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Аннотация. В статье дается подробное описание и атрибуция керамического комплекса с неор-

динарным предметом – фрагментом донца сосуда с клеймом на внутренней стороне в виде двуглавого 

орла. Комплекс обнаружен и извлечен в 1986 г. краеведом Игорем Николаевичем Канаевым вместе с 

группой школьников и студентов из материковой ямы подпола/подвала, вскрывшейся в результате 

рытья котлована под строительство дома 24/5 на углу ул. Грибоедова и Вознесенской. Место находки 

располагалось на территории так называемого «Нижнего» посада Переяславля-Рязанского, известного 

по письменным источникам XVI–XVII вв. как «Черная посадская слобода», или просто «посад». В резуль-

тате проведенного исследования удалось не только интерпретировать «заорленую» керамику как пи-

тейную меру, но и по месту находки предположить о принадлежности комплекса казенному дому «на 

торгу». Говоря о датировке керамического комплекса, следует отметить, что она укладывается в до-

вольно узкие хронологические рамки второй половины XVIII в., несмотря на его в какой-то степени 

«открытый» характер. В это время большая часть мерной посуды для питейного дела в Переяславль-

Рязанском уезде была медной за исключением черепов и плошек, что позволило отнести найденную 

меру к данной категории керамики. Полученные результаты дают возможность говорить о фрагменте 

донца сосуда с клеймом на внутренней стороне в виде двуглавого орла как о первом археологическом 

свидетельстве питейного дела в Переяславле-Рязанском, и втором, после раскопанных в 2009 и 2014 гг. 

смоленских трактиров, – на территории современной России. 

 

Ключевые слова: Переяславль-Рязанский, керамическая посуда, клейменый сосуд – «заорленая» 

мера, питейное дело, питейный дом. 

 

Еще сравнительно недавно все исследования в области истории средневекового питей-

ного дела в России проводились лишь на основании свидетельств из письменных источников. 

Однако в 2009 и 2014 гг. были опубликованы результаты комплексных археологических рас-

копок двух городских усадеб в Смоленске, в ходе которых авторы, опираясь на вещественные 

источники, смогли сделать вывод о существовании на данной территории во второй четверти 

XVII – середине XVIII вв. двух трактиров [13]. Похожие выводы, представленные в данной ста-

тье, были сделаны в процессе изучения керамического комплекса, обнаруженного в г. Рязани 

(бывшем Переяславле-Рязанском) в 1986 г. и извлеченного краеведом Игорем Николаевичем 

Канаевым вместе с группой школьников и студентов из материковой ямы подпола/подвала 

размером приблизительно 300х300х180 см, вскрывшейся в результате рытья котлована под 

строительство дома 24/5 на углу ул. Грибоедова и Вознесенской (рис. 1)1.
∗
 

История Переяславля-Рязанского ведет отсчет с 1095 г., хотя эта дата вызывает много 

вопросов, и некоторые исследователи считают, что он возник в середине XII в. [7]. В конце 

XIII – начале XIV в. Переяславль из небольшого городка превращается в столицу Рязанского 

княжества, коим остается до 1521 г. С потерей самостоятельности Рязанского княжества он 

становится уездным центром, но остается крупным военно-оборонительным пунктом, вхо-

дившим в систему Вожской засеки. В 1778 г. образуется Рязанская губерния, Переяславль-

Рязанский переименовывают в Рязань, он становится столицей губернии. 

Место находки располагалось на территории тогдашнего так называемого «Нижнего» 

посада. В источниках XVI – XVII вв. он именуется «Черной посадской слободой» или просто 

«посадом» [12]. Как известно, в состав посадов под общим названием «…объединялись райо-

ны и слободы, различные по времени возникновения, функциональному назначению, соци-
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1 Выражаем огромную благодарность И. Н. Канаеву за переданные материалы. 
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альному составу и профессиональной специализации жителей» [11, с. 23]. Одной из таких 

слобод здесь была сравнительно поздно возникшая Новинская слобода, или Новинки, кото-

рая как раз и располагалась в районе современных улиц Грибоедова, Фурманова, Затинной. 

Здесь довольно компактно проживали кирпичники (гончары). Недаром, когда по новому ге-

неральному плану здесь прокладывали улицу, ее назвали Старой Горшечной (современная ул. 

Грибоедова), а сам район и в XIX в. обозначался как Горшечная (Гончарная) слобода [11, с. 27]. 

Подтверждают этот факт и находки в этом районе многочисленных кирпичных горнов XVI – 

XVIII вв. для обжига керамики [2]. 

 

 
Рис. 1. Место находки керамического комплекса с «заорленой» мерой на плане регулярной застройки  

г. Рязани (Переяславля-Рязанского). 1780 г. 

 

В 2004 г. на ул. Грибоедова проводились раскопки под руководством В. П. Челяпова [1; 

17; 20; 21], а в 2007 г. А. А. Вячина [3; 16]. В ходе работ было выяснено, что мощность культур-

ного слоя доходит до 60–80 см, освоение данной территории начинается с XIII в., а основные 

материалы датируются XVI – XVIII вв. 

Весь собранный керамический материал из комплекса подпольной (подвальной) ямы 

разбит на две группы: 

– керамика без дополнительной обработки поверхности (ДОП); 

– чернолощеная керамика. 

1. Керамика без ДОП представлена горшками, мисками и крышками. У горшков тулово 

усеченно-конической формы и покатые плечики. Венчик прямой, черновой край его завернут 

внутрь, чистовой край как немного уплощенный, так и округлый. Изготовлены из крас-

ножгущихся и слабоожелезненных глин. Глина без визуально фиксируемых примесей. Дно 

обычно узкое, гладкое, без подсыпки. Изготовлены горшки преимущественно на ножном кру-

ге. Посуда кухонная, часто встречаются следы нагара. Диаметр венчиков колеблется от 15 до 

32 см, преобладает 24–30 см, высота, в основном, 18–26 см. Горшки относятся к типу IА по 

нашей классификации (тип 3/4 по классификации В. Ю. Коваля): [8; 10; 19, с. 72], (рис. 2 а). 

Орнамента на сосудах нет, только изредка отмечена одиночная волна по венчику – такая ор-

наментация указывает на местную гончарную традицию конца XVII – XVIII вв. [9, с. 92, 107]. 

Подобные горшки найдены в большом количестве в ходе раскопок в 2004 и 2007 гг. рядом с 

домами № 48, 47–59 по ул. Грибоедова [1; 16]. 

Датируются горшки данного типа преимущественно XVIII в. 

Фрагменты крышек имеют петлевидные ручки (рис. 2 в). 

Миски с усеченно-конической профилировкой, венчик прямой, край отогнут наружу и 

завернут, без дополнительной обработки поверхности (рис. 2 д). 
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2. Чернолощеные сосуды представлены горшками, кувшинами, мисками, кубышкой. 

Горшки по форме идентичны горшкам без ДОП, описанных выше. Большинство из них тоже 

не орнаментированы, редко встречается одиночная волна или поясок волн по венчику (рис. 2 б). 

Найдены единичные горшки данного типа со сливом. 

Кувшины по форме – это кувшины-крынки с двумя маленькими ушками на горловине – 

наиболее распространенная форма кувшинов XVIII в. в Переяславле-Рязанском (рис. 2 г) [9,  

с. 113]. По венчику и плечикам лощение вертикальными полосами, по стенкам – горизонтальными. 

Миски также усеченно-конической формы с прямым венчиком, край которого или ото-

гнут наружу под прямым углом или просто завернут (рис. 2 д). Лощение тщательное, двусто-

роннее. Одна из мисок украшена волнистым орнаментом по всей внешней поверхности, а 

внутри на донце нанесен растительный орнамент (рис. 2 е). 

Кубышка чернолощеная, лощение горизонтальными полосами по всей поверхности 

(рис. 2 ж). 

 

 
Рис. 2. Керамика комплекса на Грибоедова 24/5: а – горшки без дополнительной обработки  

поверхности; б – чернолощеные горшки со сливом; в – горшечные крышки; г – кувшины-крынки;  

д – миски без дополнительной обработки поверхности; е – чернолощеные миски; ж – кубышка. 

 

Чернолощеная керамика появляется в Переяславле со второй половины XVI в. [19, с. 96] 

и получает довольно широкое распространение в XVII – XIX вв. 

Говоря о датировке керамического комплекса в целом, следует отметить, что он укла-

дывается в довольно узкие хронологические рамки, несмотря на его в какой-то степени «от-

крытый» характер. Полное отсутствие горшков без ДОП XVII – начала XVIII вв. и XIX в. в соче-
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тании с большим количеством чернолощеной посуды, среди которой преобладают кувшины-

крынки XVIII в., позволяют продатировать его второй половиной XVIII в. 

Описанный керамический комплекс был бы ничем не примечателен, так как почти не 

отличается от гончарной посуды Переяславля-Рязанского этого периода, если бы не уни-

кальный предмет – донце гончарного сосуда с клеймом на внутренней стороне в виде двугла-

вого орла с распростертыми крыльями. Размеры клейма 30х25 мм. Нанесено оно оттиском 

штампа. Рисунок очень четкий, рельефный, орел расположен внутри прямоугольника с за-

кругленными углами (рис. 3 а, б). Аналогов как подобного клейма, так и оттисков на внутрен-

ней поверхности гончарной посуды, на территории России обнаружить не удалось. Объем и 

форму сосуда по найденному фрагменту достоверно реконструировать не представляется 

возможным. 

 
Рис. 3. Фрагмент «заорленой» керамической меры: а – фотография; б – зарисовка. 

 

Наличие подобного «государственного» клейма на внутренней стороне донца явно не 

случайно и позволяет предположить, что сосуд, скорее всего, является фрагментом глиняной 

«заорленой» питейной меры. Из письменных источников известно, что большая часть мерной 

посуды для питейного дела в Переяславль-Рязанском уезде в XVIII в. была медной: «По указу 

Переславль-Рязанской провинциальной канцелярии от 13 мая № 590 выдано нижепис.  

пер.-ряз. купцам за взятые у них для поклажи сборной денежной казны ящики и меры… Васи-

лью Чернавскому за меры медные три 3-копеечные и три копеечные 40 коп.» [18, л. 11]; 

«…посуды медной ведро, две четверти, осьмуха, полуосьмуха, отжигальница красной меди, 

зеленой меди 22 алтынных и 22 копеечных, весу во всей оной посуде 2 пуда 3,5 фунта...»; «По-

суды медной в городе Рязане весом 1 пуд 16 и 3/8 фунта…» [5]. Однако были и керамические 

меры – черепки и плошки: «выдано переславскому купцу Ивану Костентинову за черепки и 

плошки на распивку меду 8 коп.»; «выдано переславскому купцу Ивану Костентинову за че-

репки на распивку 50 коп.» [18, л. 2]; «выдано переславскому купцу Михаиле Костентинову за 

взятые на распивку меду черепки и плошки 20 коп.» [18, л. 3]; «между 9 и 15 марта выдано 

деревни Слободки крестьянину Григорью Васильеву сыну Бирюкову за взятые у него черепки 

и плошки 30 коп.» [18, л. 5]; «выдано Переславского уезда Резанского деревни Шатрищ кре-

стьянину Григорью Бирюкову на роспивку за черепки и плошки 5 руб. [8, л. 8]; 23 июля выда-

но деревни Слободки крестьянину Григорью Васильеву сыну Бирюкову за покупные у него на 

распиву оного меду черепки и плошки 18 коп.» [18, л. 14]; «выдано вотчины ставропигиаль-

ного Савина монастыря Сторожевского села Спасского крестьянину Емельяну Морозову с то-

варищи… за черепки и плошки 5 коп., итого 13 коп.» [18, л. 17]; «ноябрь выдано вотчины 

ставропигиального Савина монастыря Сторожевского села Спасского крестьянину Емельяну 

Морозову с товарищи… за черепки и плошки 10 коп.» [18, л. 18]2.
∗
Поэтому, с большой долей 

вероятности, найденную меру можно атрибутировать как «заорленую» плошку. 
Как известно, в 1765 г. Екатериной II был принят «Устав о винокурении», упорядочи-

вавший систему питейных домов на откупе путем регулирования не только производства, но 
и сбыта вина и спиртных напитков в Российской империи и их налогообложение через от-

                                                 
2 Выражаем огромную благодарность научному сотруднику Института археологии РАН, к. и. н. А. А. Гом-

зину за предоставленные архивные материалы. 
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купную систему [4]. В нем предписывалось множество строгих ограничений по продаже алко-
гольных напитков с целью организации государственной монополии в данной отрасли, од-
ним из которых была продажа их клеймеными мерами по фиксированным ценам [14]. С 1 ян-
варя 1771 г. указом Сената была введена в действие разработанная Коммерц-коллегией «ти-
повая форма контракта на содержание питейных сборов на откупе». Согласно контракту, на 
откупщика, как на коронного поверенного, распространялась особая юрисдикция, обязывав-
шая его на подведомственных ему питейных домах иметь государственный герб (двуглавого 
орла) [15, с. 137, 142, 144]. В пункте 4 формы данного контракта откупщику также предостав-
лялось право на «харчевую продажу» (т. е. торговлю закусками) [15, с. 130–133]. Из письмен-
ных источников известно, что на 24 октября 1779 г. в Переяславле-Рязанском функцио-
нировали следующие питейные дома на откупе: «…строения в Переславле каменная палата, в 
том числе казенным коштом сделанная вновь после пожара крышка; да казенным же коштом 
вновь построенных: на леднике анбар, где продаются напитки летним временем; на торгу 
близ мучных лавок, называемый Ладога; в старых кузницах, называемый Красный; да прежде 
построенных: близ реки Лыбеди, называемый Березовка; у каменной башни; Облуп; на въезде 
при Черной слободе, называемый Разгуляй; в Ямской слободе, называемый Каток; на Боль-
шой Пронской дороге; на Рязанской дороге; у Троицкого монастыря по Московской Большой 
дороге…; на большой Пронской дороге; на Рязанской дороге; у Троицкого монастыря по Мос-
ковской Большой дороге…» [5]. 

Таким образом, содержание в керамическом комплексе фрагмента «заорленой» питейной 
меры с государственным гербом, которым обладал откупщик как коронный поверенный, и 
чернолощеной «питейной» и столовой посуды, которая могла использоваться для «харчевой 
торговли», а также его обнаружение на территории торговой площади Нижнего посада Переяс-
лавля-Рязанского, позволяют предположить о принадлежности данной посуды казенному дому 
«на торгу», в котором находились сразу три питейных заведения: Осьмушный, Медовый и Во-
дочный питейные дома [6]. Более того, как уже отмечалось ранее, в расходной книге Переяс-
лавль-Рязанского уезда говорится об использовании глиняных мер преимущественно для раз-
лива меда [18, л. 2, 3, 5, 8, 14, 17, 18], поэтому можно с определенной долей вероятности гово-
рить, что описанная керамика могла принадлежать именно Медовому питейному дому. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на то, что в нашем распоряжении име-
лась лишь керамическая посуда, собранная при наблюдении за строительными работами, ин-
терпретация гончарного сосуда с клеймом в виде двуглавого орла на внутренней стороне донца 
как «заорленой» меры позволила предположить о функционировании в районе места его обна-
ружения питейного заведения второй половины XVIII в., что дает возможность говорить о дан-
ной находке как о первом археологическом свидетельстве питейного дела в Переяславле-
Рязанском, и втором, после смоленских трактиров, – на территории современной России. 
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Absract. The article gives a detailed description and attribution of a ceramic complex with an extraordi-

nary object – a fragment of the bottom of a vessel with a stamp on the inside in the form of a double-headed 
eagle. The complex was discovered and extracted in 1986 by local historian Igor Nikolaevich Kanaev together 

with a group of schoolchildren and students from the mainland pit of the basement/basement, which was 

opened as a result of digging a pit for the construction of house 24/5 at the corner of Griboyedov and Voznesen-

skaya streets. The place of discovery was located on the territory of the so–called "Lower" posad of Pereyaslavl 

Ryazan, known from written sources of the XVI-XVII centuries. as "Black Posadskaya Sloboda" or simply "po-

sad". As a result of the conducted research, it was possible not only to interpret the "stained" ceramics as a 

drinking measure, but also to assume that the complex belongs to the state house "at auction" at the place of the 

find. Speaking about the dating of the ceramic complex, it should be noted that it fits into a rather narrow 
chronological framework of the second half of the XVIII century, despite its somewhat "open" nature. At that 

time, most of the measuring utensils for drinking in the Pereyaslavl-Ryazan district were copper, with the ex-

ception of skulls and bowls, which made it possible to attribute the found measure to this category of ceramics. 

The results obtained make it possible to talk about a fragment of the bottom of a vessel with a stamp on the in-

side in the form of a double-headed eagle as the first archaeological evidence of drinking in Pereyaslavl–Ryazan, 

and the second, after the Smolensk inns excavated in 2009 and 2014, on the territory of modern Russia. 

 

Keywords: Pereyaslavl-Ryazan, ceramic tableware, branded vessel – "zaurlenaya" measure, drinking 

business, drinking house. 
 

References 
1. Archive of IA RAS (Archive of the Institute of Archeology of the Russian Academy of Sciences).  

V. P. Chelyapov Otchet ob ohrannyh raskopkah v Goncharnoj slobode Pereyaslavlya-Ryazanskogo v 2004 g. [Report 

on security excavations in the Pottery settlement of Pereyaslavl-Ryazan in 2004]. P–1. No. 26526. 

2. Bulankin V. M. Issledovaniya kul'turnogo sloya istoricheskoj chasti goroda Ryazani v 1991–2004 gg. [Studies of 

the cultural layer of the historical part of the city of Ryazan in 1991–2004] // Tret'i Yahontovskie chteniya : mat-ly 



Herald of Humanitarian Education, Is. 4 (28), 2022 

© VyatSU, 2022 ISSN: 2411–2070  Archeology 
 

97 

 

nauchno-prakticheskoj konferencii, Ryazan', 12–15 oktyabrya 2004 g. – Third Yakhontov readings : mat-ls scientific 

and practical conference, Ryazan, October 12–15, 2004. Ryazan. RIAMZ Publishing House. 2005. P. 376. 

3. Vyachin A. A. Raskopki v Goncharnoj slobode g. Ryazani [Excavations in the Goncharnaya Sloboda of Ryazan] // 

Bitva na Vozhe i srednevekovaya Rus' : mat-ly Mezhregional'noj nauchnoj konferencii "Bitva na Vozhe i srednevekovaya 

Rus'", 1–3 oktyabrya 2008 g. – The Battle of Vozha and medieval Russia : materials of the Interregional scientific con-

ference "The Battle of Vozha and Medieval Russia", October 1–3, 2008. Ryazan. 2009. Pp. 102–112. 

4. Gavlin M. L. Vopros o vinnyh otkupah v istorii zakonodatel'stva Rossijskoj imperii. XVIII–XIX vv. [The 

question of wine purchases in the history of legislation of the Russian Empire. XVIII–XIX centuries] // 

Ekonomicheskaya istoriya. Obozrenie. Vyp. 13 – Economic history. Review. Is. 13 / ed. by L. I. Borodkin. M. Pub-

lishing House of Moscow State University. 2007. (Proceedings of the Faculty of History of Moscow State Univer-

sity: Is. 39). P. 130. 

5. SARR (State Archive of the Ryazan region). F. 129. Inv. 204. File 10. Sh. 178. 

6. SARR. F. 129. Inv. 208. File 4. Sh. 140. 

7. Zav'yalov V. I. K voprosu o date osnovaniya Pereyaslavlya-Ryazanskogo [On the question of the date of 

foundation of Pereyaslavl-Ryazan] // Arheologiya Podmoskov'ya : mat-ly nauchnogo seminara. Vyp. 14 – Arche-

ology of the Moscow region : mat-ls results of the scientific seminar. Vol. 14. M. Institute of Archeology of the 

Russian Academy of Sciences, 2018. Pp. 201–208. 

8. Zav'yalov V. I., Sudakov V. V. Stratigrafiya i hronologiya Zhitnogo raskopa v kremle Pereyaslavlya-

Ryazanskogo [Stratigraphy and chronology of the Life excavation in the Kremlin of Pereyaslavl-Ryazan] // Ar-

cheology of the Moscow region : materials of the scientific seminar. Vol. 13. M. IA RAS. 2017. P. 71. 

9. Koval' V. Yu. Keramika Pereyaslavlya-Ryazanskogo XVII–XVIII vv. : mat-ly po arheologii Pereyaslavlya-

Ryazanskogo [Ceramics of Pereyaslavl-Ryazan of the XVII–XVIII centuries : mat-ls on the archeology of 

Pereyaslavl-Ryazan] /ed. V. I. Zav'yalov. Is. 1. Ryazan : RIAMZ, 2011. Pp. 87–122. 

10. Koval' V. Yu. Pervichnaya fiksaciya massovogo keramicheskogo materiala (na pamyatnikah epohi sred-

nevekov'ya i rannego zheleznogo veka lesnoj zony Vostochnoj Evropy) [Primary fixation of mass ceramic material 

(on monuments of the Middle Ages and Early Iron Age of the forest zone of Eastern Europe)] // Metodika 

polevyh arheologicheskih issledovanij. Vyp. 9 – Methodology of field archaeological research. Is. 9. M. IA RAS. 

2016. Pp. 50–58. 

11. Kusova I. G., Filippov D. Yu. Pereyaslavl'-Ryazanskij XVII–XVIII vv.: planirovochnaya struktura, zastro-

jka, social'naya topografiya : mat-ly po arheologii Pereyaslavlya-Ryazanskogo. Vyp. 1 [Pereyaslavl-Ryazan XVII–

XVIII centuries: planning structure, building, social topography : materials on the archeology of Pereyaslavl-

Ryazan]. Is. 1. Ryazan. RIAMZ. 2011. Pp. 14–52. 

12. Piscovaya kniga 1626 g. – Scribal book of 1626 // Ryazan'. Materialy dlya istorii goroda XVI–XVIII vv. – 

Ryazan. Materials for the history of the city of the XVI–XVIII centuries. M. 1884. P. 7. 

13. Pronin G. N., Shorin Yu. N. Pitejnye zavedeniya Smolenska XVII – pervoj poloviny XVIII v. (po arheolog-

icheskim dannym) [Drinking establishments of Smolensk XVII – the first half of the XVIII century (according to 

archaeological data)] // Arheologiya Podmoskov'ya : mat-ly nauchnogo seminara. Vyp. 15 – Archeology of the 

Moscow region : materials of the scientific seminar. Is. 15. M. Institute of Archeology of the Russian Academy of 

Sciences. 2019. Pp. 291–315. 

14. PSZ-I. Vol. XVII. No. 12448. Pp. 211–212. 

15. PSZ-I. Vol. XIX. No. 13505. 

16. RHAMR (Ryazan Historical and Architectural Museum-Reserve). A. A. Vyachin Otchet ob ohrannyh 

arheologicheskih raskopkah na territorii Goncharnoj slobody g. Ryazani v 2007 g. (ul. Griboedova, dd. 47–59 v  

68 kvartale) [Report on security archaeological excavations on the territory of the Goncharnaya Sloboda of Rya-

zan in 2007 (Griboyedov str., dd. 47–59 in the 68 block)]. 2007. No. 3980. 

17. RHAMR. V. P. Chelyapov Otchet ob ohrannyh raskopkah na Nizhnem posade g. Pereyaslavlya-

Ryazanskogo (sovremennyj g. Ryazan', ul. Svobody d. 4) v 2007 g. [Report on security excavations at the Lower 

Posad of Pereyaslavl-Ryazansky (modern Ryazan, Svobody str. 4) in 2007]. No. 3972. 

18. RHAMR. The expenditure book of the Pereyaslavsky district of the Ryazan villages of Old Ryazan. KP–8908. 

19. Sudakov V. V. Keramika Zhitnogo raskopa [Ceramics of the Granary excavation] // Materialy po arheologii 

Pereyaslavlya-Ryazanskogo. Vyp. 3 – Materials on archeology of Pereyaslavl-Ryazan. Is. 3. M. IA RAS. 2019. Pp. 67–100. 

20. Chelyapov V. P. Issledovaniya na Nizhnem posade g. Pereyaslavlya-Ryazanskogo (sovremennyj g. Rya-

zan') [Research on the Lower Posad of Pereyaslavl-Ryazan (modern Ryazan)] // Bitva na Vozhe i sred-

nevekovaya Rus' : mat-ly Mezhregional'noj nauchnoj konferencii "Bitva na Vozhe i srednevekovaya Rus'", Ryazan', 

1–3 oktyabrya 2008 g. – Battle of Vozhe and Medieval Russia : materials of the Interregional scientific confer-

ence "Battle of Vozhe and Medieval Russia", Ryazan, October 1–3 2008 Ryazan, 2009. Pp. 81–101. 

21. Chelyapov V. P., Ivanov D. A. Ohrannye raskopki na territorii Goncharnoj slobody Pereyaslavlya-

Ryazanskogo [Security excavations on the territory of the Pottery settlement of Pereyaslavl-Ryazan] // Bitva na 

Vozhe i Kulikovskoe srazhenie (istoriya i kul'tura srednevekovoj Rusi) : mat-ly Vserossijskoj nauchnoj konferencii 

"Bitva na Vozhe i Kulikovskoe srazhenie (istoriya i kul'tura srednevekov'ya)", Ryazan', 7–10 sentyabrya 2005 g. – 

The Battle of Vozha and the Kulikovo Battle (history and culture of Medieval Russia) : materials of the All-

Russian scientific Conference "The Battle of Vozha and the Kulikovo Battle (History and culture of the Middle 

Ages)", Ryazan, September 7–10, 2005 G. Ryazan : "Polytech", 2006. Pp. 155–167. 


