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В публикации представлены результаты археологических исследований на Увекском городище и его 
округе, проведенных Институтом археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан 
в 2018–2019 гг.  В процессе археологических разведок исследовалось Увекское городище с целью 
локализации территории распространения культурного слоя, составлен новый инструментальный 
топографический план Увекского городища, с привязкой мест проведения раскопов. В округе 
средневекового города Укека локализованы два новых памятника археологии – Увекское I селище и 
Александровское I селище середины XIII–XIV вв., составлены их топографические планы, определена 
мощность культурного слоя и границы распространения археологического культурного слоя поселений.
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RESULTS OF EXPLORATIONS 
IN THE VICINITY OF UVEK SETTLEMENT IN 2018-2019

R.R. Valiev, A.G. Sitdikov

The publication features the results of archaeological studies at Uvek settlement and its neighbouring area 
conducted by the Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov of the Academy of Sciences of the 
Republic of Tatarstan in 2018–2019. During archaeological exploration, Uvek settlement was investigated in 
order to localize the territory of the distribution of the cultural layer, and a new instrumental topographic plan 
of Uvek settlement was compiled with references to the excavation sites. Two new archeological monuments 
were localized in the vicinity of the medieval city of Ukek, which are Uvek I settlement and Aleksandrovs-
koye I settlement of the mid-13th – 14th centuries, their topographic plans were compiled, the thickness of the 
cultural layer and the boundaries of the distribution of the archaeological cultural layer of settlements were 
determined.
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В 2018–2019 гг. Институтом археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ проводились архе-
ологические разведки на Увекском городище 
и его окрестностях в Саратовской области1. 
Район исследований находится на правом 
берегу р. Волги, на южной окраине г. Сарато-
ва. 

Увекское городище является объектом 
культурного наследия федерального значе-
ния – «Золотоордынское поселение, позд-
нее средневековье»2. Его границы и правой 
режим использования земельных участков в 
границах памятника установлены Приказом 
управления по охране объектов культурного 
наследия Правительства Саратовской обла-
сти от 13.04.2016 г., где выделены две зоны 
охраны – «зона сплошного распространения 
культурного слоя» и «зона локальных выхо-
дов культурного слоя». Данные «зоны» соот-
ветствуют условным археологическим поня-
тиям центральной части Увекского городища 
и его окраинам. Последняя включает в себя 
отдельные усадьбы, технические сооружения, 

некрополи и т.д., отделенные друг от друга 
участками без культурного слоя (Кубанкин, 
2015, с. 150–152). Согласно паспорту памят-
ника, «зона локальных выходов культурного 
слоя» установлена на базе карты Увекского 
городища, составленного Л.Ф Недашковским 
(Недашковский, 2000, рис.1). Границы городи-
ща определены на основании распростране-
ния подъемного материала, анализа картогра-
фических данных и письменных источников 
(Недашковский, 2000, с. 113). 

В предшествующие годы в «зоне локаль-
ных выходов культурного слоя» раскопочные 
работы были сконцентрированы на участ-
ках, примыкающих с юга к «зоне сплошного 
распространения культурного слоя», где на 
двух оползневых буграх исследовались погре-
бения, мавзолеи, горны и сырцовые построй-
ки (Баллод, 1923, с. 73–82; Кротков, 1915, с. 
111–113). Там же, в 2014 г. осуществлялись 
разведочные работы в виде закладки шурфов 
и проведения наблюдений во время проклад-
ки коммуникационных траншей, которые 
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выявили 5 мусульманских захоронений 
XIII–XIV вв. (Кубанкин, 2015, с. 161–165). 
В 2007 г. и 2014 г. на юго-восточном склоне 
горы Каланча проведены отдельные реког-
носцировочные исследования на границе 
двух зон. В «зоне сплошного распростране-
ния культурного слоя» зафиксирован культур-
ный слой средней мощностью 40 см, вскрыты 
мусульманские погребения, фрагмент кирпич-
ной кладки, остатки жилищ и гидротехниче-
ское сооружение (Евтеев, Кубанкин, 2009, с. 
129–151; Кубанкин, 2013, с. 184–185; 2015, с. 
164–168). Других археологических обследо-
ваний на окраинах средневекового Укека не 
проводилось.

Работы экспедиции Института археологии 
им. А.Х. Халикова АН РТ в полевом сезоне 
2018 г. были сконцентрированы на исследова-
нии Увекского городища. В процессе работы 
произведена современная топографическая 
съемка памятника с использованием мульти-
роторного беспилотного летательного аппа-
рата DJI Phantom 4. На основе детальных 
аэрофотоснимков изготовлен ортофотоплан 
местности площадью около 200 га и подго-
товлена цифровая модель рельефа, точностью 
в плане и по высоте до 10 см. На топоплан 
памятника были нанесены визуально фикси-
руемые раскопы и шурфы (рис. 1). Кроме 
того, на основе сопоставления узловых точек, 
на изучаемую территорию привязан архив-
ный аэрофотоснимок 1943 г., что позволяет 
проследить динамику изменения ландшафта 
памятника за последние 70 лет.

В целях уточнения границ городища и 
определения степени сохранности культурно-
го слоя и объектов в зоне «локальных выхо-
дов культурного слоя» по периметру памят-
ника заложены 19 шурфов общей площадью 
26 кв. м и произведено 14 зачисток обнажений 
почвенных слоев. Шурфы размерами 2×1 м 
и 1×1 м закладывались на площадках между 
оврагами, на краю террас и на склонах корен-
ного берега р. Волги – на местах с наиболь-
шей вероятностью наличия культурного слоя 
или отдельных объектов Увекского городища. 
Кроме того, выбор мест закладки шурфов 
осложнялось высокой плотностью современ-
ной застройки и значительными изменениями 
прибрежных участков вследствие их активно-
го освоения.

В ходе работ в зоне «локальных выходов 
культурного слоя» на местах закладки шурфов 
и зачисток культурный слой или отдель-
ные культурные объекты не обнаружены. В 
шурфах с непотревоженными напластовани-

ями под дерном залегает темно-серая супесь 
(иногда с включениями щебня), которая поко-
ится на материковом суглинке или песке. 
В шурфах, заложенных на участках интенсив-
ной застройки, напластования переработаны 
огородами до материка, или представлены 
современным балластом толщиной более 2 м. 
При наложении планов местности с немец-
кой аэрофотосъемкой 1943 г. выяснилось, что 
на участках со значительным по мощности 
современным балластом располагался овраг, 
засыпанный в 1959 г. 

Культурный слой и находки обнаружены 
лишь в шурфе 10, который заложен на ровном 
участке склона коренной террасы занятого 
огородом на западной границе городища в 
зоне «сплошного распространения культур-
ного слоя» на месте наибольшего сближения 
с зоной «локальных выходов культурного 
слоя». Мощность культурного слоя на данном 
участке составил 32–40 см. Сверху распо-
лагался слой огорода – темно-серая супесь 
(20–22 см), которая залегала на серой супеси 
с включениями щебня и угольков, толщиной 
12–18 см – непотревоженном слое золотоор-
дынского города Укека. Он покоился на свет-
ло-сером песчанистом материке. Находки 
с шурфа представлены двумя фрагментами 
золотоордынской красной круговой керамики 
и неопределенным железным предметом.

Исходя из результатов разведочных работ, 
не выявление культурного слоя на местах 
закладки шурфов и зачисток может харак-
теризовать данные участки меж поселенче-
ским пространством. Локализация отдель-
ных построек с учетом современных условий 
затруднительно, и может быть достигнуто 
планомерными работами в этом направлении. 
Составление современного топографического 
плана может стать основой для систематиза-
ции данных по археологическому изучению 
Увекского городища, выявления планиграфи-
ческих особенностей и обеспечения сохран-
ности объекта.

В 2019 г. основное внимание и усилия 
экспедиции были направлены на исследование 
поселенческой структуры в ближайшей окру-
ге средневекового Укека. На территории Сара-
товской области локализуется 159 археологи-
ческих объектов золотоордынского периода, 
куда кроме поселений, грунтовых и курганных 
могильников, включены местонахождения, 
отдельные находки монет и кладов (Недаш-
ковский, 2000). Среди поселений обозначены 
Увекские I–III селища, которые имеют лишь 
условную привязку, а именно направление 
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Рис. 1. Увекское городище, 2018 г. Топографический план с указанием маршрута разведок 2018 г. 
и расположения раскопов, шурфов, зачисток.

Fig. 1. Uvek settlement, 2018. Topographic plan indicating the route of 2018 exploration 
and the location of excavations, pits and clearings.
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относительно устья речки Увековки или Увек-
ского городища (Недашковский, 2000, с. 119, 
№№21–23, рис. 1). Они выделены на осно-
ве план-схемы Увекского городища, состав-
ленного Ф.В. Баллодом, на обоих берегах 
р. Увековки на небольшом удалении от желез-
нодорожного моста через нее, пунктиром 
выделены участки «единичных находок монет 
и строительных материалов», а на юго-восточ-
ном склоне горы Каланча отмечен участок с 
кирпичными строениями (Баллод, 1923, с. 72, 
рис. 24). Других сведений об этих памятниках 
не имеется.

С целью локализовать данные памятни-
ки и выявить новые в окрестностях Увек-
ского городища, главным образом, к северу 
и северо-западу от последнего проводились 
археологические разведки. Пешим маршру-
том обследованы участки правого притока 
р. Волги – речки Увековка (Назаровка) и ее 
правого притока речки Черниха. Обследован-
ная территория представляет собой задерно-
ванную, поросшую травой, кустарниками и 
деревьями (в том числе плодовыми) террасы 
коренного правого берега р. Волга. Фикси-
руется высокое современное антропогенное 
воздействие, которое прослеживается в значи-
тельной переработке местности и застройке 
промышленными объектами. В ходе разве-
док выявлены и локализованы два памятника 
археологии, один из которых отождествлен 
с Увекским I селищем, второй новый объект 
археологического наследия – Александров-
ское I селище. 

Увекское I селище располагается на южной 
окраине г. Саратова на мысовом выступе 
первой надпойменной террасы правого бере-
га р. Волга, образованного двумя оврага-
ми, вытянутыми по оси северо-запад – юго-
восток. По дну южного оврага проложена 
автомобильная дорога с асфальтовым покры-
тием, по дну северного – из известняковых 
неотёсанных камней на цементном растворе 
сооружен водосточный канал. По подошве 
террасы по оси север – юг проходят железно-
дорожные пути. На расстоянии 80 м к западу 
от памятника располагается территория Сара-
товского НПЗ, в 210–220 м к югу юго-восто-
ку находятся ж/д мосты через речку Увековку 
(Назаровка), в 800 м к северу – ж/д станция 
«Князевка» (рис. 2).

Территория памятника представляет собой 
относительно ровную площадку, частич-
но задернованную, большей частью зарос-
шую деревьями и кустарниками, в том числе 
плодовыми. На данной площадке ранее 

располагались дачные участки с жилыми и 
хозяйственными постройками, от которых 
на поверхности сохранились обветшавшие, 
руинированные и разобранные постройки и 
ямы от погребов. Подобные остатки построек 
располагаются и к западу и северу от памят-
ника через асфальтовую дорогу, к тому же, на 
месте разрушенных дачных участков к северу 
от селища организована несанкционирован-
ная свалка мусора.

Памятник выявлен по подъемному мате-
риалу, обнаруженному в осыпи левого склона 
оврага, который состоял из фрагмента золо-
тоордынского кувшина с мелкозернистым 
песком в тесте и стенкой древнерусского 
горшка с примесью в тесте мелкозернистого 
песка и карбонатов средних фракций. 

С целью определения мощности куль-
турного слоя и установления границ памят-
ника заложены три шурфа размерами 1×1 м 
общей площадью 3 кв. м. Вследствие того, 
что площадка с запада, востока и юга имела 
естественные границы в виде склона оврагов 
и террасы, шурфы закладывались в северном 
направлении. 

Шурф 1 располагался на краю первой 
надпойменной террасы коренного право-
го берега р. Волга. Мощность культурных 
отложений составила 42–54 см. Стратигра-
фия шурфа 1 выглядела следующим образом: 
под дерном мощностью 4-6 см залегала серая 
супесь с включениями известнякового щебня, 
мощностью 13–21 см. Данная прослойка 
является слоем огорода второй половины 
XX – начала XXI вв., частично переработав-
шей верхние напластования памятника. Под 
ней располагалась прослойка серой плотной 
супеси с включениями известнякового щебня 
и суглинка, мощностью 8–16 см. Прослойка 
содержала фрагменты золотоордынской кера-
мики, и представляет собой непотревоженный 
культурный слой ордынского времени (сере-
дина XIII – XIV вв.). С данным слоем связан 
дневной уровень ямы, западная часть которой 
в шурфе оконтурилась в виде полукруга разме-
рами 90×50 см. Ниже залегали погребенная 
почва (бурая плотная супесь с включениями 
известнякового щебня), толщиной 9–16 см, 
покоящаяся на материковом буром суглинке с 
включениями известнякового щебня.

Шурф 2 заложен на перешейке мыса, обра-
зованного вершинами оврагов, в 94 м к севе-
ру северо-западу от шурфа 1. В шурфе 2 под 
дерном мощностью 4–5 см располагалась 
серая супесь с включениями кирпичной крош-
ки, углей и известнякового щебня, мощно-
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Рис. 2. Увекское I селище, 2019 г. Инструментальный топоплан.
Fig. 2. Uvek I settlement, 2019. Instrumental topographic plan.

стью 19–21 см (слой огорода ). С прослойки 
происходит фрагмент красноглиняной золо-
тоордынской керамики с красным ангобом 
внешней поверхности. Данный слой покоился 
на погребенной почве (бурая плотная супесь с 
включениями известнякового щебня), толщи-
ной 11–22 см, залегающий на материковом 
буром суглинке с включениями известняково-
го щебня. Переработанный культурный слой 
составил 19–21 см.

Шурф 3 располагался на краю вершины 
оврага в 57 м к западу северо-западу от шурфа 
2. В шурфе культурных отложений ранее слоя 
сада второй половины XX – начала XXI вв., 
представленной серой супесью с включения-
ми кирпичной крошки и углей, мощностью до 
20 см, не обнаружено.

Площадь Увекского I селища составля-
ет 0,88 га. Памятник является золотоор-
дынским селищем, датируемым серединой 
XIII – XIV вв., который перекрыт современ-
ным слоем (вторая половина XX – начало 
XXI вв.). Мощность культурного слоя памят-
ника составляет 28–33 см.

Александровское I селище выявлено в 
процессе визуального обследования участ-
ка, где ранее было известно Александров-

ское местонахождение (Недашковский, 2000. 
С. 131, №60). Он располагается в восточной 
части Саратовского района Саратовской обла-
сти, в 0,45 м к востоку от восточной окраины 
с. Александровка и в 1,21 км к юго-востоку 
от восточного края платформы ж/д станции 
«Багаевка», в 0,32 км к югу от ограждения 
территории Саратовского завода по производ-
ству автоклавного ячеистого газобетона ДСК 
«ГРАС – Саратов» и 0,22 км к северу от север-
ного края СНТ «Ласточка» на противополож-
ном правом берегу пруда «Совхозный» (рис. 3). 

Территория памятника представляет собой 
относительно ровную площадку, плавно пони-
жающуюся на юг к руслу безымянной речки 
с запрудой. Она слабо задернована, частично 
заросла кустарниками, вдоль береговой зоны 
поросла деревьями. Данная площадка ранее 
распахивалась, от которых на современной 
поверхности слабо читаются следы борозд. 
К западу от памятника через проселочную 
дорогу, на береговой линии организована 
несанкционированная свалка мусора, к северу 
от селища по оси северо-запад – юго-восток 
протянут ЛЭП. По восточному, южному и 
западному краю селища проложены грунто-
вые дороги.
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Подъемный материал представлен много-
численными фрагментами типичной круговой 
красно-коричневой золотоордынской керами-
ки. В хорошо отмученном тесте с мелкозер-
нистым песком в редких случаях присутству-
ют примеси карбонатов и шамота. Некоторые 
фрагменты декорированы резной линией, 
волной, в одном случае на поверхность нане-
сен красный ангоб.

На памятнике с целью определения 
мощности культурного слоя и установления 
границ заложены пять шурфов размерами 
1×1 м общей площадью 5 кв. м. Шурфы 1, 3 
и 5, заложенные к востоку, северу и северо-
западу от мест концентрации подъемного 
материала, культурного слоя не выявили. 

В шурфе 2, заложенном в 102 м к северу 
от края пруда, частично переотложенный 
пашней культурный слой представлен темно-
серой супесью с включениями известняково-
го щебня, мощностью 44–63 см. Единствен-
ная находка со слоя представлена фрагментом 
донца сосуда с примесями мелкого шамота в 
тесте.

Шурф 4 располагавшийся на расстоянии в 
73 м к северу от его края пруда и 146 м к запа-
ду от шурфа 2, выявил следующую стратигра-

фическую ситуацию: под дерном толщиной 
4–6 см залегала темно-серая супесь с вклю-
чениями известнякового щебня, мощностью 
22–26 см. Данная прослойка является слоем 
пашни XX – начало XXI вв. Ниже распола-
галась серая супесь с включениями извест-
някового щебня, мощностью 25-44 см, не 
содержащая находок. Вероятно, она является 
переходным горизонтом от культурного слоя к 
материку. С верхней границей данной прослой-
ки связана яма 1, которая на плане фиксиро-
валась в виде четверти круга с фиксируемым 
диаметром 78 см. Ее заполнение состояло из 
серой пестроцветной супеси с включения-
ми суглинка и известнякового щебня, откуда 
происходит фрагмент красноглиняной золото-
ордынской керамики. Ниже покоился светло-
желтоватый материковый суглинок с включе-
ниями известнякового щебня.

На основе шурфовки площадь Алексан-
дровского I селища составила 4,18 га. Его 
размеры 315×135 м. Памятник является 
золотоордынским селищем середины XIII–
XIV вв. Мощность культурного слоя памят-
ника составляет 50–70 см, верхние горизонты 
которого переработаны пашней XX – начало 
XXI вв.

Рис. 3. Александровское I селище, 2019 г. Инструментальный топоплан.
Fig. 3. Aleksandrovskoye I settlement, 2019. Instrumental topographic plan.
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Примечания:
1 Работы осуществлялись в рамках государственной программы Республики Татарстан «Сохранение 

национальной идентичности татарского народа» по отдельному пункту 1.30 «Проведение историко-
археологических исследований в Увекском городище Саратовской области».

2 Приказ МК РФ №3279-р от 07.10.2015 г. О регистрации ОКН федерального значения «Золотоордынское 
поселение, позднее средневековье (XIII–XV вв.) (Саратовская область) в едином государственном реестре ОКН 
(памятников истории и культуры) народов.

Таким образом, благодаря проведенным 
исследованиям 2018–2019 гг. выявлены два 
новых объекта культурного наследия – Увек-
ское I селище и Александровское I селище 
середины XIII–XIV вв., а также составлен 
высокоточный инструментальный топогра-
фический план Увекского городища с лока-
лизацией раскопов и шурфов. Изыскания по 
определению сохранности культурного в зоне 
«локальных выходов культурного слоя», не 
выявили культурного слоя или отдельных 
культурных объектов на местах закладки 
шурфов и зачисток. В связи с этим, остает-

ся актуальным вопрос о распространении 
культурного слоя и сохранности отдельных 
объектов Увекского городища, что требует 
продолжения разведочных работ на окра-
инах средневекового Укека. Также уста-
новлена интенсивная переработка почвы в 
ходе хозяйственного освоения территории 
в XX–XXI вв., повлекшее значительное изме-
нение ландшафта. Полученные данные позво-
ляют скорректировать сведения о распро-
странении культурного слоя, и выделить 
перспективные участки для дальнейших 
исследований золотоордынского Укека.
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