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Е. А. А Я Б А Б И Н А

КАШИННАЯ КЕРАМИКА ИЗ КАФФЫ

В керамическом материале, происходящем 
из Каффы (Феодосия), выделяется группа 
поливной керамики, изготовленной из капги- 
на. Значительное количество ее обнаружено 
па территории торгово-ремесленных цент
ров Золотой Орды. Эта керамика хорошо 
изучена, в литературе подробно разработа
на ее типология и хронология (1, с. 1—48; 
2; 3, с. >233-248; 4, с. 125— 162; 5, с. 95— Ю9; 
6, с. 135—.141; 7, с. 75—86; 8, с. 92 -108 ), 
установлены центры производства и места 
распространения (9, с. 70—73; 10, с. 397; 11,

с, 119-130; 12, с. 269—(286; 18, с. 186—188; 
14, с. 72—80). Однако в работах по архео
логии Крыма она почти не рассматривалась. 
Единичные мелкие фрагменты этой посуды 
найдены в Херсонесе (15, с. 155, рис. 35е) 
и во время раскопок мангупской базилики 
(16, с. 347, рис. 11). Краткое упоминание о 
золотоордынской керамике Крыма содер
жится в ранней работе Н. М. Булатова (17, 
с. 47). В последние годы она была обнару
жена при раскопках крымских памятников, 
имеющих слои Х Ш —XV вв.: Судака - (18,
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кол. on. № 60; 19, кол. on. JVs 47, 83, 90, 92, 
98), Старого Крыма (20, с. 275), Каффы. 
В настоящей публикации будет рассмотрена 
керамика, происходящая из раскопок на 
территории Каффы: в цитадели на Каран
тинной горке, на юго-восточном участке то- 
рода (21, 22:23), а также при исследований 
церквей XIV—XV вв. Иоанна Богослова (24) 
и Иоанна Предтечи. Все публикуемые мате
риалы хранятся в Феодосийском краевед
ческом музее.

Золотоордынская керамика в цитадели 
обнаружена в слоях средневекового горизон
та, залегающего на глубине от 1,60 м до 
3 м от уровня современной дневной поверх
ности и датирующегося XIV—XV вв. Массо
вым материалом этих слоев являются амфоры, 
кувшины, горшки XIII—XIV вв., пифосы 
(25, с. 102—(114. рис. 48—‘50, ЭЗа, 536, 54, 
56), поливные красноглипяные миски и ча
ши с монохромной и полихромной окраской 
и орнаментом граффито. Поливная посуда 
изготовлялась в Каффе. В цитадели были 
раскопаны остатки двух гончарных печей. 
Печи были разрушены вместе с постройками, 
в которых они находились, в результате 
пожара и последующей за ним нивелировки 
территории и застройки ее в последующие 
эпохи. Золотоордынская кашинная керамика 
в массовом материале средневекового слоя 
цитадели представлена единичными наход
ками. Здесь были найдены фрагменты чаш 
с полихромной росписью: с рельефным ри
сунком и белым фоном — 5 фрагментов сте
нок, без рельефа с бирюзовой поливой — 
8 фрагментов стенок.

Таково же соотношение кашинной кера
мики в материале, обнаруженном при рас
копках на юго-восточном участке города. 
Всего здесь было найдено 15 фрагментов 
чаш. Из них с полихромной росписью, с 
рельефным рисунком и белым фоном — 1 дон
це; с бирюзовой и синей поливой — 10 фраг
ментов стенок; с росписью черным по бирю
зовому фону — 4 фрагмента стенок. На этом 
участке кашинная керамика обнаружена в 
переотложенпых слоях и содержалась вмес
те с керамикой XVI—XVIII вв. и турецким 
фаянсом XVI—XVIII вв.

Формы золотоордыиеких кашипных сосу
дов из Каффы можно установить лишь 
для единичных экземпляров, так как основ
ная масса представлена преимущественно 
мелкими фрагментами. Это чаши типа пиал 
на высоком кольцевидном поддоне, чаши

с острым ребром и блюда. По виду поливы, 
характеру росписи и орнаментации все из
делия можно разделить на группы и типы, 
укладывающиеся в классификацию, разра
ботанную для кашинной керамики золото
ордынских и среднеазиатских памятников 
(5, с. 95— 109; 8, с. 92—.108).

Керамика с полихромной подглазурной 
росписью представлена тремя типами посу
ды. Среди пих выделяются сосуды с рельеф
ным рисунком и росписью по белому и би
рюзовому фонам. При раскопках в цита
дели была найдена острореберная чаша, 
изготовленная из белого кашина (рис. 1). 
Чаша сохранилась почти полностью, хотя и 
имеет утраты, Поддон высокий, кольцевид
ный (высота — 1,5 см, диаметр — 7,5 см), 
тулово в нижней части округлое, борт вы
сокий, отделен от тулова четким ребром 
(диаметр тулова— 13,5 см). Орнамент чаши 
на внутренней и внешней сторонах выпол
нен в легком рельефе, Границы рельефа и. 
некоторые детали рисунка, а также линии 
из точек, заполняющих фон, нанесены тем
но-зеленой краской. Рисунок расцвечен круп
ными синими точками и бирюзовыми раз
мытыми пятнами. Внутри чаши, на дне, 
изображены три утки, идущие друг за дру
гом головами к центру композиции. Изоб
ражения уток частично накладываются од
но на другое. В центре чаши и под ногами 
уток нанесен орнамент из сильно стилизо
ванных цветов и листьев. Вся композиция 
заключена в круг, обрамленный рельефной 
полосой с синими точками, идущей по внут
реннему ребру чаши. Борт не орнаментиро
ван. Внешняя сторона нижней части чаши 
украшена рисунком, близким к традицион
ному арочному, верхняя полукруглая часть 
арок отсечена ребром. На бортике — стили
зованная арабская надпись. В окрестностях 
Феодосии найдено донце еще одной чаши с 
уткой, изготовленное из розоватого кашина 
(рис. 2, 7). Подобные чаши с изображением 
уток на дне найдены в Сарае-Берке (1,рис. 
1, с. ЗЮ—31; 4, рис. 110), Самарканде (27, 
рис. 110), Хорезме (2, рис. 29, 1), на Селит- 
ренпом городище, в Сарайчике (8, с. 97—98, 
рис. о, 3) и Маджаре (28, рис. 1, 2). Сосу
ды с таким сюжетом часто встречаются в 
хорезмско-золотоордынской кашинной кера
мике и датируются серединой X III—XIV вв. 
(1, с. 219; 4, с. 137). Э. К, Кверфельдт считал, 
что в города Поволжья чаши с изображе
нием уток привозились из Хорезма (29, с.
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90); Л. 10. Якубойский и Г. А. Федоров- 
Давыдов указывают на производство кера
мики этого типа в Сарае-Берке (1, с. 36— 
37; 4, с. 128, рис. 110). В Крым эти сосуды 
могли поступать с конца XIII в. до конца 
XIV в., когда Каффа имела тесные торговые 
связи с городами Поволжья и среднеазиат
скими центрами (30, с. 1753 180).

К этому же типу посуды относятся мел
кие фрагменты чаш с характерным рисунком 
(рис. 2, 5, 6, 9). Два фрагмента изготовле
ны из серого кашина, обводка контура ри
сунка выполнена черной краской (рис. 2, 
5, 9). Один из них происходит из раскопок 
церкви Иоанна Предтечи на Карантине из 
слоя XIV—XV вв. (рис. 2, а), другой най
ден на юго-восточном участке крепости. 
Керамика из серого кашина характерна для 
центров Поволжья и Хорезма (5, с. 95).

Фрагмент борта острореберпой чаши, из
готовленной из желтоватого кашина, распи
сан черной и синей красками (рис. 2, §). 
Внутренняя сторона борта покрыта бирюзо
вой глазурью. Внешняя украшена, по-види
мому, арабской надписью. Фрагмент проис
ходит из слоя XIV—XV вв. церкви Иоанна 
Предтечи. Желтоватый цвет кашина, по мне
нию Н. М. Булатова (5, с. 95), может слу
жить признаком происхождения чаши из 
Маджара или Азака. Завершая описание на
ходок фрагментов кашиипых чаш с рельеф
ным орнаментом и полихромией росписью 
под прозрачной поливой, необходимо отме
тить. что фрагмент такой чаши из Феодосии 
был опубликован Э. Р. Штерном. Он найден 
в восточной части цитадели с поливной кера
микой XIV в. (80, с. 80. рис. IX, 86). На 
внутренней стороне фрагмента — орнамент 
из «павлиньих глаз», на внешней — арочный. 
Подобным орнаментом украшена чаша, фраг
менты которой найдены в Старом Крыму 
(рис. 2, 2, 4). Рельефный рисунок обведен 
черной и синей красками и покрыт бирю
зовой поливой.

Другой тип кашинной керамики с поли- 
хромной росписью без рельефа представлен 
несколькими фрагментами чаш (рис. 2, 1, 3,  
8), На фрагменте стенки чаши зеленой, си
ней и бирюзовой красками исполнен рису
нок «павлиный хвост» (2, 8). Этот орнамент 
часто встречается на керамике из Хорезма, 
Селитреппого (:2, рис. 32, 5, 6) и Царевско- 
го городищ (5, рис. 1, 5). Внешняя сторона 
чаши украшена сложным растительно-гео
метрическим рисунком, по-видимому не

чйстб встречающимся (8* с, 95, рис, 1).
К группе полихромной керамики можно 

отнести донце небольшой чашечки на коль
цевидном поддоне с черно-синей росписью 
под белой прозрачной поливой (рис. 3, 3). 
Подобный геометрический орнамент дна есть 
на чаше, найденной на Селит рейвом городи
ще (8, рис. 2, 5).

Керамика с росписью черным по бирю
зовому фону представлена несколькими 
мелкими фрагментами (рис. 3, 2, 4, 5). Ве
личина не позволяет судить об орнамента
ции этих сосудов, можно рассмотреть лишь 
некоторые детали рисунка. Интерес пред
ставляет большой фрагмент дна блюда с чер
ной росписью, происходящий из Старого 
Крыма (рис. 3, 1). Мотив с изображением 
итицы на фоне пышного растительного орна
мента встречается на иранских сосудах. Ка
шин розоватый, на внешней стороне, по
крытой бирюзовой поливой, имеются широ
кие (7—8 мм) рельефные полосы, радиально 
расходящиеся от поддона к внешнему краю.

Рассмотрев наиболее интересные находки 
золотоордынской посуды из Каффы, можно 
заключить, что здесь представлены основ
ные типы разных групп посуды с подгла
зурной росписью под прозрачной поливой. 
В Каффе обнаружено несколько фрагментов 
чаш и стенка небольшого сосуда с округлым 
туловом, покрытых глухой бирюзовой поли
вой. Большинство сосудов изготовлено из се
рого и белого кашипа, некоторые из розового 
и желтоватого. В орнаментации посуды ис
пользованы распространенные в золотоор
дынской керамике мотивы «павлиний хвост», 
«павлиний глаз», растительные, эпиграфиче
ские и зооморфные.

Золотоордынская кашинная керамика, най
денная в Каффе, датируется по аналогиям 
из городов Хорезма, Поволжья и других 
золотоордынских центров X III—XIV вв. 
Известно, что с конца XIII в. устанавлива
ются торговые связи Каффы с Востоком че
рез золотоордынские центры, в XIV в. тор
говля достигает своего наивысшего расцве
та (29, с. 175). Торговый путь на Восток 
пролегал через Тану, Сарайчик и далее в 
Хорезм (,31, с. 124—125), куда сходились 
пути из Китая и Персии и откуда в Каффу 
доставлялась дорогая посуда (29, с. 483), 
Кашинная посуда рассмотренных типов из
готовлялась в Поволжье и в центрах Хорез
ма, входивших с конца XIII в. до конца 
XIV в. в состав Золотой Орды (31, с. 125—
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127). Утверждение Й. М. Булатова б том, 
что она создавалась под влиянием турецко
го керамического производства, является 
спорным (17, с. 47). В керамическом мате
риале из Баклы (32, с. 63—87), Мангупа 
(16, с. 334—389, рис. 11; 33, рис. 16), Судака 
(18, 19), Гурзуфской крепости (34, с. 76, 
рис. 15), Каффы содержится керамика XIV— 
XVI вв. анатолийского производства (35, 
рис. 14—16, 24, 25, 28, 30). Это красноглиня
ные чаши, блюда, тарелки с подглазурной 
росписью кобальтом и черным на белом ан
гобе, под прозрачной поливой.

Ввоз кашинноп керамики в Крым осу
ществлялся, видимо, в основном до копца 
XIV в. Известно, что после нашествия Ти
мура, разрушившего Хорезм и многие золо
тоордынские центры, торговые связи Крыма 
с Востоком были прерваны (29, с. 185). Ин
тересно отметить, что ни в Каффе, ни в Су
даке не была найдена широко распростра
ненная в Золотой Орде в XV в. керамика

типа «кобальт». В XV' в. ориентировка каф- 
фской торговли меняется (29, с. 185— 186) и 
золотоордынская посуда, очевидно, переста
ет поступать в Крым, Кашинная посуда об
наружена на полуострове при исследова
нии крупных торговых центров. В материале, 
обнаруженном при раскопах небольшого зо- 
лотоордынского поселения X III—первой по
ловины XV в. в долине реки Байбуги (на 
северо-западной окраине Феодосии), такой 
керамики не было.

Об изготовлении кашинпой посуды в 
Крыму говорить пока нет оснований. Здесь 
пе найдены печи для обжига этой посуды, 
керамический брак и другие следы произ
водства. В материале, крымских памятни
ков, имеющих слои золотоордынского вре
мени, кашинная посуда представлена в ос
новном мелкими фрагментами и составляет 
незначительную часть по сравнению с мас
совой краспоглинянон поливной монохром
ной и керамикой граффито.
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VII. Кашинная керамика из Каффы

Рис. 1. Кашинная чаша из раскопок в цитадели.



27.8.

Рис. 2. Фрагметы полихромной кашипной керамики.
№ 1, 5, 7, 9, 10 — керамика с рельефом под прозрачной Полиной; Хг 2 
4, 6 — с бирюзовой поливой;- № 3,.8 — без-рельефа, с прозрачной поливой



Рис. 3. Фрагменты кашинной керамики с бирюзовой поливой и 
росписью черным (№ 1, 2, 4, 5); № 3 — донце чаши с черно-синей 

росписью под прозрачной поливой.

279




