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Цель: изучение коллекции костяных изделий с Увекского городища, распола-
гающегося на южной окраине Саратова. 

Материалы исследования: предметы из фондов Государственного Эрмитажа 
(14), Государственного исторического музея (4), Национального музея Республики 
Татарстан (13), Саратовского областного музея краеведения (12), Энгельсского крае-
ведческого музея (1) и Археологического клуба-музея при Саратовской областной 
станции юных туристов (5). 

Результаты и научная новизна: Почти все предметы из кости с Увекского горо-
дища ранее не публиковались; новизна исследования заключается в получении новой 
информации на основе анализа коллекции. Изделия были разделены по функцио-
нальному назначению на группы, состоящие из ряда категорий: орудия труда и пред-
меты обихода (игольники, «юрок», ложка, печать, составные части ножей и других 
орудий: рукояти, затыльники, муфты, обоймы), предметы боевого и охотничьего 
снаряжения (наконечник стрелы, колчанные петли, орнаментированные обкладки 
колчанов, рукояти плетей), предметы туалета и украшения (пуговица, бусина, на-
кладка, поясная обойма, нашивка), предметы для игр (шашки, игральный кубик), 
изделия, характеризующие технологический процесс изготовления предметов из рога 
и кости (пластина с отверстиями). Морфологические особенности изделий рассмат-
риваются на основе типологии с привлечением широкого сравнительного фона мате-
риалов средневековых памятников Евразии. Примечательно распределение находок 
по группам: орудия труда и предметы домашнего обихода – 65,3%, предметы боевого 
и охотничьего снаряжения – 16,3%, предметы туалета и украшения – 10,2%, предме-
ты для игр – 6,1%, изделия, характеризующие технологический процесс изготовления 
предметов из рога и кости – 2,1%. Налицо преобладание на Увекском городище ору-
дий труда и предметов домашнего обихода (почти две трети всего комплекса), пре-
имущественно представленных составными частями ножей и других орудий. Наход-
ка пластины с отверстиями, образовавшимися в результате изъятия круглых загото-
вок, убедительно свидетельствует о наличии в Укеке косторезного ремесла. 
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Abstract: Research objectives: To study the collection of bone wares from the Uvek 

site situated on the southern outskirts of Saratov. 
Research materials: Artefacts from the collections of the State Hermitage (14), State 

Historical Museum (4), National Museum of the Republic of Tatarstan (13), Saratov Re-
gional Museum of Local Lore (12), Engels Museum of Local Lore (1), and Archaeological 
club-museum at the Saratov regional station of young tourists (5). 

Results and novelty of the research: Almost all bone objects from the Uvek site have 
not previously been published. The novelty of the study lies in obtaining new information 
based on the analysis of the collection. Wares were divided on the basis of functional pur-
pose into a number of categories: tools and household articles (needle cases, cylinders with 
three holes for weaving loom, spoons, seals, components of knives and other tools – han-
dles, backplates, couplings, holders), arms and hunting equipment (arrowheads, quiver 
loops, ornamented facings of quivers, handles of whips), objects of toilette and ornaments 
(buttons, beads, brackets, belt holders, stripes), objects for games (checkers, dice), wares 
characterizing technological processes of production from horn and bone (plates with open-
ings). Morphological features of wares are considered on the basis of typology, taking into 
consideration a wide comparative background of materials of medieval monuments of  
Eurasia. Distribution of finds on the basis of groupings is remarkable: tools and household 
articles – 65.3%, objects of arms and hunting equipment – 16.3%, objects of toilette and 
ornaments – 10.2%, objects for games – 6.1%, wares characterizing technological processes 
of production from horn and bone – 2.1%. On the Uvek site, the prevalence of tools and 
household articles (nearly two thirds of all finds in the complex), which are mainly presen-
ted by components of knives and other tools, is evident. A find of plate with the openings 
made by extraction of round work pieces convincingly demonstrates the existence of a bone 
carving craft in Ukek. 
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Изучение материальной культуры и быта оседлого населения Золотой 

Орды имеет большую историческую значимость. В частности, подробное и 
детальное исследование костяных предметов, использовавшихся городскими 
жителями Нижнего Поволжья, центра джучидского государства, представля-
ется важной научной задачей. 

Косторезное дело в Золотой Орде было высокоразвитым. Косторезы ис-
пользовали различные технологии: обрабатывали изделия на токарном стан-
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ке, распиливали, резали кость, наносили на изделия циркульную орна-
ментацию, гравировали и полировали их. Мастерские косторезов известны на 
таких крупных городищах, как Царевское, Селитренное и Болгарское, на по-
следнем доказано окрашивание костяных изделий, а также изготовление кос-
тяных орнаментированных обкладок колчанов, которые продавались нома-
дам. На территории двух усадеб Царевского городища, на которых изготав-
ливали рукояти ножей, навершия и накладки, были найдены костяные, рого-
вые заготовки, обрезки и полуфабрикаты. Производственные отходы, заго-
товки, браки, сырье, многочисленная готовая продукция косторезного ремес-
ла, а также орудия труда косторезов (резцы, сверла, специальные ножи) были 
найдены на Болгарском городище [126; 127]. 

Ранее один из авторов уже обращался к анализу различных аспектов эко-
номики и хозяйства населения Золотой Орды, в том числе ремесла [82; 83; 84; 
132; 134, p. 229; 135; 136]. В данной статье мы сосредоточим внимание на 
костяных изделиях, найденных на Увекском городище второй половины XIII 
– XIV в. Проблема исследования заключается в необходимости изучения 
продукции косторезного ремесла золотоордынского Нижнего Поволжья на 
базе материалов Укека. Задачи исследования предусматривают выявление 
ассортимента изделий, используемого сырья, уровня навыков мастеров, тра-
диций косторезного ремесла и характера производства. 

Предметы из кости с территории Увекского городища (золотоордынского 
города Укека), описываемые в статье, были разделены по функциональному 
назначению на группы, состоящие из ряда категорий. В основу систематиза-
ции материала была положена классификация И.А. Закировой [40], предло-
женная ей для костяных изделий Болгара на основе изучения более 700 арте-
фактов; совершенство этой системы вызывает у исследователей известные 
сомнения, но других классификаций костяных изделий золотоордынских 
городов пока не создано. Следует отметить, что в нашем материале присутст-
вуют почти все выделенные для Болгара группы, но при значительно мень-
шем количестве категорий предметов, т.к. к настоящему времени в коллекци-
ях с Увекского городища известно всего 49 предметов из кости и рога, кото-
рые хранятся в Саратовском областном музее краеведения, Национальном 
музее Республики Татарстан, Государственном Эрмитаже, Государственном 
историческом музее и других российских собраниях. Костяная рукоять ножа 
(рис. 1,3) происходит из погребения (передана С.А. Щегловым в 1909 г.), а 
игольник [55, с. 195–196, 212, рис. 3,6] – из захоронения в мавзолее, исследо-
ванном в 1913 г.; остальные находки являются материалами случайных сбо-
ров, преимущественно конца XIX – первых десятилетий XX в. 

Материалы Увекского городища можно разделить по функциональному 
назначению на следующие группы костяных изделий1. I группа – орудия тру-
да и предметы домашнего обихода (игольники, «юрок», ложка, печать, со-
ставные части ножей и других орудий: рукояти, затыльники, муфты, обой-
мы). II группа – предметы боевого и охотничьего снаряжения (наконечник 
стрелы, колчанные петли, орнаментированные обкладки колчанов, рукояти 
плетей). III группа – предметы туалета и украшения (пуговица, бусина, на-
                                                           

1 Помимо изделий в составе коллекции имеется крупный необработанный позвонок 
сома (Национальный музей Республики Татарстан (далее – НМРТ) № 5365-63). 
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кладка, поясная обойма, нашивка). IV группа – предметы для игр (шашки, 
игральный кубик). VII группа – изделия, характеризующие технологический 
процесс изготовления предметов из рога и кости (пластина с отверстиями). 
V (культовые предметы) и VI (вещи неопределенного функционального на-
значения) группы по классификации И.А. Закировой в материалах с Увекско-
го городища отсутствуют. 

I группа – орудия труда и предметы домашнего обихода. 
1 категория – рукояти ножей и других орудий, изготовленные из рога и 

трубчатых костей. Рукояти с несквозным отверстием имеют внутренний ка-
нал, длина его менее 1/3 длины предмета. Цельные рукояти из кости имеют 
сквозное отверстие, размеры которого соответствуют выбранной губчатой 
структуре кости. Рукояти делятся на два типа: одно и двусоставные. 

I тип по степени усложнения формы навершия делится на виды. I 1А 
(рис. 1,1-3) – срез боковых граней навершия образует скругленный острый 
или прямой угол при ровном основании (3 экз.). Размеры данных рукоятей 
ножей: длина 11–13 см, ширина 1,5–1,8 см. Поверхность украшена прочер-
ченными линиями (рис. 1,1-3) и циркульным орнаментом (рис. 1,1-2). Подоб-
ные изделия известны из Булгара, Биляра, Сувара, с других памятников 
Среднего Поволжья [11, с. 239, рис. 22.6.14-15,17; 40, с. 221–223, рис. 96,1; 
50, с. 113, 125, рис. 9,5; 56, с. 81–83, табл. XXXI,2-3,5-6,23, XXXII,13; 137, 
pl. VI,13], из Сарайчика [106, с. 291], Саркела XI в. [116, с. 70–71, 132, рис. 
29,6, 64,3], древнерусских городов X–XIV вв. [16, с. 222, 224, рис. 3,1; 33, 
с. 229, табл. 1,11; 41, с. 220–221, табл. 355, рис. 238,10; 42, с. 56, рис. 18,23; 
49, с. 183–184, рис. 2,1; 67, с. 203–204, рис. 7; 75, с. 132, 134, рис. 97,1,3-4; 
104, с. 161–162, рис. 1,2-3; 124, с. 68, 92, 94, рис. 33,27, 49,6-7; 125, с. 47, 
рис. 17,23], с Селитренного [111, с. 174, 177, рис. 36,1-2] и Царевского горо-
дищ, причем с последнего с раскопа II–1964, датированного монетами 40-х – 
начала 60-х гг. XIV в. [113, с. 103–104, 115, табл. II,9]. Полная аналогия руко-
яти без циркульного орнамента (рис. 1,3) происходит из Азака XIV в. [87, 
с. 26–27, 29, рис. 3,13]. I 1Б (рис. 1,4-11) – изделия с ровно срезанными кон-
цами (7 экз.). Изделия имеют длину от 3 до 10 см при диаметре от 1 до 3,5 см. 
На одном из них имеется поперечное сквозное отверстие в средней части 
предмета (рис. 1,10); на двух изделиях данного вида имеется орнамент из 
желобчатых кольцевых линий (рис. 1,5,10). Рукояти вида I 1Б характерны для 
салтово-маяцкой культуры [54, с. 82, 84, рис. 4,13], присутствуют они в мате-
риалах Царевского [110, с. 80–81, рис. 12,8], Селитренного [111, с. 174, 177, 
рис. 36,4-5] и Билярского [56, с. 81–82, табл. XXXI,11] городищ, Сарайчика 
[106, с. 292], Новгорода [22, с. 101, 164, рис. 73,4], Старой Ладоги IX–
XVII вв. [30, с. 107, 109, рис. 3,11, 5,3-4], Белоозера [41, с. 221, табл. 356, рис. 
239,2], Владимира [20, с. 231, 236, рис. 27,16], Берестья [62, с. 242–243, 280–
281, рис. 158,2, 192,1,3-4,7-9], а также поселения Лукашевка-V в Молдавии 
[120, с. 22, 75, рис. 21,б,3]. Граненые рукояти, аналогичные увекской 
(рис. 1,7), известны с Водянского городища (раскопы, датированные монета-
ми XIII – начала 60-х гг. XIV в.) [3, с. 190, 284, № 436; 37, с. 161, 164–167, 
табл. V,4-5,7], из Белоозера [41, с. 221, табл. 356, рис. 239,3], Пскова XV в. 
[48, с. 92, 95, рис. 20,3] и Саркела IX–X вв. [116, с. 70, рис. 28,7, 29,15]. Руко-
яти, сходные с увекской (рис. 1,5), были найдены в Азаке [34, с. 197, 200, 
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рис. 4,4] и на Царевском городище [114, с. 162, табл. I,9]. Небольшая рукоять, 
подобная увекской (рис. 1,6), происходит из Пскова XV в. [48, с. 92, 95, рис. 
20,4]; подобное же крупное изделие было найдено в Белоозере [41, с. 221, 
табл. 356, рис. 239,1]. Изделие, подобное более крупной орнаментированной 
рукояти (рис. 1,10), происходит из Владимира XII в. [20, с. 231, 238, 
рис. 27,26]. Одно из изделий выполнено в виде семигранного бруска со 
сквозным отверстием, сужающимся к одному концу, на котором выполнен 
продольный пропил (рис. 1,11), длина предмета 4,7 см, ширина 1,6 см, тол-
щина 1 см; костяные рукояти ножей с ровно срезанными концами, подобные 
данному, известны в материалах Новгорода [22, с. 101, 164, рис. 73,6], 
III Балынгузского (Торецкого) селища середины XIV – первой половины 
XV в. [17, с. 168, 187, рис. 13,16], а также раскопов II-1963 и VII-1963 Царев-
ского городища, датированных монетами второй половины 30-х – первой 
половины 60-х гг. XIV в. [113, с. 95, 98, 115, табл. II,20,22-23]. Вероятно, к 
этому виду можно отнести многогранную рукоять, выточенную из рога (рис. 
2,1): на одном конце с боков под углом просверлено по отверстию диаметром 
4,5 мм, сходящемуся в отверстие в середине торцевой стороны; длина изде-
лия 8,5 см, ширина 4,5 см. Подобное изделие известно из Херсонеса XII–
XIII вв. [93, с. 88, рис. 2,43]. Возможно, к типу I рассматриваемой группы 
можно отнести предмет конусовидной формы с обструганными гранями, на 
верхнем, узком, основании которого проточены неглубокие желобки, а в ши-
роком основании проделано конусовидное углубление (рис. 1,13); длина из-
делия 3,5 см, ширина оснований 1,7 и 2,8 см. 

II тип – половина рукояти из двух роговых пластин, скрепленных желез-
ной заклепкой и штифтами (?) (рис. 1,12). Длина изделия, имеющего по краям 
с внутренней стороны нарезки для заливки клея, составляет 10 см, ширина 
1,8–2 см. Подобные двусоставные рукояти известны из Булгара [40, с. 222–
223, рис. 96,6], Биляра [86, с. 210, 213, рис. 3,15], Казани [102, с. 183, 
рис. 161,32], Азака [52, с. 205, 207, рис. 20,1], Сарайчика [106, с. 294], мате-
риалов селища Мякинино I (комплекс XIII в.) [8, с. 22–23, рис. 2,3], Новгоро-
да конца XIV–XV в. [22, с. 101, 164, рис. 73,2-3], Твери [49, с. 183–184, 186, 
рис. 2,5-7, 3,13,15], Переяславля Рязанского [104, с. 161–162, рис. 1,5,7-8], 
Киева [123, с. 30–31, табл. II,8,18], Берестья [62, с. 280–281, рис. 192,6], Сар-
кела [116, с. 71, рис. 27,12], Херсонеса [93, с. 89–90, рис. 3,48] и Шотландии 
[131, p. 196–197, fig. 44,282], их заготовки встречены на селищах салтово-
маяцкой культуры [54, с. 82, 84, рис. 4,14]. 

2 категория – затыльники рукоятей ножей. Пластинки имеют один за-
остренный конец, в зависимости от наличия или отсутствия отверстий они 
делятся на два типа. Длина затыльников обоих типов от 2,2 до 3 см, ширина 
1,4–1,8 см. 

I тип – без отверстий (2 экз.): I 1А – овальной формы с конусовидным 
углублением в середине и штриховкой на тыльной стороне (рис. 2,2), I 1Б – 
семигранный с рельефными валиками и треугольным выступом на конце 
(рис. 2,3). Затыльники типа I имеют параллели в материалах раскопа II–1963 
Царевского городища, датированного монетами второй половины 30-х – пер-
вой половины 60-х гг. XIV в. [113, с. 95, 98, 115, табл. II,10-11,16]. Затыльник 
вида I 1А имеет параллели в материалах Среднего Поволжья [21, с. 11, табл. 
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VII,21; 79, с. 80, рис. 6; 127, с. 215, рис. 2,З; 137, pl. VI,29], Подонья XIII в. 
[27, с. 156, 158, рис. 7,32], курганной группы Зауморье (погребение с монетой 
1348–1349 гг.) [63, с. 165–166, 174, рис. 2,А], Новгорода второй половины 
XIII в. [22, с. 165, рис. 74,5], Владимира XIII–XIV вв. [20, с. 231, 239, рис. 
27,27], Переяславля Рязанского [104, с. 164, 167, рис. 2,15-16], Берестья [62, 
с. 277–278, рис. 189,15], Полоцка [124, с. 93, рис. 48,28], городища Слободка 
XII – первой половины XIII в. [85, с. 100–101, рис. 52,7] и Селитренного го-
родища [111, с. 174–175, рис. 34,2], а вида I 1Б – Болгарского городища [40, 
с. 224, рис. 97,17-19], Сарайчика [106, с. 293] и Новгорода конца XIV – начала 
XV в. [22, с. 101, 165, рис. 74,6]. Затыльники II типа имеют два отверстия: II 
1А – овальной формы (рис. 2,4), II 2Б – пластина семигранная с рельефным 
выступом, имеющим желоб в середине (рис. 2,5). Изделия вида II 1А имеют 
аналогии из Пронска [67, с. 203–204, рис. 7], Старой Рязани [33, с. 296, табл. 
68,10], Сарайчика [106, с. 276], Азака [52, с. 194, 196, рис. 13,5], Джукетау 
[79, с. 80, рис. 7], с Малорязанского II селища [50, с. 113, 125, рис. 9,7], Бол-
гарского [11, с. 240, рис. 22.6.22; 40, с. 222, 224, рис. 97,9; 96, с. 73, 89, табл. 
13,239,246; 137, pl. VI,30], Селитренного [111, с. 174–175, рис. 34,8] и Царев-
ского городищ, причем на последнем такой затыльник был найден на раскопе 
IV–64, датированном монетами 40-х – начала 80-х гг. XIV в. [114, с. 160, 162, 
табл. I,8]; подобные затыльники найдены и в косторезных мастерских вос-
точного пригорода Царевского городища [29, с. 128–129, рис. 3,9-10]. За-
тыльники II 2Б подобны изделиям с Болгарского [40, с. 222, 224, рис. 
97,11,13-14], Селитренного, Водянского [111, с. 174–175, рис. 34,4; 112, 
с. 217, 220–221, рис. 31,14; 128, p. 171, fig. 92,10-12] городищ, Багаевского 
селища (раскоп I-2009, культурный слой, № 14, -47 см) и Царевских курганов 
(погребение 1 кургана 71, датированное серебряными монетами Джанибека)2. 

3 категория – муфты ножей. I тип – овальные пластинки с одним отвер-
стием, различаются по конфигурации. I 1А (2 экз.) – c закругленным нижним 
концом (рис. 2,6-7), I 1Б (2 экз.) – с заостренным нижним концом (рис. 2,8-9). 
Изделия вида I 1А имеют аналогии с Болгарского, Билярского [11, с. 240, рис. 
22.6.18; 40, с. 222, 224, рис. 97,1; 96, с. 73, 89, табл. 13,242,247; 127, с. 215, 
рис. 2,Г-Д] и Селитренного [111, с. 174–175, рис. 34,5] городищ, а также из 
Азака [34, с. 198, рис. 5,3], Сарайчика [106, с. 276], Новгорода конца XIV – 
начала XV в. [22, с. 101, 165, рис. 74,2-4], Твери XIV–XVI вв. [49, с. 183, 185–
186, рис. 3,17,19-20], Ростова Великого второй половины XIII–XV в. [100, 
с. 26, 78, рис. 47,2,4-9], Суздаля домонгольского времени [12, с. 212, 214, рис. 
11,12], Владимира XII в. [20, с. 231, 238, рис. 27,14], Белоозера [41, с. 220, 
табл. 354, рис. 237,1-3,6], Переяславля Рязанского [104, с. 162–165, рис. 1,12-
13, 2,2-10], Берестья [62, с. 277–278, рис. 189,9,14], Пинска [61, с. 109, 
рис. 30,25-26], Волковыска [42, с. 54, рис. 17,18], с городища Слободка [85, с. 
100–101, рис. 52,14], селищ Багаевское (раскоп I-2008, культурный слой, 
№ 67, -43 см), Малорязанское II на Самарской Луке [50, с. 113, 125, рис. 9,6] 
и Каменное в Рязанской земле [107, с. 192, 202, рис. 7,10]. Муфты I 1Б анало-
гичны изделиям с Болгарского, Билярского, Старокуйбышевского, Балымер-
ского X – начала XII в., Селитренного, Водянского (раскоп II-1973, датиро-
                                                           

2 Мыськов Е.П. Отчет о раскопках могильника Царев, проведенных Волго-Ахту-
бинским отрядом археологической экспедиции Волгоградского пединститута в 1990 году 
// Архив Института археологии РАН. Р. 1. Д. 15669. Л. 3-5; Д. 15670. Рис. 7,1, 9. 
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ванный монетами XIII – начала 60-х гг. XIV в.) и Царевского (раскопы I-1963 
и II-1961, датированные монетами 30-х – начала 60-х гг. XIV в.) городищ, из 
Джукетау, Мохши, Азака, Саркела IX – начала X в., Берестья, Турова, Пинска 
(слой XIII в.), городища Слободка XII – первой половины XIII в., Ростова 
(усадьба второй половины XIII – XV в.), Твери XIV–XV вв., Костромы, мате-
риалов III Балынгузского (Торецкого) селища середины XIV – первой поло-
вины XV в., Муранского могильника XIV в. и из погребения в курганной 
группе Харьковка в Волгоградской области, в котором было обнаружено 16 
серебряных монет (чеканенных при ханах от Узбека до Мюрида) [1, с. 275, 
283, рис. 17,33; 11, с. 240, рис. 22.6.21; 17, с. 168, 187, рис. 13,9; 21, с. 11, табл. 
VII,13; 24, с. 140–141, 329, табл. XXVI,4; 31, с. 54, 64, рис. 10,3; 37, с. 161, 
166–167, табл. V,1; 39, с. 46–47, рис. 13,5; 40, с. 222, 224, рис. 97,2,15; 49, 
с. 183, 186, рис. 3,16,18; 52, с. 212–213, рис. 23,5; 57, с. 22, табл. I; 59, с. 44, 
рис. 3; 61, с. 58–59, рис. 11,10,14; 62, с. 277–278, рис. 189,16; 79, с. 80, рис. 8; 
85, с. 100–101, рис. 52,8; 86, с. 211, 213, рис. 2,8,13; 92, с. 286, 288–289, 
рис. 1,17; 96, с. 73, 89, табл. 13,235-236,240-241,248,253-254,260-264; 100, 
с. 26, 78, рис. 47,3; 104, с. 164–165, рис. 2,11; 112, с. 217, 220–221, рис. 31,2,5; 
114, с. 98–100, 153–154, 162–163, табл. I,7, II,7; 116, с. 103, рис. 52,7; 117, 
с. 20, 148, табл. VI,4-5; 119, с. 153, табл. XI,15-16; 127, с. 215, рис. 2,Б-В,Е; 
128, p. 171, fig. 92,9; 137, pl. VI,28]3. 

4 категория – обоймы (рис. 2,10-14). I тип – короткие (3 экз.) усеченно-
конические (рис. 2,10-12); не исключено, что подобные обоймы могли при-
меняться и в качестве наконечников стрел [23, с. 179–188; 116, с. 47–49, 
рис. 11]. Диаметр изделий 1,3–2,1 см, высота от 1 до 1,9 см. У одной из обойм 
желобки в верхней части (рис. 2,12). II тип – длинные (2 экз.) усеченно-
конические (рис. 2,13-14), с желобчатыми линиями и циркульным орнамен-
том. Размеры предметов данного типа: диаметр 1,4–1,8 см, высота 2,4–3 см. 
Сходные с типом II изделия известны из Костромы [115, с. 102, рис. 36,4], 
Владимира XII в. [20, с. 231, 238, рис. 27,25], Смоленска первой половины 
XIII в. [5, с. 69–70, рис. 1,3] и Переяславля Рязанского XIII в. [104, с. 164, 167, 
рис. 2,19]; подобные длинные орнаментированные трубочки происходят из 
Среднего Поволжья [137, pl. VI,16], из золотоордынской курганной группы 
Вербовый Лог VIII [18, с. 36, 55, рис. 13,3] и с Царевского городища (мате-
риалы 20-х – начала 60-х гг. XIV в.) [110, с. 80–81, рис. 12,5]. 

К группе предметов домашнего обихода, к категории 5, можно отнести 
и находку ручки ложки (?), длиной 9,2 см, шириной 0,7–1 см (рис. 2,15). На 
конце изделия боковые грани срезаны, образуя тупой угол, сечение изделия 
линзовидное. Костяная ложка с подобной ручкой была найдена в Азаке [34, 
с. 198, 200, рис. 5,4]. 

6 категория – игольники (2 экз.). Один из них с отверстиями для подве-
шивания (рис. 2,16), подобные изделия происходят из Азака [69, с. 120, 122, 
рис. 14,9], Саркела [116, с. 78–80, рис. 37,3,7-11,14-16] и Биляра [86, с. 212, 
214, рис. 4,2]. Другой узкий вытянутый игольник орнаментирован желобча-
тыми кольцевыми линиями, он был найден в погребении 1 начала XIV в., 
совершенном в склепе в мавзолее, исследовавшемся в 1913 г. [55, с. 195–196, 

                                                           
3 НМРТ. № 5363-63. 
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212, рис. 3,6]; примечательно, что изделие происходит из центрального, са-
мого богатого женского захоронения мавзолея, а внутри игольника, привя-
занного на шнурочке к кошельку, был обнаружен моток ниток зеленого цвета 
и железная иголка. Игольник, аналогичный второму, также имевший желез-
ную иглу внутри, был найден в курганной группе Бахтияровка II (курган 48, 
погребение 2), датированной серебряными монетами 710–759 гг.х. [3, с. 190, 
284, № 435]4. 

7 категория – «юрок» для горизонтального ткацкого стана (рис. 2,17). 
Подобные цилиндры из трубчатых костей были найдены в древнерусских 
городах [26, с. 128, табл. XXXI,1-17; 42, с. 54–55, рис. 17,14,22; 60, с. 57–58, 
рис. 6,12,14,16; 67, с. 203–204, рис. 7; 75, с. 182, рис. 141,3], в Молдавии [120, 
с. 34, 95, рис. 45,б,7], на памятниках Первого Болгарского царства, в Саркеле 
IX–XI вв. [116, с. 74–77, рис. 34], на Муромском городке [73, с. 38], в Биляре 
[86, с. 211, 214, рис. 4,5], Джукетау [79, с. 84–85, рис. 17], Азаке [69, с. 120, 
122, рис. 14,10], на Водянском [77, с. 256, 266–267, рис. 6,22-23] и Селитрен-
ном [128, fig. 91,10] городищах. 

8 категория – древнерусская печать конца XIII – XIV в. с сокращенной 
надписью «Семенова печать» [53, с. 39–40, 48, рис. 2]. 

II группа – предметы боевого и охотничьего снаряжения. 
1 категория – наконечник стрелы. Втульчатый наконечник пулевидной 

конической формы с отверстием у основания; длина 7,6 см, диаметр в осно-
вании 1,7 см (рис. 3,1). Аналогии имеются с Болгарского, Билярского и Ба-
лымерского городищ, Муромского городка, VI Алексеевского и Мурзихин-
ского селищ [10, с. 193, рис. 9.3-5; 11, с. 242, рис. 22.6.33; 21, с. 11, табл. 
VII,15-16; 39, с. 46–47, рис. 13,2; 40, с. 226–227, рис. 99,1; 56, с. 26–27, 32, 
табл. VII,1-10; 73; 94, с. 21, 64, 73, 80, 97, 99, рис. 2,8-9, 11,7-8, 17,17-18; 95, 
с. 45, 178, рис. 37,13; 96, с. 69, 78–79, табл. 2,16-42, 3,43-47,49-60,62-78,81; 97, 
с. 63, 182, рис. 71,1-5,7-36,47; 127, с. 218, рис. 4,Д-Ж; 137, pl. VI,12,31], в ма-
териалах Древней Руси [42, с. 104, 110, рис. 33,43; 61, с. 58, 135, рис. 11,6-7, 
39,4; 62, с. 220–221, рис. 150,2-3,5; 74, с. 87, табл. 22,1, 25,22, 28,28, 30,Д,103; 
100, с. 26, 78, рис. 47,16; 124, с. 93, рис. 48,15], Саркела [116, с. 47, рис. 10,6-
22], Пронска [67, с. 203–204, рис. 7], Джукетау [79, с. 78, рис. 10], Казани 
[102, с. 183, рис. 161,3; 103, с. 109–110, рис. 8,А,2], Водянского городища [58, 
с. 32, 136, рис. 45,7], из золотоордынских погребений Нижнего Поволжья и 
Северного Кавказа [24, с. 196–197, 326, табл. XXIII,15; 25, с. 131–132, рис. 9; 
101, с. 64, 67, рис. 16,2; 108, с. 26, 29, рис. 3,10,I; 122, с. 400, 514–515, 
рис. 69,5]. 

Ко 2 категории относятся части колчанных петель (рис. 3,2-3), в том 
числе экземпляр со срединным выступом-петлей с отверстием в центре, со-
хранившаяся длина данного предмета 4 см при ширине в средней части 2 см 
(рис. 3,2). 

3 категория – орнаментированные обкладки колчанов [66, с. 156, табл. 
X,33-34], широко распространенные в золотоордынских древностях Восточ-
ной Европы. 
                                                           

4 Кригер В.А. Отчет о раскопках Бахтияровского могильника в Ленинском районе 
Волгоградской области в 1983 г. // Архив Института археологии РАН. Р. 1. Д. 10342. 
Л. 12-13; Д. 10342а. Рис. 43,1, 44. 
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4 категория представлена рукоятями плетей трех типов. Тип I – бочон-
ковидной формы с отверстием в середине и боковым клювовидным выступом 
(рис. 3,4); высота предмета 3,5 см, наибольшая длина 6,5 см, он уже был 
опубликован ранее [130, p. 52–53, ill. VI]. Аналогичные рукояти плетей из-
вестны у золотоордынских кочевников Восточной Европы, в Волжской Бул-
гарии (Билярское городище, домонгольские и раннезолотоордынские мате-
риалы Болгарского городища), в Саркеле – Белой Веже, на Руси в X–XIII вв., 
в Прикамье и Румынии [6, с. 277, 279, 304, рис. 22,5; 11, с. 241, рис. 22.6.23; 
40, с. 228, 230, рис. 100,11; 45, с. 71–74, 109–110, 136, рис. 41,III, табл. 
XXIV,3-6,10-11; 56, с. 206–208, табл. LXIX,7-8; 88, с. 258–259, рис. 3; 96, 
с. 70–71, 85, табл. 9,181; 108, с. 22, 26, рис. 3,3; 116, с. 62, 134, рис. 20,5-6,8; 
122, с. 401, 511, 516, рис. 66,21; 137, pl. VI,4-5]. Тип II – цилиндрическая ру-
коять со сквозным отверстием и шаровидным окончанием (рис. 3,5); предмет 
сохранился на высоту 3 см при таком же диаметре шаровидного окончания. 
Подобные навершия были найдены в I Большетарханском могильнике, Сар-
келе – Белой Веже, на юге Западной Сибири в погребениях VIII–X вв. [15; 44, 
с. 48–49, рис. 11,46; 116, с. 63, рис. 20,4] и на прилегающей территории Ка-
захстана в погребении X–XIII вв. [2, с. 110–111, рис. 90], а также на Царев-
ском [113, с. 98, 118–119, табл. II,18] и Водянском [3, с. 190, 281, № 407] го-
родищах и в Сарайчике [106, с. 295]. Тип III – цилиндрическая рукоять с не-
сквозным отверстием, завершающаяся шаровидным окончанием, орнаменти-
рованная прочерченными кольцевыми линиями (рис. 3,8); высота рукояти 
6,6 см, диаметры 1,7–3 см, глубина отверстия 3 см. Подобные изделия были 
найдены на Багаевском селище (раскоп I-2008, яма 12, № 133, -166 см) и на 
городище Слободка XII – первой половины XIII в. [85, с. 99–100, рис. 52,1]. 

III группа – предметы туалета и украшения. 
1 категория – пуговица. Она круглой формы, в сечении трапециевидная, 

с одним сквозным отверстием в середине (рис. 3,6); на изделии прочерчены 
короткие парные насечки. Диаметр пуговицы 2 см, высота 0,5 см. Подобные 
изделия известны с Билярского, Болгарского [40, с. 231–232, рис. 102,8,15-19; 
96, с. 72, 94, табл. 18,348,352,354-355; 97, с. 64, 221, рис. 110,1,7,12-13] и Ца-
ревского [114, с. 153, 163, табл. II,34] городищ, I Измерского селища [43, 
с. 142–143, рис. 46,22], из Джукетау [79, с. 90, рис. 1], Азака [28, с. 136, 140, 
рис. 11,10; 35, с. 308, рис. 2,2; 69, с. 112, 114, рис. 10,2; 70, с. 103–104, 
рис. 9,9-10; 71, с. 99, 116, рис. 17,16; 72, с. 204, 215, 231–232, 237, 239, 
рис. 22,12-14, 34,5, 40,2], Херсонеса [93, с. 90–91, рис. 4,66,68], с золотоор-
дынского могильника Мамай-Сурка [38, с. 60, 63, рис. 1,4] и из позднекочев-
нических захоронений Северного Кавказа [80, с. 80–82, рис. 37,2-3]. 

2 категория – бусина грушевидной формы (рис. 3,7). Аналогичная буси-
на была найдена в раннезолотоордынском слое Болгарского городища [40, 
с. 231–232, рис. 102,32]. 

3 категория – подпрямоугольная накладка с циркульным орнаментом и 
петлей, снабженная железными шпеньками (рис. 3,10); стороны изделия 
оформлены в виде фигурных скобок, оно было опубликовано нами ранее [76, 
с. 131, 135–136, рис. 3,22; 81, с. 32, 36, рис. 6,22; 133, p. 20–21, 203, fig. 34,22]. 
Данная накладка была найдена в комплексе с монетами 20-х – 30-х гг. XIV в. 
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Рис. 1. Костяные рукояти ножей (1-3,5-8,11-12) и орудий (4,9-10,13)  
с Увекского городища. 

1,12 – ГИМ № 34162, оп. 952, №/№ 14, 16. 2,6 – ГЭ №/№ ЗО-42, 7273.137; ЗО-128, 7273,46 
(40?), 7273.136. 3,5,10 – СОМК №/№ СМК 51998 (СУАК 1045/21); СМК 52043/А-2329  
(АО 265/2; СУАК 216/22); СМК 52017/А-2303 (АО 1219). 4,7-9,13 – НМРТ № 5365-63,  

№/№ 43 (4), 133-134 (7-8), 142 (9). 11 – Археологический клуб-музей  
при Саратовской областной станции юных туристов № 91 

Fig. 1. Bone handles of knives (1-3,5-8,11-12) and tools (4,9-10,13) from Uvek site. 
1,12 – GIM N 34162, inventory 952, NN 14, 16. 2,6 – GE NN ZO-42, 7273.137; ZO-128, 7273,46 

(40?), 7273.136. 3,5,10 – SOMK NN SMK 51998 (SUAK 1045/21); SMK 52043/А-2329 (АО 265/2; 
SUAK 216/22); SMK 52017/А-2303 (АО 1219). 4,7-9,13 – NMRT N 5365-63, NN 43 (4),  

133-134 (7-8), 142 (9). 11 – Archaeological club-museum at the Saratov regional station  
of young tourists N 91 
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Рис. 2. Костяные рукоять орудия (1), затыльники (2-5) и муфты (6-9) ножей, обоймы 

(10-14), ручка ложки (15), игольник (16) и «юрок» (17) с Увекского городища. 
1,4,6-7,13,17 – ГЭ №/№ ЗО-61, 7273,39, 7273.132b; ЗО-130, 7273,44, 7273.151; ЗО-133, 7273,43, 
7273.150; ЗО-43, 7273.149; ЗО-134, 7273,36, 7273.147c; ЗО-127, 7273,42, 7273.132. 2-3,5,9,11,14 
– СОМК №/№ СМК 52018/А-2304 (АО 1226/1); АО 1657; НВСП 31370 (СУАК 2593); НВСП 
17682 (АО 126/22); СМК 52042/А-2328 (СУАК 216/22; АО 265/2); СМК 52047/А-2327 (АО 

265/2; СУАК 216/22). 8,12,16 – НМРТ № 5365-63, №/№ 43 (8), 144 (12), ст. № 1850, № 56 (16). 
10,15 – Археологический клуб-музей при Саратовской областной станции юных туристов 

Fig. 2. Bone handle of tool (1), backplates (2-5) and couplings (6-9) of knives,  
holders (10-14), spoon handle (15), needle case (16) and cylinder with three holes for 

weaving loom (17) from Uvek site. 
1,4,6-7,13,17 – GE NN ZO-61, 7273,39, 7273.132b; ZO-130, 7273,44, 7273.151; ZO-133, 7273,43, 

7273.150; ZO-43, 7273.149; ZO-134, 7273,36, 7273.147c; ZO-127, 7273,42, 7273.132. 2-3,5,9,11,14 
– SOMK NN SMK 52018/А-2304 (АО 1226/1); АО 1657; NVSP 31370 (SUAK 2593); NVSP 
17682 (АО 126/22); SMK 52042/А-2328 (SUAK 216/22; АО 265/2); SMK 52047/А-2327 (АО 
265/2; SUAK 216/22). 8,12,16 – NMRT N 5365-63, NN 43 (8), 144 (12), old N 1850, N 56 (16). 

10,15 – Archaeological club-museum at the Saratov regional station of young tourists 
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Рис. 3. Костяные наконечник стрелы (1), колчанные петли (2-3),  
рукояти плетей (4-5,8), пуговица (6), бусина (7), нашивка (9), накладка (10),  

шашки (11-12), игральный кубик (13), поясная обойма с петлей (14)  
и пластина с отверстиями (15) с Увекского городища. 

1,4,6,8,11 – ГЭ №/№ ЗО-60, 7273,41, 7273.140k; ЗО-122, 7273.153; ЗО-132, 7273,45, 7273.146; 
ЗО-125, 7273,34, 7273.139i; ЗО-135, 7273,46, 7273.145. 2,5,7,9,14 – НМРТ № 5365-63,  

ст. № 20086 (5), ст. № 18361, № 152 (14); № 5365-58 (7). 3 – Энгельсский краеведческий музей 
№ НВСП 9098 (сборы Д.Г.Баринова 1994 г.). 10,13 – Археологический клуб-музей при 
Саратовской областной станции юных туристов. 12 – ГИМ № 34162, оп. 952, № 17.  

15 – СОМК № НВСП 31547 
Fig. 3. Bone arrowhead (1), quiver loops (2-3), handles of whips (4-5,8), button (6),  

bead (7), stripe (9), mount (10), checkers (11-12), dice (13), belt holder with loop (14)  
and plate with openings (15) from Uvek site. 

1,4,6,8,11 – GE NN ZO-60, 7273,41, 7273.140k; ZO-122, 7273.153; ZO-132, 7273,45, 7273.146; 
ZO-125, 7273,34, 7273.139i; ZO-135, 7273,46, 7273.145. 2,5,7,9,14 – NMRT N 5365-63, old 

N 20086 (5), old N 18361, N 152 (14); N 5365-58 (7). 3 – Engels Museum of Local Lore  
N NVSP 9098 (investigations of D.G. Barinov of 1994). 10,13 – Archaeological club-museum  

at the Saratov regional station of young tourists. 12 – GIM N 34162, inventory 952, N 17.  
15 – SOMK N NVSP 31547 
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4 категория – поясная обойма с петлей, с горизонтальной прорезью для 
крепления к ремню (рис. 3,14). 

5 категория представлена подпятиугольной поясной нашивкой с фес-
тончатыми краями (рис. 3,9), в центре фестонов имеются отверстия для креп-
ления [76, с. 131, 137, рис. 3,26; 81, с. 32, 37, рис. 6,26; 133, p. 21, 203, 
fig. 34,26]. 

IV группа – предметы для игр. 
1 категория – фигуры для игры в шашки (рис. 3,11-12); не исключено, 

однако, что такие предметы могли использоваться как пуговицы. Изделия 
круглые плоские с отверстиями в центре, одно из них с прочерченными коль-
цевыми линиями вокруг отверстия и по краю (рис. 3,11). Близкие ко второй 
(рис. 3,11) шашки найдены на Царевском городище [109, с. 246, 248, рис. 
10,3; 114, с. 98, 163, табл. II,8] и в Переяславле Рязанском [104, с. 175–176, 
рис. 7,1-2]. Плоские поделки с отверстиями (в том числе с орнаментом) из-
вестны с Селитренного городища [19, с. 175–176, 191, рис. 1,3-6; 111, с. 174, 
176, рис. 35,8-9; 112, с. 217, 220–221, рис. 31,21; 128, p. 172, fig. 91,7,9], из 
Азака [68, с. 135, 137, рис. 2,8; 72, с. 200, 202, 226, 228, 237, 239, рис. 12,6, 
30,9, 40,3-4] и Казани [102, с. 183, рис. 161,22-25; 103, с. 109–110, рис. 8,А,13-
14]. Подобные шашки, но без отверстий в центре, известны с Болгарского 
городища [40, с. 233–234, рис. 103,4-5], из Вятки [64, с. 172, 185, рис. 1,16; 65, 
с. 174, рис. 3,16], Пскова [118, с. 72–73, рис. 31,3], Ростиславля Рязанского [7, 
с. 232, рис. 5,1], Переяславля Рязанского XIV–XV вв. [104, с. 179–180, 
рис. 8,5-7], Москвы и из материалов XIV в. Тушкова-городка под Можайском 
[9, с. 276–277, рис. 6,3-5; 90, с. 282–283, рис. 20,5; 91, с. 303–304, рис. 129,Б]; 
в Новгороде (в том числе в материалах второй половины XIII – первой чет-
верти XV в.) встречены подобные изделия с отверстиями и без них [22, с. 101, 
165, рис. 74,10-13,15; 46, с. 232, 235, рис. 45,10; 47, с. 168, 171, рис. 22,1; 99, 
табл. 79,9-14]. Подобные шашки, к которым могут быть отнесены и изделия с 
отверстиями, найдены в Саркеле IX–X вв. [116, с. 107, рис. 54,8-10]. 

2 категория – кубик, на гранях которого циркулем выполнены «очки» 
(рис. 3,13). Стороны имеют размер 1,5х1,5 см. Подобные кубики известны с 
Болгарского (где найден и шиферный кубик) [10, с. 156–157, рис. 7.3.48-50; 
40, с. 233; 89, с. 27, 34, рис. 6,8]5, Билярского [96, с. 75, 97, табл. 21,411-412] и 
Царевского [78, с. 120–121, рис. 4,8; 114, с. 153, 163, табл. II,9]6 городищ, из 
Мохши [59, с. 44, рис. 1–2], Казани [102, с. 183, рис. 161,12; 103, с. 109–110, 
рис. 8,А,15], Берестья XIII в. [62, с. 284], Пскова X–XII вв. [105, с. 106–107, 
рис. 38,2], Смоленска XII в. [5, с. 76–77, рис. 7,5], Старой Рязани первой тре-
ти XIII в. [32, с. 44–45, рис. 24,10], Новгорода XIII–XV вв. [4, с. 161, 171–172, 
рис. 11,ж; 36, с. 101; 98, с. 220, 223, рис. 19], Москвы [91, с. 303–304, 
рис. 129,В], Херсонеса IX–XIII вв. [93, с. 94–95, рис. 7,137-138], Йорка [129, 
p. 114–115, fig. 138], Северо-Восточной Шотландии [131, p. 196–197, 
fig. 44,278], Пенджикента VI – середины VIII в. [13, с. 104–105, рис. 66], Сар-
кела IX–X вв., с селища Подгаевка I салтово-маяцкой культуры [54, с. 88, 

                                                           
5 Болгарский государственный историко-архитектурный заповедник. №/№ 24–26, 

150–113. 
6 Государственный Эрмитаж. № Сар-193. 
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рис. 7,17; 116, с. 107, рис. 54,1-6] и в раннесредневековом кургане в Ростов-
ской области [121, с. 384–385, рис. 6,1-2]. Присутствуют схожие изделия на 
памятниках Римской империи, есть они и в материалах исламских стран7. 

VII группа – изделия, характеризующие технологический процесс изго-
товления предметов. 

В этой группе имеется только пластина длиной 7,5 см и шириной 3 см, 
подвергшаяся расщеплению и распрямлению, несущая на себе следы обра-
ботки с использованием циркульного инструмента, выразившейся в изъятии 
круглых (диаметром 1–1,3 см) заготовок (рис. 3,15). Подобные пластины бы-
ли найдены в Белгороде-Днестровском [51, с. 84–85, рис. 33,5], Булгаре [11, 
с. 237, рис. 22.6.5], Казани [102, с. 176, 183, рис. 118,2, 161,34-41; 103, с. 109–
110, рис. 8,А,19-22] и Москве [14, с. 111–112, рис. 39,2; 91, с. 118–119, 121, 
рис. 56,А, 58,6]. 

Примечательно распределение находок (49 экз.) по группам: I группа, 
орудия труда и предметы домашнего обихода (32 экз., 65,3%); II группа, 
предметы боевого и охотничьего снаряжения (8 экз., 16,3%); III группа, 
предметы туалета и украшения (5 экз., 10,2%); IV группа, предметы для игр 
(3 экз., 6,1%); VII группа, изделия, характеризующие технологический про-
цесс изготовления предметов из рога и кости (1 экз., 2,1%). Налицо очевид-
ное преобладание на Увекском городище орудий труда и предметов домаш-
него обихода (почти две трети всего комплекса), преимущественно представ-
ленных составными частями ножей и других орудий. 

Сравним с нашей количественно более представительные коллекции кос-
тяных изделий, распределив их по тем же группам. По данным для Болгар-
ского городища [40] определимые по назначению предметы (391 экз.) рас-
пределяются следующим образом: I группа (195 экз., 49,9%), II группа (57 
экз., 14,6%), III группа (46 экз., 11,7%), IV группа (25 экз., 6,4%), V группа (5 
экз., 1,3%) и VII группа (63 экз., 16,1%). Для Саркела [116, с. 36, 118, табл. 2, 
7] определимые предметы (987 экз.) распределяются так: I группа (247 экз., 
25%), II группа (232 экз., 23,5%), III группа (97 экз., 9,9%), IV группа (13 экз., 
1,3%), V группа (26 экз., 2,6%) и VII группа (372 экз., 37,7%). Доля орудий 
труда и предметов домашнего обихода на Увекском городище гораздо боль-
ше, чем в коллекциях Булгара и Саркела, а доля свидетельств местного изго-
товления костяных изделий – гораздо меньше, чем на этих двух памятниках. 

Что касается сырья, использованного для изготовления рассмотренных 
изделий, то они были сделаны из рога (игольник, печать, обкладки колчанов, 
рис. 1,1-8,10-13, 2,1-5,7-9,11-16, 3) – 91,8%, или из трубчатых костей млеко-
питающих – 8,2% (рис. 1,9, 2,6,10,17). 

При изготовлении рукоятей, затыльников и муфты (рис. 1,8,12-13, 
2,2,4,8) использовалась штриховка стыковочных поверхностей для лучшего 
склеивания деталей. Ряд изделий несет следы обработки на токарном станке 
(печать, рис. 1,4,10,13, 2,13-14, 3,5-8,11-12), отпиливания (рис. 1,1-11,13, 2,1-
14,16-17, 3,1,4-5,8-12,14) и обстругивания (рис. 1,4,7,13, 2,1). На многие изде-
лия наносилась различная орнаментация (игольник, печать, обкладки колча-
нов, рис. 1,1-3,5-6,10-11,13, 2,3,5,12-14, 3,5-6,8,10-11,13), в том числе цир-
                                                           

7 Находка из Фустата, XI–XII вв. The Metropolitan Museum of Art. № 1974.98.3. 
Rogers Fund 1974. 



486 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW. 2020, 8 (3) 

 

кульная (рис. 1,1-2, 2,13-14, 3,10,13). В заключительной стадии производства 
все изделия были отполированы с внешних, остававшихся видимыми, сторон. 
Судя по проанализированным изделиям, уровень технологических навыков 
мастеров, изготовивших продукцию из Укека, не уступал уровню золотоор-
дынского косторезного ремесла в целом (не зафиксированы лишь изделия с 
сохранившимися следами окрашивания), а также ремесла других средневеко-
вых государств. Изделия, изготовленные с использованием токарного станка, 
а также имеющие циркульный орнамент (печать, рис. 1,1-2,4,10,13, 2,13-14, 
3,5-8,10-13), можно уверенно относить к продукции специализированного 
ремесленного производства [116, с. 132]; оставшиеся изделия, однако, не сле-
дует считать кустарными, поскольку их изготовление также требовало значи-
тельных ремесленных навыков. 

Пластина с отверстиями, образовавшимися в результате изъятия круглых 
заготовок, убедительно свидетельствует о наличии в Укеке косторезного ре-
месла. Из города продукция косторезов поступала в сельские поселения: она 
найдена в округе Укека при раскопках селищ Широкий Буерак (рукоять но-
жа) и Багаевское (рукоять, затыльник, муфта ножа, обойма, колчанная петля, 
рукоять плети, нашивка, альчики, орнаментированное изделие). 

Формы средневековых костяных изделий традиционны. Как правило, 
большинство из них датируется достаточно широко, поэтому приведенные ана-
логии (несмотря на наличие среди них и очень узко датированных) в большин-
стве своем имеют широкий хронологический диапазон, иногда относящийся как 
к более раннему, так и более позднему времени, чем золотоордынское. 

Аналогии изделиям из Укека указывают на салтово-маяцкие и булгар-
ские корни традиций (сырье, технология изготовления, орнаментация) золо-
тоордынского косторезного ремесла и на синхронные связи с центрами Ниж-
него Поволжья, Нижнего Подонья и Древней Руси. 

Рассмотренные изделия из кости с Увекского городища характеризуют 
материальную культуру крупного города Нижнего Поволжья эпохи Золотой 
Орды. Судя по ним, продукция косторезов из Укека ни в чем не уступала 
профессиональным ремесленным изделиям из других золотоордынских горо-
дов: представлены те же основные категории предметов, используемое сырье 
и технологии обработки материала. 
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