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ИСтОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, тОпОНИМИКА, пРИРОДНОЕ И КУЛьтУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

В районе предстоящей охоты команду встре-
чали обычно инструктор по охоте Кавказской ар-
мии Анатолий Аполлонович Калиновский (мой од-
нофамилец) и несколько специалистов-охотников 
из армейского военно-охотничьего общества.

Хотя Калиновскому в то время было под шесть-
десят, он был энергичен, крепок, а в ходьбе с ним 
никто не мог сравниться даже из молодых. Быв-
ший генерал царской армии, он добровольно пере-
шёл на службу в ряды Красной Армии. Прекрас-
ный специалист-охотовед, знаток растительного 
и животного мира, Анатолий Аполлонович вскоре 
стал душой местных охотников, первым органи-
затором крупных коллективных охот.

Обычно из 30–35 человек команды, участво-
вавшей в облавной охоте на кабанов, несколь-
ко красноармейцев во главе с поваром оставались 
на базе, готовили пищу, развёртывали палатки. 
Все остальные вместе с местными проводниками 
назначались для загона. 8–10 охотников состав-
ляли стрелковую цепь. Расстанавливал их всег-
да А. Калиновский, он же производил жеребьёвку 
и руководил сменой охотников на номерах, точно 
указывая каждому из них сектор обстрела.

В 1922 году в Тбилиси  [Тифлисе]  открылись 
курсы по подготовке военных инструкторов-
охотников. Программа их была рассчитана на две 
недели и включала лекционный курс и практиче-
ские занятия: снаряжение патронов, пристрелка 
ружей и показные охоты. Показными охотами ру-
ководил И. Павловский, активный деятель охот-
ничьего общества. Заместителем его фактически 
был А. Калиновский. Охоты проводились в районах, 
богатых живностью. Легко представить себе, 
с каким трепетным волнением молодые курсанты 
ожидали каждой такой охоты!» [11]. 

В 30-е  годы А. А. Калиновский несколько раз 
подвергался арестам, тюремным заключениям, кон-
фискациям имущества. Первые два раза он был от-
пущен  за  отсутствием  состава  преступления.  По-
сле ареста в третий раз в 1938 г. из тюрьмы он уже 
не вернулся. А. А. Калиновского обвинили в анти-
советской  деятельности  и  приговорили  к  расстре-
лу. В начале 1958 г. дочь Калиновского подала про-

шение  о  реабилитации  отца.  С  большой  задерж-
кой 11 июня 1958 г. Верховным судом Грузинской 
ССР было отменено решение тройки НКВД Грузин-
ской ССР и восстановлено честное имя А. А. Кали-
новского [2]. Нет сомнения и в том, что замечатель-
ная книга А. А. Калиновского «Охоты Кавказа», не-
справедливо  забытая,  тоже  должна  быть  реабили-
тирована и найти своего читателя. 
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Аннотация. Годы интенсивных полевых ар-
хеологических исследований золотоордынского 
города Азак приносят массу интересных нахо-
док, среди которых выделяются редкие экстра-
ординарные артефакты. Статья предлагает 
описание и интерпретацию одной из таких на-
ходок, а именно раковину паломника, в отноше-
нии которой удалось выяснить не только харак-
тер занятий и маршрут перемещений владельца, 
но и получить косвенное подтверждение, почему 
род и вид моллюска, живший в раковине, получил 
своё название.

Ключевые слова: археология, Золотая Орда, 
Азак, раковина, паломничество.

Abstract. Years of intensive field archaeological 
research of the Golden Horde city of Azak have 
brought many interesting findings, including some 
rare extraordinary artifacts. The article offers 
a description and interpretation of one of these findings, 
namely the pilgrim's shell, in respect of which the 
scholars managed to identify the occupation and the 
route of its owner, and to obtain indirect confirmation 
why the genus and the species of mollusk that had lived 
in the shell had received its name.

Keywords: archeology, Golden Horde, Azak, 
shell, pilgrimage.

Золотоордынский  город  Азак,  территориаль-
но совпадающий с границами современного Азова 
Ростовской области, – один из самых интенсивно 

исследуемых археологических памятников России. 
Активные полевые работы на нём ведутся без пе-
рерыва без малого последние 50 лет. За столь дли-
тельное  время  было  заложено  свыше  четырёхсот 
раскопов,  давших  невообразимо  богатый  матери-
ал для исследований.

Будучи  центром  торгово-экономических  свя-
зей Нижнего Подонья  и Приазовья  со  второй  по-
ловины XIII века н.э. (а именно с 1269 года), Азак 
являлся  транзитным  пунктом  на  пути  торговцев 
с Запада – из генуэзских колоний Крыма, Италии, 
Франции,  Испании,  Португалии,  Крита,  Греции. 
На  востоке  купцы  из  Закавказья,  Азербайджана, 
Ирана,  Хорезма  и  даже  Китая  везли  через  Азак 
в Европу свои товары. 

Сделки  между  купцами,  совершавшиеся 
практически  круглый  год,  были  не  единствен-
ной  причиной  появления  здесь  представителей 
различных  по  своей  отдалённости  земель.  Зача-
стую  здесь  оказывались  и  дипломаты,  путеше-
ственники  и  даже  паломники,  следующие  к  свя-
тым местам. Далеко  не  всегда факт  пребывания 
таких  людей  можно  установить  благодаря  пись-
менным источникам. Здесь на помощь приходит 
археология, которая в случае с Азаком позволила 
получить совершенно уникальные свидетельства 
о путешествиях и путешественниках средневеко-
вья, по тем или иным причинам остановившимся 
в городе несколько веков назад.
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Как уже упоминалось ранее, за десятилетия 
раскопок Азака было обнаружено много различ-
ных  артефактов-индикаторов  его  внешних  свя-
зей.  Не  считая  товаров,  к  таким  индикаторам 
относится группа находок, которые товарами не 
являлись. Скорее всего, эти вещи были принесе-
ны владельцами  случайно и  случайно же обро-
нены ими на средневековых улицах. 

Ярким  примером  может  служить  находка 
раковины  паломника  (рис.  1  а,  б),  которая,  не-
смотря на свою невзрачность, является важным 
источником новой для нас исторической инфор-
мации.

Она была найдена в 1992 г. во время раскопок 
в городе Азове по спуску Р. Люксембург [Белин-
ский,  1993],  в  археологическом  комплексе  под 
названием  Яма  4,  зафиксированном  в  пределах 
территории  усадьбы  венецианского  купца.  Раз-
меры артефакта составляют 13,2 х 9,1 х 0,4 сан-
тиметра. В верхней части сохранились следы от-
верстия,  округлого  в  плане,  полученного  в  ре-
зультате сверления. В комплексе находок, отно-
сящихся к жизнедеятельности Азака, это первый 
подобный случай. Однако нам известно, что она 
не  единственная,  если  говорить,  скажем,  о  ре-
гионе Восточная Европа, где данное изделие за-
фиксировано  в  материалах  раскопок  городища 
Старая  Русса  [Медведев,  1972]  и  средневеково-
го  Витебска  [Бубенько,  2004:  141,  рис.  100,  16], 

а  также  в  культурном  слое  древнего Изяславля 
(современное  название  Изяславля  –  городище 
Шепетовка,  Украина)  [Пескова,  2001:  113–126]. 
Исследователь А. Е. Мусин, сделав в своё время 
подборку аналогичных находок, доказал их при-
надлежность  к  паломничеству  последователей 
культа святого апостола Иакова Компостельско-
го [Мусин, 2009: 252–254, рис. 12, 1; рис. 13, 3]. 

Вышеупомянутый  святой  в  свою  очередь 
неразрывно  связан  средневековым  городом 
Сантьяго-де-Компостелла,  активизация  палом-
ничества  в  который  происходит  на  рубеже XII 
и XIII столетий н.э. 

Раковины – это своего рода реликвии, кото-
рые  паломники  нашивали  на  одежды  как  знак 
текущего  участия  в  путешествии  к  святым  ме-
стам,  либо  как  знак,  отмечающий  их  как  лиц, 
однажды совершивших оное.

В  Восточную  Европу  подобные  раковины 
попадали  двумя  разными  способами:  первый  – 
из Испании вместе с одним из паломников. Свя-
зи Испании  и Азака  подтверждаются  и  «испан-
ским  компонентом»  в  керамическом  комплексе 
последнего  [Масловский,  2006:  439–441].  Вто-
рой  вариант  попадания  был  в  своё  время  пред-
ложен исследователем А. А. Песковой –  она  за-
ключила,  что  раковины  вместе  с  владельцами 
перемещались  через Палестину. По  её мнению, 
это  доказывают  латинские  реликвии,  встречае-

Рис. 1. Раковина паломника из раскопок Азака

мые вместе с ними как раз при раскопках Изяс-
лавля [Пескова, 2001: 126]. 

Следует  также  указать  на  неточность,  до-
пущенную  уважаемым  коллегой  А.  Е.  Муси-
ным  в  ходе  описания  биологического  вида  на-
ходок  подобных  раковин. Мусин  определил  их 
как  Pecten  maximus.  Однако  сам  Карл  Линней 
наряду  со  своим  коллегой  Георгом  Вольфган-
гом Кнорром, составляя в 1757–1758 гг. свою си-
стематизацию  видов,  назвал  данных  гребешко-
вых моллюсков Ostrea  Jacobaea  [Linnaeus,  1758, 
Dijkstra, 2010: 15, figs. 26, 52], 

Название, данное Линнеем и Кнорром, звучит 
весьма красноречиво в рамках настоящего иссле-
дования. Очевидно,  для  подобного  оригинально-
го  наименования  послужил  способ  применения 
раковин  данного  вида,  а  именно  их  использова-
ние в качестве нашивок паломников в Сантьяго-
де-Компостелло,  к  которому  непосредствен-
но  относится  небезызвестный  нам  теперь Иаков 
(Jacobo)  Компостельский  (Compostello).  Ареал 
распространения  Ostrea  Jacobaea  –  западное  по-
бережье Средиземного моря,  а  также  регион Ат-
лантического океана от западного побережья Ис-
пании до Азорских островов.
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