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С. Г. Бочаров, Ю. Д. Обухов, А. Г. Ситдиков
Институт археологии им. А.Х. Халикова Академии наук  

Республики Татарстан, г. Казань

ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ГОРОД МАДЖАР  
В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ЕВРАЗИИ. 

ПО МАТЕРИАЛАМ НОВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (2015 – 2017 гг.)

В 2015–2017 гг. совместной археологической экспедицией «Каффа» Института 
археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан и Института ар-
хеологии Крыма РАН, при содействии Краеведческого музея села Прасковея в рамках 
работ по выполнению государственной программы Республики Татарстан «Сохране-
ние национальной идентичности татарского народа (2014–2019 годы)» проводились 
археологические исследования Маджарского городища периода Золотой Орды.

Городище Маджары стоит на государственном учёте, как памятник археологии 
федерального значения. Занимает площадь около 110 га, современное русло реки 
Кума делит его на две неравные части. Меньшая левобережная часть находится под 
застройкой юго-восточной окраины города Будённовск (Ставропольский край). 
Бóльшая правобережная часть занимает земли сельскохозяйственного назначения 
муниципальных образований сёл Покойное и Прасковея (Обухов, 2014. С. 416).

Исследования 2015 г. велись на раскопе XI (по общей нумерации раскопок 
на городище) и шурфе 1; в 2016 г. изучался раскоп XII и шурф II; в 2017 г были за-
вершены работы на раскопе XII и проведены земляные работы на раскопе XIII.

Этими зондажами было начато изучение центральной и северной частей 
части средневековой городской территории золотоордынского города Маджара. 
Археологические исследования проводились с целью выяснения стратиграфиче-
ской ситуации в центральной части средневекового городища и поисков следов 
монументальных зданий. Возможность нахождения на Маджарском городище 
следов средневековых кирпичных и каменных построек отрицалась предыдущи-
ми исследователями (Зиливинская, 2000. С. 46) и имеет крайне важное значение 
для археологического изучения города Маджары.

Раскоп XI (общая площадь 36 кв. м.) и шурф 1 (4 кв. м.) находились в цен-
тральной части городской территории на одном обрабатываемом поле в 676 м. 
восточнее поймы реки Кумы. Работы 2016 г. на раскопе XII (общая площадь 
36 кв. м.) и шурфе II (4 кв. м.) позволили существенно дополнить имеющиеся дан-
ные по стратиграфической картине восточного участка центральной части сред-
невекового Маджарского городища. С целью выяснения ситуации в северной его 
части был заложен раскоп XIII (48 кв. м). Археологические работы на изучаемых 
участках средневековой городской территории ранее не производились.

Места для раскопок были выбраны не случайно. На месте раскопа XI, в сель-
скохозяйственной распашке, фиксировалось большое количество глазурованных 
изразцов. Шурф 1 был заложен на южном склоне искусственного оросительного 
канала, в месте, где в борту канала хорошо видны были остатки деструктирован-
ной кирпичной кладки (Валиев, 2015. Л. 3). Раскопы XII, XIII и шурф II были за-
ложены после комплекса предварительных исследований, выполненных геофи-
зическими методами в местах выявления наиболее ярких аномалий.
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В процессе археологических работ на раскопе XI общей площадью 36 кв. м ча-
стично изучены 11 объектов золотоордынского периода разного времени и назна-
чения – 5 построек, 4 хозяйственные ямы и 2 столбовые. Суммарная мощность куль-
турного слоя составляет 1,04–1,20 м. Установлено, что жилая застройка этого участка 
средневековой городской территории начинается в 10–30 гг. XIV в., в годы правле-
ния хана Узбека. В 40–50 гг. XIV в. происходит перепланировка исследуемого участ-
ка. На месте ранних сооружений возводят крупную кирпичную постройку, украшен-
ную глазурованными изразцами (предположительно, мавзолей). Монументальная 
кирпичная постройка, украшенная изразцами, разрушается в период 60–80 гг. XIV в. 
и полностью разбирается на камень в Новое время. В результате археологических 
исследований была собрана коллекция индивидуальных находок (305 предметов) 
и массового материала, относящихся к хронологическому диапазону от 10 до 80 гг. 
XIV в., и включающая в себя предметы из железа и меди, монеты, фрагменты глазуро-
ванной и неполивной посуды, железные шлаки (Бочаров, Ситдиков, 2016. С. 192–197).

Работами на раскопе XII и шурфе 2 было установлено, что жилая застройка на ис-
следуемом участке средневековой городской территории появляется в 10-е гг. XIV в., 
в годы правления хана Узбека. Зачищен участок средневековой городской улицы, вы-
мощенной битым и бракованным кирпичом, и часть кирпичной стены жилой усадь-
бы. Датировать верхний горизонт улицы можно 50-ми гг. XIV в. – годами правления 
хана Джанибека. Так же выявлен новый (ранее в Маджарах не известный) культур-
ный слой, датируемый временем правления хана Тохтамыша (1380–1395 гг.), с остат-
ками монументального здания, украшенного полихромными изразцами и связанного 
с чугунолитейным и бронзолитейным производствами. Мощность культурных напла-
стований, с учётом впущенных в материк сооружений, достигала от 1,7 до 2,69 м. По-
лучена коллекция из 233 индивидуальных находок. Из них 60 медных монет. 17 мед-
ных предметов. 3 свинцовые пломбы. Самая многочисленная категория – керамика 
(149 фр.), 39 глазурованных изразцов, 40 поливных сосудов, 21 фрагмент кашинных 
сосудов, 20 фрагментов импортных амфор, пифосов, штампованных сосудов.

Раскоп XIII в плане прямоугольной формы, мощность культурных напластова-
ний, с учётом впущенных в материк сооружений, достигала 1,9 м. В ходе исследова-
ния были обнаружены: кирпичная вымостка, повреждённая современной распаш-
кой, траншея (неясного назначения). В ходе исследований на раскопе XIII была 
зафиксирована стратиграфическая ситуация, соотносимая с двумя хронологичес-
кими периодами. I слой – втор. пол. XX – нач. XXI в связан с сельскохозяйственным 
освоением и механической распашкой этого участка, содержал большое количе-
ство средневековых артефактов. II слой – период 70– е годы XIII в. – 20-е гг. XIV в. 
связан с появлением археологических культурных напластований на Маджарском 
городище. На данном участке собрано 139 индивидуальных находок. Из них 38 мед-
ных монет. Помимо них, 8 медных предметов. 3 свинцовые пломбы. Самая мно-
гочисленная категория – керамика (79 фр.), преимущественно импортная, среди 
которой преобладают фрагменты амфор группы «Трапезунд» (49 шт.). Следующая 
по количеству – нижневолжская керамика (8 фрагментов, из них 6 – кашин). Также 
найдены фрагменты поливных сосудов из Юго-Восточного Крыма (3 шт.) и 2 фраг-
мента, предположительно, византийских сосудов. Керамика маджарского произ-
водства представлена (помимо массовой неполивной) 3 фрагментами поливных 
сосудов и 4 фрагментами глазурованных изразцов.
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Начатые в 2015 г. экспедицией «Каффа» археологические исследования золо-
тоордынского города Маджар даже на небольшой площади показали широкое раз-
нообразие археологических находок и высокую интенсивность наполнения ими 
культурного слоя городища. В ходе работ были найдены импортные красноглиня-
ные и поливные сосуды китайского, среднеазиатского, византийского, крымского, 
русского и иранского производства, которые наглядно иллюстрируют культурные 
и торговые связи города Маджар в Средние века и отмечают его ключевое геогра-
фическое положение на пересечении путей из Китая и Средней Азии в Причерно-
морье и из столичного золотоордынского Поволжья в Закавказье и Византию.

Рис. 1. Маджарское городище. Раскоп XII – 2016 год. 1 – план раскопа на 6 пласте 
с участком городской мощёной улицы. Находки: 2 – изразец (Нижняя Волга); 3 – фраг-
мент поливного сосуда (Юго-Восточный Крым); 4 – стенка штампованного сосуда (Юго-
Восточный Крым); 5 – стенка штампованного сосуда (Хорезм); 6 – фрагмент кашинного 
сосуда (Юго-Восточный Крым); 7 – фрагмент амфоры группы «Трапезунд» (Византия), 
8 – костяная накладка (Нижняя Волга?); 9 – фрагменты кашинного изразца (Нижняя 
Волга или Хорезм?); 10 – кашинный изразец (Нижняя Волга или Хорезм?); 11 – фрагмент 
кашинного сосуда, псевдоселадон (Нижняя Волга)


