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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО СЕЛИЩА 
УПА 3A В ЧЕРТЕ г. ТУЛЫ

В статье рассматриваются итоги раскопок поселения XIV – середины XVI в. Упа 3А, расположенного недалеко 
от исторического центра г. Тулы. Анализируются находки украшений, культовых и бытовых вещей, комплексов 
археологической керамики из остатков построек на этом селище. Поселение возникло на рязанско-ордынском 
пограничье и имело прямое отношение к истории Тулы, которая в середине XIV в. была под властью ордынской 
администрации, продолжало существовать некоторое время и после возведения в Туле в первой четверти XVI в.  
каменной крепости.
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Введение в научный оборот материалов раскопок средневековых поселений, существовавших в черте 
современной Тулы до возведения здесь к 1520 г. каменной крепости – кремля, важно для историков, 
располагающих минимальной информацией письменных источников о ранней истории этого города 
[Столяров, Колоколов, Шеков, с. 76]. В 2017 г. нами были опубликованы краткие итоги изучения такого 
археологического памятника – поселения конца XIV–XV в. Упа 4 [Столяров, Колоколов, Шеков, 
с. 76]. Селище Упа 3А, которому посвящена настоящая статья, находится на левом берегу р. Упы в 200 м 
к северо-западу от поселения Упа 4 (Рис. 1, 2) и в 3 км к юго-востоку от тульского кремля [Столяров, 
Колоколов, Шеков]1. Памятник был найден в 2013 г. А. М. Воронцовым.

Охранными раскопками 2014 г. было исследовано 1012 кв. м, выявлены два этапа заселения 
памятника – эпохи раннего железного века (памятники типа Упа 2 конца I тыс. до н. э. – I в. н. э.), 
XIV – середины XVI в. [Столяров, л. 9–63]. Культурный слой селища был перекрыт балластом – 
слоем бурого суглинка мощностью до 4 м, который был удален механическим способом. Кроме того, 
культурный слой в значительной степени был переотложен в итоге многолетней механизированной 
распашки. Его мощность достигала 0,4 м. К эпохе Средневековья относились остатки семи построек. 
Они были представлены заглубленными до 1,2 м в материк ямами, имевшими в плане округлые (от 1,5 до 
3,8 м в поперечнике) либо близкие к прямоугольным (2,9 × 2,8; 2,9 × 2,8; 4 × 3,7 м) формы (Рис. 3). 

1  Следует уточнить, что представленная в этой публикации на рис. 4:15 находка является нашивной петлей застежки 
XVII – первой половины XVIII в. [Жилина, 2015, с. 237, рис. 11: 7, 13–17; Сотников, Шпилев, с. 254–256, 
рис. 6: 5].
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Явных остатков печей в этих археологических постройках найдено не было, вероятно, они были остатками 
подполов средневековых построек либо погребов (Рис. 4). 

Наиболее ранние средневековые материалы содержала постройка 4. Она имела округлую форму 
размером до 3,8 м в поперечнике и глубину до 1,2 м. Заполнение было сложено слоями серого и бурого 
суглинков. Среди находок из заполнения – бронзовый нательный крест с криновидными окончаниями и 
ромбиком в средокрестии (XIV–XV в.) (Рис. 5: 1) [Седова, с. 54; Археология Романова двора, с. 110–
111; Чернов, 2017, с. 319; Шполянская, 2014, с. 261]; два бронзовых витых тройных браслета с петлями на 
концах (XII–XIV в.) (Рис. 5: 2, 3) [Седова, с. 94]; пряжка из цветного металла с выступом для язычка 
(XIII–XIV в.) (Рис. 5: 4) [Андреев, 2018, с. 222]; два бронзовых неорнаментированных пластинчатых 
браслета (XII–XIV в.) (Рис. 5: 5) [Седова, с. 103–110]; железное калачевидное кресало без язычка 
(XII–XVI в.) (Рис. 7: 3) [Колчин, с.  99, 101; Штыхов, с. 60; Лысенко, с. 246; Екимов, 2007, с. 80, 
рис. 17: 7; Хворостова, с. 351]; железный ключ от цилиндрического замка типа В (вторая половина XII – 
начало XV в.) (Рис.  7: 2) [Колчин, с. 82]; железные ножи и их фрагменты, в том числе пластинчатой 
ручки с клепками (XIV–XVI в.) (Рис. 6: 1–3, 5, 6) [Андреев, 2005, с. 66, рис. 4: 1; Археология 
Романова двора, с. 340, рис. 94: 15]; керамическое пряслице; фрагмент железного топора (Рис. 6: 7). 
Найденные в постройке 352 фрагмента круговой керамической посуды конца XIII–XIV в. в абсолютном 
большинстве (92 %) принадлежали белоглиняным сосудам, изготовленным из формовочных масс без 
визуально заметных примесей (Рис. 8). Остальные фрагменты керамической посуды имели примеси 
мелкого песка в формовочных массах. Кроме фрагментов белоглиняной посуды, здесь были найдены 
фрагменты посуды, изготовленной из слабоожелезненной глины и фрагменты серо-черного цвета в итоге 
вторичного обжига. Тридцать шесть фрагментов донцев, в том числе 2 фрагмента с клеймами, имели 
следы подсыпок песка, а 18 фрагментов донцев, в том числе 2 фрагмента с клеймами, следов подсыпок 
не имели. 

Вероятно, XV в. следует датировать постройку 3. Она имела в плане овальную форму (3,2 × 2,3 м) 
и глубину до 1,05 м. Заполнение было сложено слоями темно-серого и бурого суглинков. В верхнем 
слое были найдены два бронзовых нательных креста с криновидными окончаниями и ромбиками в 
средокрестиях (XIV–XV в.) (Рис. 9: 1, 2); бронзовый нательный крест позднего варианта крестов 
с сомкнутыми криновидными окончаниями (XIV–XV в.) (Рис. 9: 3) [Шполянская, 2014, с. 261, 
рис. 2: 4, 5]; бронзовый нательный крест с нижним килевидным окончанием и изображением Голгофского 
креста (XV–XVI в.) (Рис. 9: 4) [Гоняный, Шебанин, Шеков, с. 187, рис. 3: 3; Археология Романова 
двора, с. 111]; керамическое пряслице и железный черешковый листовидный наконечник стрелы типа 65 
(Рис. 9: 5), который фиксировался на памятниках XIII в. и более раннего времени [Медведев, с. 74, 
табл. 30В, № 61]. Найденные в постройке 340 фрагментов круговой керамической посуды, датируемой, 
наиболее вероятно, XV в., изготовлены преимущественно из формовочных масс без визуально заметных 
примесей (96,5 %). Двенадцать фрагментов (3,5 %) имели примеси мелкого песка в формовочных 
массах. К остаткам белоглиняной посуды принадлежали 298 фрагментов, к посуде, изготовленной из 
слабоожелезненной глины, – 29 фрагментов, еще 13 фрагментов имели серо-черный цвет. Семнадцать 
фрагментов донцев имели клейма (Рис. 10: 10, 11). Сорок пять фрагментов донцев, в том числе 
14 фрагментов с клеймами, имели следы подсыпок песка, 13 фрагментов донцев, в том числе 3 фрагмента 
с клеймами, следов подсыпок не имели.

Наиболее поздняя постройка 7 содержала материалы последней трети XV – первой половины 
XVI в. Имела близкую к прямоугольной в плане форму (4 × 3,7 м) и глубину до 1 м. Заполнение было 
сложено слоями серого и бурого суглинков. Среди находок из постройки – серебряная денга великого 
князя Ивана III (1470-е годы; вес 0,37 г) (Рис. 11: 6); серебряная денга великого князя Ивана IV 
(1535–1547 г.) (Рис. 11: 7)2; фрагмент створки бронзового энколпиона с округлыми окончаниями 
лопастей, отделенными серповидными выступами, и изображением Распятия с предстоящими (конец 
XV – середина XVI в.) (Рис. 11: 2) [Шполянская, 2008, с. 269–270; Пуцко, с. 72, 73]; бронзовая 
серьга в виде вопросительного знака (XIV–XVI в.) (Рис. 11: 5) [Седова, с. 16; Жилина, 2018, с. 282–
284, рис. 3: 5, 20; рис. 4: 22]; серебряная позолоченная пуговица (XVI в.) (Рис. 11: 4) [Археология 

2  Авторы выражают огромную благодарность старшему научному сотруднику ГИМ В. В. Зайцеву за определение 
нумизматических находок.
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Романова двора, с. 390, рис. 144: 15]. Из 308 фрагментов круговой керамической посуды, найденной 
в постройке, абсолютное большинство (86 %) принадлежало белоглиняным сосудам, изготовленным 
из формовочных масс без визуально заметных примесей (Рис. 12). Важно, что только один фрагмент 
венчика из слоя 2 (всего в постройке – 25 фрагментов венчиков) и, возможно, некоторые из 8 фрагментов 
стенок с линейным орнаментом относились к раннему типу белоглиняной «гладкой» посуды (МБК-2, 
коломенского типа) XVI в. (Рис. 12: 10) [Коваль, с. 251–255]. Остальные фрагменты по морфологии 
венчиков, орнаментации (30 фрагментов стенок с волнистым, волнистым и линейным орнаментами) были 
аналогичны посуде конца XIV – XV в., найденной в гончарных горнах на соседнем поселении Упа 4 
[Столяров, Колоколов, Шеков, с. 77, 78]. В небольшом количестве такая керамика присутствует в слоях 
XVI в. на территории Тульского кремля (тип III), где абсолютно доминируют фрагменты белоглиняной 
«гладкой» посуды (коломенского типа) [Зацаринный, Екимов, Шеков, с. 135, 139, 141, 144, 145, 149, 
рис. 1; 16: 3, 5; 18: 1, 9; Коваль, с. 253]. 

Двадцать семь фрагментов посуды из постройки 7 принадлежали сосудам, изготовленным из 
слабоожелезненной глины, а 3 фрагмента – красноглиняным сосудам. Кроме фрагментов без заметных 
примесей в формовочных массах, остальные фрагменты имели примеси мелкого песка. Десять фрагментов 
донцев, в том числе 1 фрагмент с клеймом, имели следы подсыпок песка, 24 фрагмента донцев, в том 
числе 3 фрагмента с клеймами, следов подсыпок не имели. 

На дне постройки 2 был найден каменный жернов (Рис. 15), в заполнении – 15 фрагментов стенок 
круговых керамических сосудов XIV–XVI в. Остальные постройки были менее интересны. В постройке 
5, кроме развала нижней части кругового белоглиняного горшка с клеймом на донце (Рис. 13: 1), были 
найдены еще 3 фрагмента венчиков от круговых белоглиняных горшков. Два фрагмента венчиков от 
сосудов конца XIV–XV в. содержали мелкий песок в формовочных массах (Рис. 13: 3, 4), а один 
фрагмент венчика принадлежал белоглиняному «гладкому» горшку XVI в. без заметной примеси в 
формовочной массе (Рис. 13: 2). Отметим, что фрагмент донца с клеймом, аналогичным найденному на 
донце в постройке 5, был обнаружен Ю. Г. Екимовым среди керамики из ямы 3 в ходе раскопок 1992 г. 
на поселении Упа 4 [Екимов, 1992, л. 124, рис. 70: 10]. 

В постройке 6 не было обнаружено находок, в том числе фрагментов посуды. В яме 4 был найден 
керамический комплекс из 62 фрагментов круговой посуды. Среди них – фрагмент с линейным 
орнаментом по основанию шейки, принадлежавший белоглиняному «гладкому» сосуду без заметных 
примесей в формовочной массе, вероятно, XVI в. (Рис. 14: 6). Остальные фрагменты керамики из ямы 
4 характерны для посуды конца XIV–XV в. (Рис. 14: 1–5). В яме 6 были найдены 11 фрагментов 
круговой белоглиняной посуды конца XIV–XV в. без визуально заметных примесей в формовочных 
массах (Рис. 16).

Поселение, возникнув, наиболее вероятно, в XIV в., просуществовало до середины XVI в. Однако 
при публикации материалов с соседнего поселения Упа 4 нами были отмечены найденные там вещи 
XI–XIII в. при отсутствии остатков построек с керамическими комплексами этого времени [Столяров, 
Колоколов, Шеков, с. 76–77]. Добавим, что на соседнем с поселениями Упа 3А, 4 поселении конца 
I тыс. до н. э. – первой половины I тыс. н. э. Упа 2, расположенном в 150 м к северо-западу от поселения 
Упа 3А, была найдена медная византийская монета – анонимный фоллис императора Романа III Аргира 
(1028–1034) (Рис. 17: 1). Кроме обнаруженных на поселении Упа 4 и введенных в научный оборот 
монет XVII – первой четверти XVIII в. [Столяров, Колоколов, Шеков, с. 77, 80, табл. 1], в районе 
поселений Упа 3А, 4 еще была найдена серебряная польско-литовская монета – полтора гроша короля 
Сигизмунда III Вазы 1624 г. (место чеканки – Быдгощ; вес – 1,1 г) (Рис. 17: 2). 

Таким образом, поселения XIV – середины XVI в. Упа 3А, 4 располагались на территории, которая 
была освоена в X–XII в. После прекращения жизни этих поселений и появления Тульской крепости 
(1507–1509, 1519–1520) эта территория, представлявшая собой ближайшие окрестности города, также 
была вовлечена в сферу его жизнедеятельности. [Культура средневековой Москвы, с. 9–13; Чернов, 
2005, с. 9–12].

Материалы селища Упа-3а могут рассматриваться в качестве источника для изучения «ордынского» 
периода истории Тулы, когда ее «баскаци ведали»3. Представляется, что возможности такого рода источников 
будут раскрываться по мере изучения их археологических и историко-географических  контекстов. 

3  ДДГ. №10. С. 29.
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Как уже отмечалось поселения Упа-4, судя по находкам предметов вооружения, имело особый 
статус. связанный с устройством переправы через Упу или мыта (таможни). Благодаря раскопкам селища 
Упа-3а, расположенного в 200 м от Упа-4, мы можем судить о особенностях материальной культуры 
рядового населения, жившего в этом районе в XIV–XV в. 

Раскопки последних лет в другом районе Рязанской земли, позволяют наметить некоторые 
общие черты подобных пограничных поселений. В частности, следует обратить внимание на публикацию 
С. И. Андреевым материалов раскопок поселения Екатериновка 3 в бассейне р. Цны (Тамбовская область 
РФ) [Андреев, 2018]. По мнению автора, поселение возникло около середины XIII в. как пограничный 
пункт Рязанского княжества на границе с Ордой. Возможно, «здесь находились чиновники, ведавшие 
таможенным сбором» [Андреев, 2018, с.  32]. Поселок перестал существовать в 60-х годах XIV в., хотя 
окончательно жизнь здесь прекратилась в начале XV в. [Андреев, 2018, с. 220, 230, 232]. Отметим 
морфологическое сходство значительной части фрагментов круговой керамической посуды с поселений Упа 
3А, 4 и Екатериновка 3 [Андреев, 2018, с. 229, тип IV, рис. 21]. Хотя в формовочных массах фрагментов 
круговой посуды, найденных на поселении Екатериновка 3, присутствовал шамот, другие примеси в 
большинстве фрагментов отсутствовали [Андреев, 2018, с. 213, 229–230]. Сравниваемые поселения 
не только находились на рязанско-ордынском пограничье, возможно, здесь размещались таможни, а 
население пользовалось гончарной посудой, изготовленной в схожих ремесленных традициях.
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ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT THE MEDIEVAL SETTLEMENT 
UPA 3A WITHIN THE TULA CITY

The article discusses the results of excavations of the settlement Upa 3A of the 14th – the middle of the 16th century, 
located near the historic center of the Tula Сity. The findings of the jewelry, cult and household things, the sets of 
the archaeological ceramics from the remains of the settlement’s buildings are examined. The settlement was created 
over the borderlands of Ryazan and Horde and was directly related to the Tula history, which was ruled by the Horde 
administration in the middle of the 14th century, it also continued to exist some time after the construction of the Tula 
stone fortress in the first quarter of the 16th century.
Keywords: medieval settlement, Ryazan and Horde borderlands, archaeological ceramics, numismatic finds
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Рис. 1. Ситуационный план 
расположения поселения Упа 3А.

Рис. 2. План поселения Упа 3А
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Рис. 3_1. План раскопа 1 на поселении Упа 3А (1). На схеме (2) выделенный участок показан черным.
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Рис. 3_2. План раскопа 1 на поселении Упа 3А (1). На схеме (2) выделенный участок показан черным.
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Рис. 4. Поселение Упа 3А. 1 – разрез постройки 4, вид с востока; 2 – разрез постройки 4, вид с юго-
востока; 3 – разрез постройки 7, вид с севера.

Условные обозначения: 1 – темно-серый суглинок; 2 серый суглинок; 3 – темно-бурый суглинок; 4 – 
объекты раннего железного века; 5 – древесный уголь; 6 – обожженная глина; 7 – ярко-бурый суглинок; 
8 – материк; 9 – древесный тлен; 10 – камни. 
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Рис. 5. Поселение Упа 3А. Находки из 
постройки 4: 1 – нательный крест; 
2,3, 5,6 – браслеты; 4 – пряжка, 7 
– фрагмент изделия. Бронза

Рис. 6. Поселение Упа 3А. Находки из 
постройки 4: 1-3, 5,6 – ножи и их 
фрагменты; 4 – сбруйное кольцо; 
7 – фрагмент лезвия топора. Железо

Рис. 7. Поселение Упа 3А. Находки из 
постройки 4: 1 – изделие; 2 – ключ; 
3 – кресало. Железо
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Рис. 8. Поселение Упа 
3А. Фрагменты круговой 
посуды из постройки 4

Рис. 9. Поселение Упа 3А. Находки из 
постройки 3: 1-4 – нательные кресты 
из бронзы; 5 – керамическое пряслице; 

6 – железный наконечник стрелы
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Рис. 10. Поселение Упа 3А. 
Фрагменты круговой посуды из 

постройки 3

Рис. 11. Поселение Упа 3А. Находки 
из постройки 7: 
1 – железный нож; 
2 – фрагмент бронзовой створки 
энколпиона; 
3 – железное кольцо; 
4 –серебряная позолоченная пуговица; 
5 – бронзовая серьга со стеклянной 
бусиной; 
6-7 – серебряные монеты
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Рис. 12. Поселение Упа 3А. 
Фрагменты круговой посуды из 

постройки 7

Рис. 13. Поселение Упа 3А. 
Фрагменты круговой посуды из постройки 5

Рис. 14. Поселение Упа 3А. 
Фрагменты круговой посуды из ямы 4
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Рис. 16. Поселение Упа 3А. Фрагменты 
круговой посуды из ямы 6

Рис. 15. Поселение Упа 3А. 
Постройка 2

Рис. 17. 1 – медная монета с поселения Упа 2; 
2 – серебряная монета из района поселений 

Упа 3А, Упа 4


