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Д. А. Кубанкин

Саратовский областной музей краеведения 

К вопросу о хронологии Укека и памятников его округи 

Ключевые слова: Золотая Орда, Саратовская область, город Укек, нумизматика, замятня, Абдаллах, история, 
археология.

Время основания Укека точно не установ-
лено. Возможно, поселок на его месте в 1253 г. 
посетил Г. де Рубрук (Рубрук 1997: 116). Самое 
раннее упоминание города Укека принадле-
жит Марко Поло. Он указывает, что братья 
Поло переправились здесь через Волгу, пред-
положительно, в 1262—1263 гг. (Поло 1997: 
193). Возникновение урбанистического центра 
происходило на месте переправы через Волгу, 
вероятно, в сторону одной из ханских ставок. 
Укек расположился не на типичной для золо-
тоордынских городов равнине, а в оползневой 
зоне пересеченного рельефа с многочисленны-
ми холмами и оврагами.

Самые ранние монеты, обнаруженные 
на Увек ском городище, принадлежат булгар-
скому чекану Мунке и датируются 1250-ми гг. 
(Недашковский 2000: 17). Медные и сере-
бряные монеты Менгу-Тимура, чеканенные 
в 1270-е — в начале 1280-х гг., стабильно 
встречаются при раскопках в ранних слоях па-
мятника (Кубанкин, Петров 2013: 56; Петров, 
Кубанкин 2015). В это время уже существуют 
поселения в округе: Хмелевское I селище — 
в 8 км к юго-востоку от Укека (Гумаюнов 2002: 
58—59), Кондаковское селище — в 60 км вниз 
по течению от города (Гумаюнов 2004: 151), 
Белогорское — в 100 км к югу (Баринов 2015: 
150). Захоронение с двумя серебряными мо-
нетами времени правления Менгу-Тимура 
и Туда-Менгу найдено в окрестностях пос. 
Улеши на территории современного Сарато-
ва, в 9 км к северу от Укека (Недашковский 
2000: 134).

Среди общего числа нумизматических на-
ходок с Увекского городища вместе с монета-
ми Туда-Менгу и Тула-Буги они составляют 
10,6 %, что является редким явлением для зо-
лотоордынских памятников (Недашковский 
2000: 17). Это свидетельствует о развитии де-
нежного обращения в Укеке в указанный пери-
од, ведется градостроительная деятельность. 
Металлургический горн христианского кварта-
ла датируется 1270-ми гг.; в 1280-е гг. здесь был 
построен храм на мощном каменном фундамен-

те с черепичной кровлей и фресковой росписью 
(Кубанкин 2014).

Наивысшего административного расцвета 
Укек достигает во времена правления Токты. 
Город чеканит собственные монеты, которые 
активно распространяются не только в Укеке, 
но и на территории Самарского Поволжья, 
Ульяновска, Сызрани и в пределах современ-
ной Пензенской области (Петров, Бургачев 
2012: 153—159; Лебедев 2013: 19; Винничек, 
Лебедев 2004: 121, 145). Наибольший про-
цент серебряных монет на Хмелевском 
и Кондаковском селищах приходится на пер-
вое десятилетие XIV в., т. е. на дореформен-
ный период монет Токты (Гумаюнов 2002: 59; 
2004: 151). Рубежом XIII—XIV вв. датируются 
элитарные вещи, найденные на городище: пе-
чать князя Михаила (Кубанкин 2008), печать 
Семенова (Крамаровский 1999) и пр. Во вре-
мена правления Токты в Укеке жили или по-
сещали его представители монгольской элиты, 
погребения которой были обнаружены на юж-
ной окраине городища и датируются рубежом 
веков (Кубанкин 2006: 201—204). В фондах 
Саратовского музея краеведения хранится мо-
гильная плита Яхьи сына Мухаммеда, умер-
шего в 1297—1298 гг. (Инв. №: СМК 75963). 
В этот период прослеживаются активные свя-
зи с западными территориями. Обнаружены 
медные монеты из Исакчи и Константинополя 
(Кубанкин, Петров 2013: 56; Петров, Кубанкин 
2015: 63). В 1300-х гг. происходит разрушение 
христианского храма в результате пожара.

С приходом к власти Узбека Укек начи-
нает терять свое административное влияние 
на окрестные территории, прекращается че-
канка монет с названием города. Теперь уже 
мохшанский чекан распространяется по тер-
ритории, где раннее ходила укекская монета, 
в том числе в самом Укеке. В материалах наших 
раскопок мохшанский чекан доминирует над 
остальными монетными дворами, за исключе-
нием Сараев и Гюлистана. Подобная картина 
отмечается в коллекции подъемного материа-
ла с Увекского городища (Недашковский 2000: 
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19) и на памятниках округи. На Хмелевском I 
селище в окрестностях Укека мохшанский че-
кан уверенно лидирует по количеству находк 
(Гумаюнов 2002: 60, 64). На Кондаковском се-
лище, расположенном в 60 км к югу от Укека, 
доминирование Мохши среди других провинци-
альных монетных дворов сглаживается и урав-
нивается с другими (Гумаюнов 2004: 151).

Несмотря на утрату права чекана соб-
ственной монеты, общая тенденция расши-
рения площади золотоордынских городов 
в правление Узбека и Джанибека справедли-
ва и для Укека. В это время город достигает 
своих максимальных размеров. На южной 
окраине располагается ремесленный квар-
тал, где обнаружены гончарные и металлур-
гические горны (Кубанкин 2015: 156—159), 
на северо-западной окраине возводится ги-
дротехническое сооружение для аккумуляции 
и последующей подачи в город технической 
воды (Кубанкин 2013). Вокруг Укека возни-
кают крупные мусульманские некрополи, что 
свидетельствует о доминировании ислама 
в данный период. Вместе с тем продолжаются 
захоронения элиты по языческим традициям: 
с северо-восточной ориентировкой и богатым 
погребальным инвентарем. В христианском 
квартале в 1330-е гг. сооружается новый храм.

Общая площадь городища в 1330—1350-е гг. 
вместе с прилегающими некрополями, по пред-
варительным подсчетам, составляет не менее 
180 га; с учетом условно выделенной затоплен-
ной части городища она расширяется до 270 га. 
В 1334 г. Укек посетил Ибн-Баттута, который на-
звал его городом «средней величины, но краси-
вой постройки, с обильными благами и сильной 
стужей» (Тизенгаузен 1884: 303). В этот период 
активно развивается округа Укека. Монеты вре-
мени правления Узбека и Джанибека встреча-
ются на большинстве поселений и в некоторых 
захоронениях как кочевого, так и оседлого на-
селения.

В период замятни Укек начинает сокращать-
ся в размерах. В это время продолжается мону-
ментальное строительство в центральной части 
города (Сингатулин 2008: 145—146). Монеты 
Хызра встречаются на всей площади городища. 
Монеты Мюрида и Абдаллаха выпадают в слой 
гораздо реже и являются самыми поздними 
на участках наших раскопов. Ко времени прав-
ления Хызра относятся самые поздние монеты 
в христианском квартале. Раскопанное нами 
жилище мастера-ювелира на северо-западной 
окраине городища, погибшее в результате по-
жара, датируется пулами Хызра и Абдаллаха 
(Кубанкин 2013: 182, 191). Вероятно, перио-
дом замятни следует датировать строительство 

вала и рва Увекского городища (Кубанин 2015: 
152—153).

Имеющийся нумизматический материал 
позволяет сделать вывод о резком сокращении 
монетного обращения к концу 1360-х гг., после 
хана Абдаллаха. В 1912 г. на Увекском городи-
ще был найден клад из 974 серебряных монет. 
Из них 134 — периода замятни. Самая позд-
няя монета принадлежит Абдаллаху, 764 г. х. 
(Федоров-Давыдов 1960: 136). В коллекции ну-
мизматических находок с Увекского городища 
(Недашковский 2000: 209—210) к 1360-м гг. от-
носятся 378 экземпляров, к 1370-м — 4, ко вре-
мени правления Токтамыша — 10.

Подобная картина наблюдается в округе 
Укека. Хмелевское I селище: из 1277 монет 
к периоду замятни на отрезке правления ханов 
от Кульпы до Абдаллаха относятся 135 мо-
нет. Позднее Абдаллаха монет не обнаружено 
(Гумаюнов 2002: 60—63). Клад у Пионерского 
пруда (Болдыревское селище, в 9 км к северо-
западу от Укека) состоит из 74 серебряных 
монет, ко времени замятни относятся 12. 
Самые поздние — чекан Хызра 761 г. х. 
(Пырсов, Морже рин 2000). Клад был зарыт 
в период замятни и не ранее 1360 г. Поселение 
пережило гражданскую войну. Здесь были 
обнаружены 3 медные монеты Токтамыша 
(Недашковский 2000: 118). Поселение Под гор-
ное, Энгельсский район (11 км к юго-востоку 
от Укека): 28 монет, из них 4 — периода за-
мятни не позднее 764 г. х., 2 монеты чеканены 
при Токтамыше (Недашковский 2000: 124). Клад 
у с. Полчаниновка Татищевского р-на (55 км 
к СЗ от Укека): 297 монет периода замятни, 
из которых самая поздняя относится к чекану 
Мюрида, т. е. к 1364 г. (Недашковский 2000: 159). 
Кочевническое захоронение у пос. Вишневое 
в г. Саратове (15 км к северу от Укека): 11 дир-
хемов чекана Азака, самые поздние из которых 
(6 экз.) с именем Абдаллаха, 765 г. х. (Дремов 
1985: 243).

Практически полное отсутствие монет 
1370-х гг. в Укеке и его окрестностях может 
иметь разное объяснение. Г. А. Федоров-Давы-
дов полагал, что малое число кладов 1370-х гг. 
в Поволжье следует объяснять нежеланием ис-
пользования новых, более легких серебряных 
монет (Федоров-Давыдов 1960: 110). Мы пола-
гаем, что город и его округа подверглись мощ-
ному разграблению в ходе гражданской войны. 
В частично раскопанной Л. Л. Краснодубров-
ским в 1891 г. и В. П. Юрьевым в 1895 г. обще-
ственной бане обнаружены следы побоища 
и не менее 22 полных скелетов (Кубанкин 2007: 
204). По мнению авторов раскопок, здание по-
гибло в результате пожара. Жилище ювелира 
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на северо-западной окраине городища, дати-
рованное монетами Хызра и Абдаллаха, также 
погибло в результате пожара. Примечательно, 
что в Азаке следы массового уничтожения 
городского населения сопровождаются моне-
тами Абдаллаха. А. Н. Масловский датирует 
«резню» 1370 годом и связывает ее с расправой 
Мамая над своим ставленником Абдаллахом 
(Масловский, Фомичев 2004: 500). Не исклю-
чено, что схожему разграблению примерно 
в это время подвергся Укек и его округа.

Некоторый экономический подъем наблю-
дается при правлении Токтамыша. Хотя ар-
хеологических комплексов, датируемых этим 
временем, нам не известно, находки монет 
с именем Токтамыша на городище встреча-
ются, а письменные источники упоминают 
о разорении города или округи Укека войсками 
Тамерлана в 1395 г. (Тизенгаузен 1941: 121, 185). 
Продолжалась жизнь на отдельных поселениях 
округи: на Болдыревском селище и поселении 
в Подгорном. В 1847 г. в Саратове был найден 
клад из 46 серебряных монет. Самая поздняя 

принадлежит Токтамышу (Федоров-Давы дов 
1960: 157). Возле с. Рыбушка Саратовского 
района, в 40 км к юго-западу от Укека был 
обнаружен клад не менее чем из 111 серебря-
ных монет, среди которых — дирхемы времен 
Токта мыша (Федоров-Давыдов 1960: 157).

После похода Тамерлана 1395 г. количе-
ство монет на памятниках резко сокращается, 
а точнее, стремительно приближается к нулю. 
На Увекском городище таковых находок нам 
не известно. В 1995 г. под Саратовом на Волге 
(точное место находки неизвестно) был най-
ден клад из 11 серебряных монет, датируе-
мых 1350—1420-ми гг. (Лебедев, Тростянский 
1997). Полученные результаты свидетель-
ствуют о существовании Укека с послед-
ней трети, а возможно, и с середины XIII в. 
до конца XIV в. Округа начала формировать-
ся в последней трети XIII в., вместе с Укеком 
пережила серьезный упадок ко времени прав-
ления Абдаллаха и практически полностью 
перестала существовать после нашествия 
Тамерлана.
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To the Problem of Ukek Chronology and Sites in Its Environs. Written sources, numismatic fi nds and the stra-
tigraphy of the site are employed to retrace the chronology of Ukek. Stages associated with the ruling khans are revealed. 
Principal changes in the city development are demonstrated. The chronology of the urban center is compared with the 
data on the adjacent settlements. The intensive development of Ukek and individual sites in its vicinity in 1260-1270s , 
alongside with its growing administrative infl uence during the rule of Tokhta, a substantial increase of the city area and 
that of the number of settlement monuments in the Uzbek and Jani Beg periods are specifi ed. An assumption is made 
as to the devastation of Ukek and some of the adjacent areas during the last years of Abdullah’s rule and its subsequent 
decay in the 1370s. A brief recovery during the rule of Tokhtamysh, as well as a practically total absence of any materials 
related to the periods following Tamerlane’s invasion in 1395 are noted.

Keywords: Golden Horde, Saratov Region, Ukek city, numismatics, civil discord, Abdullah.
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