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D. A. Kubankin
Historical Topography of Uvek Hillfort

The author publishes some new recently obtained and analyzed data related to historical topography of a Golden Horde 
city of Ukek. He specifi cally examines history of fi eld research on the Uvek Hillfort, which dates back to 90 s of 19 th c. His special 
focus in examining natural and geographic factors is on peculiar local topography aff ected by some landslides, as well as on a 
high hill with a fl at top (the Uvek Mount), which gave the name to the city — Ukek, from a Mongolian word meaning ‘plateau’. 
Changes in landscape caused by either natural or anthropogenic factors are also assessed. New data on fortifi cations and hydrau-
lic structures of the hillfort, a rich estate, a hammam, kilns and a mausoleum are also published and discussed in the article.

Д. А. Кубанкин
Историческая топография Увекского городища

В исследовании представлены и проанализированы данные об исторической топографии золотоордынского города 
Укек. Отдельно рассматривается история полевых исследований Увекского городища, начало которых относится к 90-м гг. 
XIX в. При изучении природно-географического фактора особое внимание уделяется специфичному рельефу местности, 
образованному оползневыми процессами, и высокому холму с плоской вершиной (гора Увек), давшему название горо-
ду — Укек, что по-монгольски значит «плоскогорье». Прослеживаются изменения ландшафта в результате антропогенного 
и природного воздействия. Приводятся результаты исследований фортификационных и гидротехнических сооружений го-
родища, богатой усадьбы, общественной бани, гончарных горнов, мавзолея.

Историческая топография 
Увекского городища

Д. А. Кубанкин Dmitry Kubankin. Saratov Regional Museum of Local Lore 1.

Кубанкин Дмитрий Александрович. Саратовский област-
ной музей краеведения.

E-mail: kubankin2008@yandex.ru
Address: 1 Lermontov St., 34, Saratov, 410000, Russian 
 Federation

Russian Foundation for Humanities (RFH), grant no. 12-31-01246, “Interactions between urban, rural and nomadic groups 
in the Volga Region near Saratov during the Golden Horde Period” ■ Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ), 
грант № 12-31-01246, «Взаимодействие городского, сельского и кочевого населения Саратовского Поволжья золотоор-
дынской эпохи».

но лишь выделить отдельные археологиче-
ские объекты.

Наиболее детальное описание историче-
ской топографии Увека было предпринято 
в 1915 г. членом Саратовской учёной архив-
ной комиссии (СУАК) А. А. Кротковым, од-
нако его статья «Увек Саратовский по дан-
ным истории и археологии» была опубли-
кована лишь в 2005 г. (Кубанкин 2005). 
Н. М. Ма лов в 2002 г. опубликовал  статью 

Увекское городище располагается на юж-
ной окраине г. Саратова (пос. Увек) на пра-
вом берегу р. Волги (рис. 1). Сейчас терри-
тория городища практически полностью на-
ходится под застройкой частного сектора, 
железнодорожными коммуникациями и со-
оружениями нефтебазы, что осложняет из-
учение памятника. Поэтому историческая 
топография золотоордынского города Укека 
изучена слабо. На сегодняшний день мож-
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«Археологические объекты и  историческая 
топография золотоордынского города Укек». 
В ней была представлена краткая исто-
рия изучения Увекского городища и выде-
лены некоторые археологические объекты 
(Малов 2003).

В предлагаемой статье дается обзор ма-
териалов, касающихся исторической топо-
графии Увекского городища, и их атрибуция 
с учетом современных научных знаний.
История полевого изучения. Близость 

Увекского городища к Саратову способство-
вала его изучению. Название поселка Увек, 
как и название расположенной рядом речки 
Увековки (Увеши), позволили уверенно соот-
нести это место с золотоордынским городом 
Укеком, известным по письменным и нумиз-
матическим источникам.

Первые археологические раскопки здесь 
были проведены после создания СУАК. 
Руководителями раскопок стали основа-
тель и глава СУАК князь Л. Л. Голицын 
и правитель дел Комиссии С. С. Красно дуб-
ров ский. Еще в 1890 г. ими была написа-
на и опубликована первая монография, по-
священная Увекскому городищу (Голицын, 
Краснодубровский 1890). СУАК удалось за-
ручиться поддержкой саратовского губерна-
тора А. И. Косича, а один из владельцев пос. 
Увек — А. Я. Шабловский — предоставил 
возможность проведения археологических 
работ на своих землях (Отчёт… 1893: 126). 
В 1891 г. ИАК выделила 250 рублей для про -
ведения раскопок на Увекском городище 
(Письмо ИАК). Раскопы были заложены 
в разных частях городища. Было обнаружено 
и  частично вскрыто не менее трех построек 
(Голицын 1891; Раскопки в Саратовской гу-
бернии 1893: 99—100). Азартные поиски ин-
тересных и ярких находок часто подталки-
вали участников работ к излишней спешке, 
а отсутствие полевого опыта отрицательно 
сказывалось на результатах. Не велось прак-
тически никакой документации.

Рис. 1. План Увекского городища (составлен Д. А. Ку-
банкиным). 1 — ювелирные мастерские; 2 — метал-
лургические горны или кузницы; 3 — гончарные горны; 
4 — мавзолеи; 5 — гражданская постройка; 6 — баня; 
7 — неизвестные постройки; 8 — исламский некрополь; 
9 — языческий некрополь; 10 — вал и ров; 11 — ги-
дротехнические сооружения.

Fig. 1. Plan of Uvek Hillfort (by D.A. Kubankin). 1 — jewelers’ 
workshops; 2 — metallurgical furnaces or blacksmith’s shops; 
3 — kilns; 4 — mausoleums; 5 — civil constructions; 6 — bath; 
7 — unknown structures; 8 — Islamic necropolis; 9 — pagan 
necropolis; 10 — wall and moat; 11 — hydraulic constructions.
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Окончательный отчет о работах 1891 г. 
не был составлен (Протокол 1894: 238; ГАСО). 
Князь Л. Л. Голицын отправил на имя предсе-
дателя ИАК графа А. А. Бобринского письмо 
с предварительными результатами (Голицын 
1891; рис. 8) и фотографии с видом одного 
из раскопанных зданий (Nedashkovsky 2004: 
184—185, Fig. 2—4) (рис. 2). Материалы 
из раскопок остались неизученными. В 1895 г. 
С. С. Краснодубровский подарил наход-
ки французскому археологу барону И. А. де 
Баю. Отсутствие отчета о раскопках и отри-
цательные отзывы в прессе негативно сказа-
лись на вопросе о дальнейшем финансирова-
нии раскопок на Увекском городище со сторо-
ны ИАК.

Однако внимание к Увекскому городищу 
не ослабевало. 22 сентября 1895 г. Саратов 
с четырехдневным визитом посетил француз-
ский археолог И. А. де Бай  1. Основная цель его 
приезда — изучение коллекций музея СУАК, 
художественного музея им. А. Н. Радищева 
и посещение Увекского городища. Специ-
ально к приезду именитого гостя были при-
урочены небольшие археологические раскоп-
ки на Увекском городище под руководством 
В. П. Юрьева, которые больше известны как 
«раскопки де Бая» (Раскопки 1895; ZZ 1895; 
Духовников 1896). Частично были вскрыты 
два здания в центральной части Увекского го-
родища восточнее Мамайского бугра (рис. 3; 
рис. 9) и продолжены раскопки золотоордын-
ской бани, начатые еще в 1891 г. (Раскопки 
1895; Духовников 1895). Здание окончатель-
но не было раскопано, отчет о раскопках 
не составлялся, и в целом работы В. П. Юрьева 
ИАК признала не вполне удачными (Архив 
А. А. Кроткова). В июне 1910 г. членами 
СУАК А. А. Крот ковым и С. А. Щегловым 
на юго-восточной окраине городища, «на зем-
ле отчуждения Р. У. ж. д. против переправы…, 
в выемке железно-дорожного карьера», рас-
копан гончарный горн для обжига красногли-
няной посуды.

В мае 1913 г. на средства по подписке чле-
нов СУАК и при значительной материаль-
ной поддержке ее попечителя, саратовского 
губернатора А. А. Ширинского-Шихматова, 
были произведены археологические раскоп-
ки мавзолея на южной окраине Увекского го-

1 Член-корр. французского Министерства на-
родного просвещения; член-резидент Общества на-
циональных древностей Франции; почетный член 
Императорского исторического музея в Москве, Им-
ператорского московского археологического общества, 
Санкт-Петербургского археологического общества 
и т. д.

родища под руководством П. Н. Шишкина. 
Это был мавзолей с семью богатыми захоро-
нениями в кирпичных склепах (рис. 4; 5; 11; ; 
цветная вклейка, илл. 6; 7). Материалы раско-
пок опубликовал один из участников работ — 
А. А. Кротков (1915).

В июне 1919 г. на Увекском городище про-
водится первая полевая археологическая прак-
тика студентов Саратовского университета 
под руководством профессора Ф. В. Баллода. 
Работы велись по окраинам городища: близ 
мавзолея, раскопанного в 1913 г., холма 
Уейского и Мамайского шихана. Возле мавзо-
лея обнаружено два горна для обжига посу-
ды и изразцов (рис. 7), частично вскрыта са-
манная постройка, украшенная ганчевым де-
кором, с очагом и суфой (рис. 10). У стены 
здания с наружной стороны имелись два по-
гребения в кирпичных склепах, головой ори-
ентированные на север. На холме Уейского — 
детское погребение в склепе, ориентиро-
ванное головой на северо-восток. Возле 
Мамайского бугра частично вскрыт саман-
ный мавзолей (рис. 12). Материалы раскопок 
вошли в книгу Ф. В. Баллода «Приволжские 
Помпеи» (Баллод 1923).

В 1921 г. П. Н. Шишкин продолжил рас-
копки саманного мавзолея на западной окра-
ине городища, на Мамайском бугре. Оконча-
ние работ было запланировано на 1924 г., 
но так и не состоялось. Неопубликованный от-
чет о раскопках хранится в архиве (Шишкин 
1923).

В последующий период в силу разных 
причин Увекское городище не привлекало 
внимание археологов, и к концу ХХ в. прак-
тически вся его территория оказалась под за-
стройкой жилого массива и промышленных 
сооружений. После длительного, более чем 
70-летнего перерыва, в 1994 г. здесь вновь 
были проведены раскопки. На месте строи-
тельства будущего четырехэтажного жило-
го дома, в районе бывших складов Нобеля, 
при участи Саратовской дирекции охраны, 
реставрации и использования памятников 
истории и культуры, СГУ и ООТ «Кипчак» 
вскрыта площадь около 250 кв. м. Однако 
работы проводились без открытого листа, 
отчет не был написан, большинство нахо-
док поступило в Энгельсский музей краеве-
дения. На данном участке культурный слой 
достигал мощности 2 м. Обнаружены сле-
ды деревянной постройки, остатки тандыра, 
вымостка из кирпича и камня, 2 фрагмен-
та бронзовых крестов-энколпионов и т. д. 
Раскопки освещались как местными, так 
и центральными СМИ (Тени веков… 1994; 
Глухова 1994). Материалы не опубликованы 
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Рис. 3. Раскопки 1895 г. (Личный архив Д. А. Кубанкина. Публикуется впервые).

Fig. 3. Digs of 1895 (D. A. Kubankin’s personal archive. First publication).

Рис. 2. Раскопки общественной бани золотоордынского времени, 1891 г. (Фотоархив ИИМК. Инв. № Q.400/1).

Fig. 2. Digs on the public bath of the Golden Horde time, 1891 (Photo Archive of the Institute for the History of Material Culture of the 
Russian Academy of Sciences, Inv.  Q.400/1).
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Рис. 4. Детали серебряного поясного набора. Мавзолей 1, погребение 4 (фото К. Ю. Моржерина) (цветная вклейка, 
илл. 6).

Fig. 4. Details of a silver belt set. Mausoleum 1, grave 4 (photo by K. Yu. Morzherin) (color plate, ill. 6).

Рис. 5. Серебряная с позолотой чаша. Мавзолей 1, по-
г ребение 1 (СОМК: рис. А. А. Кроткова) (цветная вклейка, 
илл. 7).

Fig. 5. Gilded silver cup. Mausoleum 1, grave 1 (SRMLL: drawing 
by A. A. Krotkov) (color plate, ill. 7).

Рис. 6. Фрагмент архитектурного блока. Раскоп III, 
2010 г. Раскопки автора (фото Ю. В. Набатова) (цветная 
вклейка, илл. 8).

Fig. 6. A fragment of an architectural block. Dig III, 2010. 
Excavated by the author (photo by Yu. V. Nabatov) (color plate, ill. 8).
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Рис. 7. Гончарные горны. Раскопки Ф. В. Баллода 1919 г. 1 — горн 1; 2 — горн 2 (по Баллод 1923: 78—79).

Fig. 7. Kilns. Excavated by F. V. Ballod in 1919. 1 — furnace 1; 2 — furnace 2 (ast er Баллод 1923: 78—79).

дети нашли бронзовую лампаду, бронзовый 
светильник и 4 кашинные чаши  3.

3 Часть предметов поступила в ЭКМ. Инв. №: 
ЭКМ 10306, 12496—12497.

до сих пор. После завершения археологиче-
ской экспедиции на месте раскопа обнаруже-
на стопка из 12 медных монет 1330 г. с изоб-
ражением льва и солнца  2. В бровке раскопа 

2  Сообщение краеведа А. В. Фадеева.
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Рис. 8. Схематичный план участка бани, раскопанного 
в 1891 г. (Голицын 1891: Л. 9, рис. Л. Л. Голицына).

Fig. 8. A schematic plan of a portion of the bath unearthed in 
1891 (ast er Голицын 1891: 9, drawing by L. Golitsyn).

Рис. 9. Копия плана здания, частично раскопанного 
В. П. Юрьевым в 1895 г.: а — здания; b — стены золото-
ордынских построек; c — печка; d — лестница, ведущая 
в подвал; е — вход в здание (план А. Рыкачева).

Fig. 9. A copy of the plan of a structure, partly unearthed 
by V. P. Yuryev in 1895: а — structures; b — walls of Golden Horde 
structures; c — hearth; d — stairs leading to cellar; е — entrance 
to building (plan by A. Rykachev).

В 2004 г. Р. А. Сингатулин заложил раз-
ведочный раскоп (2 × 2 м) в централь-
ной части городища, юго-восточнее 
Мамайского шихана, во дворе дома местно-
го краеведа А. В. Фадеева. Здесь еще в се-
редине 1980-х гг. были зафиксированы раз-
валы двух хумов, а в конце 1990-х — сте-
на из золотоордынского жженого кирпича. 
Шурфовкой была частично вскрыта кир-
пичная постройка золотоордынского вре-
мени со следами обгорелого деревянного 
перекрытия (Сингатулин 2005; 2007).

В 2005 г. археологической экспедици-
ей Педагогического института СГУ под ру-
ководством Р. А. Сингатулина были заложе-
ны два шурфа (по 6 кв. м каждый) во дворе 
дома по 2-му Увекскому проезду. Во втором 
шурфе зафиксированы следы постройки 
из красноглиняного кирпича и камня, дати-
руемой по монете Хызр-хана 1360—1361 гг. 
(Сингатулин 2008: 138—155) 

В 2006 г. археологической экспедицией 
Педагогического института СГУ под руко-

водством Р. А. Сингатулина проводились на-
блюдения за прокладкой траншей водово-
да на 15-м Увекском проезде, в центральной 
части городища, к северо-западу от Мамай-
ско го шихана. Здесь же были заложены два 
шурфа, каждый площадью 9 кв. м. Шурфами 
была частично затронута золотоордын-
ская постройка из красноглиняного кирпи-
ча на каменном фундаменте. Датируется 
монетами 762—767 гг. х. (Сингатулин 2009: 
112—128).

С 2005 археологической экспедицией 
Саратовского областного музея краеведения 
под руководством Д. А. Кубанкина прово-
дятся ежегодные археологические раскопки 
на Увекском городище. С 2005 по 2007 г. — 
раскопки разрушаемого участка северо-
западного некрополя (Кубанкин 2006; 
2007; 2008). Материалы раскопок вме-
сте с антропологическими исследования-
ми опубликованы (Евтеев, Кубанкин 2009). 
В 2008—2009 гг. проводились раскопки жи-
лища мастера-ювелира и гидротехнического 
сооружения на северо-западной окраине воз-
ле некрополя (Кубанкин 2009; 2010; 2010а). 
В 2010—2011 гг. — раскопки в центральной 
части Увекского городища, где обнаружены 
две монументальные постройки и культур-
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ный слой последней трети XIII — середи-
ны XIV вв. Среди находок — фрагмент ка-
менного архитектурного блока с рельефным 
изображением сцены терзания льва грифо-
ном (рис. 6; цветная вклейка, илл. 8).

Подводя итог истории полевого иссле-
дования Увекского городища, необходи-
мо отметить, что наиболее масштабные ар-
хеологические исследования проводились 
в 1890—1920-е гг. Однако они были сла-
бо документированы, и лишь раскопки 
Ф. В. Баллода 1919 г. сопровождались архео-
логическим отчетом. Большинство архео-
логических материалов с Увекского горо-

дища, используемых в современных иссле-
дованиях, происходит из сборов и закупок 
у местных жителей. Они также относятся 
к периоду 1890—1920-х гг. Например, сбо-
ры Ф. В. Духовникова на Увекском городище 
в конце XIX в. были столь многочисленны, 
что учитывались по весу — 21 пуд (Увекские 
древности 1894; Духовников 1895). Эти на-
ходки легли в основу археологических кол-
лекций с Увекского городища в Эрмитаже 
и ГИМе. С конца XIX и до 1920-х гг. включи-
тельно от различных дарителей только в фон-
ды СОМК поступило более 10 тыс. находок 
с Увекского городища (Кубанкин 2006а: 286). 

Рис. 10. План саманного здания. Раскопки Ф. В. Баллода 1919 г. (по Баллод 1923: 74).

Fig. 10. Plan of adobe building. Excavated by F. V. Ballod in 1919 (ast er Баллод 1923: 74).



Генуэзская Газария и Золотая Орда

251

Эти находки, как правило, не имеют четкой 
датировки и привязки к месту, поэтому их по-
тенциал для исторической топографии неве-
лик.

На сегодняшний день археологические 
раскопки большими площадями на террито-
рии городища невозможны. Часто одна сред-
невековая постройка располагается во дво-
рах трех-четырех частных владений и вы-
ходит на смежные дороги. Пока возможны 
лишь небольшие раскопы, которые дают 
основную информацию о данном участке. 
Эти выводы должны проверяться на сосед-
них раскопах. Такой вариант позволит вы-
работать стратиграфическую шкалу городи-
ща, выявить новые археологические объекты 
и установить их датировку. Опыт раскопок 
2010—2011 гг. дал положительные резуль-
таты. На общей площади 58 кв. м выявлен 
культурный слой мощностью 2—3,5 м, сле-
ды двух построек, три слоя золотоордынско-
го времени и редчайшие находки изделий 
из органики хорошей сохранности.
Природно-географический фактор и из-

менение ландшафта. Увекское городище 

Рис. 11. План мавзолея 1. Раскопки П. Н. Шишкина, 1913 г. 1 — погребения; 2 — кирпичная вымостка; 3 — щебень 
на извести; 4 — фрагмент каменной лестницы (по Кротков 1915: 112).

Fig. 11. Plan of mausoleum 1. Excavated by P. N. Shishkin, 1913. 1 — graves; 2 — brick pavement; 3 — rubble on lime; 4 — fragment 
of stone stairs (ast er Кротков 1915: 112).

Рис. 12. План мавзолея 2. Раскопки П. Н. Шишкина, 
1923 г. 1—3 — раскопанные погребения (по Шишкин 
1923).

Fig. 12. Plan of mausoleum 2. Excavated by P. N. Shishkin, 1923. 
1—3 — unearthed graves (ast er Шишкин 1923).
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резко отличается в ландшафтном отноше-
нии от остальных золотоордынских горо-
дов по Волге. Возвышенный участок — гора 
Увек — оползневыми цирками спускается 
к Волге, образуя пересеченную местность. 
Вся площадь городища испещрена много-
численными холмами, возвышенностями 
и оврагами. Склон горы ступенями понижа-
ется в восточном направлении, образуя еще 
три террасы. Первая надпойменная терраса 
почти полностью затоплена. Лишь на южной 
окраине п. Увек в основании склона «сохра-
нилась она в виде массивов развеваемых пе-
сков (дюн) на пойме» (Рогозин, Дунаева 1962: 
13). На второй и третьей террасах расположи-
лась основная часть городища. Вершина горы 
Увек (гора Песчанка) располагается в северо-
западной части городища. Она возвышается 
над уровнем Волги на 120 м и покато спуска-
ется в северном направлении от городища. 
Полагаем, что именно эта гора дала название 
городищу. В монгольском языке «укек» или 
«ÿхэг» означает «удлиненный шкаф, ящик; 
массивная гора или крупная возвышен-
ность с плоским верхом (в форме сундука)» 
(Молчанова 1979: 324). Итак, гора с горизон-
тально усеченной вершиной, которая на со-

4 В отзыве на публикуемый сборник И. Л. Кызла-
совым было сделано уточнение касательно перевода 
на русский язык этого слова, за что выражаем призна-
тельность рецензенту. Данный отрывок отредактиро-
ван автором с учетом замечания И. Л. Кызласова.

временных картах называется Увек, дала на-
звание средневековому городу Укек  4. Горные 
места с подобными монгольскими названи-
ями есть в Киргизии и на Алтае. Гора, под 
которой приютился золотоордынский город 
Укек, резко возвышается над окрестностью 
и видна с расстояния в 30—40 км. Этот ори-
ентир виден как с суши, так и с воды.

Волга в районе Увекского городища так-
же имеет свою специфику. Здесь заканчива-
ется озеровидное расширение. Возле горо-
дища русло Волги сужается, отчего увели-
чивается скорость течения реки (Природа 
Саратовской области 1941: 80), а само тече-
ние упирается в берег возле поселка Увек. 
Здесь располагалась переправа через Волгу. 
Рыбные ресурсы реки активно использова-
лись местным населением города, о чем сви-
детельствуют находки рыболовных грузил 
и крючков для различных видов сетей, а так-
же многочисленные кости, жаберные щитки 
и чешуя рыб. Пойменные участки у правого 
берега Волги встречаются ниже Увека, в рай-
оне п. Нефтяной (Рогозин, Дунаева 1962: 5). 
Часть из них теперь затоплена водохранили-
щем. Они могли использоваться как для зем-
леделия, так и для скотоводства.
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