
66 ГЛАЗИСТОВА Н.И.       АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №3, 2024

УДК 902/904               https://doi.org/10.24852/2587-6112.2024.3.66.80
БРОНЗОВЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ БРАСЛЕТЫ БАРБАШИНСКОГО 
МОГИЛЬНИКА ИЗ РАСКОПОК А.С. БАШКИРОВА В 1921 ГОДУ

© 2024 г. Н.И. Глазистова

Барбашинский могильник на территории г. Самара – крупнейший мордовский некрополь 
золотоордынского периода в Самарском Заволжье. В 1921 г. профессор Самарского университета 
А.С. Башкиров исследовал не менее 71 погребения на памятнике, которые содержали богатый инвентарь, 
в том числе бронзовые и железные браслеты. В статье представлены результаты типологического анализа 
браслетов из раскопок А.С. Башкирова, хранящихся в фондах СОИКМ им. П.В. Алабина, предпринята 
попытка их систематизации и рассмотрения в контексте золотоордынских древностей Самарского 
Заволжья и других регионов. В общей сложности изучено 42 бронзовых и 2 железных браслета из 
женских комплексов (40 экз.), детских погребений (2 экз.), парного и неатрибутированного захоронений 
(по 1 экз.) Большая часть браслетов – дротовые (23 экз.), среди которых выделяются остроконечные, 
браслеты с расплющенными лопатковидными концами и тупоконечные, в т.ч. «змеиноголовые». 
Пластинчатые браслеты (14 экз.) богато декорированы сочетанием нескольких видов орнамента – 
мелким зигзагом, пуансонным орнаментом, розетками, рельефными полосками, насечками. Бронзовые 
витые (5 экз.) и железные браслеты (2 экз.) немногочисленны. В статье рассматриваются некоторые 
аспекты технологического производства бронзовых браслетов, характер орнамента и особенности его 
нанесения для различных типов браслетов в коллекции. Все браслеты находят широкие аналогии на 
синхронных памятниках Золотой Орды и Руси.

Ключевые слова: археология, эпоха средневековья, Золотая Орда, мордва, Барбашинский 
могильник, А.С. Башкиров, браслеты.

BRONZE AND IRON BRACELETS OF THE BARBASHINSKY BURIAL 
GROUND FROM THE EXCAVATION BY A.S. BASHKIROV IN 1921

N.I. Glazistova

The Barbashinsky burial ground on the territory of Samara is the largest Mordovian burial ground of the 
Golden Horde period in the Samara Trans-Volga region. In 1921, A.S. Bashkirov studied at least 71 burials at 
the site, which contained rich grave goods, including bracelets. The article presents the results of a typological 
analysis of bracelets, excavated by A.S. Bashkirov and kept in the collections of the Samara Museum for His-
tory and Regional Studies named after P.V. Alabin, an attempt was made to systematize and consider them in 
the context of the Golden Horde antiquities of the Samara Trans-Volga region and other regions. A total of 42 
bronze and 2 iron bracelets from female burials (40 items), children burials (2 items), paired and unattributed 
burials (1 item each) were studied. Most of the bracelets are made of cast rod (23 items), among them there 
are pointed ones, bracelets with fl attened spatulate ends and blunt-ended ones, including "snake heads". Plate 
bracelets (14 items) are richly decorated with a combination of several types of ornaments – small zigzag, 
pierced ornameпtation, rosettes, relief stripes, inlays. Bronze twisted (5 items) and iron bracelets (2 items) are 
fewin number. The article also considers some aspects of the technological production of bronze bracelets, the 
nature of the ornamentation and the features of its application for various types of bracelets in the collection. 
All bracelets have many analogies with synchronous sites of the Golden Horde and Rus.

Keywords: archaeology, Middle Ages, Golden Horde, the Mordvins, Barbashinsky burial ground, 
A.S. Bashkirov, bracelets.

Крупнейшим могильником средневековой 
мордвы золотоордынского периода в Самар-
ском Заволжье является Барбашинский могиль-
ник на территории г.Самара. Первые раскопки 
на памятнике проводились В.Н. Глазовым и 
В.А. Миллером (Археологические иссле-
дования, 2011, с. 4–10), К.П. Головкиным, 

Г.О. Досталем, П.Н. Ефимовым, Ф.Т. Яковле-
вым (Археологические памятники Самары, 
2012, с. 4). В 1921 г. А.С. Башкиров иссле-
довал здесь более 70 захоронений. В 1935 г. 
раскопками на могильнике руководил Б.А. 
Латынин (Сташенков, Кочкина, 2008), и лишь 
в 2010-х гг. исследования были возобновлены 
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Д.А. Сташенковым (Сташенков, 2012, 2014а, 
2014б). За это время было изучено около 220 
погребений.

Раскопки А.С. Башкирова в 1921 г. стали 
первым масштабными исследованиями на 
памятнике, однако полевая и отчетная докумен-
тация о них в архивах не найдена, результаты 
своей работы А.С. Башкиров не опубликовал 
(Кузьминых, Белозерова, 2017, с. 198–199). 
Материалы из коллекций А.С. Башкирова на 
сегодняшний день введены в научный оборот 
частично; некоторые итоги его деятельности и 
общий анализ вещевого материала представ-
лены в статьях Д.А. Сташенкова (Сташенков, 
2014а, с. 326–329) и Н.И. Глазистовой (Глази-
стова, 2023), часть предметов вошла в каталог, 
посвященный археологическим памятникам 
Самары (Археологические памятники Сама-
ры, 2012, с. 112–113 и др.), опубликованы 
данные о колчанных накладках (Малинов-
ская, 1974, с. 132–175) и топорах  (Глазистова, 
Сташенков, Кочкина, 2023). В целом коллек-
ция еще ожидает комплексного изучения.

В статье приводится типология и описа-
ние 42 бронзовых и 2 железных браслетов 
(коллекции КП-15 и КП-22). Согласно инвен-
тарной книге, изначально в коллекции КП-15 
числилось 49 браслетов из бронзы, серебра и 
железа, в коллекции КП-22 – 2 браслета, одна-
ко в результате списания некоторых предме-
тов в ходе инвентаризации в разные годы их 
число уменьшилось. Помимо бронзовых и 
железных, в захоронениях было найдено два 
браслета из серебра, они в статье не рассма-
триваются и один из них опубликован ранее 
(Археологические памятники Самары, 2012, 
с. 134).

Из 44 браслетов два предмета происходят 
из детского погребения, о чем свидетель-
ствует их малый диаметр и наличие костей 
ребенка в захоронении (погр. 4), еще один 
детский браслет был найден в погребении 
мужчины, причем это захоронение могло 
быть парным (мужчина+ребенок), один брас-
лет обнаружен в погребении без номера. 
Остальные 40 браслетов найдены в женских 
захоронениях. Всего А.С. Башкировым было 
исследовано 29 женских захоронений (Глази-
стова, 2023, с. 330), в 17 из них встреча-
лись браслеты. Число браслетов в женских 
комплексах варьируется от одного до семи: 
в погр. 71 – 7 браслетов, в погр. 14 и 48 – 
по 5 браслетов. 

Браслеты являются достаточно информа-
тивным археологическим материалом, т.к. 
позволяют анализировать не только мате-
риальную культуру и костюм, но и уровень 
развития ремесленной деятельности. Средне-
вековые браслеты в числе других украшений в 
разное время становились объектом изучения 
многих исследователей. Одними из первых 
к изучению данной категории украшений 
обратились А.В. Арциховский (Арциховский, 
1930, с. 131 – 132), В.П. Левашева (Левашева, 
1967). В работах Н.В. Рындиной и М.В. Седо-
вой был проведен анализ технологических 
этапов производства и разработана класси-
фикация средневековых новгородских укра-
шений (Рындина, 1963; Седова, 1981), хроно-
логию новгородских ювелирных изделий 
рассматривал также Ю.М. Лесман (Лесман, 
1988). На материалах из раскопок города 
Болгара разработана типология украшений 
Г.Ф. Поляковой, в основу которой положены 
такие характеристики предметов, как матери-
ал, форма изделия и орнаментация (Полякова, 
1996). Ювелирному делу вятичей посвящены 
работы И.Е. Зайцевой и Т.Г. Сарачевой (Сара-
чева, 1999; Зайцева, Сарачева, 2011). Браслеты 
домонгольского и золотоордынского периодов 
с территории Волжской Болгарии подробно 
изучены К.А. Руденко (Руденко, 2017, 2019, 
2023). Технология производства средневеко-
вых браслетов Пермского Предуралья рассмо-
трена в работах К.В. Моряхиной (Моряхина, 
2017, 2018), в статьях К.С. Ковалевой пред-
ставлены результаты химического анализа 
цветного металла золотоордынских городов 
(Ковалева, 2020, 2022). Типология непосред-
ственно мордовских золотоордынских брас-
летов в настоящее время не разработана.

С учетом опыта классификации украше-
ний, составленной М.В. Седовой (Седова, 
1981), Г.Ф. Поляковой (Полякова, 1996) и 
К.А. Руденко (Руденко, 2023), проведена типо-
логия браслетов Барбашинского могильника 
из раскопок А.С. Башкирова 1921 г., которая 
отражает морфологию и технологические 
характеристики украшений. В зависимости от 
материала изготовления были выделены две 
группы – А (железные), В (бронзовые). 

Группа А представлена двумя сильно 
коррозированными железными браслетами. 
В зависимости от формы корпуса выделяют-
ся отделы I (дротовые) и II (пластинчатые), по 
характеру оформления кончиков –  подотде-
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лы: а – с загнутыми концами, б – с прямыми 
обрубленными концами. Один железный брас-
лет изготовлен из круглого в сечении дрота с 
прямыми обрубленными концами – подот-
дел А-Iб (рис. 1: 2), другой – пластинчатый 
с загнутыми в трубочку заходящими конца-
ми – подотдел А-IIа (рис. 1: 1). Дротовые и 
пластинчатые кованые браслеты из железа 
встречаются в домонгольских древностях 
низовья Камы, Волго-Камья, в средневековых 
марийских могильниках, в Волжской Болга-
рии (Руденко, 2023, с. 85–88). Аналогии также 
известны на золотоордынских мордовских 
могильниках – Муранском (Алихова, 1954, 
с. 276) и Кузькинском в Шигонском райо-
не Самарской обл. (Сташенков, 2019, с. 417, 
420), Аткарском в Саратовской обл. (Монахов, 
1991, с. 180). Пластинчатые железные брас-
леты встречались при раскопках Старосотен-
ского могильника в Пензенской обл. (Алихо-
ва, 1948, с. 222, 253), II Усинского грунтового 
могильника в Волжском районе Самарской 
обл. (Васильева, 1993, с. 64).  По замечанию 
К.А. Руденко, железные браслеты могли поль-
зоваться немалым спросом потребителей, т.к. 
по внешнему виду напоминали серебряные и 
были просты в изготовлении (Руденко, 2023, 
с. 88).

К группе В – бронз овые – принадлежат 42 
браслета. На основе формы обручей (корпу-
сов) браслетов внутри группы В выделяются 
отделы (обозначены римскими цифрами): I – 
гладкопроволочные, II – дротовые, III – прово-
лочные витые, IV – пластинчатые. Внутри 
отделов по характеру оформления кончиков 
браслета выделены подотделы (обозначены 
прописными буквами после знака отдела). По 
характеру преобладающего декора выделя-
ются типы браслетов (обозначены арабскими 
цифрами), по индивидуальным особенностям 

Рис. 1. Железные браслеты: 
1 – погр. 33 (А-IIа); 2 – погр. 40 (А-Iб). 

Fig. 1. Iron bracelets: 
1 – burial 33 (А-IIа); 2 – b. 40 (А-Iб).

орнамента – подтипы, которые обозначены 
прописными буквами после знаков, обознача-
ющих типы.

Отдел В-II (дротовые) насчитывает 23 
браслета (55 % от общего числа группы). 
Корпус дротовых браслетов изготовлен из 
литого дрота – стержня, округлого или кругло-
го в сечении. Среди дротовых встречаются 
три подотдела браслетов – с расплющенными 
лопатковидными концами, остроконечные, 
тупоконечные.
Подотдел В-IIа – дротовые браслеты с 

расплющенными лопатковидными концами-
головками, 8 экз. Два браслета литые, осталь-
ные изготовлены в технике литья с последу-
ющей проковкой кончиков. Во всех случаях 
декорированы только концы браслетов, дрот 
имеет в сечении круглую или уплощенно-
округлую форму. У двух браслетов дрот плав-
но переходит в лопаточку без утолщения (тип 
В-IIа-1), кончики орнаментированы мелким 
зигзагом и насечками – подтипы В-IIа-1а и 
В-IIа-1б (рис. 2: 1, 2). Кончики четырех брас-
летов декорированы объемными утолщения-
ми в виде трилистника (тип В-IIа-2), кончики 
одного из них без орнамента (подтип В-IIа-
2а), а три браслета на кончиках имеют орна-
мент в виде мелкого зигзага – подтип В-IIа-2б 
(рис 2: 3, 4). Еще на одном браслете на месте 
перехода дрота в лопаточку имеется утолще-
ние в виде выпуклого четырехлистника – тип 
В-IIа-3 (рис. 2: 5), на другом –  утолщения с 
Х-образным знаком – тип В-IIа-4 (рис. 2: 6).

Дротовые браслеты с расплющенны-
ми лопатковидными орнаментированными 
концами–головками единично встречаются в 
материалах Комаровского могильника Сара-
товской обл. (Моржерин, 2013, с. 173, 177), 
распространены на других секторах Барба-
шинского могильника (Сташенков, 2014, с. 
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18; Сташенков, Кочкина, 2008, с. 142, 154; 
Археологические памятники Самары, 2012, с. 
133). В материалах золотоордынского време-
ни этот подотдел довольно малочислен.
Подотдел В-IIб – дротовые остроконеч-

ные браслеты, 5 экз.  Два браслета литые, три 
изготовлены в технике литья с последующей 
проковкой. Такие украшения изготавлива-
лись из литого толстого стержня–дрота, затем 
изгибались по руке и иногда проковывались 
(Седова, 1981, с. 94). Четыре браслета имеют 
орнаментацию на кончиках в виде косых и 
поперечных насечек по обеим сторонам – тип 
В-IIб-1 (рис. 3: 1, 2), в одном случае поми-
мо насечек конец браслета украшен мелким 
зигзагом, нанесенным штихелем – тип В-IIб-
2 (рис. 3: 3). Орнаментированы только концы 
браслетов. 

Дротовые остроконечные браслеты доволь-
но распространены в мордовских могильни-
ках золотоордынского периода – аналогии 
встречаются на других секторах Барбашин-
ского могильника (Сташенков, Кочкина, 
2008, с 142, 149; Археологические памятники 

Самары, 2012, с. 133), Аткарском могильнике 
в Саратовской обл. (Монахов, 1991, с. 180), в 
Болгаре (Полякова, 1996, с. 179), в Помрин-
ском мордовском могильнике XI-XIV вв. в 
Нижегородской обл. (Четвертаков, 2017, с. 
6, 12), в слоях Твери до 1340 года (Лапшин, 
2009, с. 103, 349). Дротовые остроконечные 
браслеты с насечками на концах известны по 
материалам могильника Заречное II в Ниже-
городской обл. (Мартьянов, 2004, с. 112, 143).
Подотдел В-IIв – дротовые тупоконечные 

браслеты, 10 экз. Два браслета литые, восемь 
изготовлены в технике литья с последующей 
проковкой. Один браслет неорнаментирован-
ный с выраженным продольным ребром – тип 
В-IIв-1 (рис. 4: 1), четыре браслета орнаменти-
рованы косыми насечками на концах с обеих 
сторон – тип В-IIв-2 (рис. 4: 2), пять брасле-
тов можно отнести к типу «змеиноголовых» 
– тип В-IIв-3 (рис. 4: 3–5) – с помощью насе-
чек переданы очертания чешуи, длинными 
горизонтальными насечками или треугольны-
ми выемками изображен рот, в одном случае 
хорошо различим разрез глаз змеи. Во всех 

Рис. 2. Бронзовые браслеты: 1 – погр. 14 (В-IIа-1а); 2 – погр. 27 (В-IIа-1б); 3 – погр. 3 (В-IIа-2б); 4 – погр. 48 
(В-IIа-2б); 5 – погр. 40 (В-IIа-3); 6 – погр. 64 (В-IIа-4). 

Fig. 2. Bronze bracelets: 1 – burial 14 (В-IIа-1а); 2 – b. 27 (В-IIа-1б); 3 – b. 3 (В-IIа-2б); 4 – b. 48 (В-IIа-2б); 5 – b. 
40 (В-IIа-3); 6 – b. 64 (В-IIа-4).



70 ГЛАЗИСТОВА Н.И.       АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ №3, 2024

Рис. 3. Бронзовые браслеты: 1 – погр. 64 (В-IIб-1); 2 – погр. 7 (В-IIб-1); 3 – погр.7 (В-IIб-2); 
4 – погр. 57 (В-IIIа); 5 – погр. 15 (В-IIIб); 6 – погр. 71 (В-IIIб).

Fig. 3. Bronze bracelets: 1 – burial 64 (В-IIб-1); 2 – b. 7 (В-IIб-1); 3 – b.7 (В-IIб-2); 
4 – b. 57 (В-IIIа); 5 – b. 15 (В-IIIб); 6 – b. 71 (В-IIIб).

случаях декорированы только концы брасле-
тов, дрот имеет в сечении круглую или оваль-
ную форму.

Дротовые тупоконечные украшенные 
насечками браслеты и «змеиноголовые» 
широко известны в погребениях Барбашин-
ского могильника (Археологические исследо-
вания, 2011, с. 90; Сташенков, Кочкина, 2008, 
с. 149, 151, 153–154; Сташенков, 2012, с. 48; 
Археологические памятники Самары, 2012, 
с. 133), Комаровского могильника в Саратов-
ской обл. (Моржерин, 2013, с. 177), Муран-
ского селища в Шигонском районе Самарской 
обл. (Сташенков, Кочкина, 2012, с. 252, 268), 
встречаются в золотоордынских слоях Болга-
ра (Полякова, с. 179, 183). Дротовые «змеи-
ноголовые» браслеты часто встречаются в 
мордовских средневековых древностях – на 
могильниках Заречное II (Мартьянов, 2004, 
с. 73, 101 и др.) и Выползово VI в Нижего-
родской обл. (Мартьянов, 2004, с. 74, 338), в 
захоронениях Стародевиченского могильни-
ка XI – XIV вв. в Мордовии (Петербургский, 
Первушкин, 1992, с. 73, 76, 88). Дротовые 
тупоконечные неорнаментированные брасле-
ты найдены при раскопках на могильниках 

Выползово II и Заречное II (Мартьянов, 2004, 
с. 74, 109 и др.).

Отдел В-III (проволочные витые) пред-
ставлен 5 браслетами следующих подот-
делов: а – с обрубленными концами, б – с 
петлевидными кончиками. Один браслет 
изготовлен из трех равных отрезков прово-
локи, сложенных и перевитых в жгут, концы 
обрубленные – подотдел В-IIIа (рис. 3: 4). 
Четыре браслета относятся к подотделу В-IIIб 
(рис. 3: 5, 6) – проволочные витые с петлевид-
ными уплощенными несходящимися конца-
ми. Такие украшения изготавливались из 
одного отрезка проволоки, который склады-
вался в три раза в жгут и завивался, в резуль-
тате оба конца выглядели как одинарные 
петли с концом проволоки внутри (Зайцева, 
Сарачева, 2011, с. 225). С помощью деревян-
ной болванки жгут сгибался по форме руки, 
изделие проковывалось деревянным молот-
ком по поверхности, а концы расплющи-
вались.

Проволочные витые браслеты с петлевид-
ными уплощенными несходящимися концами 
из проволоки, сложенной в три раза – часто 
встречающееся украшение в мордовских 
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древностях периода Золотой Орды (Зелене-
ев, 2023, с. 38), аналогии известны на Муран-
ском селище в Самарской обл. (Сташенков, 
Кочкина, 2012, с. 252, 268), в Болгаре (Поля-
кова, 1996, с. 179), Комаровском могиль-
нике в Саратовской обл. (Моржерин, 2013, 
с. 166, 176-177), могильнике Выползово VI 
в Нижегородской обл. (Мартьянов, 2004, с. 
74, 339), других секторах Барбашинского 
могильника (Археологические исследова-
ния, 2011, с. 82; Сташенков, Кочкина, 2008, 
с. 149, 153). В тверских древностях верхняя 
дата встречаемости таких браслетов 1396 
год (Лапшин, 2009, с. 103, 350), аналогичные 
браслеты были распространены у вятичей в 
XIII-XIV вв. (Седова, 1981, с. 95, 96; Зайцева, 
Сарачева, 2011, с. 221), известны в Подмоско-
вье в слоях XII – пер. пол. XIII вв. (Янишев-
ский, Зайцева, 2010, с. 223–224). Проволоч-
ные браслеты, витые в жгут из трех отрезков 
и с обрубленными концами, встречаются в 
могильнике Заречное II в Нижегородской обл. 
(Мартьянов, 2004, с. 108, 139), в слоях посл. 
трети XI – нач. XIV вв. на северо-западе 
Новгородской земли, где были очень распро-
странены (Седова, 1981, с. 96).

Отдел В-IV (пластинчатые), представ-
лен 14 орнаментированными браслетами. 
Корпусом таких браслетов является пласти-
на толщиной 0,1 – 0,2 см, отлитая или кован-
ная и согнутая по форме руки. По характеру 
оформления кончиков выделяются подотде-
лы: а – с сужающимися загнутыми в трубочку 
концами, б – с приостренными концами, в – с 
подпрямоугольными концами.
Подотдел В-IVа – представлен пластинча-

тыми браслетами с сужающимися загнутыми 
в трубочку концами, 2 экз. (рис. 5: 1; рис. 6: 
1). Украшения происходят из одного женского 
захоронения и имеют схожую орнаментацию 
в виде широкого зигзага по всей поверхности, 
на одном браслете сохранились следы ткани. 
Орнамент нанесен резцом.
Подотдел В-IVб – пластинчатый литой 

браслет, 1 экз., с разомкнутыми приострен-
ными концами, изготовлен из фрагмента 
браслета большего диаметра: один конец 
сужается и по обеим сторонам украшен треу-
гольными выемками, другой конец подпря-
моугольный (рис. 6: 2). Без орнамента на 
корпусе. Происходит из детского погребе-
ния.

Рис. 4. Бронзовые браслеты: 1 – погр. 25 (В-IIв-1); 2 – погр. 14 (В-IIв-2); 3 – погр. 57 (В-IIв-3); 
4, 5 – погр. 71 (В-IIв-3). 

Fig. 4. Bronze bracelets: 1 – burial 25 (В-IIв-1); 2 – b. 14 (В-IIв-2); 3 – b. 57 (В-IIв-3); 
4, 5 – b. 71 (В-IIв-3).
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Большая часть пластинчатых браслетов 
(11 экз.) относятся к подотделу В-IVв – 
пластинчатые с подпрямоугольными конца-
ми, и имеют разнообразную орнамента-
цию, выполненную в нескольких техниках. 
Пластинчатые браслеты чаще всего изготав-
ливались из тонкой кованой пластины, реже в 
технике литья. По характеру преобладающего 
орнамента выделены типы внутри подотдела: 
1 – орнаментированные рельефными полоска-
ми, 2 – с преобладанием пуансонного орна-
мента, 3 – с преобладающим декором в виде 
мелкого зигзага. 

Тип В-IVв-1 – браслеты с подпрямоуголь-
ными концами с рельефным орнаментом в 
виде продольных желобков по корпусу брас-
лета, 5 экз. Во всех случаях на браслетах 
читается индивидуальный орнамент, ни один 
сюжет внутри типа не повторяется, поэтому 
выделены подтипы:
Подтип В-IVв-1а – (1 экз.), с рельефны-

ми продольными полосками по поверхности 
корпуса, на концах и в центральной части 
орнамент в виде цветочной розетки с 8-ю 

лепестками, на концах браслета в центре цвет-
ков пробиты отверстия для шнура, украшение 
малого диаметра на детскую руку (рис. 5: 4). 
Происходит из мужского погребения, которое 
могло быть парным.
Подтип В-IVв-1б – (1 экз.), с рельефны-

ми продольными полосками по поверхности 
корпуса, по краям корпуса с обеих сторон 
нанесены ряды мелких вертикальных насечек 
(рис. 6: 3). Украшение малого диаметра, из 
детского погребения.
Подтип В-IVв-1в – (1 экз.), с несходящимися 

концами, один конец прямоугольный, другой 
слегка закругленный, с рельефными продоль-
ными полосками по поверхности корпуса, по 
краям корпуса с обеих сторон нанесены ряды 
мелких косых насечек, в центральной части 
корпуса – крестовидный знак, выполненный 
мелким зигзагом, на концах – орнамент в 
виде квадратов с вписанными в них косыми 
крестами-звездами, выполненными мелким 
зигзагом (рис. 5: 6).
Подтип В-IVв-1г - (1 экз.), с рельефны-

ми продольными полосками по поверхности 

Рис. 5. Бронзовые браслеты: 1 – погр.22 (В-IVа); 2 – погр. б/н (В-IVв-3б); 3 – погр. 64 (В-IVв-2а); 
4 – погр. 52 (В-IVв – 1а); 5 – погр. 46 (В-IVв – 1г); 6 – погр. 71 (В-IVв – 1в). 

Fig. 5. Bronze bracelets: 1 – burial 22 (В-IVа); 2 – burial without number (В-IVв-3б); 3 – b. 64 (В-IVв-2а); 
4 – b. 52 (В-IVв – 1а); 5 – b. 46 (В-IVв – 1г); 6 – b. 71 (В-IVв – 1в).
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корпуса, по краям корпуса с обеих сторон 
нанесены ряды мелких косых насечек, на 
концах орнаментирован четырьмя отпечатка-
ми кольцевого пуансона, пробиты отверстия 
для шнура (рис. 5: 5).
Подтип В-IVв-1д - (1 экз.), с рельефны-

ми продольными полосками по поверхности 
корпуса, орнаментирован бессистемными 
отпечатками кольцевого пуансона по поверх-
ности, на концах – расходящиеся в стороны 
завитки мелкого зигзага (рис. 6: 4).

Тип В-IVв-2 – пластинчатые браслеты с 
подпрямоугольными концами с пуансонным 
орнаментом по корпусу (3 экз.). В одном 
случае по всей поверхности украшения видны 
отпечатки кольцевого пуансона, чередуются 
группы из 2 и 4 отпечатков, концы украшены 
треугольными насечками по краю – подтип 
В-IVв-2а (рис. 5: 3). Второй браслет украшен 
по корпусу тремя продольными рядами отпе-
чатков кольцевого пуансона в геометрическом 
порядке, между отпечатками пуансона резцом 
нанесен орнамент в виде ромбической сетки, 
на концах браслет орнаментирован отпечат-
ками кольцевого пуансона – подтип В-IVв-2б 

(рис. 6: 5). Третий браслет декорирован двумя 
продольными рядами отпечатков кольцевого 
пуансона по краям и дорожкой мелкого зигза-
га между ними, на концах орнаментирован 
отпечатками кольцевого пуансона – подтип 
В-IVв-2в (рис. 6: 6).

Тип В-IVв-3 – пластинчатые браслеты с 
подпрямоугольными концами с преоблада-
ющим орнаментом в виде мелкого зигзага 
(3 экз.), из них два браслета происходят из 
женских погребений, одно из неатрибутиро-
ванного захоронения. В одном случае браслет 
орнаментирован по корпусу тремя продоль-
ными линиями мелкого зигзага и насечка-
ми на концах – подтип В-IVв-3б (рис. 5: 2); 
плохая сохранность другого браслета, также с 
насечками на кончиках, не позволяет в полной 
мере реконструировать мотивы, состоящие их 
пересекающихся отпечатков такого же мелко-
го зигзага, составлявшего более сложный 
орнамент. Третий браслет орнаментирован 
отпечатками мелкого зигзага, орнамент силь-
но затерт (подтип В-IVв-3а).

Пластинчатые браслеты – наиболее бога-
то декорированные, для их орнамента-

Рис. 6. Бронзовые браслеты: 1 – погр. 22 (В-IVа); 2 – погр. 4 (В-IVб); 3 – погр. 4 (В-IVв-1б); 
4 – погр. 71 (В-IVв-1д); 5 – погр. 31 (В-IVв-2б); 6 – погр. 71 (В-IVв-2в). 

Fig. 6. Bronze bracelets: 1 – b. 22 (В-IVа); 2 – b. 4 (В-IVб); 3 – b. 4 (В-IVв-1б); 
4 – b. 71 (В-IVв-1д); 5 – b. 31 (В-IVв-2б); 6 – b. 71 (В-IVв-2в).
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ции средневековые мастера использовали 
набор различных инструментов и сочетание 
техник. На поверхности одного украшения 
часто сочетаются элементы мелкого зигзага, 
отпечатки кругового пуансона, следы резца, 
напильника, составляя единую композицию. 
Бронзовые пластинчатые браслеты, декори-
рованные различным сочетанием орнаментов, 
известны на многих золотоордынских памят-
никах – на других раскопах Барбашинского 
могильника (Археологические исследования, 
2011, с. 80; Сташенков, Кочкина, 2008, с. 142, 
150 и др.), в материалах II Усинского грунто-
вого могильника в Волжском районе Самар-
ской обл. (Васильева, 1993, с. 72), в коллек-
циях Аткарского могильника (Монахов, 1991, 
с. 176). В Твери подобные пластинчатые 
орнаментированные браслеты встречаются 
не позднее 1396 года (Лапшин, 2009, с. 104, 
351). Пластинчатые браслеты с прямоуголь-
ными концами, орнаментированные рельеф-
ными полосками и пуансонным орнаментом, 
известны по раскопкам на Муранском сели-
ще (КП-28987/573), селище Малячкино III в 
Шигонском районе Самарской обл. (Турецкий 
и др., 2022). 

Пластинчатые браслеты, декорирован-
ные двойным мелким зигзагом, известны по 
находкам К.П. Головкина на Барбашиной 
поляне (КП-18/87). В отличие от дротовых 
браслетов, которые декорировались только 
на концах-головках, пластинчатые браслеты 
орнаментированы по всей поверхности корпу-
са. Браслеты с орнаментом в виде рельефных 
полос, на боковые валики которых нанесены 
насечки, известны по раскопкам в Подмоско-
вье, на Куликовом поле в слоях XII – XIV вв. 
(Янишевский, Зайцева, 2010, с. 220–222).

Загнутоконечные пластинчатые брасле-
ты встречаются в погребениях Новгородской 
земли XIII – XIV вв., Смоленщины, Костром-
ской области, в древностях вятичей (Седо-
ва, 1981, с. 113-114), в тверских древностях 
XIII-XIV вв. (Лапшин, 2009, с. 103, 351), 
погребениях Аткарского могильника (Мона-
хов, 1991, с. 180), в Болгаре (Полякова, 1996, 
с. 179). Пластинчатые браслеты с сужающи-
мися пристроенными концами известны по 
материалам Стародевиченского могильника в 
Мордовии (Петербургский, Первушкин, 1992, 
с. 72, 76).

Стоит заметить, что химико-техноло-
гический анализ браслетов из коллекции 

А.С. Башкирова не проводился, и корректнее 
было бы употреблять термин «сплавы на 
основе меди», однако в статье по устоявшей-
ся историографической традиции они имену-
ются «бронзовыми браслетами».  Данные по 
химическим составам украшений и зеркал с 
других золотоордынских памятников дают 
представление о рецептуре сплавов бронзо-
вых изделий. Отличительной особенностью 
рецептуры медных сплавов на материалах 
города Болгара является содержание в них 
небольшого процента алюминия и никеля 
(Хлебникова, 1996, с. 266–267). В материа-
лах Селитренного городища сплавы на осно-
ве меди представлены бронзами и латунями, 
а изделий из чистой меди не встречается; 
в Болгаре процент изделий из чистой меди 
превышает треть. Известно, что в средневеко-
вом литейном деле для изготовления украше-
ний часто использовался лом и проводилась 
переплавка старых изделий, что приводило к 
неустойчивости рецептуры сплавов (Ковале-
ва, 2020, с. 330–332).

Технология изготовления дротовых брас-
летов основана на технике литья – они изго-
товлены из литой заготовки в виде прямо-
го стержня, который в ряде случаев затем 
подвергался проковке для изменения попереч-
ного сечения дрота и вытягивания кончиков, 
а затем уже сгибался по форме руки (Зайце-
ва, Сарачева, 2011, с. 237). Из 23 дротовых 
браслетов литых изделий шесть, остальные 
изготовлены в технике литья с последующей 
проковкой.

Из пластинчатых браслетов только один 
экземпляр был изготовлен в технике литья 
без последующей проковки. Дополнитель-
ная проковка литой основы позволяла упро-
стить процесс производства, придать изде-
лию большую прочность и окончательную 
форму, доработать детали оформления укра-
шения, заострить кончики (Моряхина, 2017, 
с. 127).

Орнаменты на браслетах достаточно разно-
образны, о чем свидетельствует выделение 
большого количества подтипов в типологии. 
В основе мотивов лежит различное сочетание 
широкого набора элементов – насечек, круж-
ков, зигзагов, рельефных полосок, пересекаю-
щихся линий, в редких случаях встречаются 
изображения розеток, завитков, ромбической 
сетки. По мнению М.В. Седовой, геометриче-
ский орнамент в виде точек, ромбов, зигзагов 
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был связан с языческой символикой и носил 
не только эстетический, но и охранительный 
характер (Седова, 1981, с. 115). В отдель-
ный тип выделены браслеты с зооморфным 
оформлением кончиков – «змеиноголовые», 
браслеты с утолщениями в виде трилистников 
также, возможно, передавали образы живот-
ных. Следует отметить отсутствие в коллек-
ции из раскопок А.С. Башкирова пластинча-
тых «львиноголовых» браслетов, тогда как на 
других исследованных в разное время секто-
рах Барбашинского могильника они встреча-
лись (Сташенков, Кочкина, 2008, с. 153; Архе-
ологические исследования, 2011, с. 59).

В настоящее время в непосредственной 
близости от Барбашинского могильника неиз-
вестно центров цветной металлургии, орудия 
обработки цветных металлов в коллекциях 
Барбашинского могильника также не извест-
ны, поэтому изготовление браслетов мест-
ными литейщиками-ювелирами маловероят-
но. На территории Самарской области центр 
цветной металлургии золотоордынского 
времени исследован на Муранском селище 
в Шигонском районе (Сташенков, Кочки-
на, 2012, с. 252). При раскопках Сухоречен-
ского поселения в Похвистневском районе 
Самарской области были найдены зубила 
небольшого размера (Васильева, 2013, с. 
230; КП-18999/2930, 2910). Зубило – одно из 
универсальных орудий обработки черных и 
цветных металлов, использовалось для рубки 
металла, в ювелирном деле применялось для 
отрубания нужной порции металлического 
сырья, вырезания пластинчатой заготовки 
нужного размера (Зайцева, Сарачева, 2011, 
с. 102). По материалам раскопок ювелирных 
мастерских в городе Болгаре установлено, 
что в арсенале ювелиров и литейщиков были 
разнообразные инструменты – долота, резцы, 
напильники, ножи, литейные формы (Бадеев, 
2022, с. 74).

Характерные особенности орнамента 
позволяют судить о технологических особен-
ностях производства украшений. Анализ орна-
ментов на браслетах показал, что для их нане-
сения использовался широкий ассортимент 
специализированных инструментов. Приме-
нение резцов-штихелей для прочерчивания 
ровных тонких линий при гравировке изде-
лий позволяло создать мотивы в виде полос, 
зигзагов. Резцы с клинообразной в профиль 
рабочей частью для нанесения очень тонких, 

четких линий называются мессерштихелями 
(Сарачева, 1999, с. 78). Тисненый орнамент в 
виде розеток и рифленых полос мог наносить-
ся на листовую заготовку с помощью бронзо-
вой матрицы (Зайцева, Сарачева, 2011, с. 94).

На пяти браслетах в коллекции А.С. 
Башкирова присутствует чеканный орнамент 
в виде ровных кружковых отпечатков, кото-
рый наносился кольцевым пуансоном в форме 
пустотелого цилиндра (Сарачева, 1999, с. 76). 
Насечки, которые очень часто встречаются 
на кончиках браслетов, как дротовых, так и 
пластинчатых, наносились с помощью резца 
или напильника. Популярным мотивом на 
браслетах коллекции является очень мелкий 
зигзаг, составляющий продольные и пере-
секающиеся линии, завитки, кресты. Нано-
сился он с помощью штихеля или же для его 
создания использовалось зубчатое колесико, 
сказать сложно. Т.Г. Сарачева отмечает, что 
вятичские ювелиры для создания подобного 
орнамента применяли тонкий мессерштихель 
(Сарачева, 1999, с. 79).

Пластинчатые браслеты – наиболее бога-
то орнаментированные в коллекции. Нане-
сение орнамента на пластинчатые браслеты 
проводилось уже после изготовления корпу-
са. Лишь в одном случае (браслет подотдела 
В-IVб) конец изделия был украшен выемками 
непосредственно в процессе отливки в форме 
– об этом свидетельствуют оплывшие, сгла-
женные края выемок, тогда как при нанесении 
орнамента на предварительно отлитый или 
кованый корпус браслета очертания оттисков 
чекана или следы резца очень четкие, резкие, 
в некоторых случаях видны следы «отвала» 
металла.

Браслеты из раскопок А.С. Башкирова 
на Барбашинском могильнике – проявление 
своеобразных особенностей моды, которые 
выражались в использовании определенных 
технологических приемов, выборе орнамента, 
оформлении и были характерны для населе-
ния Золотой Орды, в частности на территори-
ях компактного проживания мордвы, а также 
для средневековых древностей сопредельных 
с Золотой Ордой русских земель. Браслеты, 
аналогичные предметам из Барбашинского 
могильника, встречаются на исторических 
территориях проживания мордвы, что свиде-
тельствует о культурных связях и преемствен-
ности в пределах обширного региона Урало-
Поволжья и Окско-Сурского междуречья; 
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различия и сходства в традициях цветной 
металлургии этих территорий в перспективе 
могут стать объектом отдельного исследова-
ния. Коллекция из раскопок А.С. Башкиро-
ва на Барбашинском могильнике нуждается 
в дальнейшем анализе, т.к. является одним 
из крупнейших собраний золотоордынского 
времени в фондах СОИКМ им. П.В Алабина и 

представляет большой интерес для изучения 
археологии средневековой мордвы. Проана-
лизированные браслеты – это материал для 
изучения не только погребального обряда 
и костюма населения Самарского Заволжья 
золотоордынского периода, но и источник 
информации о развитии литейного и ювелир-
ного дела эпохи.
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