
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 4 (22) 

2017



ISSN 2306-4099

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ   № 4 (22)  2017

Издательство «Фән»                                             Казань, Татарстан

© Академия наук Республики Татарстан, 2017
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2017
© Журнал «Поволжская археология», 2017

Главный редактор
член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук А.Г. Ситдиков

Заместители главного редактора:
член-корреспондент АН РТ, доктор исторических наук Ф.Ш. Хузин

доктор исторических наук Ю.А. Зеленеев
Ответственный секретарь– кандидат ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараева

Редакционный совет:
Р.С. Хакимов– вице-президент АН РТ (Казань, Россия) (председатель)
Х.А. Амирханов– член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор  
(Махачкала, Россия)
И. Бальдауф– доктор наук, профессор (Берлин, Германия)
С.Г. Бочаров– кандидат исторических наук (Казань, Россия) 
П. Георгиев– доктор наук, доцент (Шумен, Болгария)
Е.П. Казаков– доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин– член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор  
(Владивосток, Россия)
А. Тюрк– PhD (Будапешт, Венгрия)
И. Фодор– доктор исторических наук, профессор (Будапешт, Венгрия)
В.Л. Янин– академик РАН, доктор исторических наук профессор (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
И.Л. Измайлов – доктор исторических наук (Казань, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)

Ответственный за выпуск: 
Б.Л. Хамидуллин – кандидат исторических наук (Казань, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru 

http://archaeologie.pro

Индекс 80425, каталог «ПОЧТА РОССИИ» 
Выходит 4 раза в год 



© Tatarstan Academy of Sciences (TAS), 2017
© Mari State University, 2017
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Journal, 2017 

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA  ISSN 2306-4099

THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY № 4 (22)  2017

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences,  

Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov

Deputy Chief Editors:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences, Doctor of Historical Sciences F. Sh. Khuzin

Doctor of Historical Sciences Yu. A. Zeleneev
Executive Secretary – Candidate of Veterinary Sciences G. Sh. Asylgaraeva

Executive Editors:
R. S. Khakimov – Vice-Chairman of the Tatarstan Academy of Sciences (Institute of History named after 
Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation) (chairman)
Kh. A. Amirkhanov – Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences (Dagestan Regional Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation)
I. Baldauf – Doctor Habilitat, Professor (Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany)
S. G. Bocharov– Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
P. Georgiev – Doctor of Historical Sciences (National Archeological Institute with Museum, Bulgarian Academy of 
Sciences, Shumen Branch, Shumen, Bulgaria)
E. P. Kazakov – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
N. N. Kradin – Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
(Institute of History, Archaeology and Ethnology, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, Russian Federation)
А. Türk – PhD (Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest, Hungary)
I. Fodor – Doctor of Historical Sciences, Professor (Hungarian National Museum, Budapest, Hungary)
V. L. Yanin – Doctor of Historical Sciences, Professor (Academician of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russian Federation)

Editorial Board:
A. A. Vybornov – Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and 
Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova – Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 
Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina – Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
I. L. Izmaylov – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
S. V. Kuzminykh – Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
А. Е. Leont’ev – Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
Т. B. Nikitina – Doctor of Historical Sciences (Mari Research Institute of Language, Literature and History named 
after V. M. Vasilyev, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Responsible for Issue– Candidate of Historical Sciences B. L. Khamidullin 

Editorial Office Address: 

Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation 

Telephone: (843) 236-55-42 
E-mail: arch.pov@mail.ru 

http://archaeologie.pro

Publishing House “Fän”                                                            Kazan, Tatarstan



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 4 (22) 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Историческая география и топография памятников археологии

Иванов В.А. (Уфа, Россия).
Южное Предуралье в эпоху великого переселения народов –  

археолого-географический контекст. ................................................................8
Бадеев Д.Ю. (Москва, Россия).
Улицы средневекового Болгара.............................................................................24
Насыртдинов Б.М., Хасанов Д.И., Георгиев В.В. (Казань, Россия).
Результаты детальных магниторазведочных исследований на территории  

Болгарского городища в 2012–2015 гг. ...........................................................36
Зиливинская Э.Д. (Москва, Россия).
Торговые постройки в городах востока и Золотой Орды. ..................................46
Макарова Е.М., Газимзянов И.Р. (Казань, Россия).
Палеодемография Болгарского городища. ...........................................................67
Бочаров С.Г. (Казань, Россия).
Средневековое селение Кавалари на Керченском полуострове. .......................81
Ермаков В.В. (Н. Челны, Россия), Набиуллин Н.Г. (Казань, Россия),  
Газизов Д.Г. (Нижнекамск, Россия), Салахатдинова Г.Т. (Н. Челны, Россия).
К вопросу о локализации исторически известных объектов  

нового времени (на примере «Чалнинского Городка»). ................................99
Абдуллин Х.М. (Казань, Россия).
Болгарский селитренный завод по историческим,  

архивным и картографическим материалам. ...............................................112

Материальная культура средневековых памятников  
Восточной Европы: современные исследования

Бахматова В.Н., Храмченкова Р.Х., Ситдиков А.Г. (Казань, Россия).
Исследования керамики и источников глинистого сырья  

в керамическом производстве Среднего Поволжья XIII–XIV вв. ..............126

Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В. (Харьков, Украина).
К истории Харьковского Поудья в золотоордынское время. ...........................147

Бугарчёв А.И. (Казань, Россия).
О первых булгарских серебряных динарах XIII в. ...........................................165

Маслюженко Д.Н. (Курган, Россия),  
Чореф М.М. (Нижневартовск, Россия).
Новые находки серебряных монет золотоордынского времени  

на территории Курганской области. ..............................................................175

Рябцева С.С., Дергачева Л.В. (Кишинев, Республика Молдова).
К вопросу об этнокультурной принадлежности и датировке группы  

одежных застежек с территории Пруто-Днестровского междуречья. .......190



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA  № 4 (22) 2017

Елкина И.И. (Москва, Россия).
Археологические текстильные находки XVII–XVIII вв. из слободы  

Новодевичьего монастыря в Москве. Атрибуция, реконструкция. ............208

Донина Л.Н., Суслова С.В. (Казань, Россия).
Технико-технологические особенности казанско-татарской филиграни:  

ретроспективный этно-археологический анализ. ........................................222

Средневековые погребальные комплексы Северной Евразии

Доброва О.П. (Москва, Россия).
Бусы из погребений по обряду ингумации Гнёздовского могильника. ..........236

Руденко К.А. (Казань, Россия), Елкина И.И. (Москва, Россия).
Ювелирные украшения из захоронений в южной части Болгарского  

городища (раскопы CLXXIV и CCXIV. Раскопки 2012 и 2015 гг.). ...........258

Чхаидзе В.Н. (Москва, Россия).
Серебряная посуда из погребений кочевников  

Восточно-Европейской равнины XIII–XIV вв. ............................................275

Хасенова Б.М. (Алматы, Казахстан), Хабдулина М.К. (Астана, Казахстан).
Зеркала в погребальной обрядности  

населения Сарыарки в эпоху Золотой Орды. ...............................................297

Критика и библиография

Жабрева А.Э. (Санкт-Петербург, Россия).
Особенности и перспективы библиографического учета  

публикаций по археологическому костюму и текстилю. ............................310

Файзуллина Г.Ш. (Есик, Алматы, Казахстан).
Рецензия на книгу: Г.С. Жумабекова, Г.А. Базарбаева, А. Онгар  

«Есiк. Иссык. Esik». Алматы, 2011. 200 c.). .................................................326

Хроника

Айтуганова Н.Л., Валеев Р.М., Ситдиков А.Г., 
Хайрутдинов Р.Р. (Казань, Россия).
О работе международного семинара «Мониторинг объектов всемирного  

наследия ЮНЕСКО: опыт Российской Федерации и стран СНГ». ............331

Герасимова М.М. (Москва, Россия), 
Пежемский Д.В. (Москва, Казань, Россия).
К юбилею Светланы Григорьевны Ефимовой. ..................................................337

Список сокращений .............................................................................................346
Авторский указатель ............................................................................................349

Правила для авторов  ...........................................................................................363



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 4 (22) 2017

CONTENS

Historical geography and topography of archaeological monuments

Ivanov V.A. (Ufa, Russian Federation).
Southern Cis-Urals in the Great Migration Period –  

Archaeological and Geographical Context. ..........................................................8

Badeev D.Yu.  (Moscow, Russian Federation).
Streets of Medieval Bolgar. ......................................................................................24

Nasyrtdinov B.M., Khasanov D.I., Georgiev V.V. (Kazan, Russian Federation).
Results of Detailed Magnetic Surveying  

in the Territory of Bolgar Fortified Settlement in 2012–2015. ...........................36

Zilivinskaya E.D. (Moscow, Russian Federation).
Trade Constructions in Oriental and Golgen Horde Towns. ....................................46

Makarova E.M., Gazimzyanov I.R. (Kazan, Russian Federation).
Palaeodemography of Bolgar Fortified Settlement. .................................................67

Bocharov S.G. (Kazan, Russian Federation).
Medieval Kavalari Village on the Kerch Peninsula. ................................................81

Ermakov V.V. (N. Chelny, Russian Federation), Nabiullin N.G. (Kazan,  
Russian Federation), Gazizov J.G. (Nizhnekamsk, Russian Federation),  
Salakhatdinova G.T. (N. Chelny, Russian Federation).
Question on Localization of Historically Known Sites of the Modern Period  

(from the Example of ‘Chalninsky Gorodok’). ..................................................99

Abdullin Khalim M. (Kazan, Russian Federation).
Bolgar Saltpeter Plant in Historical, Archival and Cartographic Materials. ..........112

Material culture monuments of Eastern Europe:  
Contemporary investigations

Bakhmatova V.N., Khramchenkova R.Kh., Sitdikov A.G. (Kazan, Russian Federation).
Research in Ceramics and Sources of Raw Clay Material Used  

in Ceramic Production in the Middle Volga Region 13th – 14th cc. ...................126

Shaposhnik V.G., Zayonchkovskiy Y.V. (Kharkiv, Ukraine).
History of The Kharkov Udy Region in the Golden Horde Period. ......................147

Bugarchev A.I. (Kazan, Russian Federation).
First Bolgar Silver Dinars of 13th Century. ............................................................165

Maslyuzhenko D.N. (Kurgan, Russian Federation),  
Choref M.M. (Nizhnevartovsk, Russian Federation).
New Silver Plated Coins of the Golden Horde Period Discovered  

in the Kurgan Region. .......................................................................................175

Riabtseva S.S., Dergacheva L.V. (Chisinau, Republic of Moldova).
Ethnic-Cultural Identity and Dating of the Clothing Clasp Group  

from the Territory of Prut-Dniester Interfluve. .................................................190



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA № 4 (22) 2017

Elkina I.I.  (Moscow, Russian Federation).
Archaeological Textile Findings of 17th – 18th Centuries from the Quarter  

of the Novodevichy Convent in Moscow. Attribution and Reconstruction. .....208

Donina L.N., Suslova S.V. (Kazan, Russian Federation).
Technical and Technological Features of Kazan-Tatar Filigree:  

Retrospective Ethnic-Archeological Analysis. ................................................. 222

Medieval burial complexes of Northern Eurasia

Dobrova O.P. (Moscow, Russian Federation).
Beads from Inhumation Rite Burials of Gnezdovo Burial Mound. .......................236

Rudenko K.A. (Kazan, Russian Federation),  
Elkina I.I.  (Moscow, Russian Federation).
Jewellery from Burials Located in the Southern Part of Bolgar Fortified  

Settlement (Excavations CLXXIV and CCXIV of 2012 and 2015). ................258

Chkhaidze V.N. (Moscow, Russian Federation).
Silver Tableware from the Nomad Burials of 130th –14th Centuries  

on the East European Plain. ..............................................................................275

Khasenova B.M.(Almaty, Kazakhstan), Khabdulia M.K. (Astana, Kazakhstan).
Mirrors in the Burial Rites of Saryarka Population  

in the Golden Horde Period. .............................................................................297

Critics and Bibliography

Zhabreva A.E. (Saint Petersburg, Russian Federation).
Features and Prospects of Bibliographic Control of Publications  

on Archaeological Costume and Textile. ..........................................................310

Faizullina G.Sh. (Esik, Almaty, Kazakhstan).
Book Review: G.S. Jumabekova, G.A. Bazarbayeva, A. Ongar.  

Есik. Yesyk. Esik. Almaty, 2011. 200 P. ...........................................................326

Chronicle

Aituganova N.L., Valeev R.M., Sitdikov A.G.,  
Khayrutdinov R.R. (Kazan, Russian Federation).
Activity of the International Workshop on UNESCO World Heritage  

Monitoring in the Russian Federation and CIS Countries. ...............................331

Gerasimova M.M. (Moscow, Russian Federation),  
Pezhemsky D.V. (Moscow, Kazan, Russian Federation).
To Anniversary of Svetlana G. Efimova. ...............................................................337

List of Abbreviations.  ............................................................................................346
Index of the Authors ...............................................................................................349  
Submissions. ..........................................................................................................363 



81

Бочаров С.Г.

УДК 904 «04/14» https://doi.org/10.24852/pa2017.4.22.81.98

СРЕДНЕВЕКОВОЕ СЕЛЕНИЕ КАВАЛАРИ 
НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ1 

© 2017 г. С.Г. Бочаров 

В статье предпринимается попытка локализации средневекового селения Кавалари 
на Крымской стороне побережья Керченского пролива. Селение Кавалари занимало 
пространство около 350×200 м между современными населёнными пунктами Завет-
ное и Набережное. Определить местоположение этого поселения удалось на основа-
нии картографических источников компасных карт – портоланов. В результате архео-
логических исследований, проведённых экспедицией «Каффа» в 2010 г. установлена 
стратиграфическая ситуация и определено время существования селения Кавалари – 
вторая половина XIII – конец XV вв. Населённый пункт Кавалари входил в сельскую 
округу города Воспоро, части генуэзских владений в Северном Причерноморье – Ге-
нуэзской Газарии. 

Ключевые слова: археология, историческая география, средневековый Крым, Кер-
ченский полуостров, село Набережное, Генуэзская Газария, Каффа, Воспоро, Кавала-
ри, поливная керамика.

1 Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда  
(проект №14-28-00213)

Данная статья является второй в 
серии продолжающихся публикаций 
о сельских памятниках Керченского 
полуострова XIII–XV вв., связанных 
с генуэзским присутствием в регио-
не и отмеченных на средневековых 
компасных картах-портоланах. Пер-
выми были опубликованы материалы 
археологических исследований селе-
ния Дзукалаи на азовском побережье 
полуострова (Бочаров, 2016а, с. 88). 
На настоящий момент уже удалось 
восстановить основные вопросы, свя-
занные с исторической топографией 
единственного генуэзского экономи-
ческого и административного центра 
на Керченском полуострове – города 
Воспоро (Бочаров, 2003, с. 46; 2013а, 
343; 2015, с. 127; Bocharov 2015,  
р. 443), а также в целом определить 
историко-географические границы 

его сельской округи (Бочаров, 2001,  
с. 157; 2008, с. 12; 2013б, с. 38; 2016б, 
с. 263; Бочаров, Коваль, 2011а, с. 46; 
2011б, с. 127). Дальнейшие продол-
жение этих исследований мы видим в 
рамках публикации археологических 
материалов.

В 2008–2010 гг. проводились ис-
следовательские мероприятия по со-
вместной программе Крымского фи-
лиала Института археологии НАНУ 
(сегодня – Институт археологии Кры-
ма РАН) (соруководитель программы 
С.Г. Бочаров) и Института археоло-
гии РАН (соруководитель программы 
В.Ю. Коваль): «Роль Крыма в торго-
вых и культурных связях Украины 
и России в XIII–XV вв.». Одной из 
основных задач программы был по-
иск средневековых поселений на 
Керченском и Тарханкутском полу-
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расположены в южной части села За-
ветное, на естественном мысе, в ме-
стах наибольшей концентрации подъ-
емного материала (рис. 1).

Шурф 1 расположен у южного 
склона естественного мыса в 30,00 м. 
севернее здания фермы на незастро-
енном пространстве (рис. 1). Шурф 
ориентирован по оси север – юг. Раз-
мер шурфа 2,00×2,00 м. Глубина куль-
турных напластований до 0,84 м.

 Стратиграфическая ситуация в 
шурфе 1 (рис. 2; 3). Слой дерна тол-
щиной от 0,02 до 0,05 м зафиксирован 
по всей площади шурфа, археологи-
ческих находок в слое не обнаружено. 
Под ним, также на всей площади шур-
фа, зафиксирован слой светло-серого 
грунта, мощностью до 0,22 м. Архе-
ологические находки в слое не най-
дены. Ниже залегал слой серо-корич-
невого грунта на глубине от 0,12 до  
0,25 м от уровня современной днев-
ной поверхности. Мощность слоя 
до 0,40 м. В слое были обнаружены: 
один фрагмент дна сосуда красногли-
няного (I–III вв.?), десять фрагмен-
тов амфор красноглиняных (группа 
Трапезунд, XIII–XIV вв.) (Волков, 
1989, с. 87–96; Масловский, 2006,  
с. 381–383), тридцать два фрагмента 
сосудов красноглиняных (группа Юго-
Восточный Крым, XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006,  
с. 356–359), один фрагмент сосуда 
красноглиняного (группа Юго-За-
падный Крым, XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006,  
с. 383–388), фрагмент кувшина по-
ливного красноглиняного (группа 
Юго-Восточный Крым, XIV–XV вв.) 
(Волков, 1992, с. 5–19; Масловский, 
2006, с. 364–366), три фрагмента кув-
шина поливного красноглиняного со 
штампованным орнаментом, полива 

островах, отмеченных на компасных 
картах-портоланах. В 2010 г. археоло-
гической экспедицией «Каффа» были 
проведены археологические развед-
ки, в ходе которых ставилась задача 
соотнесения пунктов, указанных на 
портоланах, с известными археологи-
ческими памятниками либо с геогра-
фическими пунктами, удобными для 
размещения поселений, пристаней и 
якорных стоянок. 

В ходе этих разведок была осу-
ществлена шурфовка поселения у 
села Набережное (Заветнинский 
сельский совет Ленинского рай-
она Республики Крым) (Бочаров, 
2011, л. 5–19). На компасных кар-
тах-портоланах эта местность отме-
чена топонимом Кавалари (Cavallar, 
Cavallario, Cavallari), который ранее 
отождествлялся исследователями с 
географическим ориентиром либо 
с мысом Кыз-Аул (Тодорова, 1989,  
с. 181; Еманов, 1995, с. 101), либо 
с мысом Такиль (Kretschmer, 1909,  
с. 644). Однако, по нашему мнению, 
топоним Кавалари принадлежал селе-
нию, отмеченному на морских картах 
в Южной части побережья Керченско-
го пролива. Установленные разведка-
ми в 2009 г. размеры поселения, кото-
рое находится на поле между селами 
Заветное (бывшее Яныш-Такиль) и 
Набережное составляют участок око-
ло 350×200 м. (рис. 1). При архивных 
изысканиях удалось выяснить, что 
первые находки керамики XIII–XV вв. 
в этом месте были отмечены в 1998 г. 
в отчете Боспорской охранно-архео-
логической экспедиции (Зинько, По-
номарев, 1998, л. 4)

С целью получения данных стра-
тиграфии и археологических матери-
алов для датировки памятника, на нем 
были заложены три шурфа. Шурфы 
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Рис. 1. Средневековое селение Кавалари. Общий план. Красным цветом выделена при-
мерная территория поселения. 1, 2, 3 – расположение шурфов (исследования 2010 г.),  

4 – предполагаемая территория могильника.
Fig. 1. Medieval village of Kavalari. General plan. The approximate territory of the settlement is high-
lighted in red. 1, 2, 3 – location of pits (study of 2010), 4 – anticipated territory of the burial mound.

зеленого цвета (рис. 4) (Солхат, вто-
рая треть XIV в.) (Масловский, 2006, 
с. 368; Бочаров, Масловский, 2015,  
с. 192), три фрагмента мисок крас-
ноглиняных с монохромной поливой 
(группа Юго-Восточный Крым, XIV–
XV вв.), два фрагмента миски полив-
ной с росписью марганцем (Солхат, 
40-е гг. XIV в.) (Бочаров, Масловский, 
2016, с. 22). Слой светло-коричневого 
грунта зафиксирован также на всей 
площади шурфа, залегал под слоем 
серо-коричневого грунта, на глубине 
от 0,40 до 0,64 м от уровня современ-
ной дневной поверхности. Его мощ-
ность около 0,25 м. Археологические 
находки в слое не зафиксированы. 
Слой плотного желтого суглинка за-
фиксирован на всей площади шурфа. 
Залегал под слоем светло-коричне-
вого грунта, на глубине от 0,60 до  
0,82 м. от уровня современной днев-

ной поверхности. Мощность слоя до 
0,03 м. Археологические находки в 
слое не обнаружены. Ниже слоя плот-
ного желтого суглинка залегал мате-
риковый слой (рис. 2; 3).

Шурф 2 расположен в 9,00 м за-
паднее шурфа 1, ориентирован по 
оси север – юг (рис. 1). Размер шурфа 
2,00×2,00 м. Глубина культурных на-
пластований до 1,26 м.

Стратиграфическая ситуация в 
шурфе 2 (рис. 5; 6). Слой дерна за-
фиксирован по всей площади шурфа. 
Толщина слоя 0,02 до 0,05 м. Архео-
логические находки в слое не най-
дены. Слой светло-серого грунта за-
фиксирован на всей площади шурфа. 
Залегал под слоем дерна, на глубине 
от 0,02 до 0,05 м от уровня современ-
ной дневной поверхности. Мощность 
слоя до 0,20 м. Находки в слое не об-
наружены. Слой серо-коричневого 
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грунта зафиксирован на всей площа-
ди шурфа. Залегал под слоем светло-
серого грунта, на глубине от 0,16 до 
0,20 м от уровня современной днев-
ной поверхности. Мощность слоя до  
0,82 м. В слое были найдены: три-
надцать фрагментов амфор красно-
глиняных (рис. 7) (группа Трапезунд, 
XIII–XIV вв.) (Волков, 1989, с. 87–96; 
Масловский, 2006, с. 381–383), че-
тырнадцать фрагментов сосудов крас-
ноглиняных (группа Юго-Восточный 
Крым, XIII–XV вв.) (Волков, 1992,  
с. 5–19; Масловский, 2006, с. 356–
359), восемь фрагментов сосудов 
красноглиняных (группа Юго-За-
падный Крым, XIII–XV вв.) (Вол-

ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006,  
с. 383–388), два фрагмента кувшинов 
поливных красноглиняных, полива 
зеленого цвета (рис. 8: 1, 3) (группа 
Юго-Восточный Крым, XIV–XV вв.) 
(Волков, 1992, с. 5–19; Масловский, 
2006, с. 364–366), четыре фрагмен-
та чаш поливных красноглиняных 
монохромных, глазурь желтого цвета  
(рис. 8: 2, 7) (Солхат, вторая поло-
вина XIV в.) (Волков, 1992, с. 5–19; 
Масловский, 2006, с. 360–364), один 
фрагмент миски поливной красно-
глиняной полихромной с орнаментом 
сграффито (рис. 8: 4) (Солхат, вто-
рая половина XIV в.) (Волков, 1992, 
с. 5–19; Масловский, 2006, с. 355, 

Рис. 2. Средневековое селение 
Кавалари. План шурфа 1 
и стратиграфия западного 

борта.  
Исследования 2010 г.
Fig. 2. Medieval village  

of Kavalari. Plan of the pit 1 and 
the stratigraphy  

of the western wall.  
Studies of 2010.



85

Бочаров С.Г.

360–364), один фрагмент чаши по-
ливной красноглиняной монохром-
ной, полива зеленого цвета (рис. 8: 
5) (Каффа, XV в.) (Волков, 1992,  
с. 5–19; Масловский, 2006, с. 356–357), 
один фрагмент стенки миски полив-
ной (рис. 8: 6) (Византия, вторая по-
ловина XIII в.) (Бочаров, Масловский, 
2012, с. 29). Слой светло-коричнево-
го грунта зафиксирован на большей 
площади шурфа. Залегал под слоем 
серо-коричневого грунта, на глубине 
от 0,50 до 0,60 м. от уровня современ-
ной дневной поверхности. Мощность 
слоя до 0,24 м. В слое были обнару-
жены: один фрагмент венчика сосуда 
красноглиняного (I–III вв.?), восемь 

фрагментов амфор красноглиняных 
(рис. 9: 1, 4) (группа Трапезунд, XIII–
XIV вв.) (Волков, 1989, с. 87–96; Мас-
ловский, 2006, с. 381–383), тридцать 
фрагментов сосудов красноглиняных 
(рис. 9: 2, 5–7, 9) (группа Юго-Вос-
точный Крым, XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006,  
с. 356–359), двадцать девять фрагмен-
тов сосудов красноглиняных (рис. 9: 
3, 8) (группа Юго-Западный Крым, 
XIII–XV вв.) (Волков, 1992, с. 5–19; 
Масловский, 2006, с. 383–388), один 
фрагмент стенки кувшина поливного 
красноглиняного (рис. 9: 10) (группа 
Юго-Восточный Крым, XIV–XV вв.) 
(Волков, 1992, с. 5–19; Масловский, 

Рис. 3. Средневековое  
селение Кавалари. Стратигра-

фии бортов шурфа 1.  
Исследования 2010 г.
Fig. 3. Medieval village  
of Kavalari. Stratigraphy  

of the walls of pit 1.  
Studies of 2010.
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Рис. 4. Средневековое селение Кавалари.  
Исследования 2010 г. Шурф 1, слой светло-серого грунта.  

Фрагменты кувшина штампованного поливного (Солхат, вторая треть XIV в.).
Fig. 4. Medieval village of Kavalari. Studies of 2010. Pit 1, a layer of light grey soil.  

Fragments of a glazed stamped jar (Solkhat, second third 14th  century).

2006, с. 364–366), один фрагмент вен-
чика чаши поливной красноглиняной 
монохромной, полива желтого цвета 
(рис. 9: 11) (Солхат, вторая половина 
XIV в.) (Волков, 1992, с. 5–19; Мас-
ловский, 2006, с. 360–364), пластина 
медная. Слой плотного желтого су-
глинка зафиксирован на большей пло-
щади шурфа. Залегал под слоем свет-
ло-коричневого грунта, на глубине от 
0,70 до 0,78 м от уровня современной 
дневной поверхности. Мощность слоя 
до 0,05 м. Находки в слое не зафик-
сированы. При исследовании слоев 
серо-коричневого грунта, светло-ко-
ричневого грунта и плотного желто-
го суглинка в северном борту шурфа 
была зафиксирована и исследована 
яма 1 (рис. 5). Устье ямы овальное в 
плане, размером 1,35×0,85 м. Глуби-
на ямы 0,50 м. Дно ямы овальное в 
плане, размером 1,50×0,98. Яма ко-
локоловидная в сечении. Дно относи-
тельно ровное. Яма 1 была заполнена 

слоем светло-коричневого плотного 
грунта, который залегал под слоем 
серо-коричневого грунта на глубине 
от 0,92 до 1,05 м от уровня современ-
ной дневной поверхности. Мощность 
слоя до 0,26 м. В слое были обнару-
жены: один фрагмент амфоры крас-
ноглиняной (рис. 10: 1) (группа Тра-
пезунд, XIII–XIV вв.) (Волков, 1989,  
с. 87–96; Масловский, 2006, с. 381–
383), сорок три мелких фрагмента 
сосудов красноглиняных (рис. 10: 2, 
3) (группа Юго-Восточный Крым, 
XIII–XV вв.) (Волков, 1992, с. 5–19; 
Масловский, 2006, с. 356–359), десять 
фрагментов сосудов красноглиняных 
(рис. 10: 4) (группа Юго-Западный 
Крым, XIII–XV вв.) (Волков, 1992, с. 
5–19; Масловский, 2006, с. 383–388), 
четыре фрагмента кувшинов полив-
ных красноглиняных (рис. 10: 8–11) 
(группа Юго-Восточный Крым, XIV–
XV вв.) (Волков, 1992, с. 5–19; Мас-
ловский, 2006, с. 364–366), (Волков, 
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1992, с. 5–19; Масловский, 2006,  
с. 356–357), один фрагмент миски 
поливной с росписью марганцем  
(рис. 10: 7) (Солхат, 40-е гг. XIV в.) (Бо-
чаров, Масловский, 2016, с. 22), один 
фрагмент миски поливной красно-
глиняной полихромной с орнаментом 
сграффито (рис. 10: 5) (Солхат, вто-
рая половина XIV в.) (Волков, 1992,  
с. 5–19; Масловский, 2006, с. 355, 
360–364), один фрагмент чаши полив-
ной красноглиняной монохромной, 
полива зеленого цвета (рис. 10: 6) 
(Каффа, XV в.), один втульчатый на-
конечник железный стрелы арбалет-

Рис. 5. Средневековое 
селение Кавалари. План 
шурфа 2 и стратиграфия 

западного борта.  
Исследования 2010 г.
Fig. 5. Medieval village  

of Kavalari. Plan of the pit 2 
and the stratigraphy of the  

western wall. Studies of 2010.

ной (рис. 11) (XV в.) (Кирилко, Мыц, 
2004, 212). Ниже слоя плотного жел-
того суглинка залегал материковый 
слой очень плотного желтого суглин-
ка (рис. 5; 6).

Шурф 3 расположен в южной ча-
сти исследуемого участка в 7,00 м 
южнее грунтовой дороги и в 10,00 м 
севернее шурфа 1 (рис. 1). Шурф ори-
ентирован по оси север – юг. Размер 
шурфа 2,00×2,00 м. Глубина культур-
ных напластований до 0,86 м. 

Стратиграфическая ситуация в 
шурфе 3. Слой дерна отмечен по всей 
площади шурфа, его толщина от 0,02 
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до 0,06 м. В слое были обнаружены: 
пятнадцать мелких фрагментов со-
судов красноглиняных (группа Юго-
Восточный Крым, XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
с. 356–359), два фрагмента красногли-
няных сосудов (группа Юго-Западный 
Крым, XIII–XV вв.) (Волков, 1992, с. 
5–19; Масловский, 2006, с. 383–388). 
Слой светло-желтого суглинка зачи-
щен в северном и западном бортах 
шурфа. Залегал под слоем дерна, на 
глубине от 0,02 до 0,06 м от уровня 
современной дневной поверхности. 
Мощность слоя до 0,10 м. Археоло-
гические находки в слое не найдены. 
Слой светло-серого грунта отмечен 
на всей площади шурфа. Залегал под 
слоями дерна, светло-желтого су-
глинка, на глубине от 0,04 до 0,15 м 
от уровня современной дневной по-

верхности. Мощность слоя до 0,28 м. 
Находки в слое не обнаружены. Слой 
серо-коричневого грунта зафиксиро-
ван на всей площади шурфа. Залегал 
под слоем светло-серого грунта, на 
глубине от 0,08 до 0,32 м от уровня 
современной дневной поверхности. 
Мощность слоя до 0,34 м. В слое 
были обнаружены: два фрагмента 
красноглиняных сосудов (I–III вв.?), 
два фрагмента амфор красноглиня-
ных (группа Трапезунд, XIII–XIV вв.) 
(Волков, 1989, с. 87–96; Масловский, 
2006, с. 381–383), восемьдесят девять 
мелких фрагментов сосудов красно-
глиняных (группа Юго-Восточный 
Крым, XIII–XV вв.) (Волков, 1992,  
с. 5–19; Масловский, 2006, с. 356–
359), один фрагмент стенки чаши по-
ливной красноглиняной монохром-
ной, полива желтого цвета (Солхат, 

Рис. 6. Средневековое селение 
Кавалари. Стратиграфии бортов 
шурфа 2. Исследования 2010 г.
Fig. 6. Medieval village of Kavalari. 

Stratigraphy of the walls of pit 2.  
Studies of 2010.
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Рис. 7. Средневековое селение Кавалари. 
Исследования 2010 г.  

Шурф 2, слой серо-коричневого грунта.  
Фрагменты амфор красноглиняных  
(группа Трапезунд, XIII–XIV вв.).

Fig. 7. Medieval village of Kavalari.  
Studies of 2010. Pit 2, a layer of grey-brown soil.  

Fragments of red clay amphorae  
(Trapezund group, 13th –14th cc.).

вторая половина XIV в.) (Волков, 
1992, с. 5–19; Масловский, 2006, с. 
360–364), ножевая накладка бронзо-
вая, листовидная. Слой светло-ко-
ричневого грунта зафиксирован на 
всей площади шурфа. Залегал под 
слоем серо-коричневого грунта, на 
глубине от 0,45 до 0,62 м от уровня 
современной дневной поверхности. 
Мощность слоя до 0,24 м. В слое 
были обнаружены: четыре фрагмента 
сосудов красноглиняных (I–III вв.?),  
один фрагмент стенки амфоры крас-
ноглиняной с зональным рифлением 
(Причерноморский тип, IX–X вв.) 
(Паршина и др., 2001, с. 76–86), со-
рок семь мелких фрагментов сосудов 
красноглиняных (группа Юго-Вос-
точный Крым, XIII–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006,  
с. 356–359). Слой плотного желтого 
суглинка зафиксирован на всей пло-
щади шурфа. Залегал под слоем свет-

ло-коричневого грунта, на глубине от 
0,70 до 0,82 м от уровня современной 
дневной поверхности. Мощность слоя 
до 0,04 м. Находки в слое не зафикси-
рованы. Ниже слоя плотного желтого 
суглинка залегал материковый слой 
очень плотного желтого суглинка.

Для всех трех шурфов характерна 
высокая интенсивность заполнения 
археологическими находками, связан-
ными с периодом конца XIII – начала 
XV в. слоев серо-коричневого и свет-
ло-коричневом грунта. По-видимому, 
именно эти два слоя, насыщенные 
остатками бытовых предметов, и сле-
дует связывать с функционированием 
здесь селения эпохи Золотой Орды, 
носившего название Кавалари.

Могильник пункта Кавалари на-
ходится северо-восточнее террито-
рии поселения под современной кот-
теджной застройкой села Набережное 
(рис. 1). По свидетельствам местных 
жителей, при проведении земляных 
работ в южной части села в 1999 г. 
были разрушены несколько захороне-
ний в плитовых могилах. Христиане 
(адыги, зихи – латинских письменных 
источников, черкесы – восточных), 
переселившиеся в Крым из региона 
Северного Кавказа в конце XIII – на-
чале XIV в. фиксируются в Горном 
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Рис. 8. Средневековое селение Кавалари. Исследования 2010 г. Шурф 2, слой серо-ко-
ричневого грунта. 1, 3 – фрагменты кувшинов поливных красноглиняных (группа 
Юго-Восточный Крым, XIV–XV вв.), 2, 7 – фрагменты чаш поливных красноглиня-
ных монохромных  (Солхат, вторая половина XIV в.), 4 – фрагмент миски поливной 
красноглиняной полихромной с орнаментом сграффито (Солхат, вторая половина  
XIV в.), 5 – фрагмент чаши поливной красноглиняной (Каффа, XV вв.), 6 – фрагмент 

миски поливной (Византия, вторая половина XIII в.).
Fig. 8. Medieval village of Kavalari. Studies of 2010. Pit 2, a layer of grey-brown soil. 1, 3 – fragments 
of glazed red clay jars (South-Eastern Crimea group, 14th–15th cc.), 2, 7 – fragments of monochrome 
red clay glazed bowls (Solkhat, second half of 14th c.), 4 – fragment of a polychrome glazed red clay 
bowl with a sgraffito ornament (Solkhat, second half of 14th c.), 5 – fragment of a glazed red clay bowl 

(Caffa, 15th c.), 6 – fragment of a glazed bowl (Byzantium, second half of 13th c.).
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Рис. 9. Средневековое селение Кавалари. Исследования 2010 г. Шурф 2, слой светло-ко-
ричневого грунта. 1, 4 – фрагменты амфор красноглиняных (группа Трапезунд, XIII– 
XIV вв.), 2, 5–7, 9 – фрагменты сосудов красноглиняных (группа Юго-Восточный Крым, 
XIII–XV вв.), 3, 8 – фрагменты сосудов красноглиняных (группа Юго-Западный Крым, 
XIII–XV вв.), 10 – фрагмент стенки кувшина поливного красноглиняного (группа Юго-
Восточный Крым, 11 – фрагмент венчика чаши поливной красноглиняной (Солхат,  

вторая половина XIV в.).
Fig. 9. Medieval village of Kavalari. Studies of 2010. Pit 2, light brown soil layer. 1, 4 – fragments of 

red clay amphorae (Trapezund group, 13th–14th cc.), 2, 5–7, 9 – fragments of red clay vessels (Southeast 
Crimea group, 13th–15th cc.), 3, 8 – fragments of red clay vessels (South-Western Crimea group,  
13th–15th cc.), 10 –  fragment of the wall of a of glazed red clay jug (Southeast Crimea group,  

11 –  fragment of the collar of glazed red clay bowl (Solkhat, second half of 14th c.).
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Рис. 10. Средневековое селение Кавалари. Исследования 2010 г. Шурф 2, яма 1, слой 
светло-коричневого плотного грунта. 1 – фрагмент амфоры красноглиняной (группа 

Трапезунд, XIII–XIV вв.), 2, 3 – фрагменты сосудов красноглиняных (группа Юго-Вос-
точный Крым, XIII – XV вв.), 3 – фрагмент сосуда красноглиняного (группа Юго-За-

падный Крым, XIII–XV вв.), 8–11  – фрагменты кувшинов поливных красноглиняных 
(группа Юго-Восточный Крым, XIV–XV вв.), 5 – фрагмент миски поливной красно-
глиняной полихромной с орнаментом сграффито (Солхат, вторая половина XIV в.), 
6 – фрагмент чаши поливной красноглиняной (Каффа, XV в.), 7 – фрагмент миски 

поливной с росписью марганцем (Солхат, 40-е гг. XIV в.).
Fig. 10. Medieval village of Kavalari. Studies of 2010. Pit 2, hollow 1, a layer of light brown dense soil. 
1 – fragment of a red clay amphora (Trapezund group, 13th–14th cc.), 2, 3 – fragments of red clay vessels 

(Southeast Crimea group, 13th –15th cc.), 3 – fragment of a red clay vessel (Southwest Crimea group, 
13th–15th cc.), 8–11 – fragments of glazed red clay jars (South–East Crimea group, 14th–15th cc.),  

5 – fragment of a polychrome glazed red clay bowl with a sgraffito ornament (Solkhat, second half  
of 14th c.), 6 – fragment of a glazed red clay bowl (Caffa, 15th c.), 7 – fragment of a glazed bowl  

with a manganese painting (Solkhat, 1340s).
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Крыму на памятниках междуречья 
Качи – Бельбека и в Алуштинской 
долине (Мыц, 1991, с. 82). Одним из 
отличительных признаков погребаль-
ного обряда этой новой группы насе-
ления является наличие в захороне-
ниях жертвенной пищи (Мыц, 2009,  
с. 217, 226). Из восьми расположен-
ных на побережье Керченского про-
лива селений могильники изучены 
только на двух. В некрополе селений 
Пондико (современная территория 
города Керчи) (Бутягин, Виноградов, 
2006, с. 49–51) и Дзукалаи (современ-
ное Золотое) (Орлов, 1979, c. 116–124; 
Бочаров, 2016а, с. 147) фиксируется 
наличие погребального инвентаря с 
остатками жертвенной пищи. В связи 
с отсутствием исследований некропо-
ля поселения Кавалари сделать выво-
ды о его населении мы можем только 
гипотетически. Выскажем предполо-
жение, что селение Кавалари, как и 
остальные населенные пункты побе-
режья Керченского полуострова, было 
основано переселенцами из дельты 
Кубани и Северного Кавказа – адыга-
ми (Бочаров, 2013б, с. 39).

Удалось найти два упоминания се-
ления Кавалари в письменных источ-
никах. Первое – относится к 26 марта 
1393 г, когда был составлен договор 
между дожем Генуи Антонио ди Мон-
тальдо, Советом старейшин Генуи, с 
согласия оффиции Монеты, с одной 
стороны, и патроном и совладель-
цем навы (корабля), жителем Каффы 
Джованни ди Сан Донато – с другой. 
В соответствии с этим договором в 
портах Матрега, Воспоро, Кавалари, 
Кубатуба, Каффа, Чембало, Леффети 
в течение ноября 1393 г. на это судно 
должно быть погружено зерно, ко-
торое надо было доставить в Геную 
(Balard, 1978, p. 754; Карпов, 1998,  
с. 10; Мыц, 2009, с. 158). Второе упо-
минание относится к 1454 г. и связано 
с действиями османского флота Мех-
меда II под командованием Темир-Кая 
против генуэзской Каффы. Идя после 
разорения города Севастополис (со-
временный Сухуми) к Каффе, у селе-
ния Кавалари Темир-Кая встретился 
с представителями крымского хана 
Хаджи-Гирея, где обсуждался план 
совместных действий против Каффы 
(Мыц, 2009, с. 238).

Вероятно, селение Кавалари вхо-
дило в состав Генуэзской Газарии – 
владений Генуэзской республики в 
Северном Причерноморье – и было 
частью сельской округи четвертого по 
величине генуэзского города Крым-
ского полуострова – Воспоро.

Рис. 11. Средневековое селение Кавала-
ри. Исследования 2010 г. Шурф 2,  

яма 1, слой светло-коричневого  
плотного грунта.  

Наконечник арбалетной стрелы (XV в.).
Fig. 11. Medieval village of Kavalari. Studies of 

2010. Pit 2, hollow 1, a layer of light brown dense 
soil. Crossbow arrowhead (15th c.).
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MEDIEVAL KAVALARI VILLAGE ON THE KERCH PENINSULA2

S.G. Bocharov 

The article attempts to localize the medieval village of Kavalari on the Crimean coast-
line of the Kerch Strait. Kavalari village occupied an area of approximately 350×200 m  
between the contemporary Zavetnoye and Naberezhnaya settlements. The location of this 
settlement was determined on the basis of cartographic sources of compass maps – portolan 
charts. As a result of archaeological studies conducted by the Caffa expedition in 2010, the 
stratigraphic situation was established and the period of existence of Kavalari village was 
determined as the second half of 13th – late 15th centuries. Kavalari settlement was included 
in the rural area of Vosporo and a portion of the Genoese territory in the Northern Black Sea 
region – Genoese Khazaria. 

Keywords: archaeology, historical geography, medieval Crimea, Kerch peninsula, 
Naberezhnoye village, Genoese Khazaria, Caffa, Vosporo, Kavalari, glazed ceramics.
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