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Abstract. The article discusses materials of belt sets from 7 burials of the Atkarskiy burial ground located on
the territory of the Saratov region. The preserved belt sets and their individual elements are kept in the collections
of the Saratov and Atkarsk Museums of Local History. Among the 107 burials of the burial ground, which contained
skeletal remains of 112 individuals, belts and their individual elements were traced in 11 burials. The metal parts of
the belt sets were poorly preserved, since the tips of the belts and the lining made of bronze alloys were products
made of a thin sheet with an impression of a matrix image, and the iron was simply heavily corroded. Non-preserved
and poorly preserved belt sets are described according to field reports and publications by the authors of the
excavations. Belts with an iron headset are often located on the pelvis and hips, with a bronze and bone (horn)
headset laid out at the left hand of the buried. The origin of the iron headset is connected with the products of the
Askiz circle. The bone tip and two belt clips from burial No. 60 turned out to be the closest to the horn Bulgarian
products of the Golden Horde period. Belts with bronze buckles, clips, and overlays are very diverse in their origin
and manufacturing technology, which allows us to trace both the indigenous Finno-Ugric traditions and the
fashion associated with the manufacture of such products in various districts of the Mongolian Empire and the
cities of the Golden Horde. Among them there are belts decorated with floral ornaments, as well as products with
images of dragons and deer. The method of dating by analogy was used in the work, which made it possible to
clarify the time of existence of a number of belt sets of the Atkarskiy burial ground.
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ПОЯСНЫЕ НАБОРЫ АТКАРСКОГО ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА

Алексей Иванович Ракушин
Научно-производственный центр по историко-культурному наследию Саратовской области,

г. Саратов, Российская Федерация

Аннотация. В статье опубликованы материалы поясных наборов из 7 погребений Аткарского грунто-
вого могильника, расположенного на территории Саратовской области. Сохранившиеся поясные наборы и
их отдельные элементы хранятся в фондах Саратовского и Аткарского краеведческих музеев. Среди 107 по-
гребений могильника, содержавших 112 человеческих костяков, пояса и их отдельные элементы прослежива-
лись в 11 погребениях. Металлические части поясных наборов сохранились плохо, поскольку наконечники
ремней и накладки из бронзовых сплавов представляли собой изделия из тонкого листа с оттиском матрично-
го изображения, а железо просто подверглось сильной коррозии. Несохранившиеся и плохо сохранившиеся
поясные наборы описаны по полевым отчетам и публикациям авторов раскопок. Пояса с железной гарниту-
рой часто расположены на тазе и бедрах, с бронзовой и костяной (роговой) гарнитурой – разложены у левой
руки погребенного. Происхождение железной гарнитуры связано с изделиями аскизского круга. Костяные
наконечник и две поясные обоймы из погребения № 60 оказались наиболее близки к роговым булгарским
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изделиям золотоордынского времени. Пояса с бронзовыми пряжками, обоймами и накладками весьма
разнообразны по своему происхождению и технологии изготовления, что позволяет проследить как корен-
ные финно-угорские традиции, так и моду, сопряженную с производством подобных изделий в различных
улусах Монгольской империи и городах Золотой Орды. Среди них присутствуют пояса, декорированные
растительным орнаментом, а также изображениями драконов и ланей. В работе использован метод дати-
ровки по аналогиям, который сделал возможным уточнить время бытования ряда поясных наборов Аткар-
ского могильника.

Ключевые слова: Золотая Орда, мордва, могильник, погребение, инвентарь, поясной набор, гарнитура.
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Аткарский грунтовый могильник распо-
ложен в 1 км к югу от пригорода Аткарска, на
третьей надпойменной террасе правого бере-
га реки Медведицы. Появление могильника свя-
зывается с переселением в XIII–XIV вв. в
верховья Медведицы финно-угорских племен,
ранее проживавших в Вадско-Мокшанском
междуречье [Вихляев, 2013, с. 168–169].
В 1928 г. Н.К. Арзютов исследовал 40 погре-
бений мордвы-мокши, а в 1979 г. раскопки
могильника были продолжены С.Ю. Монахо-
вым, который ввел в научный оборот матери-
алы 20 погребений. Позднее Ю.А. Африкано-
вым, С.В. Ляховым и Н.М. Маловым было
исследовано 52 погребальных комплекса. Со-
стояние предметов музейных коллекций не
позволяет изучить все артефакты могильни-
ка (особо удручает сохранность предметов из
железа), поэтому предлагается более деталь-
но остановиться на сохранившихся или под-
робно зафиксированных в отчетах элементах
поясных наборов из 7 погребальных комплек-
сов. Все комплексы относились к грунтовым
погребениям из северной части могильника,
выявленного в 200 м к юго-востоку от более
древнего Аткарского курганного могильника.
Грунтовый могильник был расположен на уча-
стке, прорезанном с востока на запад овра-
гом, разделяющим его на северную и южную
часть. Имевшую абсолютное преобладание
западной ориентировки северную часть грун-
тового могильника Н.К. Арзютов считал свя-
занной с обрядностью золотоордынских ко-
чевнических погребений курганного могиль-
ника [Арзютов, 1929, с. 17–18].

Погребение 15 (рис. 2,1,2,5–7) [Арзю-
тов, 1929]. Автор раскопок считал, что 2 пары
бронзовых литых накладок из погребения от-
носятся к декоративным элементам плохо со-
хранившегося седла, но при этом он упомина-

ет, что они были закреплены на кусках кожи,
украшенных по краю 2 параллельными полос-
ками, а в подвесных петлях накладок сохра-
нились сыромятные ремешки [Арзютов, 1929,
с. 9, 23]. Данное описание позволяет отнести
накладки к фурнитуре золотоордынских кожа-
ных сумок, которые имели металлические
элементы, связанные между собой подвесны-
ми ремешками. Такая конструкция подвесной
сумки часто прослеживается в кочевничес-
ких погребениях, когда 2 пары накладок кре-
пились на поясном ремне и наружном клапа-
не сумки, края которого украшались апплика-
цией из цветной ленты [Мыськов, 2015, с. 213].

В фондах СОМК сохранились бронзовые
накладки из погребения 15. Одна пара прорез-
ных фигурных накладок была отлита в форме сти-
лизованного цветка лотоса (инв. № СМК 44086/1
и 2) (рис. 2,1,2). Накладка крепилась к пояс-
ному ремню 3 железными штифтами. Анало-
гичная накладка была найдена в золотоордын-
ском кочевническом погребении кургана Пес-
ковка II Волгоградской области, где она зани-
мала то же место в могиле: под кистью руки,
справа от таза [Захаров, Лопан, 2006, с. 30,
рис. 6,2] (рис. 2,4). Еще один экземпляр по-
добной накладки известен в материалах Му-
ранского могильника Самарской области
[Алихова, 1954, с. 275, рис. 17,36] (рис. 2,3).
Форма и размер этих изделий сближают их с
прорезными поясными накладками в виде че-
тырехлепестковой розетки из Сибири [Адамов,
2000, с. 117, рис. 79,8,9] (рис. 2,11), а также с
серией поясных накладок с изображениями
безногих драконов, центром производства ко-
торых предположительно было Поволжье
[Масюта, Лесная, 2020, с. 240, рис. 2–4; Ба-
ранов и др., 2016а, с. 52, рис. 3,1] (рис. 2,12–
14). Хронологический отрезок бытования гар-
нитуры с изображением безногих, двух-, трех-
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и четырехпалых драконов определяется по
ряду находок с поселенческих памятников Са-
ратовской и Волгоградской областей, датиро-
ванных периодом правления ханов Токты и
Узбека (1291–1341 гг.) [Исаков и др., 2014, с. 241,
рис. 2] (рис. 2,14).

Другая пара литых накладок предназна-
чалась для подвеса сумки на ее наружном
клапане (инв. № СМК 44087/1, 2) (рис. 2,5–7).
Накладки имели прямоугольную форму, вы-
пуклый профиль и крепились к клапану шпень-
ками с шайбами. На внешней поверхности на-
кладок различим растительный орнамент в
виде стебля с побегами, который в совокуп-
ности с распустившимися бутонами лотосов
с поясных накладок составляет единую цве-
точную композицию. Похожий стилистичес-
кий прием прослеживается на бронзовой фур-
нитуре поясных сумок с изображениями дра-
конов с Никольского селища [Винничек В.А.,
Винничек К.М., 2023, с. 25, рис. 7,17]
(рис. 2,10) и из Саратовской области [Афонь-
ков, 2013, с. 130, рис. 1] (рис. 2,9), когда вари-
ации на тему силуэта дракона повторялись
последовательно на замке, подвесных и по-
ясных накладках сумки. Аткарская разновид-
ность фурнитуры золотоордынских поясных
сумок с более толерантным, с точки зрения
мусульманской религии, сюжетом могла
пользоваться высоким спросом в Орде после
принятия ислама в 1312/13 гг., в то время как
орнаментальные мотивы в виде бескрылых
драконов постепенно переосмысливались и
сменялись на новый растительный декор. При-
мером такого «переходного» изделия, возмож-
но, является накладка с Лаишевского селища
[Руденко, 2001, с. 120, рис. 34,11] (рис. 2,8).
Если же в целом оценивать хронологический
диапазон моды на пояса с подвесными сум-
ками в Волго-Донском регионе Золотой Орды,
то выясняется, что, поскольку сумки часто ис-
пользовались как кошелек, погребальные ком-
плексы с такими предметами неплохо дати-
рованы монетами. В 11 кочевнических погре-
бениях вместе с остатками поясных сумок най-
дены дирхемы Токты, Узбека, Джанибека, Бер-
дибека, Навруза и Мюрида, самый ранний из
которых отчеканен в 1310/11 гг., самый по-
здний – в 1361/62 гг. [Мыськов, 2015, с. 214].

Погребение 6 (рис. 1,2, 3,1,2) [Мона-
хов, 1979; 1991]. Материалы погребения были

не так давно атрибутированы Д.А. Козловым,
который, исходя из своеобразия внешнего об-
лика железных накладок, предложил новую
схему классификации накладок аскизского
типа, датировав весь комплекс рубежом XIII–
XIV веков. На основе близких стилистичес-
ких и технологических аналогий в статье была
сделана попытка выявить группу изделий,
именуемых условно «тип 9» [Козлов, 2022а].
В целом принимая логику, аналогии и аргу-
ментацию исследователя, вместе с тем необхо-
димо остановиться на 2 существенных момен-
тах, затронутых в этой работе, более подробно.

Во-первых, в его статье неверно опре-
делено местоположение железных накладок
аскизского типа. В результате железные на-
кладки в виде буквы «Х» со следами закле-
пок на концах были отнесены к деталям стрел-
ковой гарнитуры, на основании чего сделан
вывод, что «все накладки типа 9 (аткарского)
находятся возле колчанов или на их остатках»
[Козлов, 2022а, с. 253, рис. 4,1]. Однако если
обратиться к более качественному чертежу
погребения из полевого отчета, становится
очевидно, что под левой рукой мужского кос-
тяка находились элементы поясного набора,
состоящего не из железных, а из бронзовых
частей. Согласно описанию автора отчета,
«9 железных Х-видных деталей с заклепками
по концам, видимо, от поясного или портупей-
ного набора» находились «на бедренных кос-
тях, между ногами, к югу от таза» [Монахов,
1979, с. 40], что достаточно далеко от 3 нако-
нечников стрел, найденных в изголовье захо-
роненного. Таким образом, если опираться на
отчет, то в данном комплексе были найдены
не один, а 2 поясных набора, один из которых
Д.А. Козлов совершенно справедливо отнес к
изделиям аскизского круга, при этом ошибочно
приписав его железные детали к элементам
конструкции колчана. К сожалению, элемен-
ты этого поясного набора из Аткарского кра-
еведческого музея полностью рассыпались в
прах и не подлежат реставрации, но его но-
менклатура восстанавливается по сохранив-
шимся фотографиям и прорисовке автора рас-
копок [Монахов, 1979, с. 52, рис. 130, 135,14]
(рис. 9,23–26).

Во-вторых, при датировке погребения
была учтена только железная гарнитура
«типа 9», но незаслуженно обойдена не менее



80

A.I. Rakushin. Belt Sets of the Atkarskiy Burial Ground

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

интересная бронзовая, которая имела несколь-
ко иной хронологический диапазон. Бронзовый
поясной набор, выставленный в экспозиции
Аткарского краеведческого музея, сохранил-
ся в виде отдельных частей, закрепленных на
фрагментах кожаного ремня: пряжки, 2 рамоч-
ных фиксаторов, 4 накладок с подвижными
кольцами и 13 пластинчатых слегка изогнутых
накладок с отчеканенными округлым пуансо-
ном шестилепестковыми розетками (рис. 3,1).
Близкий орнамент был нанесен на бронзовой
пластине, найденной на I Хмелевском селище
и хранящейся в СОМК (инв. № СМК 75361/2)
(рис. 3,9). На пластине были отчеканены 3 пяти-
лепестковые розетки, выбитые округлым пуан-
соном [Недашковский, 2002, с. 345, № 146; Ма-
териальная культура золотоордынских селищ ... ,
2024, с. 202, рис. 12,17]. Идентично смоделиро-
ванное изображение выпуклых шестилепест-
ковых розеток также представлено на брон-
зовых оправах амулетов из кочевнических по-
гребений Волго-Донья: Козицкое, курган 1, по-
гребение 1; Быково III, курган 8; Бахтияровка,
курган 49. Последнее погребение датировано
дирхемом Узбека 1322 г. [Гарустович и др.,
1998, с. 177–178, табл. XIX,7; Мыськов, 2015,
с. 177, 182, табл. XXXI,1].

Хорошая сохранность элементов пояса
позволяет утверждать, что часть орнаменти-
рованных розетками накладок, ременная ос-
нова и накладки с кольцами скреплялись вме-
сте заклепками, образуя единый элемент, по-
добно цельным поясным накладкам с подвес-
ными кольцами. В зависимости от типа сбор-
ки в поясном наборе имели место 2 варианта
шестиугольных накладок с кольцами, один ва-
риант – шестиугольный без колец и один пя-
тиугольный. Сложную конструкцию имеет и
пряжка поясного набора, состоящая из пря-
моугольной уплощенной рамки, пятиугольно-
го пластинчатого щитка, приклепанного к рем-
ню, и язычка, закрепленного на отдельной оси
с закрученными концами, как на кольцевых за-
стежках мордвы (рис. 3,1,2).

Железные пряжки с прямоугольной рам-
кой (тип А1б по К.А. Руденко) были распрос-
транены в Среднем Поволжье в IX–XIV вв.
[Руденко, 2001, с. 211, табл. 6]. Аналогичные
бронзовые пряжки без приемника со свобод-
но вращающимся язычком на прямоугольной
рамке из плоского дрота или отдельном

стерженьке не имели такого широкого хож-
дения, хотя и достаточно часто встречались
в мужских поясных наборах и женских голов-
ных повязках финно-угров [Материалы по ис-
тории мордвы, 1952, с. 213, табл. XXIX,1,
с. 215, табл. XXXI,10; Алихова, 1954, с. 268,
рис. 10,14; Материальная культура Средне-Цнин-
ской мордвы, 1969, с. 106, табл. 15,1, с. 144,
табл. 33,8, с. 159, табл. 43,1; Архипов, 1973,
с. 36, 154, рис. 42,6,7; Козлов, 2022б, с. 16,
рис. 2,1,3,4] (рис. 3,3–8). Похожая ситуация
прослеживается и в кочевнических комплек-
сах второй половины XIII – XIV в.; железные
пряжки с прямоугольной рамкой относились к
категории массового археологического мате-
риала (типы АIа1 и АIа2 по Е.П. Мыськову),
тогда как бронзовые пряжки с прямоугольной
рамкой были достаточно редки (типы БIа и
БII по Е.П. Мыськову) и известны только в 4
кочевнических золотоордынских погребениях
Волго-Донья: Дмитриевка I, курган 1, Соло-
довка, курган 48, Солодовка II, курган 1, Зу-
бовка, курган 7 [Мыськов, 2015, с. 117, 222–
223, табл. XLIII,1]. В Зубовском погребении
2 бронзовые пряжки поясного набора были за-
фиксированы в одном комплексе с топором и
кольцевидными сюльгамами, что в совокуп-
ности с антропологическим определением за-
хороненного там 60–70-летнего мужчины сви-
детельствует о высокой вероятности его фин-
но-угорского происхождения. Погребение да-
тируется 3 монетами Узбека и Джанибека, са-
мая поздняя из которых относится к 1346/
1347 гг. [Мамонтов, 1992, с. 27–48]. А.Е. Али-
хова отмечала схожие по форме бронзовые
пряжки среди материалов Муранского и Га-
гинского могильников и относила их быто-
вание к XIV в. [Алихова, 1954, с. 268, 289–
290, рис. 10,14]. На использование подобных
изделий в это время указывает и еще одна
характерная деталь аткарской пряжки – ее
щиток-обоймица имеет пятиугольную форму,
так же как щиток пряжки пояса мордовского
воина из погребения 9 Гагинского могильни-
ка, которое также предлагается датировать
XIV в. [Козлов, 2022б, с. 16–17, рис. 2,3]
(рис. 3,6).

Погребение 11 (рис. 1,3, 4,1–4) [Мона-
хов, 1979; 1991]. Среди инвентаря погребения
к элементам поясного набора можно отнести
несохранившуюся железную пластину с 2 зак-
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лепками, найденную у левой плечевой кости,
и 2 бронзовые обоймы, обнаруженные в райо-
не правого плеча и левого запястья [Монахов,
1991, с. 177–178]. Поскольку ременная осно-
ва уцелела лишь в виде небольшого кусочка
внутри одной из обойм, изначальное местопо-
ложение пояса в погребении и его конструк-
цию можно восстановить только предположи-
тельно. С.Ю. Монахов идентифицировал по-
ясные обоймы как парные портупейные пряж-
ки из позолоченного серебра со «сложным
зооморфным орнаментом из переплетенных
ветвей и листьев, в который гармонично вклю-
чены изображения трех оленей: двух в пол-
ный рост (сидящий и стоящий) и голова тре-
тьего оленя» [Монахов, 1991, с. 182, рис. 6,9].

Поясные обоймы хранятся в СОМК
(инв. № СМК 40410, СМК 40411) (рис. 4,1–4).
Их визуальный осмотр показал, что они изго-
товлены по одной технологии и состоят из 3
конструктивных элементов. Основа изделий –
2 детали, выполненные из красноватого мед-
ного сплава: база в виде плоского коробчато-
го каркаса и припаянная к нему петля-ушко,
предназначенная для крепления вертикально-
го подвесного ремня. Поясной ремень шири-
ной 1,5 см свободно проходил внутри обоймы
и подвижно фиксировался между каркасом и
третьей деталью – верхней штампованной
декоративной пластиной (рис. 4,3). Пластина
выполнена из другого по цвету, «золотистого»
сплава, на котором проступает плоскорельеф-
ное изображение животных и растений, с от-
дельной проработкой фона в виде полукруг-
лых оттисков ручного инструмента и допол-
нительной надчеканки – насечек. Внутреннее
пространство изделий было заполнено свет-
ло-бурым волокнистым органическим веществом,
которое обеспечивало жесткость всей конст-
рукции, собранной с помощью завальцовки
краев коробчатого каркаса на верхней деко-
ративной пластине. Вероятно, в процессе экс-
плуатации для неподвижного закрепления на
поясном ремне средняя часть обоймы была
немного вдавлена вовнутрь (рис. 4,2).

Непосредственные аналогии поясным
обоймам из погребения 11 пока неизвестны.
В качестве наиболее вероятного прототипа
сюжета «лань под раскидистым деревом», за-
имствованного монголами из торевтики чжур-
чженей и киданей, предлагается рассматри-

вать фигурные бляхи поясного набора из по-
гребения 7 могильника Проспихинская Шиве-
ра IV в Приангарье [Сенотрусова и др.‚ 2015,
с. 117, рис. 1,4] (рис. 4,6). В качестве возмож-
ных протографов допустимо привести в при-
мер золотую и серебряную поясную гарниту-
ру монгольских парадных охотничьих поясов
из могильника Таш-Башат, урочища Гашун-
Уста, а также артефакты из коллекции Нес-
сера Д. Халили, которые М.Г. Крамаровский
относил к изделиям с ослабленной геральди-
кой и датировал 70-ми гг. XIII – началом
XIV в. [Крамаровский, 2001б, с. 77, рис. 2,
с. 80, рис. 4,5; Юрченко, 2012, ил. 36; Khalili
Collections, 2020а, б] (рис. 4,7–9,14).

Аткарские обоймы не претендуют на
статус ювелирных изделий, поэтому, отмечая
несомненное морфологическое сходство об-
разов копытных, важно подчеркнуть и стили-
стическое различие сцен с ланями на скром-
ных мордовских артефактах и элитных арис-
тократических поясах. С другой стороны,
нельзя не упомянуть сходство аткарских
обойм со схематичной манерой изображения
ланей на штампованной бронзовой сбруйной
гарнитуре Халчаянского могильника из кочев-
нического погребения начала XIV в. [Пуга-
ченкова, 1967, с. 255, рис. 3,4] (рис. 4,5) и на
2 поясных обоймах из Барбашинского могиль-
ника конца XIII – середины XIV в. [Сташен-
ков, 2014, с. 327; Барбашинский могильник,
2018] (рис. 4,12,13). Вероятно, указанное
сходство может быть обусловлено предель-
ным упрощением этого образа вследствие по-
пулярности различных связанных с ним сю-
жетов. Данный тезис подтверждается наход-
ками матриц с ланями из Старого Орхея и
Нижней Добринки, что свидетельствует о се-
рийном ремесленном производстве таких из-
делий в Золотой Орде [Бырня, Рябой, 1989,
с. 98, рис. 1,20; Гарустович и др., 1998, с. 311,
табл. X,15] (рис. 4,10,11).

Изображение на аткарских обоймах име-
ет свои особенности и отличается от тради-
ционной композиции на тему «лань под раски-
дистым деревом» на всех ранее известных
экземплярах. В орнаментальное поле изделия,
помимо контуров различных растительных
побегов и тел 2 ланей, включен еще один, ме-
нее очевидный объект. С.Ю. Монахов нашел
в абрисе объекта прорисовку головы третьей
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лани [Монахов, 1991, с. 182]. На наш взгляд,
такое объяснение маловероятно из-за отсут-
ствия каких-либо признаков шеи и туловища
третьего копытного на изображении. В дан-
ном случае более обоснованной нам представ-
ляется иная трактовка, когда суть художе-
ственной композиции – это ствол дерева, под
кроной которого расположены фигуры 2 ланей,
а в его ветвях просматривается абрис вытя-
нутой заостренной головы, от которой отхо-
дит змееобразное тело, обозначенное допол-
нительной насечкой, имитирующей ряды че-
шуи (рис. 4,1).

Таким образом, в отличие от изначаль-
ной трактовки С.Ю. Монахова, подобное про-
чтение изображения предполагает более цель-
ную композицию, органично вписанную во все
орнаментальное пространство обоймы. Не ис-
ключено, что предложенная реконструкция
сюжета, состоящая из дерева, у подножия
которого обозначены 2 лани и змей, свисаю-
щий с его ветвей, допускает сложную интер-
претацию, подразумевающую обращение к
соответствующим темам тюрко-монгольской
или финно-угорской мифологии и заслужива-
ющую впоследствии отдельного рассмотре-
ния. Значительная трансформация первона-
чального сюжета «лань под раскидистым де-
ревом» и отход от придаваемого поясу пара-
дно-официального значения [Крамаровский,
2001б, с. 56] свидетельствуют об отказе от
статуса, связанного с традицией монгольских
облавных охот, и относительно позднем про-
исхождении аткарского поясного набора, да-
тируемого в пределах XIV века.

Погребение 23 (рис. 1,4, 9,4,5) [Афри-
канов, 1990а]. Среди инвентаря погребения к
гарнитуре поясного набора предположитель-
но относились 2 несохранившиеся железные
пряжки и костяная обойма. Их местонахож-
дение в погребении – между левой рукой и
позвоночным столбом захороненного мужчи-
ны [Африканов, 1990а, с. 8–9]. Обойма хра-
нится в фондах СОМК (инв. № НВСП 34494)
(рис. 9,4,5). Предмет имеет форму узкой пря-
моугольной пластины со сквозным боковым
отверстием для поясного ремня и обломан-
ной петлей для подвеса. На фронтальной по-
верхности обоймы заметна канавка, служив-
шая для регулировки длины вертикального
подвесного ремешка. Аналогичная канавка

имелась на обойме из Болгара, которая раз-
деляла ее фронтальную часть на 2 вертикаль-
ные зоны [Пальцева, 2022, с. 224, рис. 4,4]
(рис. 9,6). В культурном слое Азака была най-
дена костяная обойма с несколькими верти-
кальными прорезными канавками с лицевой
стороны [Масловский, 2006, с. 119, рис. 13,3]
(рис. 9,12), а на Увекском городище – заго-
товка костяной обоймы похожей конструкции
и близких пропорций [Недашковский, Морже-
рин, 2000, с. 483, рис. 3,14] (рис. 9,7). Все упо-
мянутые изделия датируются золотоордынс-
ким временем и предлагаются в качестве
возможных аналогий.

Погребение 26 (рис. 1,5, 5,1–11, 6,1–
3,11) [Африканов, 1990а]. В районе таза и ле-
вого бедра мужского костяка был обнаружен
кожаный ремень с бронзовой пряжкой, нако-
нечником, фиксатором и 13 накладками. От-
дельно от ремня, в районе челюсти, тазобед-
ренного сустава и колен, были найдены
3 бронзовые прямоугольные пустотелые бля-
хи-обоймы с изображениями драконов [Афри-
канов, 1990а, с. 10–13].

Поясные обоймы хранятся в СОМК
(инв. № СМК 59259, 59260, НВСП 3450)
(рис. 6,1–3). Визуальный осмотр обойм пока-
зал, что корпус изделия состоял из прямоуголь-
ного бронзового листа с закругленными угла-
ми и изогнутой декоративной пластины с вы-
пуклым оттиском дракона, выдавленным мат-
рицей. Внутреннее пространство бляхи зани-
мало вещество, похожее на желтый войлок.
Края деталей оболочки корпуса были заваль-
цованы и спаяны так, что между ними жестко
фиксировался плоский кронштейн с подвиж-
ным подвесным кольцом. Одна из блях со-
хранила кронштейн с кольцом внутри полой
оболочки, у другой он размонтировался и най-
ден отдельно (рис. 5,3,5,6, 6,3). На внутрен-
ней, плоской стороне по углам блях уцелели
следы от пайки парных скоб (рис. 6,3), необхо-
димых для крепления поясной обоймы на рем-
не. Среди находок отдельно остались 5 плос-
ких бронзовых скоб от 3 обойм (рис. 5,3–5).

Вздыбленные геральдические чудовища
с поднятой вверх трехпалой лапой имеют впол-
не узнаваемый облик (рис. 6,1), свойственный
группе раннемонгольских ранговых поясных
наборов, известных как «гвардейские» и про-
должавших традиции еще более давних ки-
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даньских поясов [Крамаровский, 2001б, с. 59–
65]. Почти точными иконографическими ко-
пиями, предполагающими наличие серии род-
ственных матриц, являются разноразмерные
обоймы с драконами из курганов у ст. Ново-
березанской Краснодарского края [Крамаров-
ский, 2001б, с. 76, табл. 1,17; Юрченко, 2012,
с. 359–361, ил. 20] (рис. 6,4) и с. Ново-Под-
кряж в Приорелье [Шалобудов, Кудрявцева,
1980, с. 94, рис. 1] (рис. 6,5). К категории бо-
лее сложносмоделированных изделий можно
отнести сабельные обоймы 3 серебряных по-
ясов из с. Красный Яр в Астраханской облас-
ти [Крамаровский, 2001б, с. 78, табл. 2,1,2;
Юрченко, 2012, с. 372–373, ил. 35] (рис. 6,6),
с. Карга в Приднепровье [Альбом XII архе-
ологического съезда, 1903, с. 6, рис. 7,4,5]
(рис. 5,8) и Западной Сибири [Юрченко, 2012,
с. 368–372, ил. 34] (рис. 5,7). В отличие от при-
веденных аналогий с неподвижно смонтиро-
ванными стремечковидными или калачевид-
ными петлями на поясных обоймах, исполь-
зовавшимися как сабельный подвес [Крама-
ровский, 2001б, с. 81, табл. 5; Юрченко, 2012,
с. 370], аткарские обоймы имели кольца на
кронштейнах, рассчитанные на меньший вес
колчана, налучья или сумки. Крепление аткар-
ских обойм на поясном ремне с помощью при-
паянных внешних скоб вместо традиционных
торцевых прорезей или выступов на сабель-
ных обоймах монгольских поясов также не
придавало прочности изделиям, которые мог-
ли использоваться только как облегченная
гарнитура стрелкового пояса.

Ременная основа поясного набора сохрани-
лась в виде нескольких частей, накладки и нако-
нечник на нем были изготовлены из очень тонко-
го металла, поэтому полностью окислились, а
пряжка распалась на фрагменты. Плохая сохран-
ность этих предметов (инв. № НВСП 34501) за-
ставила обратиться к материалам отчета, где
эти находки были зафиксированы в лучшем
состоянии [Африканов, 1990а, рис. 29–37].
В основе пояса был прошитый по краям трех-
слойный кожаный ремень шириной 2,5 см
(рис. 5,1,2,11). На одном конце ремня была
закреплена составная бронзовая пряжка с
овальными рамкой и приемником, изготовлен-
ными из кусков плоского дрота. Язычок пряж-
ки и фиксатор ремня были сделаны из такого
же дрота (рис. 5,7,8). На другом конце ремня

имелся тонкий бронзовый наконечник, от ко-
торого через равные промежутки были раз-
личимы парные заклепки, крепившие к рем-
ню 13 тонких бронзовых накладок, сохранив-
шихся мелкими фрагментами. Автором рабо-
ты предлагается графическая реконструкция
пояса из погребения 26 Аткарского могильни-
ка (рис. 5,10).

Форма 13 накладок прослеживалась по
отпечаткам окислов на ремне, близким по кон-
фигурации бляшкам «сердцевидной», «округ-
ло-треугольной» формы и штампованным на-
кладкам в виде «трехлепестковых пальметт
с каплевидными выступами между листьями»,
известным в составе мордовских поясов [Ма-
териалы по истории мордвы, 1952, с. 213,
табл. XXIX,5,11, с. 214, табл. XXX,9,10, с. 216,
табл. XXXII,3,7; Козлов, 2022б, с. 16–18,
рис. 2,1–10; Козлов, 2023а, с. 307, рис. 3,13].
Об орнаменте на накладках в виде 2 пятиле-
пестковых розеток можно судить по прорисов-
ке участника экспедиции В.В. Филипченко, ко-
торый сделал свою реконструкцию пояса из
погребения 26 [Африканов, 1990а, рис. 37]
(рис. 6,9).

Ременной наконечник был крайне плохой
сохранности, поэтому изображение дракона на
его лицевой стороне читается главным обра-
зом на основании приложенных к отчету про-
рисовок Ю.А. Африканова и В.В. Филипченко
(рис. 5,1–9, 6,11). Изучение сохранившихся в
отчете набросков позволяет соотнести их с
публикациями 2 серебряных наконечников из
Западной Сибири [Юрченко, 2012, с. 368–372,
рис. 34] (рис. 6,10) и Поднепровья [Альбом
XII археологического съезда, 1903, с. 6,
рис. 7,3] (рис. 6,12), на которых проступали
очертания повернутых головой влево изогну-
тых «водных» драконов с раздвоенными «ры-
бьими» хвостами. Особенность аткарского на-
конечника – его явно подражательный харак-
тер, когда в результате кустарного копирова-
ния оригинального изображения был получен
зеркальный оттиск дракона с рыбьим хвос-
том. Таким образом, в результате тиснения
на готовом концевике ремня дракон, который
должен быть повернут головой в ту же сторо-
ну, как и на оригинале, оказался перевернутым
брюхом вверх (рис. 5,9,10, 6,11). Эта особен-
ность аткарского пояса, наряду с низким ка-
чеством работы и общедоступностью мате-
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риала изготовления, ставит под сомнение ран-
говый характер и военно-управленческую
«гвардейскую» атрибуцию, нередко приписы-
ваемую поздним золотоордынским поясам
с изображениями драконов.

Погребение 36 (рис. 1,7, 7,1–16, 8,1,8)
[Ляхов, 1997б]. В районе левого предплечья
мужского костяка были зафиксированы эле-
менты поясного набора: фрагментированный
кожаный ремень шириной 2 см, пряжка, нако-
нечник, 3 фиксатора, 8 шестилепестковых на-
кладок и 3 четырехлепестковые обоймы [Ля-
хов, 1997б, с. 87–93]. Поясная пряжка набора
(инв. № СМК 64154/9-11) имела простую кон-
струкцию, состоящую из 2 спаянных оваль-
ных колец плоского бронзового дрота, анало-
гичную пряжке из погребения 26 Аткарского
могильника. Подобные пряжки, очевидно, яв-
ляются разновидностью пряжек типа IБII [Фе-
доров-Давыдов, 1966, с. 44, рис. 7] (рис. 7,1).
Наконечник, прорисовка и описание которого
опубликованы автором раскопок, также как
концевик ремня из погребения 26, выполнен в
технике тиснения по бронзовому листу
(рис. 7,16). Пропорции и стилистика изобра-
жения дракона на изделии близки к передаче
дракона на находке из Саратовского Повол-
жья, датируемой концом XIII – началом
XIV в. [Исаков и др., 2014, с. 241, рис. 2,1]
(рис. 7,21). Кроме того, композицию изделия
можно реконструировать по 2 наконечникам
поясных наборов из ст. Новоберезанской [Юр-
ченко, 2012, с. 359, ил. 20] (рис. 7,19) и Сар-
лейского могильника [Козлов, 2022б, с. 16,
ил. 2,2] (рис. 7,20), на которых изображен «пол-
зущий» дракон, ориентированный головой вле-
во от смотрящего. Таким образом, автором
предлагается реконструкция декора ременных
наконечников с «ползущим» драконом на ос-
нове сохранившихся изображений на находках
из Саратовского Поволжья, ст. Новоберезан-
ской и Сарлейского могильника (рис. 7,17).
Предположительно «ползущий» дракон, ори-
ентированный головой влево, мог послужить
основой для зеркального изображения драко-
на на Аткарском наконечнике, где он уже по-
вернут головой вправо (рис. 7,16).

Шестилепестковые накладки (инв.
№ СМК 64154/1-8) были изготовлены из брон-
зового листа и крепились к ремню одной же-
лезной заклепкой (рис. 7,8–15, 8,6). Исполь-

зование подобных розеток в качестве блях по-
ясного набора известно в кочевническом ком-
плексе XIII–XIV вв. у пос. Комсомольский VI
[Пшеничнюк, 1984, с. 72, рис. 8,2] (рис. 8,12)
и в мордовских погребениях золотоордынского
времени из Муранского, Барбашинского и
Черемисского могильников [Козлов, 2023б,
с. 45, рис. 4,1, с. 47, рис. 6,1–3] (рис. 8,9). По-
добные накладкам нашивки найдены на Би-
лярском городище в слое XII – начала XIII в.
и в составе Бутаевского клада середины –
второй половины XIII века. Позднее розетки
из цветных металлов были распространены в
Золотой Орде в качестве нашивного украше-
ния подола одежды и конской упряжи [Руден-
ко, 2015, с. 284–286, ил. 391, 393, 398]
(рис. 8,7,10,11). Некоторые шестилепестко-
вые бляшки были украшениями головного
убора [Каримова, 2013, с. 180, рис. 6,11]
(рис. 8,8). Серийное изготовление подобных
накладок и нашивок в Верхнем Просурье и
Нижнем Поволжье подтверждается находка-
ми бронзовых матриц с Никольского селища
[Винничек В.А., Винничек К.М., 2023, с. 11,
рис. 3,4,5] (рис. 8,13,14) и Увекского городи-
ща [Кубанкин, Ситдиков, 2024, с. 209,
ил. 14,17] (рис. 8,15,16).

Четырехлепестковые поясные обоймы
(инв. № СМК 66159/1-3) имели форму блях
конского оголовья, скрепляющих его перекре-
щивающиеся ремни. Наиболее ранние оголо-
вья с 4 перекрещивающимися ремнями да-
тируются на Руси IX в. [Кирпичников, 1973,
с. 42–57, рис. 8–12]. На Болгарском городи-
ще была найдена литая матрица в виде четы-
рехлепестковой розетки с рельефным расти-
тельным узором, датированная X–XIII вв.,
служившая для производства крупных экзем-
пляров блях оголовий [Баранов и др., 2016б,
с. 174]. В погребальных кочевнических комп-
лексах XIII–XIV вв. известны различные че-
тырехлепестковые бляхи, использовавшиеся
как в конских оголовьях, так и в поясных на-
борах. Близкими аналогиями аткарских обойм
являются бляхи конского оголовья из Тянь-
Шаня [Акматов, 2017, с. 200, рис. 3,1] (рис. 8,2),
накладки поясного набора из Западного Ка-
захстана [Бисембаев, Ахатов, 2019, с. 62–69,
рис. 2,13,  3,1] (рис. 8,3,4), а также обоймы с
изображениями личи (китайской сливы) из
пояса, найденного у с. Мариенталь Саратовс-
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кой области (рис. 8,5). Последние в деталях
повторяют форму, размер и конструкцию креп-
ления аткарских обойм. Коллектив авторов,
занимавшихся анализом мариентальского по-
яса, датировал его серединой XIII – рубежом
XIII–XIV вв., что несколько противоречит
датировке М.Г. Крамаровского, допускавше-
го существование подобных поясов до сере-
дины XIV в. [Крамаровский, 2001б, с. 65; Иса-
ков и др., 2013, с. 215–217].

Погребение 60 (рис. 1,9, 9,1–3) [Ляхов,
1997а; 1999]. Среди инвентаря погребения к
гарнитуре поясного набора относятся 2 кос-
тяные обоймы (рис. 9,2,3) и 2 половинки кос-
тяного наконечника, крепившегося к ремню
железными штифтами (рис. 9,1) [Ляхов, 1999,
с. 96–97]. Обоймы и наконечник декорирова-
ны циркульным орнаментом, выполненным
сверлом одного диаметра. Не исключено, что
элементами пояса также были железная
пряжка и бронзовые штифты, упомянутые в
отчете [Ляхов, 1997а, с. 10]. Все предметы
были найдены у левой руки погребенного.
Есть ли точные аналогии наконечнику, нам не-
известно, однако близкие по размеру и типу
крепления трапециевидные поясные наклад-
ки из кости были найдены в Болгаре [Пальце-
ва, 2022, с. 226, рис. 5,7,8] (рис. 9,9), а фраг-
мент костяной пластины с аналогично обра-
ботанными треугольными зарубками краями
происходит из коллекции ГМТР № 5427 [Ру-
денко, 2005, с. 80, рис. 4,100] (рис. 9,10). Близ-
кими аналогиями паре костяных поясных
обойм из Аткарского могильника вполне оп-
ределенно можно считать 2 роговые обоймы
второй половины XIII – начала XV в. в виде
полых коробочек, украшенных циркульным ор-
наментом, из собрания Болгарского музея-
заповедника [Баранов и др., 2016б, с. 142–143,
рис. 172–173] (рис. 9,10,11).

Поскольку материалы Аткарского грун-
тового могильника пока еще полностью не
опубликованы, надо подчеркнуть, что среди
107 погребений, содержавших 112 человечес-
ких костяков, пояса и их отдельные элементы
прослеживались в 11 погребениях: пояса с
железной гарнитурой часто были расположе-
ны на тазе и бедрах (рис. 1,1,2,5,6,8), с бронзо-
вой и костяной (роговой) гарнитурой – разло-
жены у левой руки погребенного (рис. 1,2–

5,7,9). Железные пряжки вместе с поясными
кольцами в погребении 22 были выделены
Н.К. Арзютовым (рис. 9,13–15) и Ю.А. Аф-
рикановым (рис. 9,16). Очевидно, существо-
вало несколько вариантов использования ко-
лец на поясе, один из них представлен в мате-
риалах Комаровского могильника [Моржерин,
2013, с. 172, рис. 12,5] (рис. 9,19), другой про-
слеживается на шелковом поясе с Увекского
городища [Кубанкин, Ситдиков, 2024, с. 151,
рис. 10,8] (рис. 9,18). Происхождение желез-
ных накладок с подвесными кольцами и кон-
цевыми заклепками пластин следует связы-
вать с изделиями аскизского круга [Козлов,
2022а]. Фрагменты подобных изделий фикси-
ровались С.Ю. Монаховым в погребении 6
(рис. 9,23–26) и С.В. Ляховым в погребении 58
(рис. 9,21,22), аналогичные железные на-
кладки известны в золотоордынских мордов-
ских могильниках – Муранском [Алихова,
1954, с. 268, рис. 10,19] (рис. 9,27) и Кома-
ровском [Моржерин, 2013, с. 166, рис. 6,8,16]
(рис. 9,28,29).

Пояса с бронзовыми пряжками, обойма-
ми и накладками весьма разнообразны по сво-
ему происхождению и технологии изготовле-
ния, что позволяет проследить как коренные
финно-угорские традиции, так и моду, связан-
ную с изготовлением подобных изделий в раз-
личных улусах Монгольской империи и горо-
дах Золотой Орды. Различные растительные
орнаменты представлены на поясах из погре-
бений 6, 15, 26, 36, металлические части кото-
рых изготавливались с использованием тех-
ники литья или тиснения по тонкому бронзо-
вому листу. Изображения драконов на элемен-
тах поясных наборов из погребений 26 и 36,
также выполненные тиснением, реконструи-
руются по известным аналогиям и компози-
ционно близки к сюжетам с «трехпалым ге-
ральдическим», «водным» и «ползущим» чу-
довищами на золотоордынских ранговых по-
ясах. Особый интерес представляют сабель-
ные обоймы поясного набора из погребения 11,
декорированные изображениями 2 ланей и змея,
композиция которых выходит за рамки сюже-
та «лань под раскидистым деревом», тради-
ционного для парадных монгольских охотничьих
поясов, и может быть отнесена к одному из
вариантов развития классической фабулы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Планы погребений Аткарского грунтового могильника (без масштаба):
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1 – погребение 36 (по: [Арзютов, 1929, рис. 1]); 2 – погребение 6 (по: [Монахов, 1979, рис. 130]);
3 – погребение 11 (по: [Монахов, 1979, рис. 150]); 4 – погребение 23 (по: [Африканов, 1990а, рис. 16]);

5 – погребение 26 (по: [Африканов, 1990а, рис. 28]); 6 – погребение 30 (по: [Африканов, 1990б, рис. 10]);
7 – погребение 36 (по: [Ляхов, 1996, рис. 64]); 8 – погребение 58 (по: [Ляхов, 1997а, рис. 8]);

9 – погребение 60 (по: [Ляхов, 1997а, рис. 23])
Fig. 1. Schematic drawing of the ground plan of the Atkarskiy burial ground (without scale):

1 – burial 36 (after: [Arzyutov, 1929, fig. 1]); 2 – burial 6 (after: [Monahov, 1979, fig. 130]);
3 – burial 11 (after: [Monahov, 1979, fig. 150]); 4 – burial 23 (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 16]);
5 – burial 26 (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 28]); 6 – burial 30 (after: [Afrikanov, 1990b, fig. 10]);

7 – burial 36 (after: [Lyakhov, 1996, fig. 64]); 8 – burial 58 (after: [Lyakhov, 1997a, fig. 8]);
9 – burial 60 (after: [Lyakhov, 1997a, fig. 23])
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Рис. 2. Элементы поясного набора из погребения 15 Аткарского грунтового могильника с аналогиями:
1, 2 – накладки из Аткарского могильника (фото автора, СМК 44086/1, 2); 3 – накладка из Муранского могильника

(по: [Алихова, 1954, рис. 17,36]); 4 – накладка из кургана Песковка II (по: [Захаров, Лопан, 2006, рис. 6,2]);
5–7 – подвесные накладки из Аткарского могильника (фото и прорисовка автора, СМК 44087/1, 2);

8 – подвесные накладки с Лаишевского селища (по: [Руденко, 2001, рис. 34,11]); 9 – подвесная накладка
из Саратовской области (по: [Афоньков, 2013, рис. 1]); 10 – подвесная накладка с Никольского селища

(по: [Винничек В.А., Винничек К.М., 2023, рис. 7,17]); 11 – накладка из могильника Высокий Борок
(по: [Адамов, 2000, рис. 79,8]); 12 – накладка из с. Верхоречье в Крыму (по: [Масюта, Лесная, 2020, рис. 2]);
13 – накладка из Болгара (по: [Баранов и др., 2016а, с. 52, рис. 3,1]); 14 – накладка из Волгоградской области

(по: [Исаков и др., 2014, рис. 2])

Fig. 2. Elements of a belt set from burial 15 of the Atkarskiy burial ground with analogies:
1, 2 – overlays from the Atkarskiy burial ground (photo by the author, СMK 44086/1, 2);

3 – overlay from the Muransky burial ground (after: [Alikhova, 1954, fig. 17,36]);
4 – overlay from the Peskovka II kurgan (after: [Zakharov, Lopan, 2006, fig. 6,2]);

5–7 – hanging linings from the Atkarskiy burial ground (photo and drawing by the author, СМК 44087/1, 2);
8 – hanging linings from the Laishevsky settlement (after: [Rudenko, 2001, fig. 34,11]); 9 – hanging lining
from the Saratov region (after: [Afonkov, 2013, fig. 1]); 10 – hanging lining from the Nikolskoe settlement

(after: [Vinnichek V.A., Vinnichek K.M., 2023, fig. 7,17]); 11 – overlay from the Vysoky Borok burial ground
(after: [Adamov, 2000, fig. 79,8]); 12 – overlay from the Verkhorechye village in the Crimea

(after: [Masyuta, Lesnaya, 2020, fig. 2]); 13 – overlay from the Bolgar (after: [Baranov et al., 2016a, p. 52, fig. 3,1]);
14 – overlay from the Volgograd region (after: [Isakov et al., 2014, fig. 2])
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Рис. 3. Бронзовый поясной набор из погребения 6 Аткарского могильника с аналогиями:
1 – поясной набор из Аткарского краеведческого музея (фото автора); 2 – схематичная прорисовка элементов

Аткарского поясного набора (прорисовка автора); 3 – пряжка из погребения 407 Крюковско-Кужновского могильника
(по: [Материалы по истории мордвы ... , 1952, табл. XXXI,10]); 4 – пряжка из погребения 229

Крюковско-Кужновского могильника (по: [Материалы по истории мордвы ... , 1952, табл. XXIX,1]);
5 – пряжка из Муранского могильника (по: [Алихова, 1954, рис. 10,14]); 6 – пряжка из погребения 9

Гагинского могильника (по: [Козлов, 2022б, рис. 2,3]); 7 – пряжка из погребения 16 Гагинского могильника
(по: [Козлов, 2022б, рис. 2,4]); 8 – пряжка из погребений 18–19 Сарлейского могильника

(по: [Козлов, 2022б, рис. 2,1]); 9 – пластина с Хмелевского I селища (фото автора, СМК 75361/2)

Fig. 3. Bronze belt set from burial 6 of the Atkarskiy burial ground with analogies:
1 – belt set from the Atkarsk Museum of Local History (photo by the author); 2 – schematic drawing of the elements

of the Atkarsk belt set (drawing by the author); 3 – buckle from burial 407 of the Kryukov-Kuzhnov burial ground
(after: [Materials on the history of the Mordvins ... , 1952, tab. XXXI,10]); 4 – buckle from burial 229

of the Kryukov-Kuzhnov burial ground (after: [Materials on the History of the Mordvins ... , 1952, tab. XXIX,1]);
5 – buckle from the Muransky burial ground (after: [Alikhova, 1954, fig. 10,14]); 6 – buckle from burial 9

of the Gaginsky burial ground (after: [Kozlov, 2022b, fig. 2,3]); 7 – buckle from burial 16 of the Gaginsky burial ground
(after: [Kozlov, 2022b, fig. 2,4]); 8 – buckle from burials 18-19 of the Sarley burial ground

(after: [Kozlov, 2022b, fig. 2,1]); 9 – plate from the Khmelevsky I settlement (photo by the author, СМК 75361/2)
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Рис. 4. Поясные обоймы из погребения 11 Аткарского грунтового могильника с аналогиями:
1 – авторская реконструкция декора на основе изображений на обоймах СМК 40410, 40411;

2 – СМК 40411, анфас и профиль (фото автора); 3 – СМК 40411, ремень (фото автора); 4 – СМК 40410,
анфас и оборот (фото автора); 5 – накладка Халчаянского погребения (по: [Пугаченкова, 1967, рис. 3,4]);

6 – обойма из могильника Проспихинская Шивера IV (по: [Сенотрусова и др., 2015, рис. 1,4]);
7 – обойма из Гашун-Уста (по: [Юрченко, 2012, рис. 36]); 8 – обойма из Таш-Башат (по: [Крамаровский, 2001б, рис. 2]);
9, 14 – обоймы из коллекции Нессера Д. Халили (по: [Khalili Collections, 2020а, б]); 10 – матрица из Старого Орхея
(по: [Бырня, Рябой, 1989, рис. 1,20]); 11 – матрица из Нижней Добринки (по: [Гарустович и др., 1998, табл. X,15]);

12, 13 – обоймы из Барбашинского могильника (по: [Барбашинский могильник, 2018])

Fig. 4. Belt clips from burial 11 of the Atkarskiy burial ground with analogies:
1 – author’s reconstruction of the decor based on images on the clips of СМК 40410, 40411;

2 – СМК 40411, full face and profile (photo by the author); 3 – СМК 40411, belt (photo by the author); 4 – СМК 40410,
full face and turnover (photo by the author); 5 – lining of the Khalchayan burial (after: [Pugachenkova, 1967, fig. 3,4]);

6 – clip from the burial ground of Prospikhinskaya Shivera IV (after: [Senotrusova et al., 2015, fig. 1,4]);
7 – clip from Gashun-Usta (after: [Yurchenko, 2012, fig. 36]); 8 – clip from Tash-Bashat (after: [Kramarovsky, 2001b, fig. 2]);

9, 14 – clips from the collection of Nesser D. Khalili (after: [Khalili Collections, 2020а, b]; 10 – matrix from the Staryy Orhei
(after: [Byrnya, Ryaboy, 1989, fig. 1,20]); 11 – matrix from the Lower Dobrinka (after: [Garustovich et al., 1998, tab. X,15]);

12, 13 – clips from the Barbashinsky burial ground (after: [Barbashinsky burial ground, 2018])
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Рис. 5. Поясной набор из погребения 26 Аткарского могильника:
1–8 – прорисовка элементов поясного набора (по: [Африканов, 1990а, рис. 29]);

9 – реконструкция поясного набора В.В. Филипченко (по: [Африканов, 1990а, рис. 37]);
10 – авторская реконструкция поясного набора на основе материалов научного отчета;

11 – НВСП 34501, кожаный ремень с фрагментом наконечника и следами утраченных накладок (фото автора)

Fig. 5. Belt set from burial 26 of the Atkarskiy burial ground:
1–8 – drawing of the belt set details (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 29]);

9 – reconstruction of the belt set by V.V. Filipchenko (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 37]);
10 – the author’s reconstruction of the belt set based on the materials of the scientific report;

11 – НВСП 34501, a leather belt with a fragment of the tip and traces of lost overlays (photo by the author)
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Рис. 6. Обоймы и наконечник ремня из погребения 26 Аткарского могильника с аналогиями:
1 – авторская реконструкция декора на основе изображений на обоймах СМК 59259, 59260;

2 – СМК 59259, анфас (фото автора); 3 – СМК 59260, анфас, оборот, профиль (фото автора);
4 – ст. Новоберезанская (по: [Юрченко, 2012, ил. 20]); 5 – с. Ново-Подкряж (по: [Шалобудов, Кудрявцева, 1980, рис. 1]);
6 – Красноярское городище (по: [Юрченко, 2012, ил. 35]); 7 – обойма из Западной Сибири (по: [Юрченко, 2012, ил. 35]);

8 – обойма из с. Карга (по: [Альбом XII Археологического съезда, 1903, рис. 7,4,5]); 9 – авторская реконструкция
декора наконечника на основе прорисовки фрагмента и аналогий из Западной Сибири и с. Карга;

10 – наконечник из Западной Сибири (по: [Юрченко, 2012, ил. 34]); 11 – прорисовка наконечника В.В. Филипченко
(по: [Африканов, 1990а, рис. 37]); 12 – наконечник из с. Карга

(по: [Альбом XII Археологического съезда, 1903, рис. 7,3])

Fig. 6. Clips and the tip of the belt from burial 26 of the Atkarskiy burial ground with analogies:
1 – the author’s reconstruction of the decor based on images on the clips of СМК 59259, 59260;

2 – СМК 59259, full face (photo by the author); 3 – СМК 59260, full face, turnover, profile (photo by the author);
4 – Novoberezanskaya stanitsa (after: [Yurchenko, 2012, fig. 20]); 5 – Novo-Podkryazh village

(after: [Shalobudov, Kudryavtseva, 1980, fig. 1]); 6 – Krasnoyarsk hillfort (after: [Yurchenko, 2012, fig. 35]);
7 – clip from Western Siberia (after: [Yurchenko, 2012, fig. 35]); 8 – clip from the Karga village

(after: [Album of the XII Archaeological Congress, 1903, fig. 7,4,5]); 9 – author’s reconstruction of the decoration of the tip
based on drawings of a fragment and analogies from Western Siberia and Karga village; 10 – tip from Western Siberia
(after: [Yurchenko, 2012, fig. 34]); 11 – drawing of the tip by V.V. Filipchenko (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 37]);

12 – tip from Karga village (after: [Album of the XII Archaeological Congress, 1903, fig. 7,3])
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Рис. 7. Элементы поясного набора из погребения 36 Аткарского могильника с аналогиями:
1–16 – поясной набор (по: [Ляхов, 1997б, рис. 4]; СМК 64154/1–11, СМК 66159/1–3);

17 – авторская реконструкция декора ременных наконечников с «ползущим» драконом на основе аналогий (№ 19–21);
18 – авторская реконструкция поясного набора; 19 – наконечник из ст. Новоберезанской (по: [Юрченко, 2012,
ил. 20]); 20 – наконечник из погребения 12 кургана 1 Сарлейского могильника (по: [Козлов, 2022б, ил. 2,2]);

21 – наконечник из Саратовского Поволжья (по: [Исаков и др., 2014, рис. 2,1])

Fig. 7. Elements of the belt set from burial 36 of the Atkarskiy burial ground with analogies:
1–16 – belt set (after: [Lyakhov, 1997b, fig. 4]; СМК 64154/1–11, СМК 66159/1–3);

17 – author’s reconstruction of the decoration of belt tips with a “crawling” dragon based on analogies (no. 19-21);
18 – author’s reconstruction of the belt set; 19 – tip from Novoberezanskaya stanitsa (after: [Yurchenko, 2012, fig. 20]);

20 – tip from burial 12 of kurgan 1 of the Sarley burial ground (after: [Kozlov, 2022b, fig. 2,2]);
21 – tip from the Saratov Volga region (after: [Isakov et al., 2014, fig. 2,1])
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Рис. 8. Элементы поясного набора из погребения 36 Аткарского могильника
(СМК 66159/1, СМК 64154/5) с аналогиями:

1 – СМК 66159/1 (фото автора); 2 – накладка из могильника Боз-Адыр (по: [Акматов, 2017, рис. 3,1]);
3, 4 – фото и прорисовка накладки из могильника Уркач I (по: [Бисембаев, Ахатов, 2019, рис. 2,13, 3,1]);

5 – обойма из Мариенталя (по: [Исаков и др., 2013, рис. 1]); 6 – СМК 64154/5 (фото автора);
7, 11 – нашивки с Билярского городища (по: [Руденко, 2015, ил. 392]);

8 – бляшка из могильника Ишкулово-II (по: [Каримова, 2013, рис. 6,11]);
9 – накладка из могильника у с. Черемис (по: [Козлов, 2023б, рис. 2,4]); 10 – накладка из Бутаевского клада

(по: [Руденко, 2015, ил. 393]); 12 – накладки из могильника Комсомольский VI (по: [Пшеничнюк, 1984, рис. 8,2]);
13, 14 – матрицы с Никольского селища (по: [Винничек В. А., Винничек К. М., 2023, рис. 3,4,5]);

15, 16 – фото и прорисовка матрицы с Увекского городища (по: [Кубанкин, Ситдиков, 2024, ил. 14,17])

Fig. 8. Elements of the belt set from burial 36 of the Atkarskiy burial ground
(СМК 66159/1, СМК 64154/5) with analogies:

1 – СМК 66159/1 (photo by the author); 2 – overlay from the Boz-Adyr burial ground (after: [Akmatov, 2017, fig. 3,1]);
3, 4 – photo and drawing of the overlay from the Urkach I burial ground (after: [Bisembaev, Akhatov, 2019, fig. 2,13, 3,1]);

5 – Marienthal clip (after: [Isakov et al., 2013, fig. 1]); 6 – СМК 64154/5 (photo by the author);
7, 11 – patches from the Bilyar hillfort (after: [Rudenko, 2015, fig. 392]); 8 – plaque from the Ishkulovo-II burial ground
(after: [Karimova, 2013, fig. 6,11]); 9 – overlay from the burial ground near Cheremis (after: [Kozlov, 2023b, fig. 2,4]);
10 – overlay from the Butaevsky treasure (after: [Rudenko, 2015, fig. 393]); 12 – overlays from the Komsomolsky VI

burial ground (after: [Pshenichnyuk, 1984, fig. 8,2]); 13, 14 – matrices from the Nikolskoe settlement
(after: [Vinnichek V.A., Vinnichek K.M., 2023, fig. 3,4,5]); 15, 16 – photos and drawing of the matrix from the Uvek hillfort

(after: [Kubankin, Sitdikov, 2024, fig. 14,17])
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Рис. 9. Элементы поясных наборов Аткарского могильника с аналогиями:
1 – наконечник из погребения 60 (по: [Ляхов, 1999, рис. 2,14,15]); 2, 3 – обоймы из погребения 60

(по: [Ляхов, 1999, рис. 2,12,13]); 4 – прорисовка обоймы из погребения 23 (по: [Африканов, 1990a, рис. 17,4]);
5 – обойма из погребения 23 (НВСП 34494, фото автора); 6 – обойма с Болгарского городища (по: [Пальцева, 2022,

рис. 4,4]); 7 – обойма с Увекского городища (по: [Недашковский, Моржерин, 2000, рис. 3,14]); 8 – накладки
с Болгарского городища (по: [Пальцева, 2022, рис. 5,7,8]); 9 – костяная пластина из коллекции ГОМТР № 5427

(по: [Руденко, 2005, рис. 4,100]); 10, 11 – обоймы с Болгарского городища (по: [Баранов и др., 2016б, рис. 172, 173]);
12 – обойма с Азакского городища (по: [Масловский, 2006, рис. 13,3]); 13–15 – пряжка и поясные кольца
из погребения 22, раскопки Н.К. Арзютова (прорисовка автора); 16 – поясное кольцо из погребения 22,

раскопки Ю.А. Африканова (по: [Африканов, 1990a, рис. 6,31); 17, 18 – элементы поясного набора
с Увекского городища (по: [Кубанкин, Ситдиков, 2024, рис. 10,8]); 19 – поясные кольца из погребения 27

Комаровского могильника (по: [Моржерин, 2013, рис. 12,5]); 20–22 – пряжка и накладки из погребения 58
(по: [Ляхов, 1997а, рис. 6,2,3,7]); 23–26 – железные накладки из погребения 6 (по: [Монахов, 1979, рис. 135,14]);

27 – накладка из погребения 10 Муранского могильника (по: [Алихова,1954, рис. 10,19]);
28, 29 – накладки из погребения 11 Комаровского могильника (по: [Моржерин, 2013, рис. 6,8,16])

Fig. 9. Elements of the belt sets from the Atkarskiy burial ground with analogies:
1 – tip from burial 60 (after: [Lyakhov, 1999, fig. 2,14,15]); 2, 3 – clips from burial 60

(after: [Lyakhov, 1999, fig. 2,12,13]); 4 – drawing clips from burial 23 (after: [Afrikanov, 1990a, fig. 17,4]);
5 – clip from burial 23 (НВСП 34494, photo by the author); 6 – clip from the Bulgarian hillfort (after: [Paltseva, 2022,

fig. 4,4]); 7 – clip from the Uveksky hillfort (after: [Nedashkovsky, Morzherin, 2000, fig. 3,14]); 8 – overlay
from the Bulgarian hillfort (after: [Paltseva, 2022, fig. 5,7,8]); 9 – bone plate from the ГОМТР collection no. 5427

(after: [Rudenko, 2005, fig. 4,100]); 10, 11 – clips from the Bulgarian hillfort (after: [Baranov et al., 2016b, fig. 172, 173]);
12 – clip from the Azak hillfort (after: [Maslovsky, 2006, fig. 13,3]); 13–15 – buckle and belt rings

from burial 22, excavated by N.K. Arzyutov [author’s drawing]; 16 – belt ring from burial 22,
excavated by Yu.A. Afrikanov (after: [Afrikanov, 1990а, fig. 6,31]); 17, 18 – belt set elements from the Uvek hillfort

(after: [Kubankin and Sitdikov, 2024, fig. 10,8]); 19 – belt rings from burial 27 of the Komarovsky burial ground
(after: [Morzherin, 2013, fig. 12,5]); 20–22 – buckle and overlay from burial 58 (after: [Lyakhov, 1997a, fig. 6,2,3,7]);

23–26 – iron overlays from burial 6 (after: [Monakhov, 1979, fig. 135,14]); 27 – overlay from burial 10
of the Muransky burial ground (after: [Alikhova, 1954, fig. 10,19]);

28, 29 – overlay from burial 11 of the Komarovsky burial ground (after: [Morzherin, 2013, fig. 6,8,16])



96

A.I. Rakushin. Belt Sets of the Atkarskiy Burial Ground

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Адамов А. А. Новосибирское Приобье в X–XIV вв. Тобольск; Омск : ОМГПУ, 2000. 256 с.
Акматов К. Т., 2017. Вооружение и конское снаряжение кочевников Тянь-Шаня в монгольское время : авто-

реф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск. 236 с.
Алихова А. Е., 1954. Муранский могильник и селище // Материалы и исследования по археологии. Т. I, № 42.

М. : Наука. С. 259–301.
Альбом выставки XII Археологического съезда в г. Харькове, 1903. М. : Тип.литогр. Н.П. Гроссмана. 25 с.
Арзютов Н. К., 1929. Финский могильник XIII–XV вв. близ гор. Аткарска // Труды Нижне-Волжского краевого

музея. Вып. 1. Саратов. С. 4–30.
Архипов Г. А., 1973. Марийцы IX–XI вв. К вопросу о происхождении народа. Йошкар-Ола : Мар. кн. изд-во.

198 с.
Афоньков Н. Н., 2013. О некоторых типах фурнитуры поясных сумок и кошелей золотоордынского времени

с территории Саратовской области // Домонгол. Вып. 3. СПб. : Знакъ. С. 129–134.
Африканов Ю. А., 1990а. Отчет об охранных раскопках Аткарского грунтового могильника в 1989 году

// Архив ИА РАН. Р-1. № 14612. 63 с.
Африканов Ю. А., 1990б. Отчет об охранных раскопках Аткарского грунтового могильника в 1990 году

// Архив ИА РАН. Р-1. № 15543. 43 с.
Баранов В. С., Бугров Д. Г., Ситдиков А. Г., 2016а. Музей Болгарской цивилизации. Т. 1. Древний Болгар: жизнь

города. Казань : Главдизайн. 267 с.
Баранов В. С., Бугров Д. Г., Ситдиков А. Г., 2016б. Музей Болгарской цивилизации. Т. 2. История тюрко-

болгарской цивилизации. Казань : Главдизайн. 254 с.
Барбашинский могильник – достояние планеты, 2018. URL: https://dostoyanieplaneti.ru/5258-barbashinskii-

mogilnik
Бисембаев А. А., Ахатов Г. А., 2019. Элитные погребения периода улуса Джучи, изученные в Актюбинской

области // Поволжская археология. № 2. С. 61–77.
Бырня П. П., Рябой Т. Ф., 1989. О некоторых ювелирных изделиях из Старого Орхея // Памятники древнейшего

искусства на территории Молдавии. Кишинев : Штиинца. С. 97–103.
Винничек В. А., Винничек К. М., 2023. Средневековые древности Никольского селища. Пенза : Институт

регионального развития Пензенской области. 88 с.
Вихляев В. И., 2013. Расселение мордвы в III – начале XIII вв. // Поволжская археология. № 2. С. 162–172.
Гарустович Г. Н., Ракушин А. И., Яминов А. Ф., 1998. Средневековые кочевники Поволжья (конца IX – начала

XV века). Уфа : Гилем. 336 с.
Захаров П. Е., Лопан О. В., 2006. Средневековый курган Песковка II // Материалы по археологии Волго-

Донских степей. Вып. 3. Волгоград : Изд-во ВолГУ. С. 21–30.
Исаков Р. В., Афоньков Н. Н., Шереметьев А. Г., Архангельский М. С., 2013. Парадный золотой пояс раннеджу-

чидского времени из Мариенталя: историко-культурный и семантический аспекты исследования
// Этнические взаимодействия на Южном Урале. Челябинск : Рифей. С. 212–226.

Исаков Р. В., Афоньков Н. Н., Архангельский М. С., Павленко Ю. А., Шереметьев А. Г., 2014. К вопросу
об атрибуции золотоордынских накладок из курганного могильника Маляевка-V // Поволжская архео-
логия. № 1. С. 233–246.

Каримова Р. Р., 2013. Элементы убранства и аксессуары костюма кочевников Золотой Орды (типология
и социокультурная интерпретация). Археология евразийских степей. Вып. 16. Казань : Ин-т истории
им. Ш. Марджани АН РТ. 212 с.

Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. САИ. Вып. Е1-36. Л. :
Наука. 140 с.

Козлов Д. А., 2022а. Накладки аскизского типа из мордовского погребения № 6 Аткарского могильника
// Археология Евразийских степей. № 3. С. 249–263.

Козлов Д. А., 2022б. Сарлейский вариант золотоордынских поясных наборов: распространение, хронология,
социокультурный и исторический контекст // Нижний Новгород и его периферия: 800 лет борьбы
и дружбы. Н. Новгород ; Богородск : Вариант. С. 14–28.



Нижневолжский археологический вестник. 2025. Т. 24. № 2 97

А.И. Ракушин. Поясные наборы Аткарского грунтового могильника

Козлов Д. А., 2023а. Комплекс парного погребения 9–10 Барбашинского могильника (из раскопок Б.А. Латы-
нина) в системе хронологии мордовских древностей золотоордынского периода // Археология Евра-
зийских степей. № 1. С. 301–310.

Козлов Д. А., 2023б. Мужское погребение с поясным набором и золотоордынской монетой из могильника
у с. Черемис в Среднем Примокшанье // Память прошлого – сценарии будущего: проблемы регио-
нальной гуманитарной науки : материалы всерос. науч. конф. (I Юрчёнковские чтения, 23 сент. 2020 г.,
II Юрчёнковские чтения, 23 сент. 2022 г.). Саранск : НИИГН. С. 38–49.

Крамаровский М. Г., 2001а. Золото Чингизидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб. : Славия. 364 с.
Крамаровский М. Г., 2001б. Новые материалы по истории культуры ранних Джучидов: воинские пояса конца

XII – первой половины XIII вв. (источниковедческие аспекты) // Источниковедение истории Улуса
Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556 : материалы Междунар. науч. семинара
(Казань, 23–26 июня 1998 г.). Казань : Мастер Лайн. С. 43–81.

Кубанкин Д. А., Ситдиков А. Г. Города не исчезают... История Укека в находках. Каталог выставки, 2024.
Казань : Изд-во АН РТ. 252 с.

Ляхов С. В., 1996. Отчет об охранных раскопках грунтового мордовского могильника XIII–XV вв. на окраине
г. Аткарска Саратовской области в 1996 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 20535. 116 с.

Ляхов С. В., 1997а. Отчет об охранных раскопках в Саратовском Правобережье 1997 г. // Архив ИА РАН. Р-1.
№ 21296. 37 с.

Ляхов С. В., 1997б. Исследования Аткарского грунтового мордовского могильника XIII–XIV вв. в 1996 году
// Археологическое наследие Саратовского края. Вып. 2. Саратов : Орион. С. 79–98.

Ляхов С. В., 1999. Охранные раскопки в Саратовском Правобережье // Археологическое наследие Саратовс-
кого края. Вып. 3. Саратов : Орион. С. 94–100.

Мамонтов В. И., 1992. Курганный могильник Зубовка // Древности Волго-Донских степей. Вып. 2. Волгоград :
Перемена. С. 17–48.

Масловский А. Н., 2006. Археологические исследования в Азове и Азовском районе в 2005 году // Историко-
археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2005 г. Вып. 22. Азов : Изд-во Азов. музея-
заповедника. С. 102–126.

Масюта Д. А., Лесная Е. С., 2020. Деталь поясного набора золотоордынского времени из Юго-Западного
Крыма // Поволжская археология. № 2. С. 238–247.

Материалы по истории мордвы VIII–XI вв. Крюковско-Кужновский могильник. Дневник археологических
раскопок П.П. Иванова, 1952. Моршанск : Изд-во Морш. краевед. музея. 232 с.

Материальная культура золотоордынских селищ центральной части Саратовского Поволжья, 2024. М. : Вост.
лит. 239 с.

Материальная культура Средне-Цнинской мордвы VIII–XI вв., 1969. Саранск : Морд. кн. изд-во. 175 с.
Монахов С. Ю., 1979. Отчет о раскопках Аткарского грунтового могильника в Аткарском районе в 1979 г.

// Архив ИА РАН. Р-1. № 7530. 71 c.
Монахов С. Ю., 1991. Новые исследования грунтового Аткарского могильника // Археология восточно-евро-

пейской степи. Вып. 2. Саратов : СГУ. С. 167–189.
Моржерин К. Ю., 2013. Комаровский могильник. Археологическое наследие Саратовского края. Вып. 11.

Саратов : Науч. кн. С. 140–178.
Мыськов Е. П., 2015. Кочевники Волго-Донских степей в эпоху Золотой Орды. Волгоград : Изд-во РАНХиГС.

487 с.
Недашковский Л. Ф., 2002. Химический состав изделий из цветных металлов с золотоордынских поселений

центральной части Саратовской области // Нижневолжский археологический вестник. Вып. 5. С. 335–347.
Недашковский Л. Ф., Моржерин К. Ю., 2000. Костяные изделия из Укека // Золотоордынское обозрение.

Вып. 8. С. 472–503.
Пальцева Д. У., 2022. Булгарские костяные детали снаряжения коня и всадника X–XIV вв. // Археология Евра-

зийских степей. № 1. С. 220–229.
Пугаченкова А. Г., 1967. Погребение монгольского времени в Халчаяне // Советская археология. № 2. С. 252–258.
Пшеничнюк А. Х., 1984. Курганы средневековых кочевников на Южном Урале // Памятники кочевников

Южного Урала. Уфа : БФАН СССР. С. 60–74.



98

A.I. Rakushin. Belt Sets of the Atkarskiy Burial Ground

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

Руденко К. А., 2001. Тюркский мир и Волго-Камье в XI–XIV вв. Изделия аскизского круга в Среднем Повол-
жье. Казань : Заман. 256 с.

Руденко К. А., 2005. Булгарские изделия из кости и рога // Древности Поволжья: эпоха средневековья. Казань :
Школа.  С. 67–97.

Руденко К. А., 2015. Булгарское серебро. Древности Биляра. Т. II. Казань : Заман. 528 с.
Сенотрусова П. О.‚ Мандрыка П. В., Тишкин А. А., 2015. Металлическая гарнитура поясных наборов монгольс-

кого времени в ангарской тайге // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2. С. 116–125.
Сташенков Д. А., 2014. Барбашинский могильник на территории города Самары  некоторые итоги изучения

и перспективы исследования // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 16,
№ 3. С. 326–329.

Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М. : Изд-во
Моск. ун-та. 276 с.

Шалобудов В. Н., Кудрявцева И. В., 1980. Кочевнические погребения среднего Приорелья // Курганы Степно-
го Поднепровья. Днепропетровск : ДГУ. С. 90–97.

Юрченко А. Г., 2012. Элита Монгольской империи: время праздников, время казней. СПб. : Евразия. 432 с.
Khalili Collections, 2020а. Islamic Art, Two Belt Fittings, JLY 1012. URL: https://www.khalilicollections.org/

collections/islamic-art/khalili-collection-islamic-art-two-belt-fittings-jly1012/
Khalili Collections, 2020б. Islamic Art, Belt Fittings, JLY 1825. URL: https://www.khalilicollections.org/collections/

islamic-art/khalili-collection-islamic-art-belt-fitting-jly1825/

REFERENCES

Adamov A.A. Novosibirskoe Priobye в X–XIV vv. [Novosibirsk Ob Region in the 10th – 14th Centuries]. Tobolsk,
Omsk, OMGPU, 2000. 256 p.

Akmatov K.T., 2017. Vooruzhenie i konskoe snaryazhenie kochevnikov Tyan’-Shanya v mongol’skoe vremya:
dis. ... kand. ist. nauk [Armament and Horse Equipment of the Tien Shan Nomads in the Mongol Period.
Cand. hist. sci. diss.]. Novosibirsk. 236 p.

Alihova A.E., 1954. Muranskiy mogil’nik i selishche [Muransky Burial Ground and Settlement]. Materialy
i issledovaniya po arheologii [Materials and Research on the Archeology], vol. I, no. 42. Moscow, Nauka
Publ., pp. 259-301.

Al’bom vystavki XII Arheologicheskogo s”ezda v g. Har’kove [Album of the Exhibition of the XII Archaeological
Congress in Kharkov], 1903. Moscow, N.P. Grossman’s Publ. 25 p.

Arzyutov N.K., 1929. Finskiy mogil’nik XIII–XV vv. bliz gor. Atkarska [Finnish Burial Ground of the 13th – 15th Centuries
near the Atkarsk]. Trudy Nizhne-Volzhskogo kraevogo muzeya [Proceedings of the Lower Volga Regional
Museum], iss. 1. Saratov, pp. 4-30.

Arhipov G.A., 1973. Mariytsy IX–XI vv. K voprosu o proiskhozhdenii naroda [Mari People of the 9th – 11th Centuries.
On the Question of the Origin of the People]. Yoshkar-Ola, Mariyskoe knizhnoe izdatel’stvo. 198 p.

Afon’kov N.N., 2013. O nekotoryh tipah furnitury poyasnyh sumok i kosheley zolotoordynskogo vremeni s territorii
Saratovskoy oblasti [About Some Types of Accessories for Waist Bags and Purses of the Golden Horde
Period from the Territory of the Saratov Region]. Domongol, iss. 3. Saint Petersburg, Znak Publ., pp. 129-134.

Afrikanov Yu.A., 1990a. Otchyot ob ohrannyh raskopkah Atkarskogo gruntovogo mogil’nika v 1989 godu [Report
on the Protective Excavations of the Atkarskiy Burial Ground in 1989]. Arhiv IA RAN, R-1, no. 14612. 63 p.

Afrikanov Yu.A., 1990b. Otchyot ob ohrannyh raskopkah Atkarskogo gruntovogo mogil’nika v 1990 godu [Report
on the Protective Excavations of the Atkarskiy Burial Ground in 1990]. Arhiv IA RAN, R-1, no. 15543. 43 p.

Baranov V.S., Bugrov D.G., Sitdikov A.G., 2016a. Muzey Bolgarskoy tsivilizatsii. T. 1. Drevniy Bolgar: zhizn’ goroda
[Museum of Bulgarian Civilization. Ancient Bulgarian: the Life of the City]. Kazan, Glavdizayn Publ. 267 p.

Baranov V.S., Bugrov D.G., Sitdikov A.G., 2016b. Muzey Bolgarskoy tsivilizatsii. T. 2. Istoriya tyurko-bolgarskoy
tsivilizatsii [Museum of Bulgarian Civilization. Vol. 2. History of the Turkic-Bulgarian Civilization]. Kazan,
Glavdizayn Publ. 254 p.

Barbashinskiy mogil’nik – dostoyanie planety, 2018. URL: https://dostoyanieplaneti.ru/5258-barbashinskii-mogilnik



Нижневолжский археологический вестник. 2025. Т. 24. № 2 99

А.И. Ракушин. Поясные наборы Аткарского грунтового могильника

Bisembaev A.A., Ahatov G.A., 2019. Elitnye pogrebeniya perioda ulusa Dzhuchi, izuchennye v Aktyubinskoy
oblasti [Elite Burial Monuments of Juchi Ulus Period Studied in the Aktobe Region]. Povolzhskaya arheologiya
[The Volga River Region Archaeology], no. 2, pp. 61-77.

Byrnya P.P., Ryaboy T.F., 1989. O nekotoryh yuvelirnyh izdeliyah iz Starogo Orheya [About Some Jewelry from the
Old Orhei]. Pamyatniki drevneyshego iskusstva na territorii Moldavii [Monuments of Ancient Art on the
Territory of Moldova]. Kishenev, Shtiintsa, pp. 97-103.

Vinnichek V.A., Vinnichek K.M., 2023. Srednevekovye drevnosti Nikol’skogo selishcha [Medieval Antiquities
of the Nikolskoe Settlement]. Penza, Institute of Regional Development of Penza Region. 88 р.

Vihlyaev V.I., 2013. Rasselenie mordvy v III – nachale XIII vv. [Settling of the Mordvins in the 3nd – the Early
13th Centuries]. Povolzhskaya arheologiya [The Volga River Region Archaeology], no. 2, pp. 162-172.

Garustovich G.N., Rakushin A.I., Yaminov A.F., 1998. Srednevekovye kochevniki Povolzh’ya (kontsa IX –
nachala XV veka) [Medieval Nomads of the Volga Region (Late 9th – Early 15th Century)]. Ufa, Gilem
Publ. 336 p.

Zaharov P.E., Lopan O.V., 2006. Srednevekovyy kurgan Peskovka II [The Medieval Kurgan of Peskovka II]. Materialy
po arheologii Volgo-Donskih stepey [Materials on the Archaeology of the Volga-Don Steppes], iss. 3.
Volgograd, VolSU, pp. 21-30.

Isakov R.V., Afon’kov N.N., Sheremet’ev A.G., Arhangel’skiy M.S., 2013. Paradnyy zolotoy poyas
rannedzhuchidskogo vremeni iz Marientalya: istoriko-kul’turnyy i semanticheskiy aspekty issledovaniya
[The Ceremonial Golden Belt of the Early Jochid Period from Marienthal: Historical, Cultural and Semantic
Aspects of the Study]. Etnicheskie vzaimodeystviya na Yuzhnom Urale [Ethnic Interactions in the Southern
Urals]. Chelyabinsk, Rifey Publ., pp. 212-226.

Isakov R.V., Afon’kov N.N., Arhangel’skiy M.S., Pavlenko Yu. A., Sheremet’ev A.G., 2014. K voprosu ob atributsii
zolotoordynskih nakladok iz kurgannogo mogil’nika Malyaevka-V [Concerning the Issue on Attribution of
the Golden Horde Placues from the Mound Ground the Malyaevka-V]. Povolzhskaya arheologiya [The Volga
River Region Archaeology], no. 1, pp. 233-246.

Karimova R.R., 2013. Elementy ubranstva i aksessuary kostyuma kochevnikov Zolotoy Ordy (tipologiya
i sotsiokul’turnaya interpretatsiya) [Elements of Decoration and Accessories of the Costume of the Nomads
of the Golden Horde (Typology and Socio-Cultural Interpretation)]. Arheologiya evraziyskih stepey, iss. 16.
Kazan, Mardzhani Institute of History. 212 p.

Kirpichnikov A.N., 1973. Snaryazhenie vsadnika i verhovogo konya na Rusi IX–XIII vv. [Equipment of a Horseman
and a Riding Horse in Russia of the 9th – 13th Centuries]. Svod Arheologicheskih Istochnikov, iss. E1-36.
Leningrad, Nauka Publ. 140 p.

Kozlov D.A., 2022a. Nakladki askizskogo tipa iz mordovskogo pogrebeniya № 6 Atkarskogo mogil’nika [Askiz Type
of Plates from the Mordvins Burial no. 6 of Atkarskiy Burial Ground]. Arheologiya Evraziyskih stepey
[Archaeology of the Eurasian Steppes], no. 3, pp. 249-263.

Kozlov D.A., 2022b. Sarleyskiy variant zolotoordynskih poyasnyh naborov: rasprostranenie, hronologiya,
sotsiokul’turnyy i istoricheskiy kontekst [The Sarleian Version of the Golden Horde Belt Sets: Distribution,
Chronology, Socio-Cultural and Historical Context]. Nizhniy Novgorod i ego periferiya: 800 let bor’by i
druzhby [Nizhny Novgorod and its Periphery: 800 Years of Struggle and Friendship]. Nizhniy Novgorod,
Bogorodsk, Variant Publ., рр. 14-28.

Kozlov D.A., 2023a. Kompleks parnogo pogrebeniya 9-10 Barbashinskogo mogil’nika (iz raskopok B.A. Latynina)
v sisteme hronologii mordovskih drevnostey zolotoordynskogo perioda [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
Mordvins Antiquities of the Golden Horde Period]. Arheologiya Evraziyskih stepey [Archeology of the
Eurasian Steppes], no. 1, pp. 301-310.

Kozlov D.A., 2023b. Muzhskoe pogrebenie s poyasnym naborom i zolotoordynskoy monetoy iz mogil’nika
u s. Cheremis v Srednem Primokshan’e [A Male Burial with a Belt Set and a Golden Horde Coin from the Burial
Ground near the Village of Cheremis in the Middle Primorye]. Pamyat’ proshlogo – stsenarii budushchego:
problemy regional’noy gumanitarnoy nauki. Materialy vserossiyskikh nauchnykh konferentsiy
(I Yurchyonkovskie chteniya, 23 sentyabrya 2020 g., II Yurchyonkovskie chteniya, 23 sentyabrya 2022 g.)
[Memory of the Past – Scenarios of the Future: Problems of Regional Humanitarian Science. Proceedings of
the All-Russian Scientific Conferences (The 1st Yurchenkov Readings, September 23, 2020, the 2nd Yurchenkov
Readings, September 23, 2022)]. Saransk, NIIGN Publ., pp. 38-49.



100

A.I. Rakushin. Belt Sets of the Atkarskiy Burial Ground

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

Kramarovskiy M.G., 2001a. Zoloto Chingizidov: kul’turnoe nasledie Zolotoy Ordy [The Gold of Chingizids: the
Cultural Heritage of the Golden Horde]. Saint Petersburg, Slaviya Publ. 364 p.

Kramarovskiy M.G., 2001b. Novye materialy po istorii kul’tury rannih Dzhuchidov: voinskie poyasa kontsa XII –
pervoy poloviny XIII vv. (istochnikovedcheskie aspekty) [New Materials on the Cultural History of the Early
Jochids: Military Belts of the Late 12th – First Half of the 13th Centuries (Source Studies Aspects].
Istochnikovedenie istorii Ulusa Dzhuchi (Zolotoy Ordy). Ot Kalki do Astrahani. 1223–1556. Materialy
Mezhdunarodnogo nauchnogo seminara (Kazan, 23–26 iyunya 1998 g.) [Source Studies of the History of
the Ulus of Jochi (Golden Horde). From Kalka to Astrakhan. 1223–1556. Proceedings of the International
Scientific Seminar, June 23–26, 1998]. Kazan, Master Layn Publ., pp. 43-81.

Kubankin D.A., Sitdikov A.G. Goroda ne ischezayut... Istoriya Ukeka v nahodkah. Katalog vystavki [Cities Do
Not Disappear... The History of Ukek in Finds. Catalog of Exhibition], 2024. Kazan, AS RT. 252 p.

Lyahov S.V., 1996. Otchet ob ohrannyh raskopkah gruntovogo mordovskogo mogil’nika XIII–XV vv. na okraine
g. Atkarska Saratovskoy oblasti v 1996 g. [Report on the Security Excavations of the Underground the
Mordvins Burial Ground of the 13th –15th Centuries on the Outskirts of Atkarsk, Saratov Region in 1996]. Arhiv
IA RAN, R-1, no. 20535. 116 p.

Lyahov S.V., 1997a. Otchet ob ohrannyh raskopkah v Saratovskom Pravoberezh’e 1997 g. [Report on Security
Excavations in the Saratov Right Bank in 1997]. Arhiv IA RAN, R-1, no. 21296. 37 p.

Lyahov S.V., 1997b. Issledovaniya Atkarskogo gruntovogo mordovskogo mogil’nika XIII–XIV vv. v 1996 godu
[Studies of the Atkarskiy Mordvin Burial Ground of the 13th – 14th Centuries in 1996]. Arheologicheskoe
nasledie Saratovskogo kraya [Archaeological Heritage of the Saratov Region], iss. 2. Saratov, Orion Publ.,
pp. 79-98.

Lyahov S.V., 1999. Ohrannye raskopki v Saratovskom Pravoberezh’e [Protective Excavations in the Saratov Right
Bank]. Arheologicheskoe nasledie Saratovskogo kraya [Archaeological Heritage of the Saratov Region],
iss. 3. Saratov, Orion Publ., pp. 94-100.

Mamontov V.I., 1992. Kurgannyy mogil’nik Zubovka [Kurgan Burial Ground Zubovka]. Drevnosti Volgo-Donskih
stepey [Antiquities of the Volga-Don Steppes], iss. 2. Volgograd, Peremena Publ., pp. 17-48.

Maslovskiy A.N., 2006. Arheologicheskie issledovaniya v Azove i Azovskom rayone v 2005 godu [Archaeological
Research in Azov and the Azov Region in 2005]. Istoriko-arheologicheskie issledovaniya v Azove i na
Nizhnem Donu v 2005 g. [Historical and Archaeological Research in Azov and on the Lower Don in 2005],
iss. 22. Azov, Azov Museum-Reserve, pp. 102-126.

Masyuta D.A., Lesnaya E.S., 2020. Detal’ poyasnogo nabora zolotoordynskogo vremeni iz Yugo-Zapadnogo Kryma
[Detail of a Belt Set from the Golden Horde Period from South-Western Crimea]. Povolzhskaya arheologiya
[The Volga River Region Archaeology], no. 2, pp. 238-247.

Materialy po istorii mordvy VIII-XI vv. Kryukovsko-Kuzhnovskiy mogil’nik. Dnevnik arheologicheskih raskopok
P.P. Ivanova [Materials on the History of the Mordvins of the 8th –11th Centuries. Kryukov-Kuzhnovsky Burial
Ground. Diary of Archaeological Excavations by P.P. Ivanov], 1952. Morshansk, Morshansk Regional Museum.
232 p.

Material’naya kul’tura zolotoordynskih selishch tsentral’noy chasti Saratovskogo Povolzh’ya [The Material
Culture of the Golden Horde Villages of the Central Part of the Saratov Volga Region]. Moscow, Vostochnaya
literatura Publ. 239 p.

Material’naya kul’tura Sredne-Tsninskoy mordvy VIII–XI vv. [Material Culture of the Sredne-Tsninskaya Mordvins
of the 8th – 11th Centuries], 1969. Saransk, Mordovskoe knizhnoe izdatel’stvo. 175 p.

Monahov S.Yu., 1979. Otchyot o raskopkah Atkarskogo gruntovogo mogil’nika v Atkarskom rayone v 1979 g.
[Report of Excavation of Atkarskiy Cemetery in Aktarsk District in 1979]. Arhiv IA RAN, R-1, no. 7530. 71 p.

Monahov S.Yu., 1991. Novye issledovaniya gruntovogo Atkarskogo mogil’nika [New Studies of the Atkarskiy
Burial Ground]. Arheologiya vostochno-evropeyskoy stepi [Archeology of the East European Steppe], iss. 2.
Saratov, SSU, pp. 167-189.

Morzherin K.Yu., 2013. Komarovskiy mogil’nik [Komarovsky Burial Ground]. Arheologicheskoe nasledie
Saratovskogo kraya [The Archaeological Heritage of the Saratov Region], iss. 11. Saratov, Nauchnaya kniga
Publ., pp. 140-178.

Mys’kov E.P., 2015. Kochevniki Volgo-Donskih stepey v epohu Zolotoy Ordy [Nomads of the Volga-Don Steppes
in the Era of the Golden Horde]. Volgograd, Volgograd Branch of RANEPA. 487 p.



Нижневолжский археологический вестник. 2025. Т. 24. № 2 101

А.И. Ракушин. Поясные наборы Аткарского грунтового могильника

Nedashkovskiy L.F., 2002. Himicheskiy sostav izdeliy iz tsvetnyh metallov s zolotoordynskih poseleniy tsentral’noy
chasti Saratovskoy oblasti [Chemical Composition of Non-Ferrous Articles from the Golden Horde Settlements
of the Central Part of Saratov Region]. Nizhnevolzhskiy arheologicheskiy vestnik [The Lower Volga
Archaeologocal Bulletin], iss. 5, pp. 335-347.

Nedashkovskiy L.F., Morzherin K.Yu., 2000. Kostyanye izdeliya iz Ukeka [Bone Wares from Ukek]. Zolotoordynskoe
obozrenie [Golden Horde Review], iss. 8, pp. 472-503.

Pal’tseva D.U., 2022. Bulgarskie kostyanye detali snaryazheniya konya i vsadnika X–XIV vv. [Bulgarian Bone
Details of the Equipment of Horse and Rider of the 10th – 14th Centuries]. Arheologiya Evraziyskih stepey
[Archaeology of the Eurasian Steppes], no. 1, pp. 220-229.

Pugachenkova A.G., 1967. Pogrebenie mongol’skogo vremeni v Halchayane [Burial of the Mongolian Period in
Khalchayan]. Sovetskaya arheologiya [Soviet Archaeology], no. 2, pp. 252-258.

Pshenichnyuk A.H., 1984. Kurgany srednevekovyh kochevnikov na Yuzhnom Urale [Kurgans of Medieval Nomads
in the Southern Urals]. Pamyatniki kochevnikov Yuzhnogo Urala [Monuments of Nomads of Southern
Ural]. Ufa, BBAS USSR, pp. 60-74.

Rudenko K.A., 2001. Tyurkskiy mir i Volgo-Kam’e v XI–XIV vv. Izdeliya askizskogo kruga v Srednem Povolzh’e
[The Turkic World and the Volga-Kama Region in the 11th – 14th Centuries. Products of the Askiz Circle in the
Middle Volga Region]. Kazan, Zaman Publ. 256 p.

Rudenko K.A., 2005. Bulgarskie izdeliya iz kosti i roga [Bulgar Products Made of Bone and Horn]. Drevnosti
Povolzh’ya: epoha srednevekov’ya [Antiquities of the Volga Region: the Epoch of the Middle Ages]. Kazan,
Shkola Publ., pp. 67-97.

Rudenko K.A., 2015. Bulgarskoe serebro. Drevnosti Bilyara [Bulgarian Silver. The Antiquities of Bilyar], vol. II.
Kazan, Zaman Publ. 528 p.

Senotrusova P.O.‚ Mandryka P.V., Tishkin A.A., 2015. Metallicheskaya garnitura poyasnyh naborov mongol’skogo
vremeni v angarskoy tayge [Metal Headset of Belt Sets of the Mongolian Time in the Angara Taiga].
Arheologiya, etnografiya i antropologiya Evrazii [Archeology, Ethnography & Anthropology of Eurasia],
no. 2, pp. 116-125.

Stashenkov D.A., 2014. Barbashinskiy mogil’nik na territorii goroda Samary: nekotorye itogi izucheniya i perspektivy
issledovaniya [Barbashinsky Burial Ground on the Territory of the City of Samara: Some Results of the Study
and Research Prospects]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings
of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], vol. 16, no. 3, pp. 326-329.

Fedorov-Davydov G.A., 1966. Kochevniki Vostochnoy Evropy pod vlast’yu zolotoordynskih hanov [Nomads of
Eastern Europe Under the Rule of the Golden Horde Khans]. Moscow, Moscow University. 276 p.

Shalobudov V.N., Kudryavtseva I.V., 1980. Kochevnicheskie pogrebeniya srednego Priorel’ya [Nomadic Burials of
the Middle Priory]. Kurgany Stepnogo Podneprov’ya [Barrows of the Steppe Dnieper]. Dnepropetrovsk,
DSU, pp. 90-97.

Yurchenko A.G., 2012. Elita Mongol’skoy imperii: vremya prazdnikov, vremya kazney [The Elite of the Mongolian
Empire: the Time of Holidays, the Time of Executions]. Saint Petersburg, Eurasia Publ. 432 p.

Khalili Collections, 2020a. Islamic Art, Two Belt Fittingsk, JLY 1012. URL: http://www.khalilicollections.org/
khalili-collection-islamic-art-belt-fitting-jly1012

Khalili Collections, 2020b. Islamic Art, Belt Fittingsk, JLY 1825. URL: http://www.khalilicollections.org/khalili-
collection-islamic-art-belt-fitting-jly1825



102

A.I. Rakushin. Belt Sets of the Atkarskiy Burial Ground

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2025. Vol. 24. No. 2

Information About the Author

Aleksey I. Rakushin, Candidate of Sciences (History), Archaeologist, Scientific and Production
Center for the Historical and Cultural Heritage of the Saratov Region, I.V. Michurin St, 86, 410056
Saratov, Russian Federation, rakushinai@mail.ru, https://orcid.org/0009-0002-1116-357X

Информация об авторе

Алексей Иванович Ракушин, кандидат исторических наук, археолог, государственное
автономное учреждение культуры «Научно-производственный центр по историко-культурному
наследию Саратовской области», ул. им. Мичурина И.В., д. 86, 410056 г. Саратов, Российская
Федерация, rakushinai@mail.ru, https://orcid.org/0009-0002-1116-357X


