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УДК 903.052 903.054 904   https://doi.org/10.24852/pa2020.4.34.185.198
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ С БАГАЕВСКОГО СЕЛИЩА1 

© 2020 г. Л.Ф. Недашковский, М.Б. Шигапов
Авторами рассматривается комплекс металлических предметов с Багаевского сели-

ща, сельского поселения Золотой Орды второй половины XIII–XIV в., располагающе-
гося в округе золотоордынского города Укека в Саратовском р-не Саратовской обл. Се-
лище изучалось в 1995, 2002–2003, 2006–2012 и 2014–2016 гг. экспедицией Казанского 
университета под руководством Л.Ф. Недашковского. Монетные находки с памятни-
ка, имеющего площадь 5,1 га и мощность культурных напластований местами более  
90 см, относятся к золотоордынской чеканке конца XIII – начала 60-х гг. XIV в. В статье 
характеризуется металлическая посуда – фрагменты медных кованых сосудов, заклеп-
ка, чашечка, обломки чугунных котлов. Прочие предметы представлены зеркалами, 
бронзовыми муфтами ножей, изделием с фигурой льва, слитком, всплесками свинца 
и бронзы, свинцовым грузиком-пломбой, бронзовым и железными замками, желез-
ными ключами. Морфологические особенности изделий рассматриваются на основе 
типологии с привлечением сравнительного фона материалов синхронных памятников. 
Изученный комплекс характеризует материальную культуру золотоордынского села 
Нижнего Поволжья, которая, судя по публикуемым материалам, отличалась от матери-
альной культуры крупного и малого городов, расположенных неподалеку.

Ключевые слова: археология, сельские поселения, Золотая Орда, Нижнее Повол-
жье, материальная культура, зеркала.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 20-09-00004. Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR, project number 
20-09-00004.

Багаевское селище расположено у 
с. Багаевка на левом берегу р. Петров-
ки в Саратовском р-не Саратовской 
обл., в округе золотоордынского горо-
да Укека.

Ранее авторы уже обращались к 
анализу экономики и хозяйства на-
селения Золотой Орды, в том числе 
ремесла (Недашковский, 2016; 2018; 
Недашковский, Шигапов, 2019; Ne-
dashkovskii, 2009; Nedashkovsky, 2012, 
p. 229; 2014; 2015; Nedashkovsky, Nur-
khamitov, 2019). В данной статье мы 
сосредоточим внимание на предметах 
быта из металла, обнаруженных на 
Багаевском селище и хранящихся в 
Саратовском областном музее краеве-
дения.

Зеркала. С селища происходят 
фрагменты 11 бронзовых зеркал. От-
делы выделены по форме бортика, 
типы – по изображению, которое 
иногда позволяет выделить вариан-

ты внутри типа. Нумерация типов 
дается по опубликованным работам 
авторов (Недашковский, 2000, с. 48–
67; Недашковский, Шигапов, 2015,  
с. 40–42).

Отдел А. С узким высоким борти-
ком.

Тип 3 (1 экз.). Фрагмент зеркала 
диаметром 7,7 см с изображениями 
по окружности четырех сидящих 
человеческих фигур, разделенных 
четырьмя драконами (рис. 1: 2). 
Зеркало было отлито из оловяни-
стой бронзы (Недашковский, 2010, 
с. 148–149, 151, № 180). Широкий 
круг аналогий известен на памятни-
ках золотоордынского времени от 
Средней Вятки до Северного Кав-
каза и от Поднепровья до Западного 
Казахстана (Недашковский, 2000, 
с. 49, 51, рис. 9: 4; Недашковский, 
Шигапов, 2015, с. 36, 40–41, рис. 1: 
28).
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Рис. 1. Бронзовые обломки листов (1, 3, 15, 18, 21, 23–25), зеркала (2, 4–11, 13, 16), 
заклепка (12), чашечка (19), фрагменты кованых сосудов (14, 17, 20, 22) и литых чу-

гунных котлов (26–27) с Багаевского селища. 1, 5, 19, 22, 27 – раскоп I-2009: 1,  
27 – культурный слой (№ 8, -50 см; № 28, -56 см), 5, 19, 22 – яма 9 (№ 20, -63 см;  
№ 17, -74 см; № 43, -66 см). 2, 14 – р. I-2007: 2 – слой (№ 13, -18 см), 14 – я. 4 (№ 

28, -55 см). 3, 12 – р. I-2012: 3 – я. 12 (№ 33, -89 см), 12 – я. 32 (№ 34, -20 см). 4, 6–8, 
10–11, 13, 15–18, 20, 23–26 – р. I-2008: 4, 7–8, 10, 15, 17, 23, 25–26 – слой (№ 33, -21 

см; № 65, -11 см; № 4, -17 см; № 27, -34 см; № 61, -18 см; № 141, -48 см; № 63, -29 см;  
№ 38, -9 см; № 1, -18 см), 6, 16, 18, 20 – я. 9 (№ 91, -36 см; № 128, -113 см; № 82, -29 

см; № 84, -29 см), 11, 13, 24 – я. 8 (№ 76, -53 см; № 75, -55 см; № 109, -103 см).  
9 – р. I-2016, слой (№ 1, +3 см). 21 – р. I-2010, я. 9 (№ 24, -70 см).

Fig. 1. Bronze fragments of sheets (1, 3, 15, 18, 21, 23–25), mirrors (2, 4-11, 13, 16), rivet (12), cup 
(19), fragments of forged vessels (14, 17, 20, 22) and cast-iron cauldrons (26-27) from Bagaevka 

settlement. 1, 5, 19, 22, 27 – trench I-2009: 1, 27 – cultural layer (N 8, -50 cm; N 28, -56 cm),  
5, 19, 22 – pit 9 (N 20, -63 cm; N 17, -74 cm; N 43, -66 cm). 2, 14 – t. I-2007: 2 – layer (N 13, -18 
cm), 14 – p. 4 (N 28, -55 cm). 3, 12 – t. I-2012: 3 – p. 12 (N 33, -89 cm), 12 – p. 32 (N 34, -20 cm).  
4, 6–8, 10–11, 13, 15–18, 20, 23–26 – t. I-2008: 4, 7–8, 10, 15, 17, 23, 25–26 – layer (N 33, -21 cm; 
N 65, -11 cm; N 4, -17 cm; N 27, -34 cm; N 61, -18 cm; N 141; -48 cm; N 63, -29 cm; N 38, -9 cm;  

N 1, -18 cm); 6, 16, 18, 20 – p. 9 (N 91, -36 cm; N 128, -113 cm; N 82, -29 cm; N 84, -29 cm),  
11, 13, 24 – p. 8 (N 76, -53 cm; N 75, -55 cm; N 109, -103 cm). 9 – t. I-2016, layer (N 1, +3 cm).  

21 – t. I-2010, p. 9 (N 24, -70 cm). 
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Отдел Б. С широким массивным 
бортиком.

Тип 3 (1 экз.). Фрагмент зеркала 
диаметром около 12 см (рис. 1: 4) с 
орнаментом из распустившихся бу-
тонов, вырастающих поочередно от 
края и от центра. Изделие отлито из 
оловянистой бронзы, чем отличается 
от типологически идентичного зер-
кала с Болгарского городища; данные 
о составе сплава позволяют предпо-
ложить производство аналогичных 
изделий в Нижнем и Среднем Повол-
жье одновременно (Недашковский, 
2010, с. 148–149, 151, № 188). Данные 
зеркала были распространены в По-
волжье, на Селитренном городище 
была найдена даже литейная форма 
для их изготовления; подобные изде-
лия происходят из Калмыкии и Ира-
на или Турции (Недашковский, 2000, 
с. 55, 57, рис. 10: 6; Руденко, 2004,  
с. 121–122, 139, 147, рис. 4: 5; 12: 2–4, 
6, 8, 11).

Тип 4 (1 экз.). Фрагмент зерка-
ла диаметром 7,5 см с изображени-
ем китайских иероглифов (рис. 1: 
5). Изделие происходит из ямы 9, 
в которой найдены фрагмент доре-
форменного дирхема Токты и пулы  
726–762 гг. х.; оно было отлито из 
оловянистой бронзы (Недашковский, 
2010, с. 148–149, 151, № 210). Такие 
зеркала найдены при раскопках кур-
ганных групп Бахтияровка II и III 
(Кригер, 1983, рис. 64; 77: 3; 1985, 
рис. 31; Недашковский, 2000, с. 55, 57, 
рис. 10: 7), причем в последней груп-
пе аналогичное изделие датировано 
монетами Хызра (Гюлистан, 761 г. х.) 
и Мюрида (Гюлистан, 762 г. х.).

Отдел Г. С низким валикообраз-
ным бортиком.

Тип 11 (1 экз.). Фрагмент изделия 
диаметром около 6,1 см с орнаментом 
в виде концентрической окружности 

(рис. 1: 6), отлит из оловянистой брон-
зы (Недашковский, 2010, с. 148–149, 
151, № 202). Аналогии известны в 
низовьях Дона и в золотоордынском 
Поволжье (Васильева, 1979, с. 235,  
рис. 17; Недашковский, Шигапов, 
2015, с. 41).

Тип 12 (2 экз.). Фрагменты без ор-
наментации (помимо невысокого бор-
тика); не исключается наличие у этих 
зеркал (рис. 1: 9–10) боковой ручки-
петельки. Диаметры зеркал 6,7 и 

6,6 см, они отлиты из оловяни-
стой бронзы (Недашковский, 2010,  
с. 148–149, 151, № 185; 2018, с. 244–
247, 249, № 220). Известны многочис-
ленные аналогии из Среднего и Ниж-
него Поволжья, из бассейна Средней 
Вятки (Недашковский, Шигапов, 
2015, с. 36–37, 41–42, рис. 1: 24–25, 
30).

Тип 14 (4 экз.). С орнаментацией 
в виде нескольких расположенных 
одна в другой арок (рис. 1: 7–8, 11, 
13). Можно выделить три варианта 
зеркал такого типа: 1 – диаметром 6,8 
см с двумя концентрическими окруж-
ностями (рис. 1: 8); 2 – с орнамента-
цией в виде лесенки по краю изделия  
(рис. 1: 7), диаметр 8,2 см; 3 – орна-
мент является несколько упрощенной 
копией варианта 1 (рис. 1: 11, 13), диа-
метры 6,6 и 5,8 см. Зеркала отлиты из 
оловянистой бронзы (Недашковский, 
2010, с. 148–149, 151, №№ 182, 194–
196). Аналогии известны с городищ 
и селищ Среднего и Нижнего Повол-
жья, из Подонья и из Кировской обла-
сти (Недашковский, Шигапов, 2015,  
с. 36–37, 42, рис. 1: 32–34).

Отдел Д. Без выраженного борти-
ка.

Тип 1 (1 экз.). Изделие диаметром 
7,8 см; обратная поверхность орна-
ментирована двумя перекрещиваю-
щимися валиками, составлявшими 
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Рис. 2. Бронзовые муфты ножей (1–2), изделие с фигурой льва (3), слиток (7),  
всплески бронзы (4) и свинца (5), свинцовый грузик-пломба (6), фрагменты чугунных 

котлов (8–10) с Багаевского селища. 1, 3-5, 7 – раскоп I-2008: 1, 3–4, 7 – культурный 
слой (№ 26, -32 см; № 32, -23 см; № 37, +2 см; № 35, -25 см), 5 – яма 9 (№ 105,  

-39 см). 2, 6 – р. I-2016: 2 – я. 9 (№ 31, -29 см), 6 – слой (№ 14, -15 см). 8 – р. I-2012, 
слой (№ 5, -18 см). 9 – р. I-2009, слой (№ 16, -33 см). 10 – р. I-2007, слой (№ 5, +7 см).
Fig. 2. Bronze couplings of knives (1–2), ware with lion figure (3), ingot (7), splashes of bronze (4) 

and lead (5), lead weight-seal (6), fragments of cast-iron cauldrons (8–10) from Bagaevka settlement. 
1, 3–5, 7 – trench I-2008: 1, 3–4, 7 – cultural layer (N 26, -32 cm; N 32, -23 cm; N 37, +2 cm; N 35, 
-25 cm), 5 – pit 9 (N 105, -39 cm). 2, 6 – t. I-2016: 2 – p. 9 (N 31, -29 cm), 6 – layer (N 14, -15 cm). 

8 – t. I-2012, layer (N 5, -18 cm). 9 – t. I-2009, layer (N 16, -33 cm).  
10 – t. I-2007, layer (N 5, +7 cm).
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крест (рис. 1: 16). Зеркало изготовле-
но из оловянистой бронзы (Недашков-
ский, 2010, с. 148–149, 151, № 205). 
Сходные изделия с крестовидным 
орнаментом были распространены в 
половецких степях в XII–XIV вв., од-
нако наиболее широко – лишь в золо-
тоордынский период (Алихова, 1954, 
с. 275, рис. 17: 11; Бойко, 1990, с. 6, 
рис. 1: 5; Васильева, 1985, с. 227, рис. 
15: 27; Гарустович и др., 1998, табл. 
XVIII: 4; Добролюбский, 1986, с. 112, 
табл. VI: 14, 18; Ильюков, Казакова, 
1988, с. 123, рис. 26: 11–12; Касанкин, 
1994, с. 99, рис. 1: 3; Каталог, 1979, с. 
155, табл. 30: 10; Косиков, Гриб, 1985, 
с. 261, рис. 4: 23; Кузнецов, 1963а, с. 
87–88, рис. 26: 7; 1963б, с. 42, табл. 
IV: 5; Ларенок, 1991, рис. 35: 1–2; Не-
дашковский, 2000, с. 58, 61–62, рис. 
11: 12; Плетнева, 1956, с. 160; 1973, 
с. 54, табл. 6: 3; 1981, с. 261, рис. 84: 
21; 1990, с. 125; Полякова, 1996, с. 
216, 223–224, 237–238, рис. 69: 15-16; 
Руденко, 2004, с. 115, 136, 144, рис. 
1: 19; 9: 1; Федоров-Давыдов, 1966, 
с. 81); в одном из кочевнических за-
хоронений Причерноморья такое зер-
кало было найдено вместе с дирхемом 
Узбека 725 г. х. Зеркала данного типа 
были найдены на IV и V Старокуйбы-
шевских селищах (Казаков, 1991, с. 
90, рис. 33: 36), датируемых XII–XIV 
и второй половиной X–XIII вв. соот-
ветственно, на селище «Песчаный 
остров» в Алексеевском районе Та-
тарстана, датируемом концом XIII –  
первой половиной XIV в. (Руден-
ко, 1998, с. 62–64, 67, рис. 11: 25), у 
д. Улус в Советском р-не Кировской 
обл., на Болгарском городище, в том 
числе в слое XIV в. Очевидно, одной 
из наиболее поздних аналогий явля-
ется изделие из кургана 70 могиль-
ника Бахтияровка II (Кригер, 1984, 
рис. 105, 108: 10), где погребенная 

захоронена в подбое, с соблюдением 
кыблы, с мусульманской амулетни-
цей и с дирхемами Джанибека (Сарай 
ал-Джедид 747 г. х. – 1) и Бирдибека 
(Гюлистан 759 г. х. – 2). Вероятно, тип 
формировался еще во второй полови-
не VIII – IX вв. (Флеров, 1984, с. 179, 
рис. 20: 17).

Предметы быта.
Заклепка металлического сосуда 

(рис. 1: 12) изготовлена путем свора-
чивания в конус листа «чистой» меди 
(Недашковский, 2018, с. 244–245, 247, 
249, № 216). Заклепки таких форм, 
применявшиеся для крепления ушек 
тазов, хорошо известны с золотоор-
дынских памятников Поволжья (Не-
дашковский, 2000, с. 81–82, рис. 19: 
1–9).

Фрагменты кованых сосудов (рис. 
1: 14, 17, 20, 22) происходят, в том чис-
ле, из ям 4 и 9, датированных монета-
ми конца XIII – начала 60-х гг. XIV в. 
Обломки листов (рис. 1: 1, 3, 15, 18, 
21, 23–25), вероятно, также принад-
лежат к числу фрагментов сосудов. Из 
12 фрагментов кованых сосудов и ли-
стов 7 были изготовлены из «чистой» 
меди, 2 – из свинцово-оловянистых 
бронз, а 3 - из оловянистых бронз (Не-
дашковский, 2010, с. 148–149, 151, 
№№ 181, 191–193, 197–198, 204, 207–
208, 211; 2013, с. 78–79, № 213; 2018, 
с. 244–245, 247, 249, № 215).

Чашечка (рис. 1: 19) с плоским 
дном диаметром 7 и высотой 1,5 см 
выкована из цельного листа «чи-
стой» меди (Недашковский, 2010, с. 
148–149, 151, № 209). Подобные из-
делия известны у кочевников Вос-
точной Европы золотоордынского 
времени (Потемкина, 2012, с. 282, 
284, рис. 2: 9–13).

Фрагменты чугунных котлов  
(рис. 1: 26–27; 2: 8–10) аналогич-
ны изделиям с памятников Золотой  
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Рис. 3. Бронзовая половинка замочка (1), железные замки (2–5, 7–11) и их пружины 
(6, 12–14) с Багаевского селища. 1–2, 11 – раскоп I-2012: 1 – яма 30 (№ 12, -18 см),  

2 – культурный слой (№№ 9–10, -8 и -13 см), 11 – я. 31 (№ 21, -61 см).  
3, 8, 13–14 – р. I-2008: 3, 8, 14 – слой (№ 52, -9 см; № 5, -19 см; № 30, +4 см),  

13 – я. 9 (№ 39, -25 см). 4 – р. I-2014, слой (№ 4, -14 см). 5 – р. I-2007, слой (№ 10,  
+9 см). 6 – р. I-2009, я. 9 (№ 30, -62 см). 7, 9-10 – р. I-2016: 7, 10 – слой (№ 9, -10 см; 

№ 15, -17 см), 9 – я. 42 (№ 71, -126 см). 12 – р. I-2011, я. 9 (№ 4, -68 см).
Fig. 3. Bronze half of lock (1), iron locks (2–5, 7–11) and their springs (6, 12–14) from Bagaevka 

settlement. 1–2, 11 – trench I-2012: 1 – pit 30 (N 12, -18 cm), 2 – cultural layer (NN 9–10, -8  
and -13 cm), 11 – p. 31 (N 21, -61 cm). 3, 8, 13–14 – t. I-2008: 3, 8, 14 – layer (N 52, -9 cm; N 5,  
-19 cm; N 30, +4 cm), 13 – p. 9 (N 39, -25 cm). 4 – t. I-2014, layer (N 4, -14 cm). 5 – t. I-2007,  

layer (N 10, +9 cm). 6 – t. I-2009, p. 9 (N 30, -62 cm). 7, 9-10 – t. I-2016: 7, 10 – layer (N 9, -10 cm; 
N 15, -17 cm), 9 – p. 42 (N 71, -126 cm). 12 – t. I-2011, p. 9 (N 4, -68 cm).
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Рис. 4. Железные пружины замков (1–2, 4–5) и ключи (3, 6–14) с Багаевского селища. 
1, 12 – раскоп I-2012: 1 – яма 31 (№ 16, -52 см), 12 – я. 9 (№ 50, -40 см).  

2, 6, 9–10, 14 – р. I-2008: 2, 9 – культурный слой (№ 10, +7 см; № 71, -53 см),  
6, 10 – я. 9 (№ 70, -37 см; № 72, -43 см), 14 – я. 8 (№ 108, -105 см). 3–4, 8 – раскоп 

I-2009: 3, 8 – слой (№ 12, -51 см; № 13, -51 см), 4 – я. 9 (№ 32, -54 см). 5, 7 – р. I-2016: 
5 – слой (№ 6, -12 см), 7 – я. 42 (№ 60, -41 см). 11 – р. I-2010, слой (№ 10, -37 см).  

13 – р. I-2011, я. 9 (№ 3, -77 см).
Fig. 4. Iron springs of locks (1–2, 4–5) and keys (3, 6–14) from Bagaevka settlement.  

1, 12 – trench I-2012: 1 – pit 31 (N 16, -52 cm), 12 – p. 9 (N 50, -40 cm). 2, 6, 9-10, 14 – t. I-2008:  
2, 9 – cultural layer (N 10, +7 cm; N 71, -53 cm), 6, 10 – p. 9 (N 70, -37 cm; N 72, -43 cm),  

14 – p. 8 (N 108, -105 cm). 3–4, 8 – t. I-2009: 3, 8 – layer (N 12, -51 cm; N 13, -51 cm), 4 – p. 9  
(N 32, -54 cm). 5, 7 – t. I-2016: 5 – layer (N 6, -12 cm), 7 – p. 42 (N 60, -41 cm). 11 – t. I-2010,  

layer (N 10, -37 cm). 13 – t. I-2011, p. 9 (N 3, -77 cm).
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Орды и близлежащих террито-
рий (Недашковский, 2000, с. 84–86,  
рис. 20: 2–5).

Железные замки относятся к типу 
В (по классификации Б.А. Колчина). 
Найдено 9 корпусов замков и их фраг-
ментов (рис. 3: 2–5, 7–11), а также 8 
пружин (рис. 3: 6, 12–14; 4: 1–2, 4–5). 
В одном случае отверстие для ключа 
было защищено не сохранившимся 
выступом П-образной формы (рис. 3: 
10). Замки типа В на памятниках Вос-
точной Европы использовались с се-
редины XII до начала XV в. (Егоров, 
Полубояринова, 1974, с. 76, табл. I: 10; 
Колчин, 1959, с. 82; Недашковский, 
2000, с. 87–89, рис. 21: 1–10; Руденко, 
2011, с. 132, рис. 13: 1–2, 7; Савчен-
кова, 1996, с. 40–43, рис. 14: 1–8, 10; 
15; 17; Федоров-Давыдов и др., 1974, 
с. 116–117, табл. III: 8–10; IV: 5).

Бронзовый замочек из свинцово-
оловянистой бронзы (Недашковский, 
2018, с. 244–245, 248–249, № 214) 
имел многогранную бочонкообраз-
ную форму и был украшен циркуль-
ным орнаментом (рис. 3: 1).

Ключи представлены двумя типами.
Тип 1 (6 экз.). Ключи к замкам 

типа В с Н-образной рабочей частью  
(рис. 4: 7–8, 10), полностью сохранив-
шиеся экземпляры имеют длину 6,5 
и 7,9 см, а также фрагменты ключей, 
вероятно, этого же типа (рис. 4: 3, 9, 
12). Проанализированное изделие от-
ковано из цельностальной заготовки. 
Близкие ключи бытовали в Древней 
Руси, Среднем и Нижнем Поволжье, 
Старом Орхее (Казаков, 1991, с. 72, 74,  
рис. 29: 13–14; Колчин, 1959, с. 87,  
рис. 70; Недашковский, 2000, с. 91, 93, 
рис. 23: 6; Руденко, 1998, с. 64–65, рис. 9:  
17; 2011, с. 133, рис. 14: 8, 10, 12; Сав-
ченкова, 1996, с. 47, рис. 19: 7, 10).

Тип 3 (4 экз.). Ключи с отогнутой 
рабочей частью в виде скобы (рис. 4: 

6, 11, 13–14); длина изделий от 5,8 до 
11,3 см. Металлографически исследо-
ванный ключ изготовлен из сырцовой 
неравномерно науглероженной стали. 
Подобные изделия найдены в Биляре 
(Руденко, 2006, с. 132, рис. 21: 20–22).

Муфты ножей (рис. 2: 1–2) выреза-
ны из металлического листа; проана-
лизированное изделие изготовлено из 
«чистой» меди (Недашковский, 2018, 
с. 244–245, 248–249, № 224). Анало-
гии известны с поселений Среднего 
и Нижнего Поволжья золотоордын-
ского времени, Хорезма, из курганов 
кочевников Золотой Орды и Белоозе-
ра (Захаров, 2004, с. 194, табл. 192, 
рис. 119: 1–7; Руденко, Шайхутдинов, 
1994, с. 68, рис. XXIV: 14–15).

Предмет с фигурой льва с круглым 
и подовальным отверстиями (рис. 2: 
3) представляет собой рукоять какого-
то изделия, возможно ключа, изготов-
ленного из многокомпонентного спла-
ва с преобладанием цинка над оловом 
(Недашковский, 2010, с. 148–149, 
151, № 187). Иконография хищника 
близка браслетам второй половины  
XIII – начала XV в. с изображением 
львиных личин (Крамаровский, 2001, 
с. 186–194, рис. 99–102; Недашков-
ский, 2000, с. 41, 45, рис. 7: 22).

Всплески оловянистой бронзы 
(рис. 2: 4) и сплава свинца с оловом 
(рис. 2: 5), а также слиток оловяни-
стой бронзы (рис. 2: 7) свидетельству-
ют о существовании на селище метал-
лообработки (Недашковский, 2010,  
с. 148–149, 151, №№ 189–190, 203).

Свинцовый грузик-пломба (рис. 2: 
6) усечено-конический, с основанием, 
в центре которого расположена втул-
ка, с вертикальными насечками на бо-
ковой поверхности и со штриховкой в 
виде расходящихся лучей на верхнем 
основании, отлит из «чистого» свинца 
(Недашковский, 2018, с. 244–245, 249, 
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№ 223). Аналогии известны на Увек-
ском, Царевском, Болгарском и Биляр-
ском городищах, а также Лаишевском 
селище (Мухамадиев, Федоров-Да-
выдов, 1970, с. 157, рис. 7: 2; Поляко-
ва, 1996, с. 240, 247–248, рис. 76: 12; 
Руденко, Шайхутдинов, 1994, с. 68,  
рис. XXIV: 29–30).

Из найденных на селище зеркал 
3 обнаружены в яме 9, связанной с 
жилищем, 3 – в слое над ней, 2 – в 
хозяйственной яме 8, а 3 происходят 
из культурного слоя. Медные сосуды 
и их фрагменты найдены в яме 9 (3), 
яме 4 (1), представлявшей собой по-
греб, зерновой яме 32 (1) и в культур-
ном слое (1). Фрагменты чугунных 
котлов обнаружены только в слое.

Восемь железных замков и их пру-
жин выявлены в яме 9, ассоциируемой 
с жилищем, а также в культурном слое 
над ней. По одному замку найдено в 
слое над ямами 4 (погреб, соединен-
ный с зерновой ямой) и 39 (зерновая), 
в ямах 31, в которой найдена также 
пружина замка, и 42 (погреба); все-
го 4 предмета найдено в культурном 
слое. Эти данные позволяют заклю-
чить, что замки в золотоордынском 
селе использовались не только для 
запирания дома, но и имевшихся по-
гребов и даже зерновых ям. Половин-
ка бронзового замочка от ларца или 
шкатулки найдена в хозяйственной 
яме 30. Вызывает интерес и топогра-
фия находок ключей: 7 обнаружены в 
яме 9 и в слое над ней, по одному – в 
яме 42 (погреб), яме 8 (хозяйственная) 
и культурном слое. Одна бронзовая 
муфта ножа и всплеск свинца найде-
ны в яме 9.

Сравним распространение раз-
личных групп зеркал на Багаевском 
селище с материалами близлежащих 
поселений и кочевнических кур-
ганов. По количеству экземпляров 
зеркал с узким высоким бортиком, в 
процентах от всей коллекции, данные 
по Багаевскому селищу (9,1%) ближе 
к сельскому поселению Широкий 
Буерак (25%) и курганам кочевников 
(25,6%), чем к близлежащим городам 
(Увекское городище и Хмелевское I 
селище). Зеркал с широким массив-
ным бортиком на Багаевском селище 
18,2%, что занимает промежуточное 
положение между Укеком (25,8%) и 
комплексами номадов (10,3%). Ко-
личество изделий с низким валикоо-
бразным бортиком и без выраженно-
го бортика, найденных на Багаевском 
селище (72,7%), ближе к аналогич-
ным данным по Широкому Буераку 
(74,4%) и подкурганным захоронени-
ям (64,1%), чем к городским памятни-
кам. В целом по распространенности 
зеркал разных типов, отражающей 
вкусы населения, Багаевское селище 
ближе к комплексам сельских жите-
лей поселения Широкий Буерак и но-
мадов, чем горожан.

На Багаевском селище, как и на 
Хмелевском I, найден лишь один 
бронзовый замочек, хотя такие из-
делия многочисленны на Увекском 
городище. Железных же замков и 
ключей, напротив, найдено больше, 
чем на соседних памятниках. Менее, 
чем в городах, были распростране-
ны на Багаевском селище медные 
муфты ножей и свинцовые грузики-
пломбы.
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METALLIC WARES FROM BAGAEVKA SETTLEMENT2

L.F. Nedashkovsky, M.B. Shigapov
Complex of metallic objects from Bagaevka settlement, rural settlement of the Golden 

Horde of the second half of 13th – 14th century, situated in periphery of the Golden Horde 
city Ukek in Saratov area of Saratov region is analysed by the authors. The settlement was 
studied by expedition of Kazan University under supervision of L.F. Nedashkovsky in 1995, 
2002–2003, 2006–2012 and 2014–2016. Numismatic finds from the site, which covered area 
5.1 ha and has the cultural layer in some places with more than 90 cm width, belong to the 
Golden Horde mintage of the end of 13th – beginning of 60s of 14th century. Metallic vessels 
(fragments of copper forged vessels, rivet, cup, fragments of cast-iron cauldrons) were char-
acterized in the article. Other objects are represented by mirrors, bronze couplings of knives, 
ware with lion figure, ingot, splashes of lead and bronze, lead weight-seal, bronze and iron 
locks, iron keys. Morphological features of wares are examined on the basis of typology 
with involvement of the comparative background of materials of synchronous monuments. 
Сomplex under study characterizes material culture of the Golden Horde village of the Low 
Volga region, which, judging by the published materials, differed from material culture of 
city and town, situated nearby.

Keywords: archaeology, rural settlements, Golden Horde, Lower Volga region, material 
culture, mirrors.
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