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Аннотация 

Представлены данные, полученные в ходе проведенного трасологического анализа комплекса орудий из кости 

лошади, вероятно, связанных с кожевенным производством. Они были обнаружены в ходе раскопок 2023 г. 

селища эпохи позднего Средневековья Ябалаклы-1 в среднем течении р. Дема (Южный Урал). Исследованию 

было подвергнуто 7 целых изделий из кости. В результате выделена и подробно охарактеризована группа 

орудий – шлифованные вторые фаланги лошади. Определены общие и специфические черты изготовления 

каждого изделия, их функциональная принадлежность и особенности использования. Изучение артефактов 

проводилось с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9 и цифрового микроскопа Andonstar AD208 с эк-

раном 8,5 дюймов. Представленные в работе результаты отражают возможности комплексного подхода к ис-

следованию вторых фаланг лошади, включающего в себя типологический, технологический, трасологический 

методы.  
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Abstract 

The paper presents data obtained during the tracological analysis of the tools complex made of horse bone, probably 

related to the leather industry. They were discovered during the excavations of the late Medieval settlement of 

Yabalakly-1 in the middle reaches of the Dema River (Southern Urals) in 2023. 7 intact bone products were examined. 

As a result, a group of polished second phalanges of the horse was identified and described in detail. The general and 

specific features of the manufacture of each product, their functional affiliation and features of use were determined. 

The artifacts were studied using an MBS-9 binocular microscope and an Andonstar AD208 digital microscope with  

an 8.5-inch screen. The results presented in the work reflect the possibilities of an integrated approach to the study of 

the second phalanges of a horse, including typological, technological, and tracological methods. 
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Введение 

С древнейших времен кости и рога диких, а позже и домашних животных служили сырь-

ем для изготовления различных изделий, которые применялись в разных сферах жизнедея-

тельности [Петерс, 1986; Buc, Loponte, 2007; Stemp et al., 2016], в том числе и в кожевенном 

деле [Яворская, 2018]. Значительную часть всего комплекса археологических материалов, 

накопленных в ходе исследований чияликских памятников Южного Урала, составляют арте-

факты, изготовленные из кости, рога. Однако до последнего времени этой группе археологи-

ческого материала не уделялось должного внимания. В лучшем случае предметы из остеоло-

гических материалов учитывались при публикации археологических комплексов [Тузбеков  

и др., 2022]. При этом исследователи, как правило, ограничивались описанием и первичной 

интерпретацией функционального назначения изделий [Мазитов, 2023; 2024].  

Однако, как показывают примеры систематизации и комплексного анализа этой группы 

артефактов из раскопок других памятников Средневековья [Флерова, 2001; Smirnova, 2005; 

Сергеева, 2011], предметы из скелетных материалов могут выступать как дополнительный 

источник, обеспечивающий получение новой информации о ремесле, быте, социальном ста-

тусе и духовной культуре оставившего их населения, как это было сделано для булгарских 



 

 

 

 

 

 

 

памятников домонгольского и золотоордынского времени [Закирова, 1988, с. 220, 221; 2013, 

с. 176, 177, 180; Руденко, 2005]. В литературе довольно часто можно встретить информацию 

по астрагалам с зашлифованной плоскостью (таранным костям) МРС или КРС [Усачук, 1996; 

Березин, Березина, 2009; Мыльников, Мыльникова, 2011; Федорук, Вальков, 2015; Кирю- 

шин и др., 2022], упоминания же по вторым фалангам лошади в литературе встречаются 

крайне редко. Отсутствие специальных работ, посвященных предметам из кости и рога с па-

мятников чияликской археологической культуры, определяет актуальность настоящего ис-

следования.  

В предлагаемой статье представлены результаты анализа орудий, изготовленных из кос-

тей лошади, обнаруженных в ходе раскопок 2023 г. комплексной Золотоордынской археоло-

гической экспедицией Института истории, языка и литературы Уфимского федерального ис-

следовательского центра РАН селища эпохи позднего Средневековья Ябалаклы-1. Памятник 

находится в 1,17 км к северу от северной окраины с. Ябалаклы Чишминского района Респуб-

лики Башкортостан на левом обрывистом берегу р. Дема. Памятник расположен на подтре-

угольном мысу, образованном современным руслом реки и старичным озером Дога-куле. 

Площадка памятника ровная, высотой 2–3 м над урезом воды, покрыта луговой растительно-

стью. К северу площадка селища резко понижается на 1,5–2 м. Это связано с тем, что в ходе 

меандрирования русло р. Дема поменяло свое положение, сместившись к востоку и оставив 

после себя старичное озеро Дога-куле. Площадь памятника по результатам исследований 

2023 г. составляет около 5,4 га. Полученный археологический материал (фрагменты корчаг, 

кашинная посуда, стремена, стрелы, бронзовое зеркало, части чугунных котлов) позволяет 

датировать время существования памятника в пределах XIV в. и отнести к кругу синхронных 

селищ чияликской культуры Горновского археологического микрорайона [Русланов, 2022; 

2023] (рис. 1). 

Материалы и методы 

Остеологическая коллекция представлена 6 908 экземплярами, из них 390 костей лошади 

(5 %). Нами отмечены 7 вторых фаланг лошади со следами обработки. Помимо костей лоша-

ди найдены 2 таранных кости мелкого рогатого скота со следами обработки (искусственное 

отверстие и стертость одной из сторон кости), таранная кость крупного рогатого скота с на-

несенной на одну из сторон крестообразной штриховкой, а также клык собаки с заполиро-

ванным корнем зуба (вероятно, подвеска). Данная работа посвящена обработанным костям 

лошади, остатки других видов животных требуют дальнейших исследований. Четыре фалан-

ги от передней конечности, три от задней. У одной из костей виден шов прирастания про-

ксимального эпифиза. Возраст данной особи составлял около 1 года. Остальные фаланги 

принадлежат взрослым особям старше 1 года. Не представляется возможным сказать, есть ли 

среди представленных костей парные фаланги от одной особи. Сравнение размеров обрабо-

танных человеком фаланг с прочими вторыми фалангами лошадей из культурного слоя па-

мятника не показало каких-либо значимых различий. Это свидетельствует об отсутствии из-

бирательности костей в процессе изготовления изделий. Для достоверных статистических 

результатов требуется дальнейшее изучение материала. Для изучения костяных орудий ис-

пользовалась методика трасологического анализа С. А. Семенова [1957]. Поверхность арте-

фактов была изучена с помощью бинокулярного микроскопа МБС-9, в результате выявлено 

наличие следов от работы на задней стороне фаланг, определены их характерные особенно-

сти. Для фотофиксации следов использовался цифровой микроскоп Andonstar AD208 с экра-

ном 8,5 дюймов. Кости хорошей сохранности, с непотревоженной надкостницей, были под-

вергнуты сухой очистке и очистке раствором этанол / вода ватными тампонами. Перед 

проведением исследований под микроскопом поверхность кости обезжиривалась ватными 

тампонами с ацетоном. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты. Изделие № 1 (рис. 2, 1). Местонахождение: кв. А1, горизонт 5, хозяйствен-

ная яма № 1. Имеет размеры 5 × 5,4 × 2,6 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади. По-

вреждения кости с правой стороны головки. Поверхность кости испещрена следами от жиз-

недеятельности растений и микроорганизмов. Волярная (плантарная) поверхность фаланги 

плоская, сформирована путем срезания. Губчатое вещество головки фаланги обрезано. Раз-

гибательный отросток фаланги подрезан. Рабочая поверхность плоская, без зазубрин. Основ-

ная область зоны износа на рабочей поверхности орудия – задняя часть фаланги. Заполиров-

ка занимает всю поверхность, слегка заглаживает рельеф на рабочем участке и проникает 

почти во все углубления микрорельефа и губчатого вещества, мягко сглаживает острые углы 

негативов срезов. На лицевой стороне кости также фиксируется блеск, но неравномерный, 

преимущественно на выступающих участках. Граница зон заполировки и непотревоженных 

участков поверхности выделяется четко. Область заполировки занимает всю заднюю поверх-

ность и немного заходит на боковые стороны кости. Переход от матового фона неизношен-

ной зоны к участкам неразвитой заполировки заметен на блике. Блеск заполировки жирный, 

яркий, виден без микроскопа, сильно сглаживает заломы кости и губчатое вещество. Заметно 

ярче матовой поверхности непотревоженной кости.  

Изделие № 2 (рис. 2, 2). Местонахождение: кв. А1, горизонт 10, хозяйственная яма № 1. 

Размеры орудия 4,1 × 4,8 × 2,9см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади. Хорошей со-

хранности. Плотная и равномерная поверхность. На поверхности четко фиксируются следы, 

которые образовались при обработке и изготовлении данного инструмента. Сгибательный 

отросток фаланги срезан до равной площадки. Подрезаны боковые части фаланги, а также 

срезана задняя сторона фаланги. Поверхность задней части фаланги плоская. Срезы сделаны 

с заломами, небрежно, остались вертикальные следы от режущего инструмента. На головке 

 

Рис. 1. А – селища чияликской археологической культу-

ры с определенными до вида костями животных: 

1 – Ябалаклы-1; 2 – Горново; 3 – Подымалово-1;  

4 – Чиялик; 5 – Меллятамак-VI;  

B – план раскопа, отмечены места находок 

Fig. 1. A – Settlements of the Chiyalik archaeological culture 

with pre-defined animal bones: 

1 – Yabalakly-1; 2 – Gornovo; 3 – Podymalovo-1;  

4 – Chiyalik; 5 – Mellyatamak-VI;  

B – the excavation plan, the places of finds are marked 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Селище Ябалаклы-1. Костяные орудия № 1–4. 

А – изделие 1; B – изделие 2; C – изделие 3; D – изделие 4. Увеличение ×20 

Fig. 2. Settlements of Yabalakly-1. Bone tools № 1–4. 

A – product 1; B – product 2; C – product 3; D – product 4. Magnification ×20 

 

средней фаланги также отмечаются негативы от срезов или соскабливания суставной по-

верхности. Рабочая поверхность уплощенная, неровная, с неровными и гранями, сохранив-

шимися от формирования плоскости, и слегка вогнутая в центре. Основная область зоны из-

носа на рабочей поверхности орудия – задняя часть фаланги. Заполировка слегка заглаживает 

рельеф на рабочем участке, не проникает в углубления микрорельефа и губчатого вещества, 

мягко сглаживает острые углы негативов срезов. На лицевой стороне кости блеск виден 

только на острых гранях срезов и кромках фаланги. Граница зон заполировки и непотрево-

женных участков поверхности выделяется четко. Область не заходит на боковые стороны 



 

 

 

 

 

 

 

кости. Переход от матового фона неизношенной зоны к участкам неразвитой заполировки хо-

рошо виден. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, практически не заходит 

в углубления микрорельефа и в губчатое вещество. Заметно ярче матовой поверхности непо-

тревоженной кости, возможно, это связано с длительностью использования в качестве орудия. 

Изделие № 3 (рис. 2, 3). Местонахождение: кв. А1, горизонт 9, хозяйственная яма № 1. 

Размеры орудия 4,4 × 5 × 3см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади хорошей сохранно-

сти. Плотная и равномерная поверхность. На поверхности четко фиксируются следы, кото-

рые образовались при обработке и изготовлении данного инструмента. Подрезаны боковые 

части фаланги, а также срезана задняя сторона фаланги. Поверхность задней части фаланги 

плоская. Срезы сделаны с заломами, небрежно, остались диагональные негативы срезов от 

режущего предмета. Грани негативов, слегка стертые, закруглены и заполированы. На голов-

ке средней фаланги также отмечается негатив от среза суставной поверхности. Рабочая  

поверхность уплощенная, неровная, с неровными и гранями, сохранившимися от формиро-

вания плоскости. Слегка вогнутая в центре. Основная область зоны износа на рабочей по-

верхности орудия – задняя часть фаланги. Заполировка слегка заглаживает рельеф на рабо-

чем участке, не проникает в углубления микрорельефа, мягко сглаживает острые углы 

негативов срезов. На лицевой стороне кости блеск отсутствует. Граница зон заполировки  

и непотревоженных участков поверхности выделяется четко. Область не заходит на боковые 

стороны кости. Губчатое вещество практически не участвовало в работе и лишь слегка вы-

крошено. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, практически не заходит 

в углубления микрорельефа и в губчатое вещество, возможно, данный факт связан с дли-

тельностью использования в качестве орудия. 

Изделие № 4 (рис. 2, 4). Местонахождение: кв. А2, горизонт 2. Размеры орудия 

4,4 × 5,1 × 2,8 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади хорошей сохранности. Поверх-

ность равномерно Плотная. Кость темно-коричневая, сероватая с вертикальной трещиной на 

сгибательной поверхности. Также на сгибательной поверхности наблюдаются утраты и вы-

крошенности поверхности, образовавшиеся в процессе залегания в почве. Утрачена правая 

часть поверхности головки. При предварительной подготовке кости срезана только высту-

пающая часть головки на задней части фаланги, убрано губчатое вещество, поэтому задняя 

поверхность слегка выпуклая. Больше следов подработки нет. На головке средней фаланги 

также отмечаются негативы от соскабливания суставной поверхности. Рабочая поверхность 

уплощенная, неровная, слегка выпуклая. Основная область зоны износа на рабочей поверх-

ности орудия – задняя часть фаланги. Заполировка слегка заглаживает рельеф на рабочем 

участке, не проникает в углубления микрорельефа, мягко сглаживает острые углы негативов 

срезов. На лицевой стороне кости заполированные участки небольшие, располагаются по 

центру и на выступающих частях. Граница зон заполировки и непотревоженных участков 

поверхности выделяется четко. Область не заходит на боковые стороны кости. Губчатое ве-

щество слегка выкрошено и с небольшим участком заполировки по правому краю. Блеск за-

полировки жирный, яркий, виден без микроскопа. 

Изделие № 5 (рис. 3, 1). Местонахождение: кв. Б1, горизонт 2. Размеры орудия 

4,1 × 4,8 × 3,1 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади плохой сохранности. Утрата 

фрагмента на разгибательном отростке (раскопочные разрушения). Кость пористая, поверх-

ность кости частично осыпалась. В связи с этим следы, образовавшиеся при изготовлении, 

плохо фиксируются. Поверхность задней части фаланги плоская. Срезаны выступающие час-

ти головки на задней стороне фаланги. На головке средней фаланги также отмечается нега-

тив от среза суставной поверхности. Рабочая поверхность уплощенная, неровная, с неровны-

ми и гранями, сохранившимися от формирования плоскости. Слегка вогнутая в центре.  

Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия задней поверхности фаланги. 

Также частично заполировку видно на срезанном губчатом веществе и на кромке сгибательной 

поверхности. Граница зон заполировки и непотревоженных участков поверхности выделяется 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Селище Ябалаклы-1. Костяные орудия № 5–7. 

А – изделие 1; B – изделие 2; C – изделие 3. Увеличение ×20 

Fig. 3. Settlements of Yabalakly-1. Bone tools № 5–7. 

A – product 1; B – product 2; C – product 3. Magnification ×20 

 

четко. Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, практически не заходит  

в углубления микрорельефа и в губчатое вещество. Область не заходит на боковые стороны 

кости. Губчатое вещество выкрошено, но местами еще сохранились фрагменты с рабочей 

поверхностью.  

Изделие № 6 (рис. 3, 2). Местонахождение: кв. Б2, горизонт 2. Размеры орудия 4,7 × 

4,5 × 2,7 см. Вторая фаланга (венечная кость) лошади. Повреждения кости с правой стороны 

головки, утрата части компактной ткани и губчатого вещества. Фиксируется 2 среза на сги-

бательной поверхности, подрезана поверхность по бокам разгибательного отростка. Боковые 

стороны также подработаны несколькими срезами. Поверхность задней части фаланги пло-

ская. Обнажено губчатое вещество на верхней и нижней частях плоскости. Срезы сделаны  

с заломами, небрежно, остались диагональные следы с заломами от режущего инструмента. 

На головке средней фаланги также отмечаются негативы от срезов или соскабливания сус-

тавной поверхности. Основная область зоны износа на рабочей поверхности орудия – задняя 

часть фаланги. Заполировка занимает всю поверхность, слегка заглаживает рельеф на рабо-

чем участке и проникает почти во все углубления микрорельефа и губчатого вещества, мягко 

сглаживает острые углы негативов срезов. На лицевой стороне кости также фиксируется 

блеск, но неравномерный, преимущественно на выступающих участках. Граница зон заполи-

ровки и непотревоженных участков поверхности выделяется четко. Область заполировки 



 

 

 

 

 

 

 

занимает всю заднюю поверхность и немного заходит на боковые стороны кости. Переход от 

матового фона неизношенной зоны к участкам неразвитой заполировки заметен на блике. 

Блеск заполировки жирный, яркий, виден без микроскопа, сильно сглаживает заломы кости и 

губчатое вещество. Заметно ярче матовой поверхности непотревоженной кости. Предполо-

жительно, предмет подправляли в ходе использования: поверхность со следами износа ярче 

по центру рабочего участка. 

Изделие № 7 (рис. 3, 3). Местонахождение: кв. Б2, горизонт 2. Размеры орудия 

5 × 5,4 × 3,3 см. Вторая фаланга лошади. Фаланга повреждена в процессе раскопок. Несколь-

ко сколов поверхности кости с левой стороны. Фаланга не обрабатывалась и является естест-

венной костью без обработки и без следов использования. Использовалась в качестве приме-

ра естественной поверхности при исследовании вышеперечисленных фаланг. Венечная кость 

второй фаланги (os phalangis secundae) находится между путовой, копытовидной и челночной 

костями и при правильном положении первой фаланги имеет одинаковое с ней направление. 

Обсуждение 

Визуальное исследование поверхности, а также исследование, проведенное с помощью 

микроскопа, позволяет наметить в общих чертах схему технологии их изготовления и уточ-

нить в ряде случаев функциональное назначение орудий. Наличие ряда однотипных предме-

тов дает нам возможность проследить технологические этапы их изготовления и использова-

ния в качестве инструментов для обработки мягких материалов. На основании изученной 

литературы и консультаций с коллегами 1 мы предполагаем, что подготовка и использование 

орудий проходило следующим образом: обработка исходной кости, выведение рабочей по-

верхности, использование всей подготовленной плоскости [Усачук, 1996; Вальков и др., 

2000; Панковский, 2000; Munzel, Conard, 2004; Руденко, 2005; Березин, Березина, 2009; Stemp 

et al., 2016; Скакун и др., 2017; Яворская, 2018; Вальков, 2019; Тузбеков и др., 2022].  

На стадии подготовки фаланги подрабатывались с плантарной поверхности, снимались 

выступы и бугорки, поверхность выравнивалась для работы, вероятно, металлическими ин-

струментами – срезы четкие и гладкие. На нескольких фалангах, как было указанно в описа-

ниях, имеются плоскостные технологические срезы и на боковых поверхностях [Бородов-

ский, 1989; Munzel, Conard, 2004, fig. 5, 6; Buc, Loponte, 2007]. Как правило, компактную 

ткань на верхней части плоскости не убирали. Данные технологические следы видны на всех 

исследуемых орудиях (исключая природную кость, естественно). 

Рабочая поверхность располагалась по всей плоскости задней части фаланги и частично 

заходила на боковые поверхности. При работе с кожаными материалами на поверхности ин-

струментов образуется жирная проникающая заполировка, видимая невооруженным глазом 

[Коробкова, Шаровская, 2001; Грушин, Вальков, 2014; Молчанов, Андреева, 2016]. Посколь-

ку на рабочей поверхности фаланг, а также на кромках присутствовала только заполировка, 

без четких линейных следов, рискнем предположить, что орудия не использовались при на-

чальной сгонке волоса (описание данных следов с фотографиями можно найти во многих 

работах исследователей кожевенного производства, см., например: [Бородовский, 1989; 1997, 

с. 120; 2008; Килейников, 2009, с. 99]).  

Подобные изменения на поверхности кости исследователи интерпретируют как следы, 

образовавшиеся вследствие работы по мягким материалам (вероятно, по коже). 

Выводы 

Анализируя ябалаклинскую коллекцию костяных орудий на вторых фалангах, мы прихо-

дим к выводу, что у чияликского населения имелись орудия, использовавшиеся, вероятно,  

в кожевенном производстве. Часть орудий изготавливались из костей домашних животных  

                                                            
1 Авторы признательны за консультации канд. ист. наук, старшему научному сотруднику сектора археологии 

и природных реконструкций Тюменского НЦ СО РАН (Тюмень) С. Н. Скочиной и старшему инженеру лаборато-

рии археологии Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово) И. А. Валькову. 



 

 

 

 

 

 

 

(в данном случае вторые фаланги лошади). Подобные орудия, кроме Ябалаклов-1, встреча-

ются на селище Подымалово-1. Трудовые операции, связанные с кожевенным производст-

вом, производились, по всей видимости, вблизи построек, так как большинство находок 

сконцентрировано в хозяйственных ямах. Видимо, кожевенное дело играло роль подсобного 

домашнего производства и не требовало каких-либо специальных навыков по изготовлению 

орудий труда. Подводя итоги, отметим, что аналогии рассмотренным материалам прослежи-

ваются на широких просторах Северной Евразии в разных культурах от эпохи энеолита до 

позднего Средневековья. Однако вторые фаланги лошади с селища Ябалаклы-1 обладают 

определенной спецификой, выделяющей их из предметов с синхронных памятников (селище 

Подымалово-1). Полученные материалы расширяют наши представления о хозяйственной 

деятельности населения чияликской культуры Южного Урала. Однако предложенная исто-

рико-культурная интерпретация артефактов является предметом дискуссии и требует даль-

нейшего обсуждения.  

При продолжении работ на селище Ябалаклы-1 и поступлении новых материалов из син-

хронных памятников можно будет вернуться к работе с предложенными гипотезами исполь-

зования фаланг лошади с помощью экспериментальных исследований. На данный момент их 

функциональная интерпретация сводится к использованию в качестве комбинированных 

орудий, применяемых в операциях по обработке мягких материалов (возможно, кожи). 
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