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Аннотация. Введение. Статья посвящается проблеме присутствия в городе Маджаре христи-
анского населения, относящегося к различным конфессиям. Город Маджар локализуется на 
городище Маджары, в Прикумье. В торгово-ремесленном квартале городища найдены пред-
меты христианского культа. Археологические и письменные источники позволяют выделить 
среди населения города отдельные группы христиан (православные, католики и григориане). 
Цель исследования — обобщить сведения о присутствии христианского населения в Маджаре. 
В настоящее время имеются археологические материалы, свидетельствующие о проживании в 
Маджаре русского и армянского населения. Материалы и методы. Материалами исследования 
выступили Софийская первая летопись, источники по латинскому миссионерству в Золотой 
Орде, опубликованные Ф. К. Бруном, А. Б. Малышевым и Р. В. Хаутала, карта Кавказа Георга 
Трайтеля 1774 г. и археологические материалы. В ходе исследования применялись: истори-
ко-системный, историко-сравнительный и картографический методы. Результаты. С 1245 г. 
начинаются контакты между папством и Монгольской империей, в 1260 г. устанавливаются 
связи между Золотой Ордой и Византийской империей, в 1267 г. митрополиту Кириллу был 
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выдан ярлык Менгу-Тимура. Ханы Золотой Орды стремились достичь с помощью полити-
ки веротерпимости различные внутри- и внешнеполитические цели. В Предкавказье в первой 
четверти XIV в. функционировали францисканские миссии, приходы Аланской митрополии, 
Сарайской епархии и армянской церкви. Письменные источники XVI–XVIII вв. свидетель-
ствуют о наличии на городище Маджары христианского храма. Материалы, опубликованные 
Ф. К. Бруном, А. Б. Малышевым и Р. В. Хаутала свидетельствуют о функционировании в 
Маджаре и его округе в течение XIV в. нескольких францисканских миссий. Обнаруженные 
на территории торгово-ремесленного квартала городища Маджары предметы христианского 
культа (крест-энколпион, медная иконка) свидетельствуют о проживании в городе православ-
ного населения и наличии здесь православного храма. Обнаружение на городище армянского 
хачкара, являвшегося деталью кладки церкви, свидетельствует о наличии в городе армянской 
общины и армянского храма. Выводы. Имеющиеся свидетельства проживания в Маджаре 
представителей различных христианских конфессий недостаточно раскрывают их роль в жиз-
ни города. Назрела проблема локализации христианского квартала на городище Маджары. 
Необходимо продолжить поиск архивных материалов и археологические исследования на па-
мятнике. 
Ключевые слова: городище Маджары, город Маджар, миссия, храм, епархия, митрополия, 
энколпион, иконка, хачкар, христианство
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Abstract. Introduction. The article deals with the issue of Christian communities of different denom-
inations to have resided in the city of Majar, the latter localized around Majar hillfort on the Kuma 
riverside. Christian cult objects have been discovered in the commercial and crafts quarter of the hill-
fort. Archaeological and written sources make it possible to identify certain groups of Christians — 
Orthodox, Catholic, and Gregorian (Armenian) ones — within the city’s population. Goals. The study 
aims to summarize data on Christians in Majar. Nowadays, there is archaeological evidence confirm-
ing Majar had been also inhabited by ethnic Russians and Armenians. Materials and methods. The 
work analyzes the First Sophia Chronicle, sources on Latin missionary activity in the Golden Horde 
published by Ph. Bruun, A. Malyshev, and R.  Hautala, a 1774 map of the Caucasus compiled by 
Georg Treitel, and archaeological materials. The study employs a number of research methods, such 
as the historical/systemic, historical/comparative, and cartographic ones. Results. The year 1245 had 
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witnessed earliest contacts between the papacy and the Mongol Empire. In 1260, relations between 
the Golden Horde and the Byzantine Empire were set up. And in 1267, Metropolitan Kirill II of Kiev 
received a jarlig from Khan Mengu-Timur. Rulers of the Golden Horde were seeking to achieve 
various domestic and foreign policy goals through the agenda of religious tolerance. Franciscan mis-
sions, parishes of the Alan Metropolitanate, Diocese of Sarai, and the Armenian Church were func-
tioning across the early 14th-century North Caucasus. Some 16th–18th century written sources attest 
to the presence of a Christian temple within the hillfort of Majar. Materials published by Ph. Bruun, 
A. Malyshev, and R. Hautala provide evidence Majar and its neighborhood used to host several 
Franciscan missions throughout the 14th century. Christian cult objects (encolpion cross, copper icon) 
discovered in the territory of Majar’s trade and crafts quarter testify to that Orthodox Christians had 
also lived there and had a temple of their own. The Armenian cross-stone (khachkar) which had been 
part of a church and found at the ancient site suggests there may have been an Armenian commu-
nity and an Armenian temple too. Conclusions. The available evidence of the presence of different 
Christian denominations in Majar insufficiently reveals their role in the city’s life. And it gets urgent 
to localize the Christian quarter at the ancient site of Majar. So, the search for archival materials and 
archaeological explorations of the site should be continued. 
Keywords: Majar hillfort, city of Majar, mission, temple, diocese, metropolitanate, encolpion, icon, 
khachkar, Christianity
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Введение
Крупнейшим золотоордынским го-

родом на Северном Кавказе являлся го-
род Маджар, локализуемый в Среднем 
Прикумье, на городище Маджары, на участ-
ке между устьями рек Мокрая Буйвола и 
Томузловка. Материалы новейших иссле-
дований свидетельствуют, что город возник 
на втором этапе развития градостроитель-
ства в Золотой Орде (1260–1290), выделен-
ном С. Г. Бочаровым и А. Н. Масловским 
[Бочаров, Масловский 2022: 99]. Маджар 
отнесен ими к числу девяти основных регио-
нальных центров Золотой Орды [Бочаров, 
Масловский 2022: 100, рис. 1]. Город рас-
полагался на пересечении важнейших тор-
говых путей, включая одно из ответвлений 
Великого Шелкового пути. Здесь был боль-
шой торгово-ремесленный квартал, в ко-
тором проживали ремесленники и купцы. 
Вокруг города сформировалась обширная 
сельская округа, снабжавшая его население 
продовольствием и ремесленным сырьем. 
В периоды правления ханов Узбека (1313–
1342) и Джанибека (1342–1357) происходит 
расцвет Маджара. Через город в это время 
также проходили маршруты летних переко-
чевок ханских ставок из Нижнего Поволжья 
в Пятигорье и на Терек. 

Несмотря на то, что посетивший в 
1334 г. Маджар Ибн-Баттута относил его 
к «тюркским» городам [Тизенгаузен 1884: 
287], этническая и конфессиональная струк-
тура населения города являлась более слож-
ной. Маджар, как многие золотоордынские 
города, возникшие в степи, на «пустом мес-
те», заселялся выходцами из различных ре-
гионов Золотой Орды с оседлым населени-
ем. 

Очевидно, что город в силу своего высо-
кого статуса представлял интерес для пред-
ставителей многих народов и конфессий, 
представленных в Золотой Орде. Вероятно, 
в Маджаре сложилась система компактного 
проживания отдельных этнических групп 
(монголы, половцы, аланы, армяне, рус-
ские, выходцы из городов Средней Азии и 
Нижнего Поволжья), аналогичная той, что 
была зафиксирована Ибн-Баттутой в Сарае: 
«Каждый народ живет в своем участке от-
дельно; там и базары их» [Тизенгаузен 
1884: 306]. 

При несомненном преобладании в пе-
риод расцвета Маджара в структуре его на-
селения мусульман логично предположить 
проживание здесь христиан различных 
конфессий: православных, католиков и гри-
гориан, о чем свидетельствуют археологи-
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ческие материалы и письменные источни-
ки [Волков 1996; Малышев 2006; Обухов, 
Полубояринова 2009; Бабенко 2013; 
Хаутала 2019]. Время появления в Маджаре 
общин различных христианских конфессий 
нуждается в уточнении. Оно было связано 
как с возникновением Маджара, так и с со-
бытиями внутренней и внешней политики 
Золотой Орды.

Материалы и методы
Источниковой базой послужили опу-

бликованные археологические материа-
лы с городища Маджары и письменные 
источники, отражающие проживание в го-
роде Маджаре христианского населения, 
православных и католиков. С территории 
торгово-ремесленного квартала городища 
Маджары происходят предметы христиан-
ского культа: створки креста-энколпиона 
[Ртвеладзе 1965], медная иконка [Обухов, 
Полубояринова 2009] и армянский хачкар 
[Волков 1996]. 

В русских летописях содержится сюжет 
о проезде через Маджар в 1319 г. траурно-
го кортежа с телом великого князя Михаила 
Ярославича Тверского и его встрече хри-
стианским населением города [ПСРЛ 1851: 
215]. 

В трудах Ф. К. Бруна приводились 
выдержки из ватиканских грамот, свиде-
тельствующих о существовании в XIV в. 
в Маджаре францисканской миссии [Брун 
1880], не получившие должной оцен-
ки в историографии. В настоящее время 
Р. В. Хаутала провел большую работу по 
пуб ликации свода документов, характери-
зующих миссионерскую деятельность фран-
цисканцев на Востоке, включая Маджар и 
его округу [Хаутала 2019]. 

В статье использован фрагмент карты 
Кавказа Георга Трайтеля 1774 г. опублико-
ванный В. А. Кузнецовым [Кузнецов 2014: 
11, 119, рис. 1]. В ходе исследования при-
менялись: историко-системный, истори-
ко-сравнительный и картографический ме-
тоды.

Религиозная политика в Монгольской 
империи и Золотой Орде

Для монголов была характерна веро-
терпимость, закрепленная в Великой Ясе 
Чингисхана [Вернадский 2004: 109]. Ее при-
чины неоднозначно оцениваются исследо-

вателями. По мнению А. Г. Юрченко, «ис-
тинной „религией“ монголов, уповавших на 
волю Неба, было стремление к могуществу 
и господству. Создание империи предпола-
гало стягивание в одну точку сакральных 
потенций от всех подвластных монголам 
земель и церквей» [Юрченко 2012: 39]. 

А. Б. Малышев отмечает, что в раз-
ные периоды ханы стремились достичь с 
помощью политики веротерпимости раз-
личных внутри- и внешнеполитических 
целей [Малышев 2013: 142]. По мнению 
Ю. В. Сочнева, в период единства империи 
прослеживается преемственность в рели-
гиозной политике монгольских правителей 
[Сочнев 2008: 149–150].

С момента завершения семилетнего 
(1236–1242) похода монголов в Западной 
Европе и в русских землях возник интерес к 
завоевателям. В 1245 г. папа Иннокентий IV 
организует первые два посольства к мон-
голам: миссии францисканцев Лаврентия 
Португальского (вероятно, не состоялась) 
и Иоанна де Плано Карпини, завершившу-
юся в 1247 г. [Хаутала 2012: 342]. В 1253–
1254 гг. сын Бату Сартак направил к папе 
Иннокентию IV посольство, возглавляемое 
его личным капелланом Иоанном [Майоров 
2013: 76–77]. 

Все конфессии, желавшие вести дея-
тельность на территории Золотой Орды, 
получали ярлыки при интронизациях зо-
лотоордынских ханов, подтверждая ранее 
выданные документы. Между Сарайской 
епархией Русской митрополии, Аланской 
митрополией и католическими орденами 
шла борьба за влияние на кочевое и осед-
лое население Золотой Орды в целом и 
Центрального Предкавказья в частности. 

Миссионерство христианских пропо-
ведников находило отклик преимуществен-
но в кочевой среде. Известны факты приня-
тия представителями золотоордынской эли-
ты православия [Малышев 2013: 152–160] 
и католичества [Малышев 2013: 149–152; 
Хаутала 2014а: 89–90, 99–100]. Как от-
метил А. Б. Малышев, в случае принятия 
Джучидами христианства они теряли свои 
права на верховную власть, но сохраняли 
свои родовые привилегии [Малышев 2013: 
161].

Францисканский орден основал на 
Востоке два викариата: Восточной Татарии 
и Аквилонский (Северный). Центром 
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Аквилонского викариата стала Кафа. В его 
границы входили две кустодии — Газария 
и Сарай. К кустодии Газария относились 
крымские, придунайские и приднепровские 
земли, сарайская кустодия охватывала вос-
точную часть Золотой Орды с Северным 
Кавказом включительно. По предположе-
нию Я. М. Света, они существовали уже в 
1289 г. [После Марко 1968: 58], но опубли-
кованные Р. В. Хаутала документы позволя-
ют пересмотреть эту дату.

В 1311 г. Иероним из Каталонии был 
направлен папством в Крым для ведения 
переговоров о возвращении францискан-
цев после их изгнания в 1308 г. при Токте 
[Хаутала 2014б: 33]. В результате перегово-
ров Узбек выдал в 1314 г. Иерониму ярлык 
в соответствии с условиями и привилегия-
ми, ранее оговоренными в ярлыках Менгу-
Тимура (1266–1280) и Токты (1291–1312) 
«чтобы, моля бога, рабы Христа, указанные 
латинские священники, ходили, преподавая 
многим христианский закон» без каких-ли-
бо ограничений и притеснений [Хаутала 
2014б: 36]. Ярлыки были выданы около 
1267 и 1291 гг. [Хаутала 2014б: 33].

Расцвет миссионерства францискан-
цев в Золотой Орде приходится на время 
правления Узбека. Р. В. Хаутала показал, 
что благосклонность монгольских прави-
телей к западным миссионерам была вы-
звана стремлением угодить итальянским 
купцам, приносившим значительные дохо-
ды, и стремлением поддержать контакты с 
папством, официальными представителями 
которого являлись миссионеры [Хаутала 
2017: 129]. 

Но политика правителей улуса Джучи 
по отношению к христианам была неодно-
значной. В период исламизации Золотой 
Орды при Узбеке францисканцы испытыва-
ли трудности в золотоордынских городах. 
Они находили больший отклик у кочевни-
ков, но испытывали в своей деятельности 
языковые проблемы [Хаутала 2018: 106–
108]. Нередко случались конфликты, вы-
званные религиозными противоречиями. В 
1315 г., по настоянию своих мусульманских 
советников, Узбеком был издан эдикт, за-
прещавший христианам колокольный звон 
[Красносельцев 1872: 95–96]. В этот период 
было несколько случаев преследований и 
даже убийств миссионеров со стороны му-
сульман. Во втором письме францисканцев 

из Кафы 1323 г. говорится об оставлении 
22 мест по причине малочисленности брать-
ев [Хаутала 2014а: 100].

Одновременно ханы налаживали отно-
шения и с православной церковью. По мне-
нию А. П. Григорьева, уже в 1258 г. русская 
церковь получила иммунитетную грамоту 
Берке [Григорьев 2004: 15]. Р. Ю. Почекаев 
предполагает, что первые ярлыки русской 
церкви могли быть пожалованы великими 
монгольскими ханами в 1240–1260-е гг. 
Первым ярлыком, выданным правителем 
Золотой Орды русской церкви, является яр-
лык хана Менгу-Тимура, выданный митро-
политу Кириллу в 1267 г. [Почекаев 2010: 
157].

После восстановления в 1260 г. Визан-
тийской империи между улусом Джучи и 
Византией были установлены дипломати-
ческие отношения. В 1261 г. была образо-
вана Сарайская епархия, новый церковный 
центр Русской митрополии [Насонов 2002: 
251]. По мнению В. фон Шелихи, инициати-
ва в ее создании исходила от Византии по-
сле урегулирования отношений с Египтом и 
улусом Джучи. По его мнению, основными 
целями византийцев являлись установление 
связей с ханским двором, противодействие 
католическому влиянию и проведение мис-
сионерской работы среди кочевого населе-
ния Золотой Орды [Шелиха 2012: 87–88].

С этого момента сарайский епископ вы-
ступает как лицо, близкое ко двору, дове-
ренное лицо хана, следовавшее за ним даже 
во время перекочевок Орды и одновременно 
как посредник между Византией и русской 
митрополией [Насонов 2002: 250]. По мне-
нию А. П. Григорьева, сарайский епископ 
являлся лично зависимым советником хана 
по вопросам христианской веры и дипло-
матом для связей с византийским импера-
тором и константинопольским патриархом 
[Григорьев 2004: 14]. 

Этническая структура Сарайской епар-
хии была сложной. Среди ее прихожан 
русское население не являлось доминирую-
щим; в числе прихожан преобладали полов-
цы-христиане и аланы [Малахов 2015: 97–
98, 107]. По мнению Ю. В. Сочнева, задачи, 
решаемые русским духовенством в первой 
половине XIV в., сводились в основном 
лишь к отстаиванию завоеванных позиций в 
монгольских степях, не претендуя серьезно 
на их расширение [Сочнев 2008: 157]. 
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В Предкавказье Сарайская епархия 
соседствовала с Аланской митрополией. 
Аланская митрополия, возникшая еще в 
X в., имела свою структуру. Ее основные 
епископии находились в бассейнах рек 
Уруп и Кубань. К востоку от них распо-
лагались территории, также входившие в 
ее юрисдикцию. В XIV в. здесь возникли 
епископства Ахохия и Кавказия. По мне-
нию В. А. Кузнецова, предгорная равнина 
входила в состав Ахохии, а горные ущелья 
Балкарии и Дигории относились к Кавказии 
[Кузнецов 2002: 84]. 

Границы Аланской митрополии в 
Предкавказье имели не политический, а 
этнический характер. Миграции населе-
ния из Аланской и Зихской епархий в по-
следней четверти XIII в. в степные районы 
Предкавказья и в Волго-Донское между-
речье подталкивали аланских митрополитов 
к попыткам распространения контроля над 
соседними епархиями, включая Сарайскую 
[Малахов 2015: 108–112]. Отмеченные выше 
особенности могли повлиять на формирова-
ние православной общины в Маджаре.

Христианский квартал в Маджаре
В последнее время активизировался 

интерес исследователей к проблеме про-
живания христиан в золотоордынских го-
родах. В ряде золотоордынских городов 
исследователи выделяют кварталы русско-
го [Кубанкин 2012; Мыськов 2001] и армян-
ского [Масловский 2018] населения. В на-
стоящее время есть снования для выделения 
в Маджаре, как минимум, христианского 
квартала.

В ряде русских летописей содержит-
ся сюжет о проезде через город в 1319 г. 
траурного кортежа с телом великого князя 
Михаила Тверского, убитого в Орде 22 но-
ября 1318 г.: «И оттоле посла тело блажен-
ного в Мождьжчары с своими бояры, и тамо 
слышавше гости знаемии ему и хотеша при-
крыти плащаницами многоценными тело 
его, с честию и с вещами славно в церкви 
поставити, приставленнии же немилости-
вии бояре не даша им ни видети блажен-
ного, но со многою укоризною поставиша 
его в единой хлевине за сторожы» [ПСРЛ 
1851: 215]. Из текста летописи следует, что 
московские бояре не допустили помещение 
тела князя на ночь в церковь, и оно было по-
мещено в «хлевине» за городской заставой. 

Инициатива «гостей» — русских купцов не 
получила поддержку.

Несмотря на отсутствие указания на 
конфессиональную принадлежность упоми-
наемой церкви, эти сведения положили на-
чало изучению проблемы проживания хри-
стиан в Маджаре. Имеется также несколько 
свидетельств о наличии на городище хри-
стианского храма или его остатков, относя-
щихся к XVI–XIX вв. 

Очевидец похода турок и татар на 
Астрахань в 1569 г. наблюдал в «полях 
Можарских» «много стен каменных», ко-
торые он интерпретировал как остатки хра-
мов. Им было зафиксировано предание о 
проживании в городе христиан: «Старые та-
тарове поведают, яко слыхали они от пред-
ков своих, яко живяху тамо христиане…» 
[Записки Одесского 1872: 487]. Под «поля-
ми Можарскими» следует понимать терри-
торию Маджара и его округи. Возможно, 
очевидец похода действительно мог видеть 
здесь среди сохранившихся зданий христи-
анские храмы. 

Астраханский губернатор П. Н. Кречет-
ников в 1775 г. сообщал о наличии в 
Маджаре обветшалой христианской церкви 
[Кабардино-русские 1957: 312]. 

В конце XVIII в. происходило раз-
рушение построек на городище. К нача-
лу XIX в. здесь не сохранилось ни од-
ного целого со оружения. По сведениям 
Г. Н. Прозрителева, в 1837 г. архитектором 
Алексеевым были обнаружены прекрас-
но сохранившиеся фрески на развалинах 
православной церкви, а в 50-х гг. XIX в. 
на усадьбе Арзимановых была обнаружена 
церковная утварь [Прозрителев 1906: 10]. 

В. А. Городцов, проводя раскопки на го-
родище Маджары в 1907 г., заложил раскоп 
на усадьбе О. Арзиманова, располагавшей-
ся к северу от монастырских владений на 
возвышенной части городища. Но остат-
ки церкви не были обнаружены [Городцов 
1911: 174–175, 189–191].

Ставропольский губернский землемер 
А. П. Архипов в 1849–1856 гг. проводил 
топографическую съемку части городища 
Маджары и зафиксировал в его юго-запад-
ной части («южной стороне западной ча-
сти») углубление, имеющее «правильный 
вид восьмиугольного креста, не считая че-
тырех внутренних его углов», обращенное 
на восток [Архипов 1879: 232]. Он предпо-
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ложил, что это углубление являлось остат-
ками православного храма, а в этой части 
городища, отделенной от «главного города» 
отрогами балки, проживало компактно хри-
стианское население [Архипов 1879: 232].

Возможно, под этой балкой А. П. Ар-
хипов подразумевал крупную балку в 
юго-западной части городища. Это могла 
быть одна из балок: М. Ялга или Б. Ялга. 
В устье балки Б. Ялга известно большое 
поселение, которое можно предваритель-
но отнести уже к сельской округе Маджара 
[Бабенко, Обухов 2021: 225]. Участок горо-
дища Маджары к югу от балки М. Ялга в 
настоящее время сильно застроен, но веро-
ятность обнаружения здесь остатков храма 
нельзя исключать. 

Таким образом, христианский квартал 
Маджара пока не локализован. Имеющиеся 
археологические и письменные источни-
ки свидетельствуют о наличии в Маджаре 
францисканской миссии, православного и 
григорианского храмов.

Францисканская миссия в Маджаре и 
его округе 

Время появления францисканской мис-
сии в Маджаре пока неясно, но в первой 
четверти XIV в. она уже функционировала. 
Вероятно, миссия в Маджаре и его округе 
появились после выдачи Узбеком ярлыка 
францисканцам в 1314 г.

По сведениям Ф. К. Бруна, в докумен-
те 1311 г., наряду с Кафой, Таной и Сараем 
упомянута миссия в городе Мajeria [Брун 
1871: 378], а в ватиканских грамотах 1314 и 
1340 гг. среди 17 монастырей на территории 
Аквилонского викариата также упомянут 
пункт Мajeria [Брун 1880: 297]. 

Первоначально Ф. К. Брун допускал, что 
в этом документе был упомянут монастырь 
в Киеве [Брун 1880: 297]. Но далее он из-
менил свою точку зрения и привел отрывок 
из своей переписки с известным коммен-
татором сочинений Марко Поло Г. Юлом, 
который, ссылаясь на работу Л. Ваддинга, 
привел в своем письме перечень фран-
цисканских монастырей на территории 
Аквилонского викариата, в котором был 
упомянут монастырь в Маджаре. Ф. К. Брун 
был вынужден согласиться, что в документе 
1311 г. был упомянут город Маджар [Брун 
1880: 298]. К сожалению, данный вывод 
Ф. К. Бруна не получил развития в историо-
графии до начала XXI в.

А. Б. Малышев опубликовал документ 
«О местопребывании Братьев Миноритов 
и Проповедников в Татарии». Он являет-
ся кратким отчетом о деятельности фран-
цисканского ордена на Востоке в 1320-е гг. 
с точным описанием мест пребывания мис-
сий [Малышев 2006: 187]. Р. В. Хаутала 
опубликовал фрагмент из анонимных 
«Сообщений о мучениках и конвентах 
меньших братьев на востоке» ок. 1321 г. с 
аналогичным содержанием [Хаутала 2019: 
317–318]. После Таны в обоих документах 
упомянуты два «места» в Куммагерии. По 
мнению А. Б. Малышева, Куммагерия — 
средневековое итальянское название мест-
ности на Таманском полуострове, которая 
точно не локализуется, но, возможно, рас-
полагалась на территории средневековой 
Тмутаракани (Матреги) [Малышев 2006: 
185]. Р. В. Хаутала подразумевает под 
Куммагерией сам Маджар [Хаутала 2019: 
320]. 

В труде Абу-л-Фиды город Маджар упо-
минается как Куммаджар [Коновалова 2009: 
115]. Следует согласиться с предложенной 
Ю. Клапротом интерпретацией названия го-
рода из сочинения Абу-л-Фиды — Маджар 
на Куме [Клапрот 2008: 99]. 

На наш взгляд, под Куммагерией в до-
кументе упоминается большая область, вся 
округа Маджара. Логично предположить, 
что в разных частях маджарской округи 
могли располагаться миссии, проводившие 
миссионерскую деятельность среди кочев-
ников. Одна из двух миссий находилась в 
Мajeria, т. е непосредственно в Маджаре. 
Вторая миссия вела миссионерскую дея-
тельность на некотором удалении от города 
среди кочевого населения.

Францисканские миссии в Прикумье 
продолжили свою деятельность и позднее. 
Р. В. Хаутала опубликовал фрагменты из 
«Каталога провинций меньших братьев», 
составленного в Неаполитанском королев-
стве около 1334 г., содержащиеся в манус-
крипте 1334–1339 гг. из Апостольской би-
блиотеки Ватикана: 

«37. Викариат Северной Тартарии
Имеет 17 местопребываний: Кафа, где 

есть два места, Майериам, где есть два 
других, Солдайя…» [Хаутала 2019:  457].  
Р. В. Хаутала закономерно отождествляет 
два «места» в Майериам с «Куммагериа», 
т. е. с Маджаром [Хаутала 2019: 458].
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К периоду 1385–1390 гг. относит-
ся трактат «О подобии жизни святого 
Франциска с жизнью господа Иисуса»: 
«…В кустодии Сарая есть местопребыва-
ние в Тане, местопребывание Агитаркан… 
Местопребывание в Комуке, местопребыва-
ние в Таркисе, местопребывание Мамукки, 
местопребывание в Магере, местопребыва-
ние в Угуете, местопребывание в Аксарае, 
местопребывание в Органе» [Хаутала 2019: 
630]. Р. В. Хаутала верно определяет Магер 
как Маджар [Хаутала 2019: 632]. 

В другом месте данного документа, 
ниже по тексту, приводятся интересные све-
дения: «…В краях же Тартарии братья соби-
рали многочисленные плоды, но поскольку 
теперь из-за непривычно опасного состоя-
ния пути они не могут туда попасть, сараци-
ны уводят татар к закону Магомета. В упо-
мянутых же краях было много местопребы-
ваний как недвижимых, так и подвижных... 
В Маджаре было два других местопребыва-
ния. И во многих других местопребываниях 
в упомянутых викариатах как на востоке, 
так и на севере, не пребывают теперь бра-
тья» [Хаутала 2019: 631]. В примечаниях 
к данному фрагменту Р. В. Хаутала отме-
чает, что в тексте использовано название 
«Maieria», хотя в первом фрагменте было 
использовано название «Mager» [Хаутала 
2019: 633].

Возможно, эти названия были использо-
ваны составителем данного документа не-
случайно. К моменту написания документа 
отмечается упадок деятельности проповед-
ников. Очевидно, проявлялись негативные 
последствия вспышек пандемии чумы в 
1346 г. и 1363 г. и междоусобиц в Золотой 
Орде, в ходе которых пострадали такие 
города, как Азак и Маджар. В этой связи 
логично предположить, что два местопре-
бывания в «Cummageria», упомянутые в до-
кументах 1321 и 1334 гг., прекратили свое 
существование. Автор документа 1385–
1390 гг. относит их к области «Maieria», 
что созвучно названию «Cummageria». Он 
упоминает в первом фрагменте действую-
щие местопребывания, включая местопре-
бывание в «Mager», т. е. в самом Маджаре. 
Возможно, это была новая миссия, создан-
ная вместо прекративших свое существова-
ние местопребываний.

В булле папы Бонифация IX от 1401 г. 
упоминаются пункты Comech, Thuma, 

Tarshu, Dawech, Michaha [Кузнецов 2002: 
134]. В. А. Кузнецов пришел к выводу, что 
под пунктом Comech в документе упомя-
нут Маджар [Кузнецов 2002: 138]. Он так-
же предложил локализовать пункт Michaha 
в Прикумье на месте отмеченного на карте 
Кавказа Георга Трайтеля 1774 г. «разорен-
ного города Хаха» [Кузнецов 2002: 136]. 
В 2014 г. В. А. Кузнецов опубликовал 
фрагмент карты Кавказа Георга Трайтеля 
1774 г., на которой «разоренный город 
Хаха» обозначен к западу от Маджара, в 
верховьях р. Буйвола, одного из истоков 
р. Мокрая Буйвола, в устье которой и воз-
ник город Маджар [Кузнецов 2014: 11, 119, 
рис. 1]. «Город» Хаха (Michaha) еще не ло-
кализован. Возможно, это было большое 
поселение, относившееся к округе Маджара 
и располагавшееся на торговом маршруте, 
соединявшем Прикумье с Азаком. Здесь 
могла располагаться францисканская мис-
сия.

Таким образом, согласно булле папы 
Бонифация IX от 1401 г., францисканские 
миссии продолжили свою деятельность 
в Маджаре и в «городе» Хаха. Несмотря 
на разгром Маджара в 1395 г. войсками 
Тамерлана, жизнь в нем не прекратилась. 
Вероятно, активность францисканцев в 
Маджаре и его округе продолжалась и в 
XV в. По предположению Э. В. Ртвеладзе, 
Маджар пришел в упадок к XVI в. [Ртвеладзе 
1972: 162].

Православное население в Маджаре
В начале 1960-х гг. на территории тор-

гово-ремесленного квартала городища 
Маджары в пойме р. Кумы в результате пла-
нировочных работ был поврежден культур-
ный слой памятника. Наряду с фрагментами 
керамики, монетами и другими предметами 
здесь были обнаружены предметы христи-
анского культа. 

В разное время Э. В. Ртвеладзе и 
А. П. Рунич нашли здесь две створки од-
ного креста-энколпиона из меди, отлитого 
в каменной форме. Э. В. Ртвеладзе нанес 
места находок створок энколпиона на план 
городища. В 1963 г. створка была обнару-
жена в 200 м к северо-востоку от артези-
анского колодца на правом берегу Кумы 
[Ртвеладзе 1965: 281; Ртвеладзе 1972: 153, 
рис. 2]. На оборотной створке энколпиона 
изображена фигура Богоматери, закутан-
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ной в плащ. Все четыре конца креста заняты 
медальонами с погрудными изображени-
ями святых. Фигура Богоматери и фигуры 
святых выполнены в низком рельефе. Над 
головой Богоматери помещена надпись 
«Богородица, помогай!» [Ртвеладзе 1965: 
282]. 

Подобные энколпионы были изготовле-
ны в Киеве, когда там уже знали о разорении 
Северо-Восточной Руси татарами. По мне-
нию В. А. Кузнецова, он попал на Северный 
Кавказ в 40–50-х гг. XIII в. [Кузнецов 1968: 
85]. Он мог принадлежать русскому пленни-
ку, уведенному из Поднепровья в Прикумье. 

В 2002 г. в торгово-ремесленном квар-
тале городища была найдена миниатюр-
ная медная иконка без ушка. Она отлита в 
форме, имеет диаметр 1,9 см, толщину — 
0,2 см и содержит на лицевой стороне по-
грудное изображение закутанной в плащ 
Богоматери, выполненное в технике низ-
кого рельефа. Голова Богоматери слегка 
склонена вправо, правая рука поднята на 
уровень груди, левая — прижата к щеке. По 
контуру иконки нанесен рельефный литой 
жгутик [Обухов, Полубояринова 2009: 501, 
рис. 1]. 

На иконке, как и ее аналогиях (на-
ходки с территории Селитренного горо-
дища, из Турова и Судака) отсутствуют 
следы ушка. По мнению Ю. Д. Обухова и 
М. Д. Полубояриновой, опубликовавших 
находку, все известные круглые металличе-
ские массивные иконки без ушка для под-
вешивания относятся к деисусной компо-
зиции и, вероятно, помещались на деревян-
ные напрестольные кресты; данная иконка 
являлась частью напрестольного креста, 
употреблявшегося при богослужениях в 
православной церкви Маджара [Обухов, 
Полубояринова 2009: 503–504]. 

В отличие от ряда золотоордынских 
памятников (Увекское и Водянское го-
родища) на городище Маджары русский 
квартал или поселок первых строителей го-
рода еще не выделены. Возможно, Маджар 
начинал строиться на месте русского по-
селка, в котором проживали русские плен-
ники. С подобного поселка начиналось 
Водянское городище. Его жителями были 
русские пленные-рабы, являвшиеся основ-
ной рабочей силой при строительстве это-
го города [Мыськов 2001: 251]. Энколпион 
и иконка происходят из переотложенно-

го при мелио ративных работах сер. XX в. 
культурного слоя городища. Обнаружение 
иконки на ином участке городища, чем 
отмеченный А. П. Архиповым участок в 
юго-западной части городища, не исключа-
ет наличия в Маджаре нескольких христи-
анских храмов. 

Время сооружения в Маджаре право-
славного храма пока неясно. Вполне возмож-
но, что в 1319 г. он уже существовал. В это 
время здесь могли проживать на временной 
или постоянной основе все выделенные 
М. Д. Полубояриновой основные категории 
русского населения, которое проживало в 
Золотой Орде: князья и их послы, духовен-
ство, рабы, воины, купцы [Полубояринова 
1978: 8–48]. Князья и их послы могли при-
сутствовать в городе, находясь при ставке 
Узбека, которая неоднократно пребывала 
в Маджаре или проезжала через город по 
пути в Пятигорье или на Терек. Русские 
рабы могли оказаться в городе еще в период 
его строительства. Проживание здесь рус-
ских «гостей» подтверждается сведениями 
письменных источников.

Армянское население в Маджаре
Армянские ремесленники и купцы про-

живали в различных городах Золотой Орды 
и Крыма: Азаке, Болгаре, Кафе, Солхате, 
Судаке. Несколько волн армянских пере-
селенцев появилось в тех районах Золотой 
Орды, где проходило масштабное город-
ское строительство. Наиболее извест-
ны армянские колонии Болгара и Крыма 
[Крамаровский 2012: 75]. 

Армянское население оказало значи-
тельное влияние на архитектуру христиан-
ских, мусульманских и иудейских культо-
вых зданий, гражданских и оборонитель-
ных сооружений, архитектурный декор 
зданий, надгробий. Армянское ремесло ока-
зало существенное влияние на гончарные 
технологии в Золотой Орде. В свою очередь 
армянское население испытывало силь-
ное влияние со стороны монголов, тюрок 
и других народов, включая использование 
арабского алфавита и тюркской лексики в 
личных именах [Малышев 2016: 258–259]. 
В этой связи характерно использование ар-
мянским гончаром из Нижнего Поволжья 
Анандом, сыном Саргиса, своего клейма, 
выполненного арабской надписью, при из-
готовлении крупных сосудов. Фрагменты 
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керамики с данным клеймом были обнару-
жены на Царевском и Водянском городи-
щах, в Сарайчике и Сарепте [Крамаровский 
2012: 76–78].

В Кафе в различных частях города рас-
полагалось 28 армянских церквей и 4 мона-
стыря; в одном из них размещалась рези-
денция армянского епископа [Бочаров 2000: 
16]. В Азаке, ближайшем к Маджару городе 
с армянской колонией, армянский квартал 
появился в последней четверти XIII в., а его 
население пополнялось до сер. XIV в. В го-
роде была единственная армянская церковь 
Григория Просветителя [Масловский 2018: 
134]. После обнаружения в 1994 г. на горо-
дище Маджары обломка мраморного хач-
кара Маджар может быть включен в число 
золотоордынских городов с армянским на-
селением. Вероятно, армянское население 
появилось в Маджаре примерно в одно вре-
мя с Азаком.

Хачкар из Маджара имеет скос, расши-
ряющийся к оборотной грани (что, возмож-
но, объясняется вмонтированием плиты в 
стену). На лицевой стороне плиты выгра-
вировано изображение креста на Голгофе 
из трех ступеней (от креста сохранилась 
только нижняя часть). В Голгофе помеще-
на армянская надпись «Этот крест — па-
мять Вардер мученице» [Волков 1996: 213, 
рис. 1]. По мнению И. В. Волкова, общий 
вид хачкара и содержание надписи свиде-
тельствуют о том, что камень не мог быть 
надгробием, а был вмонтирован в клад-
ку армянской церкви, существовавшей в 
Маджаре. Анализируя ситуацию начала 
XIV в., он предполагает, что русской церкви 
в городе в это время могло не быть, а пра-
вославный храм, скорее всего, принадлежал 
аланам и входил в Аланскую епархию. Он 
не исключает вероятность того, что гроб с 
телом мученика намеревались поместить в 

армянской церкви, потому что к этой встре-
че готовились представители разных хри-
стианских народов, проживавших в городе 
[Волков 1996: 213–214].

Влияние армянских традиций на архи-
тектуру и ремесло Маджара требует специ-
ального изучения. По мнению И. В. Волкова, 
в эпиграфике Маджара про слеживаются 
аналогии с памятниками Крыма [Волков 
2001: 114–116]. Возможно, подобные анало-
гии могут быть объяснены как культурным 
влиянием армянских мастеров, так и их пе-
реселением из городов Крыма в Маджар.

Заключение
Рассмотренные в статье материалы по-

зволяют включить Маджар в число религи-
озных центров на юге Золотой Орды наря-
ду с городом Татартуп на Верхнем Тереке. 
Письменные и археологические источники 
свидетельствуют о присутствии в городе 
Маджаре представителей основных хри-
стианских конфессий, представленных в 
Золотой Орде.

Несмотря на имеющиеся археологиче-
ские материалы, вопрос о конфессиональ-
ной принадлежности христианского храма в 
Маджаре в 1319 г. остается пока открытым. 
Время сооружения в городе православного 
храма Сарайской епархии нуждается в уточ-
нении. Основной его задачей было мисси-
онерство среди кочевого населения степей 
Предкавказья. Присутствие русских людей 
в городе с момента его основания не вызы-
вает сомнений. Нельзя исключать возмож-
ность существования здесь храма, принад-
лежавшего Аланской митрополии. Находка 
на городище Маджары хачкара свидетель-
ствует о наличии в Маджаре армянского 
храма. Нельзя исключать существование 
в городе и католического храма в начале 
XIV в.
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