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РУЖЕЙНЫЕ И КРЕСАЛЬНЫЕ КРЕМНИ, РУЖЕЙНЫЕ  

ПРИПАСЫ ИЗ «РУССКИХ» КУЛЬТУРНЫХ СЛОЕВ  
КРЕПОСТИ АЗОВ XVII–XVIII ВВ.1

© 2022 г. А.В. Колесник, И.Р. Гусач
На протяжении XVII–XVIII вв. крепость Азов играла исключительно важную роль 

в геополитике Российского государства и Османской империи. В период с 1637 по  
1642 гг., после захвата турецкой крепости Азак казаками, она была базой донского 
казачества, а при Петре I (1696–1711 гг.) обеспечивала России контроль над Азов-
ским бассейном и давала выход в Черное море. По условиям Прутского мира 1711 г. 
Азов вновь вернулся под власть Турции. В 1736 г. его повторно брали русские войска. 
Окончательно к России он перешел в 1774 г. по Кючук-Кайнарджийскому мирному 
договору. Культурные слои Азова XVII–XVIII вв. значительно пострадали в результате 
неоднократного разрушения крепости и последующей ее реконструкции. Среди нахо-
док авторами выделяется относительно небольшая серия ружейных кремней, деталей 
огнива, свинцовых пуль.

Ключевые слова: археология Нового времени, Нижний Дон, крепость Азов, ру-
жейные кремни, кресала, патронная сумка.

1 Статья подготовлена в рамках проекта № 0122D000017 «Актуальные проблемы древ-
ней и средневековой истории и археологии Донбасса», финансируемого МОН ДНР.

Введение
Историческая справка. В кон-

це XV в. османские войска заняли 
располагавшуюся в устье Дона не-
большую итальянскую факторию 
Тана, превратив её в крепость Азак 
с каменными стенами и цитаделью. 
С XVI в. Азак стал центром Азак-
ского санджака. В 1637 г. крепость 
была захвачена донскими казаками, 
которые находились здесь до 1642 г. 
(Азовское осадное сидение). Поход 
царевича Петра на турецкий Азак в 
1695 г. оказался неудачным. Крепость 
была взята Петром I после её осады в  
1696 г. – начались масштабные фор-
тификационные работы. К 1710 г. кре-
пость была полностью восстановлена 
и дополнительно укреплена земля-
ными валами с бастионами военным 
инженером С.П. де Вобаном (Ла-
сковский, 1861, с. 224–225, 506–512)  
(рис. 1: 1). После неудачного Прут-
ского похода Петра I Азовская кре-
пость в 1712 г. была возвращена ос-
манам (Ласковский,1865, с. 473–487). 
Очередной штурм турецкой крепо-
сти российской армией произошёл  

в 1736 г. во время событий русско-ту-
рецкой войны 1735–1739 гг. По Бел-
градскому договору 1739 г. России 
передавалась Азовская крепость при 
условии сноса крепостных укрепле-
ний (Перепечаева, 2006, с. 225–280). 
Вновь её отстраивать пришлось в 
1769–1772 гг. После подписания Кю-
чук-Кайнарджийского мира 1774 г. 
крепость окончательно перешла к 
России (Бурлака, 2009, с. 213–252). В 
1775–1782 гг. Азов был центром Азов-
ской губернии (Андрющенко, 2008).

Археологический памятник «Азов-
ская крепость» расположен на левом 
берегу р. Дон, в 16 км от Азовского 
моря, и занимает северную часть со-
временного г. Азова Ростовской об-
ласти, представляет собой частично 
сохранившийся до наших дней памят-
ник военного инженерного искусства 
конца XVII–XVIII в. (рис. 1: 2). Азов – 
многослойный памятник археологии, 
на территории которого встречаются 
культурные напластования разных 
эпох. За время своего существования 
он неоднократно подвергался разру-
шению, восстановлению и переплани-
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ровке. Относительно большое количе-
ство объектов, связанных со временем 
русско-турецких войн XVII–XVIII в. и 
последующим периодом восстановле-
ния Азовской крепости, сохранилось 
на территории, прилегающей к ней. 
Среди них осадные траншеи и кот-
лованы осадных сооружений россий-

ской армии, остатки жилых построек 
осадных лагерей и форштадтов, где 
проживали российские военные и 
строители крепости (землянки и на-
земные жилища), пороховые погреба, 
подземные ходы, минные каморы, мо-
гильники (Масловский, 2016, с. 7–16). 
Интенсивная строительная деятель-

Рис. 1. Крепость Азов: 1 – план крепости Азов 1736 г.  
(источник: Карта «Азов взят …»); 2 – остатки валов Азовской крепости  

(источник: «Google maps», дата обращения: 14.04.2021). https://www.google.com/
maps/@47.1169197,39.416951,794m/data=!3m1!1e3 

Fig. 1. Fortress Azov: 1 – the plane of 1736 (according to: Map “Azov is captured…”); 2 – remains 
the walls of the fortress Azov (https://www.google.com/maps/@47.1169197,39.416951,794m/

data=!3m1!1e3).
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ность, неоднократный демонтаж во-
енных объектов привели к тому, что 
культурный слой памятника оказался 
сильно повреждённым. Другой про-
блемой является близость грунтовых 
вод (Казакова, 1962, с. 4–5; Волков; 
1988, с. 11; Гусач, 2006, с. 130).

Данные археологических иссле-
дований

Археологические раскопки памят-
ника ведутся с конца XIX в. (Ястре-
бов, 1890, с. 9–32). В настоящее время 
исследования проводятся преимуще-
ственно в связи с ростом городской за-

Рис. 2. План г. Азова с обозначением плана крепости и находок ружейных и кресаль-
ных кремней: 1, 1а – ул. Ярославского, раскопы I и II (раскопки Л.М. Казаковой в 

1962 г.); 2 – ул. Ленинградская, 29 (раскопки И.В. Волкова в 1987 г.); 3 – левый берег 
Дона, округа Азова (случайная находка 1990 г.); 4 – ул. Московская, 32 (раскопки  

И.В. Гудименко в 1993 г.); 5 – ул. Генуэзская, 3 (раскопки И.Р. Гусач в 2004 г.); 
 6 – Петровская площадь, 12 (раскопки А.Н. Масловского в 2008 г.); 7 – ул. Чапаева, 

14 (раскопки А.Н. Масловского в 2008 г.); 8 – ул. Карла Либкнехта, 13 (раскопки  
Э.Б. Широченко в 2009 г.); 9 – ул. Макаровского, 31А (раскопки Э.Б. Широченко в 
2009 г.); 10 – ул. Комсомольская, 45А (раскопки С.А. Кравченко в 2010 г.); 11 – ул. 

Калинина, 38 (раскопки С.М. Гончаровой в 2012 г.); 12 – ул. Ленинградская,  
18/20 – Щорса, 7 (раскопки С.А. Кравченко в 2015 г.); 13 – ул. Калинина, 48  

(раскопки М.Ю. Гончарова в 2016 г.). 
Fig. 2. The plan of Azov town with the designation of the plan of the fortress and the finds of gunflints 

and fire lighter flints: 1, 1a – Yaroslavskiy st. (excavation by L.M. Kazakova in 1962);  
2 – Leningradskaya sr., 62 (excavation by I.V. Volkov in 1987); 3 – left bank of the Don river (chance 

find in 1993); 4 – Moskovskaya st., 32 (excavation by I.V. Gudimenko in 1993); 5 – Genuezskaya 
st., 3, (excavation by I.R. Gusach in 2004); 6 – Petrovskaya sq., 12 (excavation by A.N. Maslovskiy 
in 2008); 7 – Chapaev st., 14 (excavation by A.N. Maslovskiy in 2008); 8 – Karl Libknekht st., 13 
(excavation by E.B. Shirochenko in 2009); 9 – Makarovskiy st., (excavation by E.B. Shirochenko 
in  2009); 10 – Komsomolskaya st., 45A (excavation by S.A. Kravchenko in 2010); 11 – Kalinin 
st., 38 (excavation by S.M. Goncharova in 2012); 12 – Leningradskaya st., 18/20 – Shchors st., 7 

(excavation by S.A. Kravchenko in 2015); 13 – Kalinin st., 48 (excavation by M.Yu. Goncharov in 
2016). 



№ 1 (39)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

218

№ 4 (42)   2022  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

218

стройки Азова (Казакова, 1962, с. 3–7; 
Фомичев, 1978, с. 147; Гусач, 2006, 
с. 127–136 и др.). Интересующие нас 
культурные остатки XVII–XVIII в. 
обнаружены на различных участках 
Азова (рис. 2):

1) в 1962 г. на пересечении улиц 
Ярославского и Советской заложены 
два раскопа общей площадью 107 м2 
мощностью от 4,5 до 6,1 м на разных 
участках; ружейные и кресальные 
кремни (8 шт.) происходят из «русско-
го» культурного слоя, накопившегося 
после отвоевания крепости у османов 
в 1736 г. (Казакова, 1963, с. 5);

2) в 1987 г. на участке по ул. Ле-
нинградской, 29 в раскопе площадью 
около 600 м2 исследован культурный 
слой вне ям мощностью до 2 м с объ-
ектами золотоордынского и Нового 
времени, в т. ч. с двумя братскими 
могилами солдат, где обнаружены 
кресальные кремни (Волков, 1988,  
с. 10);

3) в 1990 г. в окрестностях г. Азова 
обнаружена случайная находка – же-
лезное кресало и кресальный кремень 
XVIII в. (учётный номер – АМЗ КП-
25133/2);

4) в 1993 г. в районе музыкальной 
школы по ул. Московской, 32 исследо-
ван участок площадью 384 м2 с куль-
турным слоем мощностью до 3,0 м и 
культурными остатками XIV и XVIII–
XX в.; в слое 2 (лагерь строительных 
рабочих первого десятилетия XVIII в.)  
обнаружен ружейный кремень (Гуди-
менко, 1993, с. 15, ил. 36–37);

5) в 2004 г. в раскопе площадью  
84 м2 на пересечении улиц Генуэз-
ской и Р. Люксембург (Генуэзская, 3), 
на территории крепости исследован 
участок с тремя культурными слоя-
ми общей мощностью 2,2 м (до уров-
ня грунтовых вод); слой 2 содержал 
остатки разрушения турецкой крепо-
сти после штурма 1736 г., слой 3 со-
держал культурные остатки турецкой 
крепости от конца XVII в. до 1736 г.; 
кресала и ружейные кремни (5 шт.) 

происходят из слоя 2, пули – из слоёв 
2 и 3 (Гусач, 2006, с. 130–136);

6) в 2008 г. в раскопе на Петров-
ской площади, 12, на участке площа-
дью 400 м2 за пределами крепости, 
помимо античных и золотоордынских 
объектов, обнаружены 7 комплексов, 
связанных с осадным лагерем рос-
сийской армии XVIII в.; культурный 
слой мощностью до 1,5 м; в сооруже-
нии 3 (видимо, после 1736 г.) найден 
ружейный кремень и пуля, две пули 
найдены в слое (Масловский, 2010,  
с. 228–232);

7) в 2008 г. в раскопе общей площа-
дью 156 м2 по ул. Чапаева, 14 (турец-
кий могильник за крепостными сте-
нами Азака, перекрытый остатками 
российского осадного лагеря XVII–
XVIII в.), в слое XVII–XVIII в. найде-
ны два ружейных кремня и свинцовые 
пули (Масловский, 2009, с. 69–70, 82, 
ил. 512–513, 517–521);

8) в 2009 г. в раскопе площадью 
199,5 м2 на ул. Карла Либкнехта, 13, 
на месте Солдатского форштадта 
русской крепости Азов, в слое 30– 
90-х гг. XVIII в. вне жилых конструк-
ций обнаружен ружейный кремень 
вторичного использования (Широчен-
ко, 2013, с. 4–5);

9) в 2009 г. в раскопе на ул. Ма-
каровского, 31А были обнаружены 
следы осадного лагеря российской 
армии XVII–XVIII в.; найдены ружей-
ный кремень, пули (Широченко, 2013,  
с. 157–160, ил. 2273–2275).

10) в 2010 г. в раскопе на ул. Ком-
сомольской, 45А общей площадью  
111 м2 за пределами Азовской крепо-
сти, в слое, связанном с осадой 1736 г.,  
обнаружен ружейный кремень (Крав-
ченко, Широченко, Гончарова, 2012, 
с. 209–211);

11) в 2012 г. в раскопе площадью 
110 м2 и глубиной до 5,1 м по ул. 
Калинина, 38, на месте бывшего та-
тарского пригорода Азака – Новый 
Каратаяк (Челеби, 1979, с. 193, 200–
202) исследованы остатки крупного 
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сооружения (пороховой погреб?) с 
кресальным кремнем в заполнении  
конца XVIII в. (Гончарова, 2019,  
с. 200, 202);

12) в 2015 г. в раскопе на углу ул. 
Ленинградской, 18/20 и Щорса, 7 пло-
щадью 530 м2 (крупный городской 
могильник XVI–XVIII в., преимуще-
ственно с русскими погребениями 
XVIII в., там же минная камора), в 
культурном слое XVIII в. мощностью 
до 1,5 м найдены три разрозненных 
кресальных кремня и пуля (Кравчен-
ко, 2018, с. 124–128);

13) в 2016 г. в раскопе на ул. Ка-
линина, 48 (в пределах пригорода 
Новый Каратаяк) обнаружены остат-
ки сооружения 2 30-х гг. XVIII в.; в 
заполнении найдены три ружейных 
кремня в бронзовых обоймах, обойма 
без кремня и пять пуль (раскопки Гон-
чарова М.Ю.).

Материалы
Интересующая нас коллекция из-

делий включает 95 предметов, в т. ч. 
кремни ружейные без обойм (15 шт.), 
кремень ружейный в бронзовой обой-
ме (1 шт.), бронзовая обойма (1 шт.), 

Рис. 3. Крепость Азов. Ружейные кремни (1–2, 5–6), ружейный кремень в бронзовой 
обойме (3), бронзовая обойма (4).

Fig. 3. Fortress Azov. Gunflints (1–2, 5–6), gunflint in a bronze cartridge (3), bronze cartridge (4). 
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кремни ружейные вторичного ис-
пользования, кресальные кремни (7 
шт.), кресальные кремни из обломков 
местного кремня (11 шт.), железное 
кресало (1 шт.), пули свинцовые кру-
глые (44 шт.), пули свинцовые цилин-
дрические (14 шт.) и пуля свинцовая 
брусковидная (1 шт.). 

Ружейные кремни 
Типология ружейных кремневых 

микролитов-вкладышей, происхо-
дящих из крепости Азов XVIII в., 
вполне типична для фортов и крепо-
стей Нижнего Дона этого времени с 
российскими гарнизонами. Основная 
часть кремней имеет прямоугольные 
(рис. 3: 3; рис. 3: 1–2, 4, 6), непра-
вильно-трапециевидные (рис. 3: 1–2, 
6; рис. 4: 5, 7–8) очертания. Единич-
ны вкладыши угловатых (рис. 4: 3) и 
скребковидных (рис. 3: 5) очертаний. 
Все ружейные кремни изготовлены 
из экзотического пёстро-цветного ка-
менноугольного кремня (табл. 1).

Некоторые вкладыши отличают-
ся индивидуальным оформлением. У 
вкладышей в ходе дополнительной об-
работки происходило вторичное утон-
чение площадок и боковых участков 
(рис. 3: 1, 5), поперечное усечение дис-
тального края (рис. 4: 1), формирова-
лись участки с элементами двусторон-
ней обработки (рис. 4: 1–2). Степень 
интенсивности износа вкладышей вы-
сокая, в пределах 2–3 единиц.

Кресальные кремни
В пределах раскопанных участков 

в культурных отложениях XVIII в. со-
брана небольшая коллекция кресаль-
ных кремней. Они относятся к двум 
разновидностям: изготовленным из 
предельно сработанных привозных 
ружейных кремней (7 шт. – рис. 5: 
1–3, 5–7, 10) и из отщепов и обломков 
местного сырья. Основой всех ружей-
ных кремней вторичного использова-
ния (кресальных кремней) является 
сырьё каменноугольного происхожде-
ния. Основой для части кремней ог-
нива послужили небольшие обломки 

и осколки местного мелового кремня 
с цветовой гаммой в пределах серого 
и тёмно-серого цвета (11 шт. – рис. 5: 
4, 8, 9; рис. 6: 1–5). Эти изделия угло-
ватых и кубовидных очертаний.

Кресальные кремни из братских 
могил

В 1987 г. в ходе раскопок в райо-
не ул. Ленинградской, 29 обнаружен, 
предположительно, турецкий окоп 
1641 г. (период «Азовского осадного 
сидения»), рядом с ним найдены две 
братские могилы с останками обе-
зглавленных тел (вероятно, казаков-
булавинцев начала XVIII в.). «Яма 
11б была засыпана в 17 или 18 в. и 
в ее заполнении лежали беспорядоч-
но пять обезглавленных человече-
ских скелетов, при одном из которых 
найдена медная пуговица и кожаный 
мешок с ружейными кремнями. Яма 
13 являлась братской могилой, в ко-
торой находилось 16 обезглавленных 
скелетов. При погребенных найдены 
два старообрядческих креста, пуго-
вицы, серебряный перстень с сим-
волическими знаками на печатке» 
(Волков, 1988, с. 10). В коллекции со-
хранились четыре кресальных крем-
ня из заполнения ямы 13 (рис. 5: 8;  
рис. 6: 2–4), а также кремень из ямы 12  
(рис. 6: 1).

Кресало
Единичное железное кресало вме-

сте с кресальным кремнем происхо-
дит из сборов 1990 г. на поверхности 
(рис. 6: 6). Кресало датируется XVII–
XVIII в., относится к широко распро-
странённому в позднем средневековье 
калачевидному типу (Евглевский, По-
темкина, 2000, с. 206).

Пули свинцовые 
Свинцовые пули обнаружены на 

различных участках «русских» куль-
турных слоёв крепости Азов и её бли-
жайших окрестностей (табл. 2).

Среди круглых пуль преобладают 
пули диаметром 12–16 мм, среди ци-
линдрических пуль – снаряды диаме-
тром 11–14 мм.
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Одним образцом представлена 
пуля в виде бруска.

Бронзовая обойма 
Бронзовая обойма (рис. 3: 4) сдела-

на из тонкого листа, имеет вес 9,8 г. 
Вкладыш отсутствует. Происходит из 
комплекса, найденного в сооружении 
2 в раскопе по ул. Калинина, 48, дати-
руется 30-ми гг. XVIII в.

Обсуждение
Особый интерес вызывает неболь-

шая группа ружейных кремней (один 
из них в обойме) и бронзовая обойма, 

найденные в сооружении 2 в раско-
пе по ул. Калинина, 48 (рис. 3: 1–4). 
По медным русским монетам котло-
ван сооружения датируется 30-ми гг. 
XVIII в. Обе обоймы изготовлены из 
тонкого бронзового листа. Обойма с 
кремнем имеет зубчатую окантовку 
в устьевой части (рис. 3: 3), обой-
ма без вкладыша (рис. 3: 4) не имеет 
следов такой обработки. Кремни и 
обоймы однотипные, возможно, вхо-
дили в состав индивидуальной сумы. 
В заполнении сооружения найдены 

Таблица 1
 Азовская крепость. Ружейные кремни.

№ У
че

тн
ы

й 
но

ме
р

Ф
ор

ма

Д
л.

, м
м

Ш
ир

., 
мм

То
лщ

., 
мм

В
ес

, г
р.

Iin
t

О
сн

ов
а

Ри
с.

1 Аз-2016 К-48 
соор. 2 Трапециевидная 33 36 8 13,1 1 отщеп 3, 1

2 Аз-2016 К-48 
соор. 2 трапециевидная 30 34 7 11,7 1 отщеп 3, 2

3 Аз-2016 К-48 
соор. 2 № 9 

прямоуголь-
ная ? 34 * *

кремень  
с обоймой 

– 20,0
2 отщеп 3, 3

4
Аз-2008 Ч-14 

кв.3Б пл.3  
КП-30650/34

скребковидная 37 37 10 17,2 2 отщеп 3, 5

5
Аз-2008 Ч-14 

кв.3А-3Б отвал  
КП-30650/33

трапециевидная 36 35 9 16,7 * отщеп 6, 7

6
Аз-2008 Пп-12 

соор. 3  
КП-30635 /140

трапециевидная 29 32 9 12,7 2 отщеп 3, 6

7
Аз-2004  

Генуэз.-3 кв. 
1А пл. 6 отв.

неправильно- 
прямоугольная 30 29 9 11,0 2 отщеп 4, 1

8
Аз-1993 Моск., 
32, муз. школа 

КП-30557/3 
неправильно- 

прямоугольная 25 23 8 6,9 2 отщеп 4, 2

9 Аз-2010 К-45А 
кв. 2 шт. 2 угловатая 30 25 9 6,4 3 отщеп 4, 3

10 Яр-62 р.II кв.2 
шт.7,  №157

неправильно- 
квадратная 37 34 9 18,2 2 отщеп 4, 4

11 Яр-62 р.II кв.2 
шт.7, №158 

неправильно- 
трапециевидная 34 29 9 11,5 3 отщеп 4, 5

12 Яр-62 р.II кв.2 
шт.7, №160 подквадратная 32 29 9 9,9 2 отщеп 4, 6

13 Яр-62 р.II кв.2 
шт.7, №153 

неправильно- 
трапециевидная 33 28 8 7,5 2 отщеп 4, 7

14 Яр-62 р.I  кв.3-
4 бр., №2312

неправильно- 
трапециевидная 27 27 5 5,7 2 отщеп 4 ,8

15 Яр-62 р.I,  
№424 

неправильно- 
прямоугольная 23 19 8 4,0 1 отщеп -

* - участки и значения, не доступны для измерений
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также 5 круглых свинцовых пуль. 
Археологические остатки подобно-
го типа с расходными припасами ру-
жейного боя были найдены при рас-
копках культурного слоя 40–60-х гг.  
XVIII в. крепости Тор в среднем те-
чении Северского Донца. В остатках 
сумы содержались 27 круглых свин-
цовых пуль диаметром 12 мм, два од-
нотипных ружейных кремня (Колес-
ник, Голубева, 2010). В российской 
армии XVIII в. личные «патронные» 
сумы для боеприпасов выдавались 
каждому строевому воину и содер-
жали лядунку (деревянный футляр 
для ружейных зарядов), несколько 
кремней, жестяную ёмкость с маслом 

(Татарников, 2008, с. 57). Ружейные 
кремневые вкладыши из сооружения 
2 по ул. Калинина, 48 трапециевидной 
формы (рис. 3: 1–2). Интенсивность 
износа в пределах Int 1 (рис. 3: 1–2) 
– Int 2 (рис. 3: 3). Один из вкладышей 
(рис. 3: 1) имеет вторично утончён-
ную площадку, что было связано с 
подгонкой вкладыша под геометрию 
курка. Примечательно, что в качестве 
ударной кромки этого вкладыша ис-
пользовался его боковой участок, т. е. 
ориентация прямоугольного или тра-
пециевидного кремня в курке опре-
делялась ситуативно. Износ кромки 
вкладыша в бронзовом чехле (рис. 3: 
3), вероятно, достиг предела.

Рис. 4. Крепость Азов. Ружейные кремни (1–8). 
Fig. 4. Fortress Azov. Gunflints (1–8). 
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Таблица 2
 Крепость Азов. Находки свинцовых пуль в «русских» культурных слоях 

№ Раскоп, улица Культурный слой, 
комплекс Датировка Форма, размер 

(мм) Источник

1 Чапаева, 14 кв. 3Б, пл.2 XVII-XVIII вв. круглая, D - 13 Масловский, 2009, 
илл.513б

2 Чапаева, 14 кв. 3Б, пл.2 XVII-XVIII вв. круглая, D -14 Масловский, 2009, 
илл.513б

3 Чапаева, 14 кв. 3Б, пл.4 XVII-XVIII вв. круглая, деформ., 
D - 10 Там же, илл.517 б

4 Чапаева, 14 кв. 3Б, пл.4 XVII-XVIII вв. круглая, деформ., 
D - 15 Там же, илл.517 в

5 Чапаева, 14 кв. 3А-3Б, отв. XVII-XVIII вв. круглая, D - 17 Там же, илл.519
6 Чапаева, 14 кв. 3А-3Б, отв. XVII-XVIII вв. круглая, D - 18 Там же, илл.519
7 Чапаева, 14 кв. 3А-3Б, отв. XVII-XVIII вв. цилиндр., D -12 Там же, илл.519
8 Чапаева, 14 кв. 2А, пл. 3 XVII-XVIII вв. круглая, D - 12 Там же, илл.521 б
9 Чапаева, 14 кв. 2А, пл. 3 XVII-XVIII вв. круглая, D - 15 Там же, илл.523
10 Чапаева, 14 кв.3В, пл.1 XVII-XVIII вв. круглая, D - 17 Там же, илл.520
11 Чапаева, 14 кв.3В, пл.1 XVII-XVIII вв. круглая, D - 17 Там же, илл.520

12 Чапаева, 14 яма 15, №54 XVIII в. круглая, D - 11, с 
литн. Там же, с.82

13 Чапаева, 14 яма 15, №50 XVIII в. круглая, D - 15 Там же

14 Чапаева, 14 яма 15, №53 XVIII в. круглая, D - 15, с 
литн. Там же

15 Чапаева, 14 яма 15, №51 XVIII в. круглая, D - 16, 
деформ. Там же

16 Чапаева, 14 яма 15, №52 XVIII в. цилиндр., D-15, 
деформ. Там же

17 Чапаева, 14 яма 18, №61 XVIII в. круглая, D - 10 Там же, с.85

18 Чапаева, 14 яма 18, №62 XVIII в. цилиндр., D -11, 
дл. -11 Там же

19 Макаровского, 
31А кв. 4В пл.2, №13 осадный лаг. 1736 г. брусковид., дл. 

-18, шир. - 9
Широченко, 2013, 

илл.2273-2275 

20 Макаровского, 
31А кв. 6В  пл.2, №12 осадный лаг. 1736 г. цилиндр., D -12, 

дл. -12 Там же

21 Макаровского, 
31А кв.4В пл.2, №14 осадный лаг. 1736 г. цилиндр., D -13, 

дл. -13 Там же

22 Макаровского, 
31А кв.6А пл.2, №15 осадный лаг. 1736 г. цилиндр., D - 13, 

дл. - 15 Там же

23 Макаровского, 
31А кв.2Б пл.2, №11 осадный лаг. 1736 г. круглая, D -16,  

с литн. Там же

24 Щорса, 7 – Ленин-
градская 18/20 кв.1В, погр. 594, зап. вт. пол. XVIII в. круглая, D -13 Кравченко, 2018, 

с.124-128.

25 Петровская пл., 12 сооруж. 3 осадный лаг. 1736 г. круглая, D - 16 Масловский, 2010, 
с.228-232

26 Петровская пл., 12 кв. 5Б осадный лаг. 1736 г. круглая, D - 16 Там же
27 Петровская пл., 12 кв. 1Б, отв. осадный лаг. 1736 г. круглая, D - 13 Там же

28 Калинина, 48 сооруж.  2 30-е гг. XVIII в. круглая, D - 16 Раскопки  
Гончарова М.Ю.

29 Калинина, 48 сооруж. 30-е гг. XVIII в. круглая, D - 17 Раскопки  
Гончарова М.Ю.

30 Калинина, 48 сооруж.  2 30-е гг. XVIII в. круглая, D - 15 Раскопки  
Гончарова М.Ю.

31 Калинина, 48 сооруж.  2 30-е гг. XVIII в. круглая, D - 15 Раскопки  
Гончарова М.Ю.

32 Калинина, 48 сооруж. 2 30-е гг. XVIII в. круглая, D - 14 Раскопки  
Гончарова М.Ю.

33 Генуэзская, 3 кв.1А пл.6 XVII-XVIII вв. цилиндр., D -11, 
дл. -10 Гусач, 2006, с.136

34 Генуэзская, 3 кв.1А пл.7 XVII-XVIII вв. круглая, D - 15 Там же
35 Генуэзская, 3 кв.1А пл.8 XVII-XVIII вв. круглая, D - 16 Там же
36 Генуэзская, 3 кв.1А пл.8 XVII-XVIII вв. круглая, D - 14 Там же
37 Генуэзская, 3 кв.1А/1Б отв. XVII-XVIII вв. круглая, D - 15 Там же
38 Генуэзская, 3 кв.1Б пл.5 XVII-XVIII вв. круглая, D - 14 Там же
39 Генуэзская, 3 кв.1Б пл.5 XVII-XVIII вв. круглая, D - 14 Там же
40 Генуэзская, 3 кв.1Б пл.5 XVII-XVIII вв. круглая, D - 12 Там же
41 Генуэзская, 3 кв.1А пл.3 XVII-XVIII вв. круглая, D - 12 Там же
42 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. круглая, D - 9 Там же
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Обращают на себя внимание на-
ходки кресальных кремней из двух 
братских могил по ул. Лениградской, 
29 (Волков, 1988). Кремень как веще-
ство («огненный камень») имеет осо-
бое значение в погребальной практике 
различных народов (Ожередов, 2006). 
Присутствие в могилах обезглавлен-
ных казаков мешочка с кремнями для 

высекания огня и отдельно лежащих 
кремней может быть не случайным.

Ружейные кремневые микроли-
ты-вкладыши данной серии имеют 
различные размеры и распадаются 
на несколько размерных кластеров, 
хорошо заметных на других сериях, 
происходящих из фортов среднего те-
чения Северского Донца и Нижнего 

Рис. 5. Крепость Азов. Кресальные кремни (1–10). 
Fig. 5. Fortress Azov. Fire-steel flints (1–10). 

43 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. цилиндр., D -14, 
дл. -15 Там же

44 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. круглая, D - 12 Там же

45 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. цилиндр., D -11, 
дл. -13 Там же

46 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. круглая, D - 16 Там же

47 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. цилиндр., D -12, 
дл. -15 Там же

48 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. круглая, D - 13 Там же

49 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. цилиндр., D -14, 
дл. -10 Там же

50 Генуэзская, 3 кв.2А пл.6 XVII-XVIII вв. круглая, D - 14 Там же
51 Генуэзская, 3 кв.2А бр. XVII-XVIII вв. круглая, D - 15 Там же

52 Генуэзская, 3 кв.2А бр. XVII-XVIII вв. цилиндр., D -12, 
дл. -13 Там же

53 Генуэзская, 3 кв.2Б отв. XVII-XVIII вв. круглая, D - 12 Там же
54 Генуэзская, 3 кв.2Б бр. XVII-XVIII вв. круглая, D - 14 Там же

55 Генуэзская, 3 кв.2Б бр. XVII-XVIII вв. цилиндр., D -14, 
дл. -13 Там же

56 Генуэзская, 3 кв.2В пл.1 XVII-XVIII вв. круглая, D - 16 Там же
57 Генуэзская, 3 кв.2В пл.2 XVII-XVIII вв. круглая, D - 14 Там же
58 Генуэзская, 3 кв.2В бр. XVII-XVIII вв. круглая, D - 12 Там же

59 Генуэзская, 3 кв.2В отв. XVII-XVIII вв. цилиндр., D -16, 
дл. -13 Там же
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Дона XVII–XVIII в. (Колесник, Го-
лубева, 2010; Колесник, Гусач, 2018; 
2020). Образуют определённые кла-
стеры и калибры круглых свинцовых 
пуль, найденных на синхронных па-
мятниках Европейской части России 
(Двуреченский, 2005). Видимо, на-
коплено достаточно наблюдений для 
корреляции размеров ружейных крем-
ней с типами и калибрами ручного 
огнестрельного оружия, распростра-
нённого в Восточной Европе в XVII– 
XVIII в. Опыт такой корреляции в 
странах Западной Европы отражает 
особенности производства оружия 
и боеприпасов в различных странах 
и различные стандарты, как кали-
бров оружия, так и ружейных крем-
ней (Hamilton, 1976; Skertchley, 1879,  
с. 45–64).

Заключение
1. Небольшой сам по себе ком-

плекс ружейных, кресальных крем-
ней и пуль, связанный с «русски-
ми» культурными слоями крепости 

Азов и её ближайших окрестностей, 
отличается относительно хорошей 
датировкой отдельных находок. Это 
связано с особенностями вертикаль-
ной и горизонтальной стратиграфии 
крепости, пережившей несколько 
осад, этапов строительства, разру-
шения и перестроек на фоне дра-
матической истории Нижнего Дона  
XVII–XVIII в.

2. Характеристика кремневых из-
делий крепости Азов полностью впи-
сывается в характеристику кремнево-
го хозяйства крепостей Нижнего Дона 
XVII–XVIII в. (Лютик, Черкасская и 
Анненская крепости), в основе кото-
рых лежало централизованное обе-
спечение гарнизонов расходным ма-
териалом для огнестрельного оружия. 
Основным материалом для запальных 
батарей были трапециевидные и пря-
моугольные ружейные микролиты-
вкладыши «датского» типа разных 
размеров, изготовленные из верхне-
волжского кремня.

Рис. 6. Крепость Азов. Кресало (6), кресальные кремни (1–5, 7). 
Fig. 6. Fortress Azov. Fire-steel (6), fire-steel flints (1–5, 7). 
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3. Анализ размеров ружейных 
кремней в сочетании с диаметром 
свинцовых пуль открывает перспек-

тиву определения типов ручного ог-
нестрельного оружия по археологиче-
ским критериям.

Благодарности: Важную техническую поддержку авторам при подготовке 
статьи оказали Н.В. Манько и А.Ю. Данильченко.
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GUN AND FIRE LIGHTER FLINTS, GUN SUPPLIES  
FROM THE “RUSSIAN” CULTURAL LAYERS  

OF THE FORTRESS OF AZOV OF THE 17TH–18TH CENTURIES2

A.V. Kolesnik, I.R. Gusach
During the 17th–18th centuries, the fortress of Azov played an extremely important role in 

the geopolitics of the Russian state and the Ottoman Empire. During the period of the “Azov 
sitting” (1637–1642) Azov was the base of the Don Cossacks, and under Peter I (1696–1711) 
it provided Russia with control over the Azov basin and gave access to the Black Sea. Under 
the terms of the Treaty of the Pruth, in 1711 Azov returned to the power of Turkey. In 1736 it 
was recaptured by Russian troops. Azov finally passed to Russia in 1774 under the Treaty of 

The article was prepared within the framework of the project № 0122D000017 "Actual 
problems of ancient and medieval history and archaeology of Donbass", financed by the Ministry 
of Education and Science of the DPR.
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Kuchuk-Kainarji, and in 1775–1782 it was the center of the Azov province. Cultural layers 
of Azov of 17th–18th centuries considerably damaged as a result of repeated destruction of a 
fortress and its subsequent reconstruction. Among the findings, a relatively small series of 
gunflints, parts of tinderbox and lead bullets are revealed by the authors.

Keywords: archaeology of Modern period, Lower Don region, fortress of Azov, gunflints, 
fire lighters, cartridge bag.
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