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В статье рассматриваются материалы погребений 9 и 10 Барбашинского могильника на территории 
г. Самары, полученные в 1935 г. в ходе раскопок под руководством Б.А. Латынина, представляют собой 
парный погребальный комплекс женщины и мужчины. Они содержат многочисленные предметы: 
украшения, предметы быта и оружие. В женском погр. 9 найден довольно редко встречающийся 
серебряный перстень, имеющий аналогии в северных русских землях. В мужском погр. 10 обнаружены 
детали и фрагменты поясного набора, имеющие аналогии в других погребальных комплексах мордвы 
(сарлейский вариант золотоордынских поясных наборов). У мужчины также обнаружен колчанный 
крюк, имеющий прототипы в аскизской культуре Южной Сибири и являющийся развитием такого рода 
изделий в Золотой Орде. Автором на многочисленных аналогиях определяется время жизни людей 
и период поступления к ним вещей, обнаруженных в погребениях. На основании статистических 
закономерностей распространения поясных наборов в мордовских могильниках, делается вывод 
о высоком статусе захороненных людей. При сопоставлении хронологии комплекса и событий первой 
половины − середины XIV в., делается предположение об участии мужчины в военных компаниях этого 
времени. Рассматриваемое парное погребение Барбашинского могильника является одним из наиболее 
хорошо сохранившихся и хронологически важных комплексов мордвы золотоордынского времени.
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THE COMPLEX OF PAIRED BURIAL OF THE 9-10 BARBASHINSKY 
BURIAL GROUND (FROM THE EXCAVATIONS OF B.A. LATYNIN) 

IN THE CHRONOLOGY SYSTEM OF THE MORDOVIAN 
ANTIQUITIES OF THE GOLDEN HORDE PERIOD

D.A. Kozlov

The materials of burials 9 and 10 of the Barbashinsky burial ground, obtained in 1935 during excavations 
under the direction of B.A. Latynin, are considered in the paper. These are the burials of a woman and a man 
– a pair complex. They contain numerous items: jewelry, household items and weapons. In addition to other 
jewelry, in the female burial 9 there is a rather rare silver ring, which has analogies in the northern Russian 
lands. In the male grave 10 in addition to other objects, details and fragments of a belt set were found that 
have analogies in other Mordovian burial complexes (the Sarleian version of the Golden Horde belt sets). 
Quiver hook was also found within the male grave. The hook has prototypes in the Askiz culture of Southern 
Siberia and is the development of such products in the Golden Horde. The author uses numerous analogies to 
determine the life time of people and the period of receipt of things found in burials. Based on the statistical 
patterns of the distribution of belt sets in Mordovian burial grounds, it is concluded that buried people had a 
high status. When comparing the chronology of the complex and the events of the 1st half – the middle of the 
XIV century, an assumption is made about the participation of men in military companies of this time. The 
paired burial 9–10 of the Barbashinsky burial ground (1935) is one of the best preserved and chronologically 
important complexes of the Mordovian people during the Golden Horde time.

Keywords: archaeology, Golden Horde time, Samara, the Mordva, Barbashinsky burial ground, 
B.A. Latynin, Uzbek Khan, Sarley belts, quiver hook, bracelet, sulgama.
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Барбашинский могильник, расположенный 
на территории г. Самары, является одним из 
наиболее изученных могильников мордвы 
золотоордынского времени. В течении XX в. 
его раскапывали различные исследователи, в 
целом изучившие не менее 220 погребений 
(Сташенков, 2014, с. 327). Как показывает 
обзор золотоордынских материалов из других 
памятников, такое количество погребальных 
комплексов близкого возраста (150–170 лет) 
является достаточно репрезентативной выбор-
кой и позволяет выявлять закономерности 
различных компонентов материальной куль-
туры, быта и обрядности. Важным моментом 
изучения Барбашинского могильника являет-
ся удовлетворительная сохранность его мате-
риалов и наличие документации о раскопках, 
что позволяет сформировать объективную 
информационную базу для изучения мордов-
ского общества в золотоордынский период. 
Подобное состояние источниковой базы, к 
сожалению, не является правилом для многих 
изучаемых памятников. Например, матери-
алы исследований мордовских могильников 
Примокшанья данного периода, несмотря на 
большое количество изученных памятников 
(21), пока крайне недостаточно опубликованы, 
а предметы, хранящиеся в коллекциях музеев, 
часто не имеют необходимой документации, 
разобщены и депаспортизованы (Ставицкий, 
2022, с. 163).

Это можно сказать и об аналогичных мате-
риалах Поволжья. На отрезке долины Волги от 
устья р. Суры до р. Ахтубы исследовано девять 
могильников, содержащих мордовские погре-
бения или полностью состоящих из таковых. 
Эти могильники насчитывают около тысячи 
комплексов, при этом их материалы опубли-
кованы фрагментарно (преимущественно 
раскопки 1980–2010-х гг.). Особенно это каса-
ется материалов из раскопок В.Н. Поливанова 
на Муранском могильнике, проведенных на 
рубеже XIX–XX вв., где за несколько лет было 
исследовано 455 погребений, которые по сей 
день целостно не опубликованы (Алихова, 
1954, с. 260). Все эти факты отчётливо указы-
вают на необходимость широкой публикации 
материалов предшествующих исследований 
и их рассмотрения на современном уровне. 
Одному из таких комплексов Барбашинского 
могильника и посвящена данная статья.

В 1935 г. раскопки на Барбашинском 
могильнике проводились по инициативе и 

под руководством Б.А. Латынина. За месяц 
раскопок было исследовано 62 погребения, 
причём в основном в двух раскопах – А и B, 
определены примерные границы могильни-
ка. Комплексности этим работам придаёт тот 
момент, что антропологические характеристи-
ки останков людей, изучались на месте анато-
мом и профессором Куйбышевского медицин-
ского института Геннадиевым (Сташенков, 
Кочкина, 2008, с. 46). Благодаря этому мы 
имеем характеристики по полу и возрасту 
многих вскрытых раскопками скелетов. В 
настоящее время большая часть коллекции 
предметов из этих исследований хранится в 
фондах СОИКМ им. П.В. Алабина (коллекция 
КМК КП-23).

Первой публикацией, в которой вкрат-
це были освещены раскопки 1935 г. и даны 
планы трёх погребений (в том числе и погре-
бения 10 раскопа А), стала статья в итоговом 
труде по археологическим работам в РСФСР 
в 1934–1936 гг., вышедшем лишь в 1941 г. 
(Поляна им. Фрунзе, 1941, с. 148–151). С тех 
пор и вплоть до начала XXI в. материалы 
раскопок были лишь незначительно введены 
научный оборот и пережили несколько пере-
мещений вместе с музеем, что отрицательно 
сказалось на сохранности предметов некото-
рых комплексов. Только в 2008 г. сотрудника-
ми СОИКМ им. П.В. Алабина Д.А. Сташен-
ковым и А.Ф. Кочкиной была опубликована 
книга о самарском периоде жизни Б.А. Латы-
нина, в которую вошли архивные материалы 
учёного из раскопок Барбашинского могиль-
ника 1935 г., а также рисунки и фотографии 
некоторых предметов из погребений, каталог 
находок по документации музея (Сташенков, 
Кочкина, 2008).

Раскоп А представлял собой сетку квадра-
тов 3х3 м с прирезками, расположенными по 
центру проезда между дачными и санатор-
ными участками, и фактически являвшимися 
единой траншеей, пересекающей могильник 
с СЗ на ЮВ (рис. 1: 1). Комплексы погребе-
ний 9 и 10 расположены в кв. XII и частично 
в кв. XIII (рис. 1: 2). Уже в процессе написа-
ния черновика отчёта по раскопкам памятни-
ка Б.А. Латынин высказал предположение о 
том, что эти погребения связаны между собой 
и являются парным супружеским захоронени-
ем (Сташенков, Кочкина, 2008, с. 86). Подоб-
ные комплексы не являются редкостью у 
мордвы золотоордынской эпохи, в чём можно 
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Рис. 1. Схема расположения погр. 9 и 10 на Барбашинском могильнике. 
1 – план могильника и раскопов 1935 г.; 2 – схема расположения п. 9–10 в пределах раскопа А 

(по Д.А. Сташенкову, А.Ф. Кочкиной, 2008).
Fig. 1. The layout of the graves 9 and 10 at the Barbashinsky burial ground.

1 – plan of the burial ground and excavations in 1935; 2 – layout of the graves 9–10 within excavation A 
(according to D.A. Stashenkov, A.F. Kochkina, 2008).

убедиться на многочисленных примерах 
из Сарлейского и Аткарского могильников. 
Данное положение позволяет рассматривать 
погребения 9 и 10 как синхронные в составе 
единого комплекса, мужского и женского. Это 
в свою очередь делает возможным выявить 
и изучить мужской и женский инвентарь в 
едином хронологическом диапазоне.

В погр. 9 была обнаружена женщина 
возрастом более 50 лет, возраст мужчины 
из погр. 10 соответствовал ей (также более 
50 лет) (Сташенков, Кочкина, 2008, с. 86). 
Умершие ориентированы головой на ССЗ. 
В соответствии с традициями захоронений 
мордовских женщин этого периода женщина 
была похоронена в скорченном положении на 
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правом боку с подогнутыми ногами и согну-
тыми руками. В связи с тем, что в публикации 
материалов этого погребения отсутствует его 
схема, она была выполнена на основе схемы 
раскопа с учётом описания и фотографии (рис. 
2: 1). Мужчина похоронен вытянуто на спине. 
Среди материалов публикации 2008 г. имеют-
ся фотографии этого комплекса вместе с погр. 
9, отдельно само погр. 10, а также чертеж 
погр.10 опубликованный ещё в 1941 г. (рис. 3: 
1) (Сташенков, Кочкина, 2008, с. 58-59).

Женщина и мужчина были похоронены 
по языческому обряду с многочисленными 
вещами. У женщины были обнаружены: 10 
подкововидных застёжек, лопастная сюльга-
ма, четыре браслета (по два на каждой руке), 
три перстня (два на пальцах левой руки и 
один на правой руке). Застёжки и сюльга-
ма располагались скоплением от груди до 
бедер, под которыми отмечены остатки луба, 
являвшиеся частью украшения. В фондах 
СОИМК им. П.В. Алабина сохранились 
почти все предметы из этого погребения, 
кроме одного перстня (другой сохранился без 
щитка) и одного дротового браслета. Один 
пластинчатый браслет сохранился частично 
(рис. 2).

Мужчина из погр. 10 был похоронен с 
более многочисленным и разнообразным 
инвентарем (рис. 3, 4). Помимо подкововид-
ных застёжек, у него были обнаружены: дета-
ли поясного набора из сплава на основе меди 
(пряжка, накладки, наконечник, привески, 
обоймицы), находившиеся в районе поясни-
цы; железные пряжки, кресало, нож, наконеч-
ник стрелы, топор, медный колчанный крюк, 
железные скобы и накладки, а также медный 
котелок у правой ноги. К сожалению, к насто-
ящему моменту не все предметы сохранились 
в коллекции. Несмотря на утраты, большая 
часть инвентаря обоих погребений доступна 
для изучения, их многочисленность и принад-
лежность к различным категориям делает 
данный комплекс весьма ценным во многих 
отношениях.

Материалы из этого комплекса анализиро-
валась нами по публикации (Козлов, 2022а, 
с. 14–28). Однако детальное изучение всех 
предметов из погр. 9 и 10 непосредственно в 
коллекции позволяет более точно охарактери-
зовать материал и сопоставить его с синхрон-
ными датированными предметами Восточной 
Европы для получения более достоверных 

выводов о времени жизни людей в историче-
ском и географическом пространстве.

В погр. 9 присутствуют 10 подкововидных 
застёжек, которые делятся на два подтипа: 
1) сделанные из одной проволоки, они двух 
видов: 1.1 – с гладкими завитыми в цилиндры 
концами – 6 экз. (рис. 2: 2–7); 1.2 – с концами в 
виде цилиндров с продольными желобками – 
3 экз. (рис. 2: 8–10); 2) витая из двух проволок 
с тонкой проволочной перевитью – 1 экз. (рис. 
2: 11). Отметим, что одна из застёжек имеет 
ярко выраженный сильный износ цилиндров 
окончаний, связанный с длительным перио-
дом ношения (рис. 2: 5). Первый вид застёжек 
имеет многовековую хронологию – с середи-
ны XII в. Второй вид, как и витая с перевитью, 
имеют датированные аналогии в погребении 
1 раскопа 4 Барбашинского могильника из 
раскопок Д.А. Сташенкова 2013 г. (Сташен-
ков, 2014, с. 9–11). Здесь в составе украше-
ний женщины 40–50 лет были обнаружены 
такие же застёжки вместе с золотоордын-
скими монетами, из которых наиболее позд-
няя и новая относится к 1356/57 г. (Сташен-
ков, 2014, рис. 28, с. 21, рис. 30: 2, с. 22). Это 
позволяет датировать время жизни женщины 
достаточно уверенно в пределах 1310–1360 
гг. Соответственно 1310–1320-ми гг. можно 
датировать и появление подобных застёжек, 
не встречающихся в более ранних комплексах 
рубежа XIII–XIV вв. (четвертая четверть XIII 
– первая четверть XIV в.), например в погр. 
6 Аткарского могильника (Козлов, 2022б, рис. 
1: 3, с. 251).

Перстень с ажурной шинкой и ромбиче-
ским щитком из погр. 9 (рис.2: 13) является 
редкой находкой в Поволжье, так как основной 
район распространения перстней подобной 
конструкции – это север Руси – Новгородская 
земля – Новгород, Старая Русса (Олейников, 
2021, рис. 1: 27, с. 272; Седова, 1981, рис. 51: 
24–27, с. 134). Здесь они многочисленны и 
встречаются весь XIV в. (Олейников, 2021, 
с. 274). При этом отметим то, что в исходном 
районе производства они изготавливались из 
оловянисто-свинцового сплава (Седова, 1981, 
с. 136), барбашинский же экземпляр изготов-
лен из серебра.

Двулезвийное кресало из мужского погр. 10 
(рис. 4: 2) имеет хорошо датированные анало-
гии. Среди обнаруженных кресал в ходе раско-
пок в Славенском конце Новгорода (Нутный 
раскоп), было обнаружено несколько экзем-
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Рис. 2. Комплекс погребения 9:
1 – схема погребения; 2–11 – застёжки; 12 – сюльгама; 13 – фрагмент шинки перстня; 14 – перстень с ажурной 
шинкой; 15 – фрагмент пластинчатого браслета; 16 – пластинчатый браслет; 17 – дротовый браслет. 2–13, 15–17 

– медь, бронза; 14 – серебро.
Fig. 2. Burial complex 9:

1 – burial scheme; 2–11 – clasps; 12 – sulgama; 13 – fragment of a ring splint; 14 – ring with an openwork splint; 15 – 
fragment of a plate bracelet; 16 – plate bracelet; 17 – dart bracelet. 2–13, 15–17 – copper, bronze; 14 – silver

пляров кресал подобной формы, датирующи-
еся 1340–1360-ми гг. (Гайдуков, 1992, рис. 64: 
6, 8, с. 155). Имеются подобные экземпляры 
и из более ранних раскопок культурного слоя 
Новгорода, например, кресало, обнаруженное 

в ярусе 8 (1342 г.) (Колчин, 1959, рис. 84: 9, 
с. 101). Их отличительная черта это, прежде 
всего, форма внутреннего выреза – овальная 
и прямоугольная со скругленными углами 
(рис. 3: 18). Как видно из материалов Новго-
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рода, там все они датируются 1340–1360-ми 
гг. Подобной формы кресало имеется среди 
находок из кочевнического «кургана» 53 
Царёвского могильника, где в погр. 2, помимо 
него, были обнаружены также золотоордын-
ские монеты 1344–1347 гг. (Мыськов, 2015, 
рис. 21: 9, с. 389). 

Колчанный крюк, изготовленный из спла-
ва на основе меди, имеет выраженный щиток 
из треугольной в сечении пластины и три 
заклёпки с небольшим фрагментом кожано-
го ремня на тыльной стороне возле одной из 
них (рис. 4: 1). Характерной чертой формы 
этого изделия является наличие заостренных 
выступов на тыльной стороне щитка. Подоб-
ная форма щитка имеется на изделии из раско-
пок в Славенском конце Новгорода (Нутный 
раскоп), где также присутствует центральная 
грань (Гайдуков, 1992, рис. 64: 22, с. 155). 
Изделие датируется тем же периодом, что и 
кресала, приведенные выше, – 1345–1356 гг. 
Этот предмет, безусловно, тяготеет к ремес-
ленной традиции аскизской культуры по своей 
форме и имеет прототипы среди аналогич-
ных изделий каменского этапа (XIII–XIV вв.) 
аскизской культуры (Кызласов, 1983, табл. 
XXII: 24, 26, с. 110). При этом как по матери-
алу, так и по деталям формы (заострения), это 
уже золотоордынское изделие.

Железная пряжка с овальной рамкой 
ромбовидного сечения (рис. 3: 9), несмотря на 
широкие рамки бытования подобной формы, 
также имеет прямую датированную аналогию 
в материалах Нутного раскопа Новгорода, где 
обнаружена в слоях 1327–1345 гг. (Гайдуков, 
1992., рис. 57: 18, с. 148).

Наконечник стрелы из погр. 10 представля-
ет собой совмещение лопатковидного срезня с 
ромбической формой режущего действия (рис. 
4: 4). Имеется и хорошо выраженный гране-
ный упор для древка стрелы. Подобная форма 
наконечников пока не обнаруживает аналогий 
в погребальных комплексах Восточной Евро-
пы, но имеет аналогии и близкие варианты 
среди материалов Брик-Алгинского местона-
хождения в Башкирии (Гарустович, 2012, рис. 
5: 6, 10, 16, с. 223). Это соседние с Самарским 
Поволжьем земли на территории современной 
юго-западной Башкирии (Бугульминско-Беле-
беевская возвышенность). Г.Н. Гарустович на 
основании анализа нумизматических находок 
датировал Брик-Алгинское местонахожде-
ние второй половиной 1370-х гг. и связывал 

его с разгромом купеческого каравана в эпоху 
«Великой замятни» (Гарустович, 2012, с. 196).

Топор имеет ярко выраженный плавный 
переход от шейки к обуху (рис. 4, 5). Подоб-
ной формы обух имеется у топора из погр. 
18–19 Сарлейского могильника (Горюнова, 
1948, табл. XI: 9, с. 155). Топоры из мордов-
ских погребений золотоордынского периода 
рассматривались нами в работе 2022 г., посвя-
щенной их эволюции (Козлов, 2022в, с.221–
225). Обух топора из погр. 10 р. А Барба-
шинского могильника (1935 г.) имеет прямую 
аналогию в погр. 16 Усинского могильника с 
монетой 1359/60 г. По типологии В.С. Святки-
на, доработанной нами на датированном мате-
риале, топор по форме обуха и щековиц отно-
сится к группе Б – типу 4 – подтипу 2 (Козлов, 
2022в, рис. 1, с. 223). Ещё один топорик подоб-
ной формы, но применявшийся в ювелирном 
ремесле, обнаружен в культурном слое базара 
Болгара, где датируется также серединой XIV 
в. (Болгар…, 2022, с. 76, рис. 81: 3).

Поясной набор состоит из следующих 
элементов (рис. 3: 16): 1) одной пряжки с 
рамкой лировидной формы с отдельной осью 
и язычком без приемника, рамка пряжки орна-
ментирована продольными желобками; 11 
накладок в виде «пальметты» или «лилии» 
(типа рис. 3: 13), одна из которых с петлей и 
кольцом для подвешивания, две соединены 
коромысловидной перемычкой; 26 накладок 
«лунниц» (типа рис. 3: 12), орнаментиро-
ванных симметричными побегами растения; 
одной обоймы с местами от заклёпок, с орна-
ментом в виде шестилепесткового цветка и 
коня (рис. 3: 15); двух обоймиц для продева-
ния ремня украшенных продольными желоб-
ками (рис. 3: 11); одного наконечника пояса, 
орнаментированного растительной веткой. 
Всего на поясе имелось 38 накладок. Все они, 
как и наконечник пояса, изготовлены мето-
дом штамповки, с дальнейшим заполнением 
неким наполнителем и наклепкой на кожаное 
полотно.

Матрица по изготовлению полностью 
идентичных накладок «пальметт», или 
«лилий» (трехлистников), только в сочетании 
– в виде креста, обнаружена при раскопках 
в культурном слое базара Болгара на раско-
пе CLXXIX (Болгар…, 2022, рис. 80: 3). Сам 
культурный слой базара датируется серединой 
XIV в. (Болгар…, 2022, с. 71–72). На осно-
вании данной находки вполне возможно, что 
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Рис. 3. Комплекс погребения 10:
1 – схема погребения; 2–6 – застёжки; 7–10 – пряжки; 11–15 – детали поясного набора (основные виды); 

16 – поясной набор полностью (по Д.А. Сташенкову, А.Ф. Кочкиной, 2008); 2–6, 11–15 – медь; 7–10 – железо.
Fig. 3. Burial complex 10:

1 – burial scheme; 2–6 – clasps; 7–10 – buckles; 11–15 – details of a belt set (main types); 16 – full belt set (according 
to D.A. Stashenkov, A.F. Kochkina, 2008). 

2–6; 11–15 – copper; 7–10 – iron.

детали этих поясных наборов происходят из 
мастерских Болгара, одного из важнейших 
центров Золотой Орды.

Коромысловидная перемычка, соединяю-
щая две «пальметты» (рис. 3: 16), на других 
опубликованных поясных наборах золотоор-

дынского времени в Восточной Европе пока не 
известна. Знакомство с европейскими образ-
цами XIII–XIV вв. (например, пояс инфан-
та Кастилии и Леона Фернана де ла Серды, 
1255–1275 гг.), позволяет предположить, что 
эта деталь заимствована оттуда. Усиливает 
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это предположение то, что европейские пояс-
ные наборы и их подражания имели хождение 
в Золотой Орде. Это наглядно демонстрирует 
культурный слой базара Болгара, где обнару-
жены пряжки европейского типа, изготовлен-
ные в местной мастерской (Болгар…, 2022, 
рис. 117: 7). В погр. 3 мордовского могиль-
ника у с. Черемис (Среднее Примокшанье), 
имеется поясной набор с характерными евро-
пейскими деталями и золотоордынской моне-
той 1-й половины XIV в. (Козлов, в печати). 
Эти факты позволяют наметить европейское 
влияние на поясные наборы в Золотой Орде.

На основании датированных предметов 
и исходя из возраста женщины из погр. 9 
и мужчины из погр. 10, можно определить 
период их жизни. Верхний хронологический 
диапазон попадает на 1350–60-е гг., нижний, 
наиболее вероятно, находится в диапазо-
не от 1300 до 1310-х гг. При этом, исходя из 
наличия в погребении подкововидных застё-
жек с концами, украшенными желобками и 
отсутствия подобных в погребениях рубежа 
XIII–XIV вв. (погр. 6 Аткарского могильника, 
инвентарь 1290–1300 гг.), и других характер-
ных вещей предшествующей эпохи, можно 
предположить, что время начала поступления 
вещей приходится на 1310–1320-е гг. На время 
молодости (20–30 лет) женщины и мужчины 
приходится период во второй четверти XIV в. 
(1320–1330-е гг.), когда в основном и форми-
руется вещевой комплекс. 

На основании наличия поясного набора 
и других атрибутов походного и воинско-
го снаряжения (котелки, колчанные крюки и 
наконечники стрел, топоры), присутствия двух 
погребений с конями и сбруей (к. 1 Сарлей-
ского могильника 1988 г., погр. 12 могильни-
ка Заречное II), мы высказали предположе-
ние, что подобные признаки характеризуют 
мордовское воинское сословие, упоминаемое 
в письменных источниках в золотоордынской 
терминологии – «мордовские князья и мурзы» 
(Козлов, 2022а, с. 24). 

Среди инвентаря мордовских мужских 
погребений XIII–XIV вв. поясной набор встре-
чается достаточно редко. Так, из 13 мужских 
погребений Гагинского могильника поясные 
наборы имеются только в двух (погр. 9 и 16) 
(Алихова, 1959, с. 185–192). Из 17 мужских 
погребений раскопок Б.А. Латынина на Барба-
шинском могильнике, поясные наборы встре-
чены только в трех комплексах (погр. 10, 20, 

27), из них один с железными деталями (погр. 
27). Не встречены полноценные поясные набо-
ры в четырех мужских погребениях в раскоп-
ках В.А. Миллера Барбашинского могильника 
в 1908 г. (Сташенков, 2011, с. 46–59). В мате-
риалах раскопок Д.А. Сташенкова в 2011–
2013 гг. из пяти мужских погребений только в 
одном обнаружены железные накладки пояс-
ного набора (погр. 1, р. 1) (Сташенков, 2012, 
рис. 5: 2–8, с. 30). Из девяти мужских погре-
бений Аткарского могильника раскопок 1979–
1980 гг. поясной набор обнаружен лишь в двух 
(погр. 6 и 11) (Монахов, 1991, с. 167–188). На 
Аткарском могильнике из раскопок С.В. Ляхо-
ва 1996–1997 гг. в шести мужских погребени-
ях поясной набор обнаружен только в одном 
парном комплексе (погр. 36) (Ляхов, 1997, с. 
79–97). На приведенном материале видно, что 
поясные наборы имеются в среднем только у 
15% мордовских мужчин, живших в золото-
ордынскую эпоху. Этот факт, на наш взгляд, 
статистически подтверждает тезис о принад-
лежности подобных комплексов к прослойке 
мордовской знати.

Определение хронологических рамок 
жизни женщины из погр. 9 и мужчины из 
погр. 10 Барбашинского могильника, произво-
дившееся независимо от датирования, прове-
денного нами ранее по группе погребений с 
поясами типа сарлейского, подтвердило наше 
предположение (Козлов, 2022, с. 24). Также это 
можно сказать и о причинах появления пояс-
ных наборов типа сарлейских (как вариант 
золотоордынских гарнитур). Из приведенного 
выше статистического материала по Барба-
шинскому, Аткарскому и Гагинскому могиль-
нику можно выделить количество подобных 
комплексов. В Барбашинском могильнике, 
судя по опубликованным ранее материалам, 
подобный поясной набор встречен в погр. 10 
р. А 1935 года. В Аткарском могильнике при 
раскопках 1979–1980 и 1996–1997 гг. обнару-
жены три поясных набора, но подобные не 
встречались. В Гагинском могильнике оба 
комплекса с такими поясами. Таким образом, 
поясные наборы типа сарлейского встрече-
ны в этих памятниках в трех случаях из 10 
погребений с поясами. В других памятниках 
по опубликованным материалам обнаружива-
ются только такие поясные наборы (Сарлей-
ский могильник, погр. 18–19, 1927 г. и погр. 
12 1988 г. – два из двух, Заречное II – погр. 
12, 130, 131 – три из трех). Это свидетельству-



КОМПЛЕКС ПАРНОГО ПОГРЕБЕНИЯ 9–10 БАРБАШИНСКОГО МОГИЛЬНИКА ... 309

ет об их массовости среди мордовской элиты, 
определенном «всплеске» и неравномерности 
появления. Подобное может свидетельство-
вать о широкой вовлеченности мордовской 
знати в события своего времени.

«Всплеск» военной активности у мордов-
ских воинов в 1320–1350-х гг. в период расцве-
та золотоордынской государственности, когда 
границы государства не подвергались серьёз-
ным вторжениям соседей, мы видим в пробле-
мах внутренней политики. Сепаратистские 
настроения постоянно присутствовали в госу-
дарстве, созданном из различных этнических 
и религиозных компонентов, в разной степени 
интегрированных новой государственностью. 
Единственным крупным событием примене-

ния военной силы данного периода, в котором 
упоминаются «мордовские князи с мордви-
чи», является поход под Смоленск объединен-
ной мордовско-татарско-русской коалиции 
в 1339/40 г. (Никоновская летопись, 1885, с. 
211).

Русские дружины возглавлял великий 
князь московский Иван Данилович «Кали-
та». Общее руководство войском осущест-
влял золотоордынский полководец Тоглу-бей 
(Товлубий) (Юрчёнков, 2013, с. 67–73). Появ-
ление столь серьезных сил и начало боевых 
действий возле Смоленска отрезвляюще поде-
йствовало на смоленского князя, подчинивше-
гося воле хана Узбека и погасившего задол-
женность по уплате «выхода». Весьма важно, 

Рис.4. Комплекс погребения 10 (продолжение)
1 – колчанный крюк; 2 – кресало; 3 – нож; 4 – наконечник стрелы; 5 – топор. 1 – медь; 2–5 – железо.

Fig.4. Burial complex 10 (continued)
1 – quiver hook; 2 – fi re lighter; 3 – knife; 4 – arrowhead; 5 – axe.1 – copper; 2–5 – iron.
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что по данным русских летописей, после этого 
успеха награждения получили руководители 
дружин из русских земель в 1340 г. – москов-
ский князь Иван «Калита» и суздальский 
князь Константин Васильевич, которым хан 
Узбек отделил части Владимирского княже-
ства. Первый получил большую часть княже-
ства, ранее принадлежавшего тверской дина-
стии. Последний получил Городец и Нижний 
Новгород, став основателем Суздальско-
Нижегородского княжества. Как отражение 
подобных событий, мы видим и в появлении 
поясных наборов типа сарлейского у мордовской 
знати.

Материалы погр. 9 и 10 р. А Барбашинского 
могильника из раскопок Б.А. Латынина в 1935 
г. являются одним из ценнейших комплексов 
золотоордынской эпохи, содержащие одно-
временно предметы, характерные для женщи-
ны и мужчины. Анализ находок и сопостав-

ление их с материалами Восточной Европы 
позволил установить интервал времени жизни 
этих людей – это примерно 1310–1360-е гг. 
Они являлись представителями сословия 
знати мордовского народа, жившими в период 
расцвета Золотой Орды и умершими в нача-
ле эпохи «Великой замятни». Как и ранее, 
мы связываем появление поясного набора у 
мужчины из погр. 10 с событиями Смолен-
ского похода 1339/40 г., а в его конструкции 
обнаруживается западноевропейское влияние. 
Дальнейшая публикация подобных комплек-
сов, содержащих столь выразительный мате-
риал, безусловно, будет способствовать углу-
блению и расширению знаний о материальной 
культуре не только мордовского народа, но 
и связанных с ним других народов в рамках 
Золотой Орды для максимального приближе-
ния к пониманию картины объективной реаль-
ности того времени.
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