
Из истории края 
 
Таможенное депо на Саратовской земле своими корнями уходит в начало второго тысячелетия и 
насчитывает почти 750 лет. Оно неразрывно связано с осуществлением внешнеторговых операций, 
развитием и стимулированием торговли. 
 
Протекающая через земли региона величайшая в Европе река Волга издревле была главной 
торговой магистралью на пути "из варяг в греки". На протяжении веков по ней ввозились в 
Поволжские и отдаленные земли "заморские товары" и вывозились скот, кожа, меха, воск, мед, 
различные местные изделия. Через северный отрог Великого шелкового пути в Поволжье поступали 
восточные товары. 
 
Время не сохранило письменных источников, раскрывающих историю торгово-экономического и 
социально-политического развития Нижнего Поволжья. Это объясняется тем, что в I-XVI веках 
территория региона была заселена тюркоязычными племенами, кочевой образ жизни которых не 
создавал условий для формирования оседлости и образования городов как центров торговли, 
ремесла и политических связей. 
 

 
 

На волжских просторах 
 
Первые сведения о торговле Нижнего Поволжья с греческими городами Северного Причерноморья 
и боспорскими городами сообщает "отец истории" Геродот. Они подтверждаются материалами 
археологических раскопок. По данным ученых, на территорию нынешней Саратовской области медь 
завозилась из Балканского и Урало-Казахстанского рудных месторождений, бронзовые изделия, 
керамика, ювелирные украшения и ткани - из Северного Причерноморья, Малой Азии, Аттики, 
Западной Европы, древнего Хорезма и Китая. 
 
Из арабо-персидских историко-географических сочинений явствует, что до образования Золотой 
Орды на землях Саратовского Поволжья не было ни одного города или места оживленной торговли. 
Караваны судов шли вверх и вниз по Волге транзитом. Существовавшие небольшие разрозненные 
поселения существенного положительного влияния на развитие в крае торговли не оказывали. 
Таможенное дело существовало вне этой территории. 
 

 
 

Посад Дубавка (Бельджамен), Царицынский уезд. Из альбома Ф.Л. Переверзева (30-е годы XIX века) 
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До середины XIII века в Нижнем Поволжье существовало только два города: в Северном Прикаспии 
столица Хазарского каганата Итиль и построенный в XI веке половцами  
у Волго-Донской переволоки торгово-ремесленный Бельджамен. 
 
Следует отметить, что города в то время возникали как символы новых социально-экономических 
отношений и были, как правило, либо резиденциями правителей и их дружин, либо просто 
купеческими факториями на больших торговых путях. Именно торговля была важнейшим фактором, 
способствовавшим возникновению, процветанию и упадку древних и средневековых городов. 
Названные города Итиль и Бельджамен не сохранились, как не сохранились и сведения об объемах 
торговли, наличии таможенного контроля и размерах таможенных пошлин. 
 
К середине XIII века все Нижнее Поволжье вошло в состав огромного государства Золотая Орда 
(Алтын Урда). Арабо-персидская историография называет его "Улус Джучи" или же просто "Орда". В 
этот период впервые на Саратовской земле появляется город. Он был заложен на правом берегу 
Волги в южной части нынешнего Саратова под названием Увек. В арабских источниках город 
называется "Укек". Полагают, что в переводе с древнетюркского слово "Укек" означает "башня", хотя 
в современном татарском этого слова уже нет, есть заимствованное "манара". Вероятно, русское 
население сохранило старое тюркское название местности, так как гора Каланча, на которой 
существовал город, есть не что иное, как обычная смысловая калька со слова "Укек" – "башня, 
вышка, высота". 
 

 
 

Увек времен Золотой Орды 
 
Основание Увека исследователи относят к 50-м годам XIII века и связывают с тем, что еще до 
закладки в 1254 году ханом Батыем столицы Золотой Орды Сарай-Бату, на месте Увека и через 
переправу на Левобережье находилась его зимняя ставка. Летняя была в Булгаре. Подтверждением 
этому может служить найденная в XIX веке на развалинах Увека печать с именами князя Михаила 
Черниговского. Согласно сообщениям русских летописей он умер в ставке Батыя 20 сентября 1245 
года. Следовательно, основание Увека как поселения произошло раньше основания столицы 
Джучидского государства на реке Ахтубе. Быстрый его рост, несомненно, происходил из-за 
пребывания в нем ставки золотоордынского правителя. 
 

 
 
 

Монеты, отчеканенные в Увеке 
Из коллекции Саратовского 

областного музея краеведения 

Даже после возвращения столицы джучидов Сарай-Бату на место села 
Селитренное Астраханской области и переноса ее при хане Берке вверх по 
Ахтубе в Сарай-Берке, находившийся около нынешнего города Ленинска 
Волгоградской области, значение Увека не только не уменьшалось, но и 
возрастало из года в год. 
 
Нидерландский путешественник Гильом де Рубрук, посетив в 1253 году 
Увек, пишет о нем как о новом селении. Через 10 лет Марко Поло называет 
его уже городом. Спустя 81 год арабский путешественник Ибн-Баттута 
сообщает, что город превратился в летнюю резиденцию (ставку) 
золотоордынских ханов, а в начале XIV века даже стал столицей "Улуса 
Джучи". Это имело место во время правления хана Тохты (1291-1312 гг.), 
чье имя чеканилось на выпускаемых в Увеке монетах. 
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Фрагмент рисунка с карты А. Олеария 

 
Принадлежность к столь высокому рангу подтверждается тем, что на протяжении всего 
существования Золотой Орды монеты чеканились только в Увеке. Во всех государствах таким 
правом пользовались исключительно столицы. 
 
Первая увекская монета была отчеканена в 1278 году при внуке хана Батыя Менгу-Тимуре. 
Последняя датирована 1386 годом. Все надписи на монетах большей частью выполнены по-
арабски: на одной стороне имелась надпись вроде "Вечная слава и честь",  
на другой - обозначалось место чеканки (г. Увек) и год выпуска по хиджре. 
 
Выбор места для города не в последнюю очередь определялся наличием удобной переправы через 
Волгу. По ней проходили сухопутные торговые пути, связывающие княжества Руси с государствами 
Средней Азии. Таким образом, с момента своего основания Увек оказался на пересечении развитых 
торговых путей, что и предопределило дальнейшее направление его развития. 
 
В короткое время Увек стал одним из значимых городов Золотой Орды, крупнейшим  
торгово-ремесленным, культурным и политическим центром. По оценкам историков, город имел 
около двухсот тысяч жителей, одно- и двухэтажные дома, высокие мечети, караван-сарай, каменные 
дворцы, водопровод, канализацию, бассейны, мавзолеи. Торгово-ремесленные ряды простирались 
вдоль Волги почти на два километра. 
 

 
 

Поселок Увек. Фрагмент рисунка из альбома Ф.Л. Переверзева (30-е годы XIX века) 
 
В Увек летом по Волге, а зимой по льду сходились многочисленные караваны армянских, еврейских, 
иранских, сирийских, индийских, китайских и монгольских купцов, немало было торговцев из 
Ширвана, Средней Азии, Сибири, Руси, из северопричерноморских факторий Генуи и Венеции. В 
ледостав в Увеке до начала навигации зимовали купеческие суда. 
 
Из Увека иностранные товары следовали в Приуралье, на Русь, в Прибалтику и Западную Европу. 
Город стал центром торговли солью, добываемой в заволжских озерах Эльтон и Баскунчак. 
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Упомянутый Гильом де Рубрук писал: "...со всей Руси ездят сюда (в Увек) за солью и со всей 
погруженной повозки дают два куска хлопчатой бумага". 
 
Эта дневниковая запись впервые сообщает об осуществлении в Увеке таможенных сборов. 
Пошлина за соль в "два куска хлопчатой бумаги", вероятно, служила неким эквивалентом стоимости. 
В условиях отсутствия международной денежной единицы и банков в торговых сделках широко 
применялся натуральный обмен. Поэтому сбор подобной пошлины в казну не противоречил 
общепринятым нормам. 
 
Можно утверждать, что таможенной пошлиной облагалась не только соль. Исторически 
сложившиеся сборы за перевоз (переправу), за поклажу, за торговое место и т. д., несомненно, 
приносили большую прибыль правителям Орды, способствовали расцвету города Увека, 
формированию в его окрестностях национально-ремесленных кварталов. Город приобрел 
квартально-усадебную планировку и по своей красоте, величию и богатству стал похожим и даже 
превосходил восточные города. 
 
Необходимость таможенных сборов диктовалась и пограничным положением Увека. Несмотря на 
то, что город возник как мирное торговое поселение, все же за рубежами управляемой им 
территории находилась Русь, где существовало свое национально-государственное образование. 
Сухим путем туда поступала не только заволжская соль, но и различные другие товары, 
продаваемые иностранными и местными купцами. Перевоз их также облагался пошлиной. Наличие 
в 50-е годы XIII века в Увеке таможенных сборов и городской таможни подтверждается рядом 
восточных источников. 
 
Опираясь на сообщение Гильома де Рубрука, 1253 год можно считать годом начала таможенного 
дела на Саратовской земле. 
 
К сожалению, почти 150-летняя история Увекской таможни, как и самого города, осталась без 
письменных источников. 
 
Судьба Увека, подобно другим городам Золотой Орды, была трагичной. Известно, что город был 
разрушен в 1395год войсками Тамерлана и больше не восстанавливался. В разные времена на его 
развалинах и в окрестностях существовали татарские и христианские поселения, в конце XVI века 
на реке Увековке расположился Четырехсвятский мужской монастырь. После основания Саратова 
на Увеке находилась сторожевая застава. 
 
Что касается торговли, то, несмотря на значительное снижение объемов, сама она не 
прекращалась. В зависимости от военно-политической обстановки менялась лишь ее 
интенсивность. Новый импульс для развития торговли был дан основанием на волжском берегу 
города Саратова, ставшего через несколько веков не только центром огромной губернии, но и 
признанной столицей Нижнего Поволжья. 
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