоточены главным образом в заполнении к отлованов 
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разных архитектурных сооружений. понятно, что все эти кости также стали 
объектами нашего трасологического исследования.

Следует напомнить, что раскоп № cXcVI раскрыл часть существовавшего 
здесь в конце XIII – начале XIV в. ремесленного квартала с металлургическим, 
гончарным и кожевенным производствами. различные варианты использования 
лопаток копытных животных в качестве подсобных приспособлений и инстру-
ментов для этих ремесел хорошо известны по этнографическим и археологи-
ческим источникам для самых разных исторических периодов (Усачук, 2011. 
С. 208; Флерова, 2001. С. 90; Антипина, 2004. С. 225 и др.). Это заставило нас 
провести трасологический экспресс-анализ всех лопаточных костей на наличие 
следов того или иного рода манипулирования ими, в том числе и их обработки. 

прежде всего, наше внимание привлекли довольно сходные дефекты на этих 
костях, которые позволили разделить выборку на три группы: практически це-
лые лопатки с мелкими сломами, лопатки с овальным «отверстием» в централь-
ной части пластины этой кости и лопатки с подтреугольной «вырезкой» там же 
(рис. 2). вместе с тем тщательный осмотр границ таких сломов, «отверстий» 
и «вырезок» при 10-кратном увеличении выявил их естественное происхож-
дение вследствие тафономического разрушения костной ткани. а сходное рас-
положение и конфигурация этих дефектов объясняются тем, что наибольшая 
хрупкость лопаточной кости наблюдается именно в центре ее довольно тонкой 
пластины, которая имеет треугольную форму (рис. 3, d). попытки найти следы 
либо обработки этих лопаток, либо воздействия на них высокой температуры 
или огня, что типично для ритуальных действий, либо наличия рабочих гра-
ней или поверхностей, непременно возникающих на костяных инструментах, не 
принесли положительных результатов. 

таким образом, остается рассматривать скопления лопаточных костей 
в ремесленном квартале золотоордынского Болгара как сырьевые запасы для 

Рис. 1. Золотоордынский Болгар (вторая половина XIII – первое десятилетие XIV в.): 
инструментально обработанные лопаточные кости овец из раскопа № CXCVI
1–3 – заготовки на разных этапах обработки; 4 – готовое изделие – «табличка» для письма
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производства указанных в начале сообщения специфических изделий – «таб-
личек» для письма и/или нанесения знаков. в рамках высказанной нами ги-
потезы о подобном назначении четырех инструментально обработанных эк-
земпляров бараньих лопаток из обсуждаемой выборки далее представлена 
реконструкция технологического процесса их изготовления, а также инфор-
мация о присутствии аналогично обработанных бараньих лопаток в других 
городах Золотой орды.

результаты трасологического анализа позволяют утверждать, что четыре 
лопаточные кости овец из Болгара были обработаны с использованием станка, 
вероятнее всего точильного, а также как минимум трех ручных инструментов 
из металла: ножа, пилы, тесака или топорика. удалось выделить последователь-
ность обработки, включавшую четыре операции: 1) удаление гребня лопатки 
(рис. 3, a), 2) удаление верхнего и части боковых краев (рис. 3, b), 3) удаление 
головки лопатки (рис. 3, c), 4) шлифовка всей поверхности лопатки мелкозер-
нистым абразивом.

каждая из этих операций включала несколько разных действий, при которых 
использовались и ручные инструменты, и станок. так, гребень лопатки удаляли 
и подрубкой (рис. 4), и стачиванием (рис. 5, А). верхний край подрезали ножом, 

Рис. 2. Золотоордынский Болгар (вторая половина XIII – первое десятилетие XIV в.): 
скопление лопаточных костей овец

1 – практически целые кости; 2 – лопатки с «отверстием»; 3 – лопатки с подтреугольной 
«вырезкой»
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а также и подпиливали и стачивали на станке (рис. 5, А, В). головку лопатки 
могли подрубать с боков тесаком / топориком или просто стачивать на станке, 
ее также полностью удаляли поперечным пилением с помощью мелкозубчатой 
пилы. даже заключительная операция – шлифовка – выполнялась как на станке, 
так и вручную. 

на одной из обработанных лопаток (рис. 1, 4) сохранились чрезвычайно 
мелкие следы шабрения, которые оставляет выполнение выравнивания поверх-
ности кости на станке. именно на этом экземпляре мы смогли распознать следы 
всех четырех операций, поэтому лишь его можно считать готовым изделием. 
на остальных же трех обработанных лопатках шлифовки не было. при этом 
на одной из них (рис. 1, 1) был удален только гребень, еще на одной зафикси-
рованы успешные результаты двух действий – удаления гребня и обточки вер-
хнего края (рис. 1, 2), а также начало третьей операции по уплощению голо-
вки. на третьем экземпляре, кроме следов двух первых операций, головка уже 
была достаточно сильно обточена (рис. 1, 3). Следует подчеркнуть, что и на этих 

Рис. 3. Современная лопаточная кость овцы. Обозначения элементов,
на которых присутствовали обсуждаемые в тексте следы обработки

и тафономические дефекты
a – гребень, b – верхний край, c – головка, d – центральная пластина


