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На основании результатов полевых исследований начала XXI века были получены качественно 
новые результаты. С учетом данных предыдущих лет представлена основная информация об Укеке. 
Она включает сведения о площади памятника и сохранности культурных слоев. Отмечается функция 
переправы, а специфический рельеф местности, отличающий Укек от других волжских городов Золотой 
Орды, вероятно, отразился в названии города. Определены отдельные строительные традиции и ремесла, 
этнический и конфессиональный состав населения. По материалам керамики и монет выделен путь из 
Укека через Азак в Крым, Константинополь и Трапезунд, отмечены тесные связи с Мохши. Дается 
датировка культурных слоев города и выделяется период наивысшего административного расцвета, 
связанного с присутствием многочисленных предметов импорта и временем чеканки собственной 
монеты. Этот период предшествует времени, когда город достиг максимальной площади.
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историческая топография, культурные слои, строительство, ремесло, этнический состав населения, 
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THE GOLDEN HORDE CITY OF UKEK BASED ON 
ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS OF 2005-20212

D.A. Kubankin 

The fi eld studies of the early 21st century have provided qualitatively new results. The fundamental infor-
mation on Ukek is presented with regard to data of the previous years of studies. This includes details of the 
monument area and the preservation of the cultural layers. It is highlighted that the city used to serve as a cross-
ing site, and the specifi c terrain relief distinguishing Ukek from the other Golden Horde cities on the Volga was 
probably refl ected in its name. Individual construction traditions and crafts have been determined, as well as 
the ethnical and confessional composition of the population. According to the ceramic and numismatic materi-
als, the route from Ukek through Azak to Crimea, Constantinople and Trebizond has been identifi ed, and close 
interrelations with Mohshi have been recorded. Dating of the city’s cultural layers is presented, and the period 
of maximum administrative prosperity is determined as the one associated with numerous imported articles 
and the period of the city’s own coinage. This period precedes the time of the city’s maximum dimensions.

Keywords: archaeology, Golden Horde, Ukek, Azak, Mohshi, Crimea, Uvek settlement, historical topog-
raphy, cultural layers, construction, craft, ethnic composition of the population, trade route. 
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Увекское городище (город Укек), что на 
южной окраине Саратова, начали изучать во 
второй четверти XIX в. Долгое время осно-
ву коллекций составляли случайные наход-
ки, раскопки же здесь носили эпизодиче-
ский характер. В 2000 г. вышла монография 
казанского археолога Л.Ф. Недашковского 
«Золотоордынский город Укек и его округа» 
(Недашковский, 2000. с. 3), в которой были 
обобщены данные письменных, нумизмати-
ческих и многочисленных археологических 
источников, накопленных за предыдущий 
период. С небольшими дополнениями моно-
графия была издана на английском языке 

в 2004 г. (Nedashkovsky, 2004). На данный 
момент это самое полное исследование об 
Укеке, но материалы исторической топогра-
фии здесь практически не затрагивались.

С 2005 г. нами проводятся ежегодные архе-
ологические исследования Увекского горо-
дища. Заложено 15 раскопов общей площа-
дью 2416 кв. м. Эти материалы существенно 
дополняют сведения о средневековом горо-
де и его исторической топографии. В статье 
представляются основные результаты иссле-
дований. 

Общая площадь городища с учетом некро-
полей составляет около 205 га (Недашков-
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Рис. 1. План Увекского городища: 1 – границы 
городища, 2 - зона распространения сплошного 

культурного слоя, 3 – затопленная часть городища, 
4 – раскопы Д.А. Кубанкина с порядковой нумерацией
Fig. 1. Plan of Uvek settlement: 1 – settlement boundar-

ies, 2 – continuous cultural layer zone, 3 – submerged part 
of the settlement, 4 – D.A. Kubankin’s excavation sites 

with sequential numbering

ский, 2000. с. 3).  Прибрежная часть городища 
сильно разрушалась сначала Волгой, а затем 
Волгоградским водохранилищем. С учетом 
рельефа дна и архивных данных можно пред-
положить, что затоплено около 90 га прибреж-
ной территории. Вся территория памятника 
делится на зону сплошного распространения 
культурного слоя и значительно меньшую по 
размерам зону локального выхода культур-
ного слоя (рис. 1), где пустыри чередуются с 
некрополями или обжитыми участками.

Сохранность золотоордынского слоя 
различная. Ни один объект не сохранился на 
поверхности до наших дней. Значительная 
площадь городища находится под застройкой 
частного сектора, а это значит, что раскопки во 

дворах ограничены площадью домовладения, 
постройками и прочими объектами. Поэто-
му редко удается проследить постройку или 
какой-либо крупный объект по всей площади.  
Как показали наши раскопки в центральной 
части городища (раскопы III, IV, XIII, XIV), 
культурный слой золотоордынского време-
ни уничтожается полностью крайне редко. 
Обычно местные жители выравнивают свой 
участок, срывая возвышенные точки и засы-
пая понижения. Зачастую подобная картина 
по выравниванию территории наблюдается 
на раскопе как в золотоордынский период, 
так и в ХХ в. Большинство деревянных домов 
ХХ в. установлено без фундаментов, а переко-
пы связаны с траншеями под коммуникации, 
мусорными и выгребными ямами, колодцами, 
погребами. Следует отметить, что культурные 
слои городища слабо внешне различаются 
между собой и почти всегда содержат серую 
супесь как в слоях золотоордынского време-
ни, так и в более поздних наслоениях.

Рельеф городища существенно отличается 
от более плоской поверхности большинства 
аналогичных волжских памятников. Город 
находился на высоком правом берегу Волги, 
а гора Увек является одной из самых круп-
ных высот в окрестностях Саратова. От этой 
высоты в сторону Волги берег оползневыми 
цирками спускается вниз, и в итоге образует-
ся удобный выход к воде. Вся площадь горо-
дища испещрена многочисленными холма-
ми, возвышенностями и оврагами. Из-за 
этого образуется чрезвычайно пересеченная 
местность, нехарактерная для большинства 
джучидских городов Поволжья, а перепад 
высот от самой высокой точки до береговой 
линии Волги составляет около 120 м. Мы 
полагаем, что высокая гора, которая сейчас на 
картах называется Увек и под которой распо-
лагался средневековый город, дала назва-
ние средневековому центру. В монгольском 
языке «укек» или «ÿхэг» означает «удлинен-
ный шкаф, ящик; массивная гора или крупная 
возвышенность с плоским верхом (в форме 
сундука)» (Молчанова, 1979. с. 324).

Казалось бы, пересеченная местность не 
подходит для строительства города. Но отно-
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сительно удобный спуск к Волге, а также 
узкий участок коренного русла делают его 
удобным для переправы (Рубрук, 1997. c. 116; 
Поло, 1997. c. 193). Вероятно, здесь нахо-
дилась переправа в одну из ханских ставок, 
располагавшихся на левом берегу Волги, 
напротив Укека (Коновалова, 2009. с. 125). 

  Мощность культурных слоев золотоор-
дынского времени крайне различна. Наиболее 
масштабные напластования зафиксированы 
в центральной части городища (раскопы III, 
IV, XIII, XIV). Здесь слои золотоордынского 
времени достигают 200–300 см, без учета ям. 

Следы построек сохраняются преимуще-
ственно в виде ленточных фундаментов. Нами 
было обнаружено одиннадцать построек. Все 
они возведены на ленточном фундаменте из 
камня (Кубанкин, Зозырев, 2021. с. 193–194). 
Как правило, это необработанный песчаник, 
который укладывали в траншею и трамбовали 
с влажным грунтом, т. н. «грязевой» раствор. 
Стены построек если и сохраняются, то в 
нижней части кладки, буквально на высоту в 
10–30 см от фундамента. При раскопках чаще 
всего прослежены стены из жженого кирпича, 
реже из каменных блоков. Для декора исполь-
зуется поливной кирпич, резные каменные 
блоки, кашинные мозаичные панели и кашин-
ная плитка. Среди каменного декора особенно 
выделяется фрагмент архитектурного блока 
со ценой терзания льва грифоном. Орна-
мент выполнен в технике высокого релье-
фа с выборкой фона. В качестве материала 
использован кварц-глауконитовый алеврито-
вый песчаник, залежи которого встречаются 
примерно в 11 км от Укека (Кубанкин, Зозы-
рев, 2021. с. 196–198). 

В Укеке существовали постройки, имев-
шие черепичную кровлю. Впервые ее фраг-
менты встречены нами при раскопках христи-
анского квартала в виде желобов-калиптер и 
плоских кирпичей-керамид с бортиками. По 
определению А.Н. Масловского, подобная 
черепица производилась в Укеке и, возмож-
но, на Хмелевском селище. Особо интересна 
технология изготовления калиптер. Изначаль-
но на гончарном круге вытягивали глиняную 
трубу, которую нитью разрезали вдоль на две 
части. Четко видны незаглаженные изнутри 
следы вращения на гончарном круге и следы 
от срезания нитью. Черепица в Укеке произ-
водилась длительное время. Первый храм с 
глиняной кровлей датируется 1280–1300-ми 
гг., второй был построен приблизительно в 
1330-х гг. В раскопе XV в западной части 
городища на исламском кладбище в районе 

Мамайского бугра нами были обнаружены 
следы разобранного кирпичного мавзолея. 
Среди кирпичного боя встречены керамиды. 
Не исключено их вторичное использование, 
но идея о черепичной кровле монументаль-
ных построек Укека все чаще находит свое 
подтверждение в материалах раскопок. 

 Помимо зданий из обожжённого кирпича 
был исследован дом из сырцового кирпича на 
неглубоком каменном фундаменте на раско-
пе VI (Кубанкин, 2015. с. Кубанкин, 2018. с. 
48–49), а также забор и ограда вокруг ювелир-
ного горна из сырцового кирпича на неглубо-
ком каменном фундаменте на раскопе XIII. 
На северо-западной окраине было раскопа-
но частично заглубленное в землю жилище 
с фахверковыми стенами (Кубанкин, 2012. с. 
125, 131). Иногда при раскопках, особенно в 
христианском квартале, встречаются участки 
с хозяйственными ямами, даже с возможным 
подполом, но без следов построек. Вероятно, 
здесь стояли наземные постройки без фунда-
ментов, например деревянные срубы. 

Среди монументальных сооружений Укека 
известны мавзолеи, общественные бани, церк-
ви, богатые усадьбы (Кубанкин, 2014; Кубан-
кин, 2014а; Кубанкин, 2015а). К сожалению, 
планировка города нами еще не восстанов-
лена. Неизвестно, как располагались улицы, 
какой ширины были дороги. Удалось лишь 
проследить в северной части городища кана-
ву шириной в верхней части 240–250 см, у дна 
– 70 см и глубиной 30–40 см. Стенки и дно 
сооружения были обмазаны слоем коричне-
вой жирной глины толщиной 10–30 см. Веро-
ятно, канава проходила вдоль улицы средне-
векового города. При раскопках 2018–2019 гг. 
(раскопы IX, X, XI) в слое глиняной обмазки 
стенок канавы найдены медные монеты 1340-
х гг. На немецкой аэрофотосъемке 1943 г. эта 
канава «читается» на незастроенном участке 
и представляет собой линию не менее 248 м, 
к которой сходятся еще две улицы с подобны-
ми канавами. Можно предположить, что неко-
торые улицы Укека в северной части города 
в 1340–1350-е гг. были ориентированы прак-
тически по линии север-юг: от склона горы к 
Волге.

Еще одно гидротехническое сооружение 
было частично раскопано нами на склоне 
горы Увек (раскоп II). Внешне оно напоми-
нало арык (средняя ширина 3,5 м, глубина – 
1,5 м), дно которого представлено в виде окру-
глых ям, расположенных с понижением друг 
к другу, соблюдая принцип сообщающих-
ся сосудов. Предполагаем, что где-то возле 
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этого сооружения аккумулировались талые и 
дождевые воды с окрестной горы и, возмож-
но, вода из расположенных рядом родников. 
Аккумулируемая техническая вода поступала 
в исследованный нами распределитель, а из 
него под напором шла вниз, в город. Таким 
образом, распределитель одновременно 
выступал в качестве водонапорного механиз-
ма. Находки из заполнения водоема представ-
лены преимущественно фрагментами глиня-
ной посуды, костями животных, встречены 
железные шлаки и сильно потертая медная 
монета, датируемая по аналогии 1325/26 г. 
(Кубанкин, 2012. с. 125, 130; Кубанкин, 2013, 
с. 182-189).

В процессе раскопок и последующего изуче-
ния массового материала удалось получить 
новые данные о ремесленном производстве в 
Укеке. А.Н. Масловским выделена керамика 
местного производства. Эти данные еще толь-
ко планируется опубликовать, пока же остано-
вимся на отдельных выводах. Производство 
было сконцентрировано преимущественно на 
красноглиняной неполивной керамике. Если 
поливную посуду и производили в Укеке, то 
она имела крайне небольшой процент. В мест-
ном производстве прослеживаются традиции 
гончаров с территории Волжской Булгарии, 
несомненен и небольшой приток мастеров с 
юга, нашедший отражение в более широком 
использовании красного ангоба. В начале ХХ 
в. на южной окраине городища был раско-
пан гончарный горн, в котором предположи-
тельно обжигали красноглиняные кувшины 
(Кротков, 2005. с. 205). Еще два горна были 
раскопаны Ф.В. Баллодом в 1919 г. Один из 
них, возможно, служил для обжига кашинных 
изразцов (Баллод, 1923 с. 77-80). 

В наших раскопках в центральной части 
городища исследована нижняя часть метал-
лургического горна, датированного 1270-ми 
гг. (Кубанкин, 2014. с. 388), Сохранившаяся 
часть представляет собой конструкцию яйце-
видной в плане формы с узким вытянутым 
устьем, размерами 120×96 см. Стенки купо-
лом сходятся к верху, где они разломаны. Горн 
выложен из камня и обмазан глиной, прока-
лившейся докрасна. Толщина стенок 28–30 
см, максимальная высота – 67 см. В центре 
дна в материке выкопано чашевидное углу-
бление для крицы шириной 28–32 см и глуби-
ной от уровня материка 13 см. Чашевидное 
углубление при расчистке оказалось завале-
но комками светлой глины и слоем извести, 
использованной в качестве флюса при плав-
ке. Под ними на дне лежал слой древесного 

осинового угля толщиной около 1 см (Кубан-
кин, 2014а. с. 145, 149). В этом же районе, но 
уже во второй половине XIV в. действовала 
ювелирная мастерская, к которой относи-
лись два полностью разрушенных глинобит-
ных горна (раскопы XIII и XIV). Рядом были 
найдены шлаки железа и цветного металла, 
общим весом более 20 кг, заполнения литни-
ковых каналов, обрезки меди и прочие следы 
работы с цветным металлом. Здесь же найде-
но 58 целых сфеоконусов. О литье чугуна 
свидетельствуют фрагменты земляной формы 
для литья котлов с вскипевшим чугуном и 
прилипшей к ней песком.

На различных раскопах встречаются следы 
косторезного производства. В прибрежной 
части на раскопе VIII были обнаружены костя-
ные заготовки в виде пластин, раскроенные 
из лопатки мрс. На раскопе XIII среди много-
численных костных останков Л.В. Яворской 
зафиксированы «лощеные» кости, кости с 
отверстиями и затертостями верхней и боко-
вых поверхностей трубчатых костей, что 
можно считать, по ее мнению, следами коже-
венного производства.

Из письменных источников известно, что 
население золотоордынских городов было 
пестрым по своему этническому составу и 
исповедовало различные религии (Тизенгау-
зен, 1884. с. 306). К сожалению, не всегда это 
разнообразие прослеживается в материальной 
культуре. Мы можем лишь говорить о присут-
ствии отдельных народов и делать предполо-
жения о его массовости. Например, находки 
в слоях Укека русской керамики позволяет 
утверждать, что на отдельных участках горо-
дища – в центральной и юго-восточной частях 
(раскопы III, IV, VII, XIII, XIV) – эта посуда 
достигает 26 % от общего объема керамиче-
ских находок. На северо-восточном участке 
(раскоп VIII) с трудом переваливает за 1 %, на 
северо-западном (раскопы II, VI, X, XI, XII) 
и на западном (раскоп IX) участках не встре-
чено ни одного фрагмента русской керамики. 
Очевидно, что так локализуются участки, где 
проживало значительное количество русско-
го населения. Как правило, там же концен-
трируются находки предметов христианского 
благочестия, и здесь были частично изуче-
ны фундаменты двух христианских храмов 
(Кубанкин, 2014; Кубанкин 2014а). 

Лепная мордовская посуда встречается на 
разных участках городища, но редко превыша-
ет 1 % от общего объема керамики на раскопе. 
На северо-западном некрополе (раскопы I и 
V) и на кладбищах в районе Мамайского бугра 
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(раскопы IX и XV), где расположены преиму-
щественно исламские захоронения, имеется 
ряд погребений, которые антропологически 
близки к финно-угорскому населению (Евте-
ев и др. 88, 100), болгарский элемент просле-
живается в самой традиции изготовления 
посуды.  Мы склонны считать, что основны-
ми этническими компонентами Укека были 
болгары, русские и мордва. Для этих людей 
проживание в условиях лесостепи и степи, на 
реке было привычным.

Благодаря нумизматическим находкам и 
изучению керамики, найденной в Укеке, с 
установлением последующих центров произ-
водства, удалось восстановить путь из Укека в 
Азак, города Крыма и далее по морю в Констан-
тинополь, Трапезунд и прочие города. Важно 
отметить, что крымские монеты занимают 
по числу находок третье место в Укеке после 
чекана Укека и Мохши, если не считать столич-
ные чеканы (табл. 1). Крымская посуда среди 

Таблица 1. Таблица монет из раскопок Д.А. Кубанкина на Увекском городище 2005–2021 гг. 
с распределением по монетным дворам 

(за исключением чеканки столичных монетных дворов)
Table 1. Coins from 2005–2021 excavations by D.A. Kubankin at Uvek settlement classifi ed by 

coinage sites (excluding the cases of metropolitan mints)

Монетный двор Медь Серебро Всего
Мохши 25 10 35

Укек 1 12 13
Крым 7 7
Болгар 2 2 4
Исакчи 2 2

Азак 2 1 3
Хорезм 1 1 2
Маджар 1 1
Барджин 2 2

Константинополь 1 1
Трапезунд 1 1

Султанабад, Иран 1 1
Сивас, Сельджуки Рума 1 1

Всего 46 27 73

импортов занимает одно из первых мест, зача-
стую обгоняя нижневолжские центры произ-
водства, особенно для слоев XIII – первой 
половины XIV в. Если мы обратимся к кера-
мическим импортам из христианского квар-
тала (Кубанкин, Масловский, 2016. с. 107), то 
керамика Юго-Восточного Крыма занимает в 
процентном отношении второе место, уступая 
лишь трапезундским амфорам, которые также 
поступали в Золотую Орду преимуществен-
но через Крым. О перемещении населения 
между Крымом и Укеком свидетельствуют не 
только медные монеты Причерноморья, нахо-

димые при раскопках волжского города, но и 
красноглиняный поливной тувак, произведен-
ный в Юго-Восточном Крыму, найденный в 
Укеке и хранящийся в фондах Саратовского 
областного музея краеведения (НВСП 18130). 
А.Н. Масловскому удалось уже неоднократ-
но обнаружить в материалах раскопок Азака 
фрагменты красноглиняной неполивной 
керамики Укека, что указывает на перемеще-
ние населения из Укека через Азак в Крым и 
подтверждается находками монет азакского 
чекана в волжском городе. Особо тесные связи 
были с мордовским центром в городе Мохши. 
После прекращения собственной чеканки в 
Укеке начинается денежное производство в 
Мохши, а монеты мордовского центра зани-
мают первое место среди найденных в Укеке, 
если не учитывать столичные центры. 

В материалах наших раскопок стабильно 
встречаются монеты 1270–1280-х гг., самые 
поздние относятся к концу 1360-х гг., либо 

имеют надчекан на монетах Азиз-Шейха 766 
г.х. По данным разных лет сборов на Увекском 
городище, самые ранние монеты датируются 
1250-ми гг., самые поздние – 1390-ми (Кубан-
кин, 2016). Наивысшего подъема город достиг 
на рубеже XIII–XIV вв. В это время здесь 
чеканят монету, культурные слои насыщены 
всевозможными импортами. Именно в этот 
период и отчасти во время правления Узбека 
в Укеке проживает или временно присутству-
ет элита, чьи захоронения с многочисленным 
погребальным инвентарем относятся к разря-
ду высшей монгольской знати. С приходом 
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к власти Узбека город прекращает чеканить 
монету, постепенно уменьшается доля импор-
тов в археологических комплексах. Админи-
стративная власть этого центра существенно 
слабеет, но при этом растет площадь города и 
увеличивается число жителей, судя по много-
численным некрополям, опоясывающим 
разросшийся Укек. 

Во второй половине 1360-х гг. он пережи-
вает упадок, характерный для большинства 
урбанистических центров Золотой Орды. 
Попытки связать этот упадок с природной 
катастрофой в виде гигантского оползня или 
даже газового взрыва (Иванов и др., 2005) 
нам кажутся необоснованными и оторван-
ными от исторических процессов. При дока-
зательстве привлекаются данные из «раско-
пов», которые имели площадь не более 6 кв. 
м и не были докопаны до материка, потому 
датировка слоев и их привязка к геологиче-
ским процессам вызывает много вопросов. В 
наших раскопах иногда фиксируются ополз-
ни, затронувшие джучидские постройки, но 
все эти явления не имели характера катастро-
фы, а фундаменты зданий успешно сохрани-

лись. Полагаем, что гибель Укека включена 
в общеисторический процесс, связанный 
с ослаблением централизованной власти 
в Золотой Орде. После «замятни» жизнь, 
возможно, постепенно восстанавливалась, но 
поражение Тохтамыша в 1395 г. окончатель-
но подорвало этот процесс. Археологические 
объекты 1370–1390-х гг. в наших раскопках не 
фиксируются. 

Подводя итог, отметим, что Укек возник 
на Волге в числе первых городов и существо-
вал до конца XIV в. Помимо административ-
ной, он еще выполнял функцию переправы. 
Наивысшего расцвета Укек достиг на рубе-
же XIII–XIV вв., когда чеканил собственную 
монету, а его культурные слои, погребаль-
ные памятники и монументальные сооруже-
ния отражают присутствие здесь многочис-
ленной элиты.  С приходом к власти Узбека 
город перестает чеканить собственную моне-
ту. Достигнув максимальных размеров по 
площади и численности в 1330–1350-х гг., 
максимального экономического и админи-
стративного могущества он все же добился в 
предыдущий период.
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