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Селение Кубатуба XIII–XV вв. на побережье Керченского 
полуострова. Новый пункт Генуэзской Газарии 

 
В результате историко-географических исследований 

генуэзского присутствия в Восточном Крыму на настоящий момент 
удалось локализовать поселения, расположенные на побережье 
Керченского полуострова, которые были отмечены на средневековых 
компасных картах-портоланах. В 2018 г. сотрудниками экспедиции 
«Каффа» Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук 
Республики Татарстан проводились работы по паспортизации 
памятников археологии Керченского полуострова. Культурные слои 
XIII−XV вв. были обнаружены в результате исследования селения эпохи 
Золотой Орды, получившего в ходе полевых работ условное 
наименование Осовины-Восточное. Оно может быть отождествлено 
с селением Кубатуба, одним из пунктов Генуэзской Газарии – владений 
республики Св. Георгия в Северном Причерноморье. 

Ключевые слова: Восточный Крым, селение Осовины-Восточное, 
Генуэзская Газария. 

 
В результате историко-географических исследований генуэзского 

присутствия в Восточном Крыму на настоящий момент удалось 
локализовать поселения, расположенные на побережье Керченского 
полуострова, которые были отмечены на средневековых компасных 
картах-портоланах: Завида (Zavida), Конестассе (Conestasse), Чиприко 
(Ciprico), Кавалари (Cavalari), Аспромити (Aspromiti), Пондико (Pondico), 
Дзукалаи (Zucalay), Каркавони (Carcavoni)1. Для единственного на 
Керченском полуострове генуэзского административного и 
экономического центра − Воспоро (Vosporo) реконструированы 
ключевые историко-топографические объекты2 и предложены 
пространственные границы для сельской округи этого города3. 

Как уже отмечалось, дальнейшее развитие этих историко-
географических и историко-топографических исследований мы видим в 

                                                           
1 Бочаров 2013: 38–40. 
2 Бочаров 2015: 127; Bocharov 2015: 443. 
3 Бочаров 2016a: 263. 
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рамках введения в научный оборот новых археологических материалов, 
связанных с генуэзским присутствием в регионе, особое внимание 
уделяя сельским поселениям округи больших городов1. По Керченскому 
полуострову опубликованы материалы археологических исследований 
селения Дзукалаи на азовском побережье2 и результаты разведочного 
изучения селения Кавалари на побережье Керченского пролива3  

В 2018 г. сотрудниками экспедиции «Каффа» Института археологии 
им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан проводились 
работы по паспортизации памятников археологии Керченского 
полуострова. При закладке зондажей для определения границ античного 
поселения Осовины-I в шурфе 3 выше слоя античного времени (I в. до 
н. э. – III в. н. э.) с включением отдельных находок VIII–X вв. были 
зафиксированы культурные напластования XIII–XV вв. Античное 
поселение Осовины-I расположено на побережье Азовского моря в 3 км 
северо-западнее северного завершения Керченского пролива в 0,6 км 
юго-восточнее мыса Хрони на юго-восточной окраине современного 
села Осовины (рис. 1, 1). Поселение занимает две естественные террасы, 
верхняя из которых находится на высоте около 40 м над уровнем моря. 
По результатам предыдущих археологических исследований памятник 
датируется III в. до н. э. – III в. н. э.4 Выше культурных напластований 
античного времени отмечены раннесредневековые сооружения и слои 
поселения салтово-маяцкой культуры VIII–X вв.5 

Шурф 3 расположен в центральной части античного поселения 
Осовины-I на второй естественной береговой террасе (рис. 1, 2), 
ориентирован по оси север – юг. Размер шурфа 2,0 х 1,0 м. Глубина 
культурных напластований составила до 1,26 м. В юго-западном углу 
шурфа на глубине 0,90 – 1,16 м от уровня современной дневной 
поверхности зачищен участок каменной кладки 1. Исследован 
единственный нижний ряд внешнего панциря стены длинной 1,16 и 
шириной 0,32 м. Кладка сохранилась на высоту одного ряда камней (0,18 
– 0,22 м) и предположительно была трёхслойной двухлицевой 
иррегулярной. Внешний панцирь сложен из семи мелкоразмерных 
камней известняка на глиняном растворе. Изученная часть кладки имеет 
в плане округлые очертания, ориентирована на восток. Всего в шурфе 

                                                           
1 Бочаров 2017: 81. 
2 Бочаров 2016: 88. 
3 Бочаров 2017: 82−92. 
4 Зинько 1992: 29−30. 
5 Зинько, Пономарев 2007: 184. 
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зафиксированы 173 находки, из которых 67 предметов относятся к 
периоду XIII–XV вв., 28 керамических фрагментов датируются VIII–X вв. и 
78 принадлежат к эпохе античности. 

Для позднесредневековых культурных напластований данного 
участка памятника характерна как значительная мощность до 1,18 м, так 
и высокая насыщенность археологическими находками, датируемых 
периодом конца XIII − начала XV вв. Вероятно, эти культурные слои 
образованы в результате жизнедеятельности селения эпохи Золотой 
Орды, получившего в ходе полевых работ условное наименование 
Осовины-Восточное.  

В настоящее время среди 8 известных населенных пунктов XIII–
XV вв. Керченского полуострова могильники изучены только на двух 
поселениях – Дзукалаи и Пондико1. Возможно удастся локализовать 
третий позднесредневековый могильник и на поселении Осовины-
Восточное. Северо-западнее шурфа 3 зафиксированы остатки боковых 
плит 6 могил. По сложившейся традиции их относили к более раннему 
периоду VIII–X вв. Территория, ограниченная этими погребальными 
сооружениями, составляет участок размером 80 х 30 м. (рис. 1, 2). 
Заманчиво было бы атрибутировать зафиксированную в шурфе 3 
полукруглую кладку 1 как часть стены абсиды кладбищенской церкви, 
тем более что подобный кладбищенский храм известен на могильнике 
поселения Дзукалаи у с. Золотое2, однако до проведения 
широкомасштабных археологических исследований на этом участке 
такие выводы делать преждевременно. По распространению 
позднесредневекового керамического подъемного материала 
предварительно размеры поселения можно указать как 160 х 80 м. 
(рис. 1, 2).  

Попробуем ответить на вопрос, каково могло быть средневековое 
название этого селения. 26-м марта 1393 года датирован один важный 
для темы нашего доклада документ. Это договор между дожем Генуи 
Антонио ди Монтальдо при участии Совета старейшин Генуи и оффиции 
Монеты, с патроном и совладельцем корабля (навы), жителем Каффы 
Джованни ди Сан Донато. В соответствии с этим договором в портах 
Матрега, Воспоро, Кавалари, Кубатуба (Cubatuba), Каффа, Чембало, 
Леффети в течении ноября 1393 г. на это судно должно быть погружено 
зерно  и доставлено в Геную3. Первые три пункта в этом перечне 

                                                           
1 Орлов 1979: 116−124; Бутягин, Виноградов 2006: 49−51. 
2 Бочаров 2016б: 93. 
3 Balard 1987: 754; Карпов 1998: 10; Мыц 2009: 158.  
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относятся к побережью Керченского полуострова. Матрега находится в 
его восточной части на Таманском полуострове. Воспоро − в 
центральной части западного берега пролива, селение Кавалари 
маркирует южное завершение этого пролива. Если предположить, что 
для погрузки на корабль зерно собиралось со всех обитаемых частей 
Керченского пролива, то селение Кубатуба должно находиться в 
северной части этой территории именно там, где зафиксированы 
культурные напластования поселения Осовины-Восточное.  

Вероятно, селение Кубатуба (Осовины-Восточное) было одним из 
пунктов Генуэзской Газарии – владений республики Св. Георгия в 
Северном Причерноморье1 и одним из звеньев цепи поселений, 
обеспечивавших каботажные плавания вдоль берегов Керченского 
полуострова и, судя по факту продажи в селении партии пшеницы в 
1393 г., входило в сельскую округу главного генуэзского города региона – 
Воспоро. 

 

В 
Рис. 1. Средневековое селение Кубатуба (Осовины – Восточное). 1. 

Расположение поселения. 2. Общий план. 1 − предполагаемая 
территория могильника, 2 – предполагаемая территория поселения с 
нанесением шурфа 3. 

                                                                                                                                           
Копия этого документа из Государственного Архива Генуи (Archivio di Ststo di 
Genova.Archivio Segreto, Diversorum filze 3021) была любезна предоставлена в мое 
распоряжение академиком РАН С.П. Карповым, за что я приношу ему глубокую 
благодарность. 
1 Бочаров 2018: 39−40. 
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Sergei Bocharov 
PLACE CUBATUBA OF XIII-XV CENTURY ON THE COAST OF THE KERCH 

PENINSULA. NEW POINT OF GENOESIAN GAZARIA 
As a result of historical and geographical studies of the Genoese 

presence in the Eastern Crimea at the moment, it was possible to localize the 
settlements located on the coast of the Kerch Peninsula, which were marked 
on medieval compass maps-portolans. In 2018, work by members of the 
Kaffa expedition of the Institute of Archeology named after A.H. Halikov 
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, was carried out on the 
certification of archeological monuments of the Kerch Peninsula. Cultural 
layers of the XIII-XV centuries were discovered as a result of a study of the 
village of the Golden Horde era, received in the course of field work the code 
name Osovini-Vostochnoe. It can be identified with the point of Kubatuba, 
one of the points of Genoese Gazaria - the possessions of the Republic of St. 
George in the Northern Black Sea Region. 

 

С.Г. Бочаров. 
Институт археологии им. А.Х. Халикова 

АН Республики Татарстан, Казань 
 

Археологические исследования и возведение парковых 
ансамблей (на примере средневековой бани № 2 и музейного парка 

Болгарского историко-археологического комплекса) 
Вопросы музеефикации памятников археологии и создание архео-

парков имеют ключевое значение для формирования у граждан 
Российской Федерации целостного представления о богатейшем 
культурном наследии своей страны. В этой статье на примере 
средневекового объекта бани №2 Болгарского историко-


