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УДК 904 «04/14»

СРЕДНЕВЕКОВОЕ СЕЛЕНИЕ ДЗУКАЛАИ 
НА КЕРЧЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ1

© 2016 г. С.Г. Бочаров 

Определено местоположение средневекового селения Дзукалаи на Керченском по-
луострове, на территории современного с. Золотое. Этот населённый пункт входил в 
состав генуэзских владений в Причерноморье именуемых Генуэзской Газарией и был 
частью сельской округи единственного крупного генуэзского города на Керченском 
полуострове – Воспоро. Локализовать поселение удалось на основании данных сред-
невековых морских карт – портоланов. По материалам археологических исследований 
2010 г. установлено время существования этого населённого пункта – вторая полови-
на XIII – конец XV вв. Некоторые особенности погребального обряда на могильнике 
Дзукалаи, выявленные раскопками 1970-х гг., позволяют предположить, что поселение 
возникло в результате переселения адыгов с Северного Кавказа.

Ключевые слова: археология, Крым, Генуэзская Газария, Каффа, Воспоро, селение 
Дзукалаи, средние века, историческая география, портоланы, поливная керамика, мо-
гильник, миграции.

1 Исследование подготовлено в рамках работы по проекту «Причерноморье и Сре-
диземноморский мир в системе отношений Руси, Востока и Запада в Средние века» 
поддержанному Российским научным фондом (соглашение № 14-28-00213 от 15 авгу-
ста 2014. между Российским научным фондом и МГУ им. М.В. Ломоносова).

В морской торговле XIII–XV вв. 
Крымский полуостров занимал клю-
чевое место (Еманов, 1995, с. 4–8). 
Здесь располагались крупнейшие 
городские и коммерческие центры – 
Каффа, Солдайя, Чембало, Воспоро 
(Бочаров, 2015а, с. 172–173), а так-
же менее крупные, но важные порты 
Херсон, Каламита, Луста. Однако ка-
ботажное плавание торговых судов 
вдоль побережья Крыма требовало ор-
ганизации многочисленных якорных 
стоянок, пунктов снабжения судов 
водой и продовольствием (Бочаров, 
2015б, с. 304). Только благодаря этой 
развитой инфраструктуре стало воз-
можно то быстрое развитие торговых 
связей Причерноморья XIII–XV вв., 
центральное место в которых занимал 
Крым. 

По картографическим и архео-
логическим источникам хорошо из-
вестны поселения и якорные стоянки 
крымского побережья от Каффы до 
Чембало – Провато (Бочаров, 2015б, 
с. 314), Посидима, Калиера, Тасили, 
Сдафо, Луста, Партенит, Горзувиты, 
Джалита, Сембос. Однако маршруты 
судов проходили вдоль всех берегов 
Крыма, в том числе и вокруг Кер-
ченского полуострова, где поселения 
XIII–XV вв. никогда не исследовались 
системно. В настоящее время антич-
ные и раннесредневековые памятники 
Керченского полуострова активно из-
учаются представителями различных 
археологических школ. На этом фоне 
Боспорские древности, относящие-
ся к позднесредневековому времени 
(XIII–XV вв.), выглядят почти «белым 
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красноглиняная и поливная керамика 
крымского производства XIII–XV вв. 
(Бочаров, Коваль, 2011б, с. 46). 

На втором этапе проводилось ар-
хеологическое исследование этих 
пунктов. В 2010 г. на Керченском 
полуострове Восточно-Крымской 
(Феодосийской) экспедицией Крым-
ского филиала Института археологии 
НАНУ (сейчас Археологическая экс-
педиция «Каффа» ИАК РАН) были 
проведены археологические развед-
ки на побережье Азовского моря на 
территории села Золотое Белинского 
сельского совета Ленинского района 
Республики Крым (рис. 1) (Бочаров, 
2011, л. 12–19). Место исследований 
было выбрано не случайно. В 1973 г. 
Боспорским отрядом Института ар-
хеологии АН УССР на античном по-
селении Золотое был заложен раскоп 
площадью 100 кв. м, в котором вы-
явлен культурный слой XIII–XIV вв. 
(Орлов, 1979, с. 128) (рис. 1). В 200 м 
южнее находился могильник селения 
(рис. 2), где в 1969–1971 и 1973 г. ис-
следованы 143 позднесредневековых 
могилы и фундамент христианско-
го храма. Храм представляет собой 
простую, прямоугольную в плане, 
постройку, с выступающей с востока 
абсидой, имеет два хорошо выделен-
ных объема: полукруглую абсидную 
часть и прямоугольный неф (размеры 
по внешнему контуру: 4,80×7,20 м, 
по внутреннему 3,80×5,40 м) (рис. 2). 
Стены храма сложены из разномерных 
камней известняка (на углах камни 
более крупные) на известковом рас-
творе, все углы здания сложены впе-
реплет. Толщина северной и южной 
стен – 0,90–1,00 м, западной – 0,80–
0,90 м. Стены сохранились на высо-
ту от одного до трех рядов кладки от 
0,18 до 0,60 м. Нижняя часть входного 

пятном» (Бочаров, Коваль, 2011а, с. 
127).

Для исправления этой ситуации 
в 2008–2010 гг. была выполнена со-
вместная программа Крымского фи-
лиала Института археологии НАНУ 
(сейчас Институт археологии Крыма 
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.»2. Основны-
ми задачами программы был поиск 
позднесредневековых поселений и 
могильников на прибрежных терри-
ториях Тарханкутского и Керченского 
полуостровов. В качестве основных 
картографических источников при-
влекались средневековые компасные 
карты – портоланы. На первом этапе 
выполнения проекта в 2008–2009 гг., 
в ходе археологических разведок, ста-
вилась задача соотнесения пунктов, 
указанных на портоланах, с известны-
ми археологическими памятниками 
либо с географическими пунктами, 
удобными для размещения поселений 
(пристаней). Основными критериями 
для такой локализации выступали: 
наличие защищенных бухт, источни-
ков питьевой воды (колодцев, родни-
ков, балок), размещение неподалеку 
соленых озер – мест соледобычи. В 
ходе этих разведок одним из главных 
хроноиндикаторов служила керамика 
византийского происхождения (об-
ломки амфор трапезундской и трил-
лийской групп, поливная посуда) или 

2 Совместный проект финансировался 
Президиумом Национальной Академии 
наук Украины и Российским гуманитар-
ным научным фондом (грант № 22/08-01-
91108а/U).
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проема не сохранилась, возможно, он 
был расположен в западной стене, по 
центральной оси церкви. Пол храма 
был в древности выложен плитками 
известняка, две из которых уцеле-
ли в центральной части постройки. 
Абсида полукруглая, выступаю-
щая из толщи стены на 1,10–1,30 м. 
Плечи абсиды выделены не очень 
явно (внутренняя ширина северно-
го плеча – 0,26 м, внешняя – 1,20 м; 
внутренняя ширина южного плеча – 
0,28 м, внешняя – 0,90 м). Толщина 
стены абсиды 0,75 м, осталась на вы-
соту 0,25 – 0,40 м. В центре абсидной 
части храма сохранился камень ос-
нования престола – прямоугольный 
блок песчаника со срезанными угла-

ми (0,30×0,38×0,74 м) (рис. 3). В за-
хоронениях могильника фиксируется 
христианский погребальный обряд: 
трупоположение на спине головой на 
запад. Исследователем этих памятни-
ков Р.С. Орловым были выделены три 
конструктивных типа в устройстве 
могил: грунтовые ямы прямоугольной 
формы, перекрытые деревянными до-
сками (16 единиц), грунтовые могилы 
прямоугольной формы, перекрытые 
известняковыми плитами (42 едини-
цы) и плитовые могилы (85 единиц). 
Из находок можно выделить медный 
медальон с изображением Богома-
тери Оранты (рис. 4: 1), бусину сте-
клянную (рис. 4: 10), три железные 
пряжки (рис. 4: 3; рис. 5: 1, 2), пуго-

Рис. 1. Средневековое поселение Дзукалаи. Общий план. Красным цветом выделена 
примерная территория поселения. 1, 2, 3 – расположение шурфов (исследования 2010 г.); 

4 – средневековый храм и могильник (исследования 1969–1971, 1973 гг.).
Fig. 1. Dzukalai, medieval settlement. General plan. The red color outlines an approximate territory of the 
settlement. 1, 2, 3 – location of prospecting trenches (excavations of 2010); 4 – medieval temple 

and necropolis (excavations of 1969–1971, 1973).
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вицы-бубенчики бронзовые и сере-
бряные (рис. 4: 13–16), четыре серьги 
серебряных (рис. 4: 4–7), серебряное 
височное кольцо (рис. 4: 8), девять се-
ребряных с позолотой подвесок – лун-
ниц (рис. 4: 9), два серебряных пер-
стня: первый – с монограммой (рис. 
4: 11), второй – с ромбовидным щит-
ком, украшен полупальметтами (рис. 
4: 12); одна бронзовая пряжка (рис. 5: 
3), фрагмент деревянного гребня (рис. 
5: 4), четыре бронзовых зеркала (рис. 
5: 12–15), железное кресало (рис. 5: 
5), два железных ножа (рис. 5: 6, 7), 
железное шило (рис. 5: 18), ножницы 

(рис. 5: 16, 17), серп (рис. 5: 19), две 
иглы (рис. 5: 10, 11), два наконечника 
стрел (рис. 5: 8, 9). На основании ве-
щевого комплекса из позднесредневе-
кового некрополя Р.С. Орлов датирует 
храм и могильник XIII–XIV вв. (Ор-
лов, 1979, c.116–124). 

Разведочные исследования 2010 г. 
велись тремя шурфами, которые рас-
полагались в западной приморской 
части с. Золотое (Белинского сельсо-
вета Ленинского района Республики 
Крым) (рис. 1).

Шурф 1 расположен на третьем 
естественном мысу к западу от иссле-

Рис. 2. Средневековое поселение Дзукалаи. 
План храма и части могильника (по Орлов Р.С., 1979).

Fig. 2. Dzukalai, medieval settlement. Plan of the temple and a part of necropolis (after Орлов Р.С., 1979).



№ 4 (18)   2016  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

148

дованного в 70-х годах XX в. средневе-
кового могильника, в 2,00 м севернее 
от берегового обрыва, на незастроен-
ном пространстве в 20,0 м к северу от 
жилого дома по улице Школьная, 15 
(рис. 1). Шурф ориентирован по оси 
север – юг. Размер шурфа 2,00×2,00 м. 
Глубина культурных напластований 
до 0,53 м.

В шурфе 1 фиксировалась следу-
ющая стратиграфическая ситуация: 
слой дерна толщиной от 0,02 до 0,06 м 
зафиксирован по всей площади шур-
фа, археологических находок в нем 
не обнаружено. Под ним, также на 
всей площади шурфа, зафиксирован 
слой светло-коричневого плотного 
грунта мощностью до 0,36 м. В слое 
были обнаружены: фрагмент сосуда 
эллинистического времени (рис. 6: 
1), фрагмент амфоры красноглиня-

ной (группа Трапезунд, XIII–XIV вв.) 
(Волков, 1989, с. 87–96; Масловский, 
2006, с. 381–383) (рис. 6: 7), фрагмен-
ты сосудов красноглиняных (группа 
Юго-Восточный Крым, XIII–XV вв.) 
(Волков, 1992, с. 5–19; Масловский, 
2006, с. 356–359) (рис. 6: 3–6), фраг-
мент кувшина поливного красногли-
няного (Каффа, XIV–XV вв.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
с. 364–366) (рис. 6: 8), фрагмент чаши 
поливной красноглиняной с роспи-
сью ангобом (Солхат, XIV в.) (Вол-
ков, 1992, с. 5–19; Масловский, 2006, 
с. 355, 360–364) (рис. 6: 2). Под слоем 
светло-коричневого плотного грунта 
располагался следующий слой свет-
ло-коричневого суглинка, также фик-
сирующийся на всей площади шурфа. 
Он залегал на глубине от 0,25 до 0,42 м 
от уровня современной дневной по-

Рис. 3. Средневековое поселение Дзукалаи. Средневековый храм, вид с севера 
(исследования 1969–1971, 1973 гг.). Фото 2010 г.

Fig. 3. Dzukalai, medieval settlement. Temple, view from the north 
(excavations of 1969–1971, 1973). Photo of 2010.
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Рис. 4. Средневековое поселение Дзукалаи. Находки из археологических исследований 
могильника (1969–1971, 1973 гг.) (по Орлов Р.С., 1979).

Fig. 4. Dzukalai, medieval settlement. Finds from archaeological studies on the necropolis 
(1969–1971, 1973) (after Орлов Р.С., 1979).
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Рис. 5. Средневековое поселение Дзукалаи. Находки из археологических исследований 
могильника (1969–1971, 1973 гг.) (по Орлов Р.С., 1979).

Fig. 5. Dzukalai, medieval settlement. Finds from archaeological studies on the necropolis (1969–1971, 
1973) (after Орлов Р.С., 1979).
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верхности, его мощность до 0,12 м. 
Археологических находок в этом слое 
не обнаружено. Ниже слоя светло-ко-
ричневого суглинка залегал материко-
вый слой плотного светло-коричнево-
го суглинка.

 Шурф 2 расположен в северо-за-
падной части села Золотое на неза-
строенном пространстве к западу от 
исследованного в 70-х годах XX в. 
средневекового могильника, в 10 м к 
югу от жилого дома по улице Школь-
ной, 22 (рис. 1). Шурф ориентирован по 
оси север – юг, его размер 2,00×2,00 м. 
Глубина культурных напластований 
до 0,54 м. 

В шурфе 2 слой дерна толщиной от 
0,02 до 0,06 м залегал по всей площа-
ди шурфа, археологических находок 
в нем не обнаружено. Слой плотного 
коричневого грунта, залегавшего под 
слоем дерна, зафиксирован на всей 
площади шурфа на глубине от 0,02 до 
0,06 м от уровня современной дневной 
поверхности. Мощность этого слоя до 
0,38 м. В слое были обнаружены сле-
дующие находки: фрагменты сосудов 
эллинистического времени (рис. 7: 1, 
3, 4), фрагмент амфоры светлогли-
няной (рис. 7: 2) (Гераклея Понтий-
ская, II в. н.э.) (Внуков, 2006, с. 181), 
фрагменты сосудов красноглиняных 
(рис. 7: 1, 5) (группа Юго-Восточный 
Крым, XIII–XV вв.) (Волков, 1992, с. 
5–19; Масловский, 2006, с. 356–359). 
В западном борту шурфа зафиксиро-
ван слой золы, который залегал под 
слоем плотного коричневого грунта 
на глубине от 0,23 до 0,25 м от уровня 
современной дневной поверхности. 
Мощность слоя до 0,12 м. Археологи-
ческих находок в нем не обнаружено. 
Следующий ниже слой светло-корич-
невого суглинка зафиксирован на всей 
площади шурфа. Он залегал как под 

слоями плотного коричневого грунта, 
так и под слоем золы, на глубине от 
0,37 до 0,44 м от уровня современной 
дневной поверхности. Его мощность 
до 0,14 м. Археологические наход-
ки в слое не обнаружены. Ниже слоя 
светло-коричневого суглинка залегал 
материковый слой плотного светло-
коричневого суглинка.

Шурф 3 расположен в западной 
части села Золотое, в 11 м к югу от 
жилого дома по улице Школьной, 24 
(рис. 1). Шурф ориентирован по оси 
север–юг. Размер шурфа 2,00×2,00 м. 
Глубина культурных напластований 
до 0,64 м.

В шурфе 3 зафиксирована следу-
ющая стратиграфическая ситуация: 
слой дерна (рис. 8; 9) залегал по всей 
площади шурфа, толщина слоя от 0,02 
до 0,06 м. Археологических находок в 
нем не обнаружено. Под слоем дерна 
на глубине от 0,02 до 0,06 м от уров-
ня современной дневной поверхно-
сти залегал слой темно-коричневого 
плотного грунта (рис. 8; 9), мощно-
стью до 0,14 м. Ниже этого слоя на 
большей части шурфа зафиксирован 
слой светло-серого грунта с включе-
нием камней (рис. 8; 9) мощностью 
до 0,16 м, который залегал на глуби-
не от 0,12 до 0,18 м от уровня совре-
менной дневной поверхности. Слой 
светло-коричневого плотного грунта 
(рис. 8; 9) зафиксирован на всей пло-
щади шурфа. Он располагался под 
слоями темно-коричневого плотного 
грунта и светло-серого грунта с кам-
нями на глубине от 0,10 до 0,28 м от 
уровня современной дневной поверх-
ности. Его мощность – до 0,30 м. В 
слое были обнаружены: фрагмент ам-
форы красноглиняной (группа Трапе-
зунд, XIII–XIV вв.) (Волков, 1989, с. 
87–96; Масловский, 2006, с. 381–383) 
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Рис. 6. Средневековое поселение Дзукалаи. Керамические находки из шурфа 1. 
Исследования 2010 г. 1 – фрагмент сосуда эллинистического времени; 2 – фрагмент 
чаши поливной с росписью ангобом (Солхат, XIV в.); 3–6 – фрагменты сосудов 

красноглиняных (группа Юго-Восточный Крым, XIII–XV вв.); 7 – фрагмент амфоры 
красноглиняной (группа Трапезунд, XIII–XIV вв.); 8 – фрагмент кувшина поливного 

красноглиняного (Каффа, XIV–XV вв.).
Fig. 6. Dzukalai, medieval settlement. Ceramic fi nds from prospecting pit 1. Excavations of 2010. 

1 – fragment of Hellenistic vessels; 2 – fragment of a glazed cup with engobes (Solkhat, 14th century); 
3–6 –  fragments of red-clay vessels (south-eastern Crimea group, 13th – 15th century); 

7 – fragment of a red-clay amphora (Trabzon group, 13th – 14th century); 
8 – fragment of a glazed red-clay jar (Caffa, 14th – 15th century).
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Рис. 7. Средневековое поселение Дзукалаи. Керамические находки из шурфа 2. 
Исследования 2010 г. 1, 3, 4 – фрагменты сосудов эллинистического времени; 

2  – фрагмент амфоры светлоглиняной (Гераклея Понтийская, II в. н. э.); 
5, 6 – фрагменты сосудов красноглиняных (группа Юго-Восточный Крым, XIII–XV вв.).

Fig. 7. Dzukalai, medieval settlement. Ceramic fi nds from prospecting pit 2. Excavations of 2010.
1, 3, 4 – fragments of Hellenistic vessels; 2 – fragment of a light-clay amphora (Heraclea Pontica, 
II с. A.D.); 5, 6 – fragments of red-clay vessels (south-eastern Crimea group, 13th – 15th century).
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Рис. 8. Средневековое поселение Дзукалаи. План шурфа 3 и стратиграфия западного 
борта. Исследования 2010 г.

Fig. 8. Dzukalai, medieval settlement. Plan of prospecting pit 3 and stratigraphy of the western boarder. 
Excavations of 2010.



155

Бочаров С.Г. Средневековое селение Дзукалаи на Керченском полуострове 

Рис. 9. Средневековое поселение Дзукалаи. Стратиграфии бортов шурфа 3. 
Исследования 2010 г.

Fig. 9. Dzukalai, medieval settlement. Stratigraphy of excavating pit 3. Excavations of 2010.
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Рис. 10. Средневековое поселение Дзукалаи. Керамические находки из шурфа 3. 
Исследования 2010 г. 1 – фрагмент кувшина красноглиняного (группа Юго-Восточный 

Крым, XIII–XV вв.); 2 – фрагмент амфоры красноглиняной (группа Трапезунд, 
XIII–XIV вв.); 3 – фрагмент чаши поливной красноглиняной (Каффа, XV вв.); 

4–5 – фрагменты сосудов красноглиняных (группа Юго-Восточный Крым, XIII–
XV вв.); 6–7 – фрагменты кувшинов поливных красноглиняных (Каффа, XIV–XV вв.)

Fig. 10. Dzukalai, medieval settlement. Ceramic fi nds from prospecting pit 3. Excavations of 2010. 
1 – fragment of a red-clay jar (south-eastern Crimea group, 13th – 15th century); 2 – fragment of a red-

clay amphora (Trabzon group, 13th – 14th century); 3 – fragment of a glazed red-clay cup (Kaffa, 
15th century); 4–5 – fragments of red-clay vessels (south-eastern Crimea group, 13th – 15th century); 

6–7 – fragments of glazed red-clay jars (Kaffa, 14th – 15th century).
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(рис. 10: 2), фрагмент кувшина крас-
ноглиняного (группа Юго-Восточ-
ный Крым, XIII–XV вв.) (рис. 10: 1), 
фрагменты сосудов красноглиняных 
(группа Юго-Восточный Крым, XIII–
XV вв.) (Волков, 1992, с. 5–19; Мас-
ловский, 2006, с. 356–359) (рис. 10: 
4–5), фрагменты кувшинов поливных 
красноглиняных (Каффа, XIV–XV вв.) 
(Волков, 1992, с. 5–19; Масловский, 
2006, с. 364–366) (рис. 10: 6, 7), фраг-
мент чаши поливной красноглиняной 
(Каффа, XV вв.) (рис. 10: 3). Следу-
ющий слой плотного черного грун-
та (рис. 8; 9), мощностью до 0,16 м, 
зафиксированный на всей площади 
шурфа, располагался под слоем свет-
ло-коричневого плотного грунта на 
глубине от 0,36 до 0,44 м от уровня 
современной дневной поверхности. 
Археологические находки в слое не 
обнаружены. Ниже слоя плотного 
черного грунта залегал материковый 
слой очень плотного черного грунта.

Анализ соотношений всех групп 
археологического материала из шур-
фов позволяет отнести данный кера-
мический комплекс ко второй полови-
не XIII – концу XV в. Этим периодом 
и следует датировать время существо-
вания исследуемого поселения.

Интересующий нас пункт отмечен 
на портоланах как Дзукалаи (Zucali, 
Zucolai, Zucalay) (Фоменко, 2003, с, 
62; 2007, с. 274, 322). Из археологиче-
ских исследований 1970-х годов сле-
дует, что на могильнике Дзукалаи хри-
стианские погребения совершаются с 
вещевым инвентарем и жертвенными 

приношениями пищи, что совершен-
но не характерно для основной массы 
христианских погребений Крыма это-
го периода. Возможно предположить, 
что и селение, и могильник Дзукалаи 
принадлежали адыгам – переселенцам 
из дельты Кубани и Северного Кавка-
за. Волна переселенцев-христиан с 
Северного Кавказа в Крым (адыгов, 
зихов – согласно латинским письмен-
ным источникам, черкесов – восточ-
ным) археологически фиксируется в 
конце XIII – начале XIV в. на памят-
никах междуречья Качи – Бельбека 
и в Алуштинской долине. Наличие в 
погребальных сооружениях жертвен-
ной пищи является одним из основ-
ных критериев выделения специфи-
ки погребального обряда этой новой 
группы населения (Мыц, 1991, с. 82; 
Мыц, 2009, с. 217, 226). По-видимому, 
появление селения Дзукалаи и других 
подобных поселений на Керченском 
полуострове следует связать с прихо-
дом адыгов на пути их продвижения 
с Северного Кавказа в Горный Крым 
(Бочаров, 2013, с. 39).

С большой долей вероятности 
можно сделать вывод о том, что насе-
ленный пункт Дзукалаи в XIV–XV вв. 
был частью Генуэзской Газарии – 
владений республики св. Георгия 
на Крымском полуострове и входил 
в сельскую округу единственного 
крупного генуэзского города регио-
на – Воспоро, а также был составным 
звеном в системе обеспечения безо-
пасного плавания вдоль берегов Азов-
ского моря.
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DZUKALAI: A MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE KERCH PENINSULA3

S.G. Bocharov

The author localized Dzukalai – a medieval settlement on the Kerch Peninsula – on the 
territory of modern Zolotoe village. This settlement was a Genoese hold in the Black Sea 
region – the so called Genoese Gazaria, and was part of the rural environs of Vosporo – the 
only large Genoese city on the Kerch Peninsula. The settlement was localized with the help 
of portolans, i.e. medieval sea charts. The archaeological research in 2010 established the 
time span of this locality as the second half of the thirteenth – late fi fteenth centuries. Some 
specifi c features of the funerary rite in Dzukalai necropolis, which were revealed during 
the excavations in 1970s, suggest that the settlement was founded by the Circassians who 
migrated here from the North Caucasus.  

Keywords: archаeology, the Crimea, the Genoese Gazaria, Kaffa, Vosporo, Dzukalai 
settlement, Middle Ages, historical geography, portolan, glazed ceramics, necropolis, migra-
tions.
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