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Abstract. Introduction. Three exemplars of Middle Eastern fritware of the 12th–13th centuries, which were first
discovered on the territory of a Byzantine town on the Eski-Kermen plateau during the excavations in 2018 and 2019,
are presented in the article. They belong to the three different decorative groups, which had not been found in the
Crimea before and are rather rare in the archaeological sites of Eastern Europe in general. Methods. The methods of
archaeology and art history are involved in the study. First of all these are a stratigraphic method for the chronology
of the contexts and artifacts, as well as a comparative method to identify the origin of finds. Analysis. The vessels
under study belong to different decorative and stylistic groups of oriental ceramics. The plate and one jug find
parallels among the products of the Raqqa workshops from the first half to mid 12th century and late 12th to
mid 13th century. Another jug most likely comes from Iran and can be dated to the 12th–13th centuries. Results.
These kinds of vessels were not very common outside the region of their production. At least we have very little
information about these facts now. So the finds from Eski-Kermen are important for expanding the area of distribution
of these types of fritwares. In addition, their presence in a small provincial Byzantine town indicates the residence
there in the 12th–13th centuries of the local elites, who could get and own such expensive and quite rare things.
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КЕРАМИКА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
ИЗ РАСКОПОК ГОРОДИЩА ЭСКИ-КЕРМЕН

Ирина Борисовна Тесленко
Институт археологии Крыма РАН, г. Симферополь, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлены редкие экземпляры ближневосточного керамического импорта
XII–XIII вв., впервые обнаруженные на территории византийского городища на плато Эски-Кермен в 2018 и
2019 годах. Это фрагменты двух кувшинов и блюда из кашина трех декоративных групп, ранее не встречав-
шихся в Крыму и довольно редких на просторах Восточной Европы в целом. Анализ предметов с привлече-
нием широкого круга сравнительного материала из Египта, Сирии и Ирана, хранящихся в музейных коллек-
циях по всему миру, позволил определить их культурную принадлежность и уточнить хронологическую
позицию. Тарелка, украшенная резьбой и кобальтовыми пятнами, а также один из кувшинов с трехцветной
росписью могут быть соотнесены с продукцией мастерских Ракки, соответственно XII и второй половины
XII – XIII века. Второй кувшин относится, скорее всего, к кругу иранских изделий XII–XIII веков. Условия
находки сосудов позволяют уточнить время их бытования в малом византийском городе на территории
Крыма. Однако обстоятельства появления здесь такой керамики, скорее всего, не связаны с регулярными
торговыми операциями. Это могли быть либо личные вещи, прибывшие вместе со своими хозяевами, либо
изделия, привезенные под заказ или в дар, либо некие раритеты, купленные на рынке, например, в Херсоне-
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се, где «ближневосточные фаянсы» хоть и редко, но стабильно встречаются среди археологических находок.
В любом случае эти неординарные и, надо полагать, довольно ценные предметы отражают особое матери-
альное и социальное положение их хозяев, что подтверждается также расположением обоих домов, где были
найдены кашинные изделия, вблизи крупного квартального и центрального храмов Эски-Кермена.

Ключевые слова. Крым, Эски-Кермен, Ближний Восток, XII–XIII вв., поливная керамика из кремнезе-
мистых масс или кашин, импорт.
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Введение. Городище на плато Эски-
Кермен 1 – один из наиболее хорошо изучен-
ных населенных пунктов округи византийско-
го Херсона, представляющий собой яркий при-
мер небольшого провинциально-византийско-
го города с классической ромейской кварталь-
ной планировкой [2; 3]. Археологические изыс-
кания на памятнике осуществляются с раз-
личной интенсивностью и перерывами начи-
ная с 1920-х гг. до настоящего времени в це-
лом чуть менее трех десятилетий, из которых
13 полевых сезонов последних лет (2003–2008,
2013, 2015–2020) прошли под руководством
А.И. Айбабина и Э.А. Хайрединовой [2; 5; 6;
7; 14]. Результаты этих работ в сочетании со
свидетельствами письменных источников по-
зволили А.И. Айбабину выделить в семиве-
ковой истории памятника несколько этапов,
последний из которых завершился во второй
половине XIII в. гибелью городища в масш-
табном пожаре [1; 3] 2. И хотя антропогенная
активность фиксируется на руинах города и
после этой катастрофы (по крайней мере, про-
должает функционировать кладбище у цент-
ральной базилики [6; 7; 17]), в прежних масш-
табах он уже не восстанавливался. Наиболее
многочисленным и богатым археологическим
материалом являются объекты XII–XIII вв.,
погребенные под слоями пожара и разруше-
ния. К этому же времени относятся и самые
репрезентативные керамические комплексы
памятника. Они насыщены разнообразными
находками, среди которых привозные изделия
из отдаленных от Крыма регионов составля-
ют значительный процент. Это преимуще-
ственно тара и поливная столовая посуда ви-
зантийского круга [3, c. 217–222; 4; 9, с. 308–
319, 320–325, 331; 18], что объясняется при-
оритетностью экономических связей северной
провинции с метрополией. В частности, сре-
ди поливной керамики примерно в равных до-

лях представлены белоглиняные 3 и красногли-
няные изделия производства византийских
центров. Преобладает посуда круга ‘Zeuxippus
Wares’4. Иные группы керамического импор-
та в комплексах последнего строительного
периода встречаются значительно реже. Сре-
ди них следует отметить поливную посуду,
производство которой принято связывать с
Эгейским регионом (так называемая Middle
Byzantine Production), а также красноглиняные
изделия, украшенные полихромным сграффи-
то (Polychrome Sgraffito Wares) и подглазур-
ной росписью белым ангобом (Slip Painted
Wares), происхождение которых еще предсто-
ит уточнять. В то же время ближневосточ-
ные изделия из кашина 5 до сих пор на Эски-
Кермене известны не были. Впервые их об-
наружили в 2018 и 2019 гг. при исследовании
жилой застройки вдоль главной улицы в юж-
ной и центральной части городища (рис. 1; 2).
Следует отметить, что данная группа керами-
ки довольно редкая для Крыма вообще. Даже
в крупных городских центрах византийской Тав-
рики, таких как Сугдея и Херсон, она представ-
лена немногочисленными экземплярами [10; 16,
с. 424–425; 8; 13], среди которых, однако, ана-
логии найденным на Эски-Кермене сосудам
неизвестны, что делает настоящее исследова-
ние новаторским и актуальным.

Методы. В исследовании использованы
традиционные методы анализа археологичес-
ких материалов: стратиграфический – для
уточнения относительной хронологической
позиции находок в комплексе памятника; опи-
сание; стилистический анализ – при опреде-
лении принадлежности находок к тем или иным
группам и сериям художественной керамики;
сравнительный метод – при поиске аналогий
и выяснении культурной принадлежности ар-
тефактов. В целях атрибуции изделий, найден-
ных при раскопках на Эски-Кермене, иссле-
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дован широкий круг художественной керами-
ки из силикатных формовочных масс, произ-
водимой на территории Египта, Сирии и Ира-
на в эпоху средневековья и хранящейся ныне
в музейных коллекциях Европы, Азии и Се-
верной Америки. Кроме того, привлечены дан-
ные из раскопок на Ближнем Востоке, в Сре-
диземноморском регионе и Восточной Европе.

Описание. При раскопках на Эски-Кер-
мене в 2018 и 2019 гг. найдены обломки одно-
го блюда и двух кувшинов из белого кашина
(рис. 1; 2). Фрагменты верхней части поля с
бортом блюда (рис. 1) обнаружены в запол-
нении одного из помещений усадьбы 5 квар-
тала 1 и на скальной поверхности улицы, ог-
раничивающей комплекс с северо-востока, в
южной части городища [5]. Борт изделия пря-
мой, слегка заужен к краю, расположен прак-
тически в одной плоскости со стенкой, выде-
лен изнутри небольшим ребром. Кашин до-
вольно рыхлый, легко крошится вдоль сколов.
Внутренняя поверхность поля под бортом ук-
рашена полосой орнамента шириной 2,1 см,
выполненного в низком рельефе (плоская резь-
ба). Декоративное оформление дополняет ра-
диальный потек темно-синей кобальтовой крас-
ки. Глазурь прозрачная, бесцветная, с легким
зеленоватым оттенком, нанесена с двух сто-
рон изделия. Диаметр венчика – около 23,0 см.

Обломки двух кувшинов оказались сре-
ди руин дома, возведенного в центральной
части городища, к западу от трехнефной ба-
зилики. Они были найдены в слое пожара, а
также в заполнении верхней части одного из
хранилищ, вырубленных в скальном полу по-
мещения. Форму одного сосуда удалось час-
тично реконструировать из 8 обломков
(рис. 2, 1). У него округлое тулово, отделен-
ное от горла небольшим, замкнутым по ок-
ружности валиком; одна вертикальная, округ-
лая в сечении ручка, прикрепленная к плечам
и в верхней части высокого, вероятно, близ-
кого к цилиндрическому, горла, особенности
конфигурации которого остались не ясными.
Также не поддается точной реконструкции и
днище, поскольку от него уцелела только цен-
тральная часть. Не исключено, что оно могло
завершаться поддоном. Реконструируемая
высота сосуда без поддона – не менее
24,5 см; диаметр тулова – около 20,0 см; диа-
метр дна – около 9,0–9,4 см; сечение ручки –

1,2 × 1,6 см; высота горла – не менее 7,5–
8,0 см. Формовочная масса довольно рыхлая.
Поверхность кувшина украшена росписью си-
ней, красно-коричневой и черной красками в
виде вертикальных полос на ручке и расти-
тельных узоров на тулове. Отчетливо видны
изображения длинных, плавно изогнутых вет-
вей граната, выполненных в специфической
манере, для которой характерно густое обрам-
ление стеблей тонкими парными листьями,
увенчанными точками. Среди иных элемен-
тов рисунка различимы залитые коричневой
краской треугольные фигуры с небольшой не-
закрашенной окружностью внутри, в обрам-
лении тонких линий вдоль двух граней, и круп-
ные точки, нанесенные голубой и красно-ко-
ричневой краской, символизирующие, вероят-
но, какие-то плоды. Полива прозрачная, зеле-
новатая, испещрена мелкими трещинами (цек),
покрывает всю поверхность сосуда.

От другого сосуда уцелела только не-
большая ручка в форме полуокружности, до-
полнительно оформленная двумя замкнутыми
по обводу валиками и небольшим пирамидаль-
ным налепом (рис. 2, 2). Глазурь темно-синяя,
полупрозрачная, частично оплавлена, вероят-
но, от вторичного пребывания в огне. Сечение
ручки – 1,0 × 1,1 см; длина фрагмента – 5,6 см.

Анализ. Все изделия относятся к кругу
сирийско-иранской керамики из кремнеземи-
стых формовочных масс (soft-paste ware,
fritware, islamic frit ware, etc.). Появление ее
производства в этом регионе принято отно-
сить к самому финалу XI (после 1075 г.) или
началу XII в. и связывать с миграциями мас-
теров, носителей этой технологии, из Египта
(см., например: [22, p. 25; 28; 30, р. 108–109;
34; 40; 41]). Для каждого из очагов производ-
ства на территории Египта, Сирии или Ирана
были свойственны свои особенности и законо-
мерности развития этого ремесла, зачастую
довольно близкие, что объясняется тесными
культурными и экономическими взаимосвязя-
ми, общими модными тенденциями и переме-
щениями мастеров, в особенности на началь-
ном этапе распространения новых гончарных
технологий (см., например: [33, р. 180; 28, p. 181;
30, p. 94–96, 128–130, 162–164]). Это обстоя-
тельство порой затрудняет определение про-
исхождения изделий по внешним признакам
(см., например: [40, р. 40–42; 42, p. 14]).
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К настоящему времени накоплен доволь-
но солидный, формировавшийся около полу-
тора столетий опыт в исследовании этой ке-
рамики, прошедший путь от коллекционирова-
ния и торговли высокохудожественными из-
делиями, добытыми путем грабительских
раскопок в конце XIX в., до углубленного на-
учного познания, основы которого были зало-
жены с началом археологических исследова-
ний на заре XX века. Среди масштабных ра-
бот первых десятилетий XX в., результаты ко-
торых были опубликованы их авторами, сле-
дует упомянуть раскопки в Самарре 6 [38], Ни-
шапуре 7 [43] и Хаме 8 [35]. Последующие
раскопки в Ракке 9, Дамаске 10, Самсате 11,
Алеппо 12, Кал’ат Джабаре (Qal’at Ja’bar) 13,
Гритиле (Gritille) 14, Ана 15 и др., а также вов-
лечение археометрических методов в иссле-
довательский процесс 16 способствовали
дальнейшему прогрессу в изучении этой ке-
рамики (историографические обзоры см., на-
пример: [34; 36; 40; 30; 32; 26, p. 11–35; 32]).
В результате были локализованы крупные про-
изводственные центры в Фустате (Египет),
Ракке, Дамаске, возможно, Алеппо (Сирия) и
Кашане (Иран), получены более отчетливые
представления об их продукции, а также хро-
нологии различных групп, типов и стилисти-
ческих серий кашинной керамики, минерало-
гическом и химическом составе формовочных
масс, поливы и красителей [40; 24; 30; 26; 32;
31; 39]. В то же время совершенствование
методики раскопок и последующее детальное
исследование материала даже на сравнитель-
но небольших памятниках, например крепос-
ти Кал’ат Джабар или сельском поселении
Гритиль, позволили выделить несколько гомо-
генных групп кашинных изделий, свидетель-
ствующих о наличии также иных, менее мощ-
ных, мастерских [36; 40, p. 38–55], что поста-
вило под сомнение теорию централизованно-
го производства кашинной керамики, поддер-
живаемую некоторыми исследователями (см.,
например: [34, p. 182–189]).

Таким образом, по итогам междисцип-
линарного изучения кашинной керамики к на-
стоящему времени выделены группы изделий,
сопоставимых как с уже известными крупны-
ми мастерскими на территории Египта, Си-
рии или Ирана, так и теми, локализация кото-
рых впереди.

Химические и петрографические иссле-
дования находок из Эски-Кермена еще не про-
водились. Однако анализ их визуально фикси-
руемых характеристик с использованием име-
ющихся достижений в исследованиях ближне-
восточной керамики все же позволяет выска-
зать предположения по поводу их атрибуции.

Блюдо с полосой рельефного декора,
подцветкой пятном кобальта и прозрачной
бесцветной поливой. Керамика с прозрачной
глазурью и расплывчатыми потеками и пят-
нами кобальтовой краски встречается среди
самых ранних кашинных изделий Ракки 17,
датируемых концом XI – началом XII в. [32,
p. 210–211; 40, p. 38–42, fig. 47]. Практически
синхронно или немногим позже появляются
изделия, дополненные полосой врезного орна-
мента под венчиком 18. Среди них есть также
тарелки с отогнутым наружу прямым бортом,
по форме подобные эски-керменской находке
[40, p. 39–42, fig. 45, 47, 53, 55, f]. Роспись си-
ними потеками под бесцветной прозрачной
глазурью также известна на продукции Каша-
на второй половины XII в. [42, p. 306, cat. L. 3].
Однако, судя по публикациям, качество этих
изделий заметно лучше. На эски-керменской
находке не видна также сквозная резьба, ха-
рактерная для такого рода керамики Ирана.

Подобные изделия в Восточной Европе
довольно редки: 4 обломка одной чаши про-
исходят из Киева, условия находки не ясны;
1 – из Суздаля, найден в слое, датированном
концом XI в. [11, с. 67], еще 1 фрагмент не-
давно обнаружен в Чернигове, в контексте с
материалом XII–XIII вв. [19, с. 366, рис. 3].
По наблюдениям российского археолога, спе-
циалиста по восточному керамическому им-
порту на Руси В. Коваля, состав глазури та-
кой керамики заметно варьирует на разных об-
разцах, что позволило исследователю пред-
положить разные центры ее производства.
В Крыму подобные изделия среди опублико-
ванных находок не известны.

На основании археологических данных
прекращение производства группы, включав-
шей этот декоративный тип, К. Тонгини дати-
рует второй половиной XII века. Контекст на-
ходки на Эски-Кермене не противоречит этой
дате, поскольку датировка застройки кварта-
ла, где обнаружено блюдо, определяется в рам-
ках XII–XIII веков. Ко времени разрушения
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квартала во второй половине XIII в. это изде-
лие, судя по условиям обнаружения его фраг-
ментов (внутри помещения и на полотне до-
роги снаружи), уже вышло из употребления.
Физико-химические исследования сырья и гла-
зури блюда будут способствовать более точ-
ной его атрибуции.

Ручка с монохромной кобальтовой
глазурью. Точной аналогии этому изделию
найти не удалось. Небольшие кувшины с ко-
бальтовой глазурью насыщенного синего цве-
та и декоративным навершием у верхнего из-
гиба ручки производились на территории Ира-
на в XII–XIII вв. [42, p. 323, cat. L. 25]. Высо-
кое качество формовочной массы, образую-
щей довольно плотный хорошо спекшийся че-
репок, декоративные налепы на ручке, каче-
ство и цвет глазури позволяют предположи-
тельно соотнести эски-керменскую находку с
иранской продукцией. Как и в предыдущем
случае, для более точной атрибуции нужны
дополнительные исследования.

Кувшин с подглазурной трехцветной
росписью. Для декора подобных изделий ис-
пользовались красители на основе трех раз-
личных минералов. В качестве красного пиг-
мента использовали измельченный гематит,
содержащий окислы железа 19. При окисли-
тельном обжиге в 800 °С он становится золо-
тисто-желтым, при температуре между 900 и
1000 °С может изменять цвет до фиолетово-
коричневого. Щелочная глазурь также спо-
собствует окраске окислов железа в золотис-
то-коричневый цвет. Черную краску получа-
ли из хромита (оксид железа и оксидные со-
единения хрома). Синюю – из кобальтовой
руды [27, p. 34, 39–40].

Кашинная керамика с трехцветной рос-
писью под прозрачной зеленоватой глазурью
принадлежит к тем изделиям, которые в пуб-
ликациях упоминаются также как “Resafa”,
“Ruzafa” или “Rusafa Ware”. Это название они
получили по месту первых находок в одно-
именном сирийском городе 20 [35]. Между
тем при дальнейших исследованиях этой де-
коративной группы удалось определить как
минимум три центра ее производства. Два из
них – Ракка и Дамаск – располагались на тер-
ритории Сирии, один – Фустат – в Египте. Про-
изводство кашинной керамики в Ракке пре-
кратилось после разрушения города монгола-

ми в 1258–1259 годах. В Фустате и Дамаске
трехцветная подглазурная роспись практико-
валась более продолжительное время (см.,
например: [42, p. 298, K. 8]). В частности в
Дамаске она была известна в Мамлюкский и
Османский периоды [23]. Продукции каждо-
го из центров был свойственен свой стиль ук-
рашения, который претерпевал изменения с те-
чением времени.

Эски-керменская находка по декоратив-
ному оформлению наиболее близка к одной
из весьма примечательных стилистических
серий, сопоставимых с продукцией мастерс-
ких Ракки. Это изделия с изображениями
сфинксов, зооморфными и антропоморфными
сюжетами в сопровождении ветвей граната
и/или треугольных фигур, очень близких к тем,
что видны на фрагментах кувшина из Эски-
Кермена. Высокохудожественные экземпля-
ры таких изделий хранятся в различных му-
зеях мира: The David Collection в Копенгаге-
не, Метрополитeн-музей в Нью-Йорке, Гале-
рея искусств Фриер в Вашингтоне, Нацио-
нальный музей Дамаска и др. [20; 21; 27, р. 39,
fig. 56, 57; 39, p. 222, fig. A 2.1; 37, 13.219.1].
Фрагментированные археологические наход-
ки известны в материалах раскопок Хамы и
Ракки [35, fig. 607–612; 32, р. 213, 215, fig. 11,
12]. Принадлежность этой серии к продукции
Ракки была установлена путем комплексных
физико-химических исследований формовоч-
ной массы и глазури с привлечением матери-
алов недавних раскопок этого памятника,
включающих, в частности, производственный
брак и печной припас [39].

Подавляющее большинство изделий
представлено сосудами открытой формы.
Один кувшин с трехцветной подглазурной рос-
писью, включающий мотив гранатовой вет-
ви, удалось отыскать пока лишь в опублико-
ванной части коллекции Национальном му-
зее Дамаска. Однако он обладает иными осо-
бенностями строения [20]. Сосуды с морфо-
логическими чертами, подобными эски-кер-
менскому экземпляру: высокое цилиндричес-
кое горло, валик в верхней части тулова, ок-
руглый корпус, известны среди других деко-
ративных групп этого же центра [26, p. 136,
175]. Все они на кольцевых поддонах, что
предполагает наличие такого поддона и у ис-
следуемого экземпляра.
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Во взглядах на истоки техники трех-
цветной росписи на сирийской кашинной ке-
рамике единства пока нет. Некоторые иссле-
дователи полагают, что эта декоративная
группа появляется как подражание иранским
изделиям минаи (mina’i) 21 [25, p. 268, 272; 42,
p. 294]. Однако, по мнению канадского архе-
олога-востоковеда, геолога и историка ис-
кусств Р. Мейсона, уделившего специальное
внимание изучению технологии изготовления
изделий из «каменной пасты» на Ближнем
Востоке, имело место обратное явление: ке-
рамика минаи была немедленной реакцией в
Иране на полихромные изделия Сирии (‘the
immediate response in Iran to the polychrome
wares of Syria was the mina’i wares’) [29,
p. 208]. Как отмечает исследователь, иранс-
кие гончары пытались подражать сирийским
изделиям, используя более сложную технику
[29, p. 208; 30, р. 109]. Подобной точки зрения
придерживается и В. Коваль, считая, что тех-
ника трехцветной подглазурной росписи на
территории Сирии, как и иранская посуда в
стиле минаи, могли появиться под воздействи-
ем сиро-египетских стеклянных изделий с
росписью эмалями XII–XIII вв. [11, с. 49, 79].
Появление трехцветной росписи в сирийской
керамике раньше изделий в технике минаи под-
тверждается результатами недавних археоло-
гических исследований на цитадели Дамас-
ка [31, p. 456–458].

По поводу датировки этой серии также
наблюдаются некоторые разночтения. Более
или менее уверенно пока можно определить
лишь ее верхнюю дату, которая синхронна ра-
зорению Ракки монголами, то есть 1258–
1259 годами. По материалам из раскопок
Хамы 1930-х гг. такая керамика, в том числе
с элементами декора, находящими близкие па-
раллели на кувшине из Эски-Кермена (так на-
зываемые ‘faïence de Rusafa’), датирована в
рамках XIII–XIV вв. [35, р. 187, 193, fig. 610,
611, 640]. Однако здесь керамические наход-
ки не всегда привязаны к датированным куль-
турным слоям, что не позволяет воспринимать
эту дату как стратиграфически выверен-
ную [40, p. 41].

По мнению Р. Мейсона, появление трех-
цветной подглазурной росписи предшествова-
ло керамике минаи и фиксируется примерно с
середины – второй половины XII в. [30, p. 98–

99, 109]. Находки изделий, украшенных в этой
технике, хорошо представлены в комплексах
XII – начала XIII в. на цитадели Дамаска [31,
p. 456, fig. 6.1–6.3]. Однако, по наблюдениям
Стефана Макфилипса (Stephen McPhillips), они
значительно отличаются по иконографическо-
му репертуару от кашинных изделий с поли-
хромной подглазурной росписью, которые
можно увидеть в Хаме или Алеппо [31, p. 456].
Не исключено, что это местное производство
Дамаска, имевшее свою специфику.

Вместе с тем контекст находки кувши-
на на Эски-Кермене хоть и не уточняет вре-
мя его изготовления, но позволяет определить
период появления сосуда на памятнике. С уче-
том датировки керамического комплекса, в ко-
тором сосуд был найден, это произошло не ра-
нее начала XIII в. [18]. Верхняя дата, как уже
упоминалось выше, может быть ограничена
1258–1259 годами. То есть, возможно, сосуд
принадлежит к финальным разновидностям
этой декоративной серии. В завершение ее ха-
рактеристики следует отметить, что находки
подобных изделий в археологических контек-
стах за пределами Ближнего Востока доволь-
но редки 22. На территории Руси, например, где
синхронный сирийский и иранский импорт из-
вестен довольно хорошо, к настоящему вре-
мени учтено лишь 3 обломка одного блюда
из Старой Рязани, происходящие из контекста
предположительно первой четверти XIII в. [11,
с. 79]. Таким образом, Эски-Кермен являет-
ся пока вторым местом в Восточной Европе,
где найдена сирийская керамика с трехцвет-
ной подглазурной росписью.

Результаты. Предпринятое исследова-
ние позволило атрибутировать три группы
ближневосточного керамического импорта,
поступившего в византийскую Таврику в XII и
XIII веках. Эти изделия пока уникальны для
Крыма как по своему облику, так и по месту
обнаружения. Это блюдо с полосой врезного
орнамента и подцветкой потеками кобальто-
вой краски и кувшин с подглазурной трехцвет-
ной росписью, представляющие, скорее все-
го, одну из ранних (первая половина – середи-
на XII в.) и позднюю (XIII в.) разновидности
продукции сирийской Ракки, а также кувшин
XII–XIII вв., предположительно из Ирана. Во-
первых, они, в отличие от керамики с бирюзо-
вой глазурью (монохромной и с росписью чер-
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ным) или же изделий с люстровой росписью,
не относятся к массовой товарной продукции
ближневосточных мастерских и довольно ред-
ко встречаются за пределами этого региона.
Во-вторых, они впервые обнаружены в Кры-
му. В-третьих, кашинная ближневосточная ке-
рамика впервые найдена в удаленном от моря
малом городском центре округи византийско-
го Херсона, вне которого прежде встречалась
крайне редко. Это обстоятельство свидетель-
ствует о проживании в городе на Эски-Кер-
мене довольно состоятельных представите-
лей местного социума, нуждавшихся в подоб-
ных вещах, подчеркивающих их социальный
статус. Дома этих людей располагались у цен-
тральной базилики и у крупного квартального
храма города. Дополнительным аргументом
в пользу обитания у базилики ценителя вос-
точной экзотики служит находка здесь фраг-
ментированной лампады сиро-египетского кру-
га с росписью эмалями [7]. О сколько-нибудь
регулярных поставках восточного импорта на
городище говорить не приходится. Это могли
быть либо личные вещи, прибывшие вместе
со своими владельцами, либо изделия, приве-
зенные под заказ или в дар, либо некие дико-
винки, купленные на рынке в Херсонесе, по-
скольку весь заморский импорт попадал в
близлежащие селения, скорее всего, через
этот центр.

В завершение отметим, что у исследо-
вателей «восточного фаянса», несмотря на
длительное и довольно продуктивное его изу-
чение, в особенности в последние десятиле-
тия, остается еще немало вопросов, среди
которых существенное место занимает уточ-
нение ареала распространения тех или иных
групп продукции сирийских и иранских мас-
терских. В этой связи экземпляры из Эски-
Кермена весьма примечательны, поскольку
они дополняют географию находок трех раз-
личных групп такой керамики.

Благодарности. Прежде всего выра-
жаю благодарность авторам раскопок горо-
дища на плато Эски-Кермен А.И. Айбабину
и Э.А. Хайрединовой за предоставленную воз-
можность исследования и публикации кера-
мических находок. Также искренне благода-
рю В.Ю. Коваля за обстоятельную консуль-
тацию и помощь в атрибуции представленных
здесь сосудов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Возвышенность с платообразной поверхно-
стью Эски-Кермен находится на второй гряде
Крымских гор в юго-западной части полуострова,
в 14 км к югу от г. Бахчисарай. Высота над уровнем
моря – 300 м. Площадь располагающегося на ней
городища – 8,5 га.

2 Вопрос о датировке этого пожара, просле-
женного также и в других населенных пунктах сред-
невекового Крыма, по сей день остается дискусси-
онным. Несмотря на недавние попытки, предпри-
нимаемые в направлении поиска решения этой про-
блемы (см.: [15]), ее детальный анализ все еще тре-
бует отдельного обстоятельного исследования с
привлечением новых данных по хронологии кера-
мики последней трети XIII – начала XIV века.

3 Как с монохромной зеленой глазурью, так и
с росписью минеральными красками под прозрач-
ной бесцветной поливой, так называемые GWWIV.

4 Детальнее об этом и других группах поли-
вной керамики из раскопок на Эски-Кермене
см.: [18].

5 Кашином называют поливные изделия, из-
готовленные из формовочной массы на основе
кварцевого песка с добавлением фритты и глины.
Слово «кашин» происходит от названия иранского
города Кашана, славившегося подобным производ-
ством. Этот термин широко используется русско-
язычными исследователями, однако в практике кол-
лег из дальнего зарубежья в аналогичном контек-
сте преобладают термины soft-paste wares,
fritwares, quarts-frit ware, stonepaste ware, faience.
Благодаря письменным источникам и многочис-
ленным лабораторным исследованиям хорошо из-
вестны рецепты приготовления формовочного
сырья и глазурей этой керамики (лит. см., напри-
мер: [12; 30; 39]).

6 Город на территории современного Ирака,
125 км к северу от Багдада.

7 Город в провинции Разави Хорасан на севе-
ро-востоке Ирана.

8 Город на берегу реки Оронт в центральной
части Сирии, центр одноименной мухафазы.

9 Второй по величине город Сирии, центр од-
ноименной мухафазы на севере государства. Ма-
териалы первых раскопок здесь, проводившихся в
1903; 1906 и в 1920-х гг., все еще не опубликованы
(обзор см., например: [32, р. 200–201]).

10 Столица Сирии, располагается на юго-запа-
де современного государства.

11 Город в провинции Адыяман, юго-восток
Анатолии, Турция.

12 Расположен в северной части Сирии между
реками Оронт и Евфрат, центр одноименной муха-
фазы.
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13 Располагается в долине р. Евфрат, на левом бе-
регу озера Асад, в провинции Ракка, на севере Сирии.

14 Современное название холма с остатками
древнего городища на правом берегу р. Евфрат, в
10 км вверх по течению от г. Самсат в провинции
Адыяман, на юго-востоке современной Турции.

15 Город на правом берегу р. Евфрат, на севе-
ро-западе Ирака.

16 Частой проблемой естественнонаучных ис-
следований как кашинной, так и иной керамики явля-
ются разные методы отбора образцов и их анализа,
которые не позволяют корректно сопоставлять полу-
ченные результаты. Тем не менее выполненные по
одной методике исследования вполне могут быть ис-
пользованы для идентификации места производства
или определения гомогенности тех или иных групп
керамических изделий (детальнее см.: [39]).

17 Fritware I по: [40, р. 38–42].
18 Intermediate fritware I по: [40, р. 38–42].
19 Оксиды железа могли быть также получены

путем обжига железистых минералов, включая сиде-
рит, содержащихся в глине или сланцах [27, p. 39–40].

20 Ресафа – город в Северной Сирии, располо-
женный примерно в 40 км к юго-западу от Ракки.

21 Керамика из кремнеземистой массы (каши-
на), украшенная росписью цветными эмалями по-
верх непрозрачной оловянной глазури. Производи-
лась на территории Ирана в последней четверти XII в.
(после 1175 г.). По поводу верхней даты для этой груп-
пы мнения исследователей не совпадают. Детальнее
см., например: [30, p. 131–132; 11, с. 48–49].

22 В. Коваль, ссылаясь на J. Thiriot, упоминает
один обломок подобной керамики из Авиньона
(Южная Франция) [11, с. 79].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Кашинное блюдо с полосой врезного орнамента и росписью кобальтом под прозрачной глазурью.
Квартал 1 в южной части городища на плато Эски-Кермен

Fig. 1. Quarts-frit dish with carved decoration, blue splash and colorless glaze. Quarter 1 in the southern part of
the site on the Eski-Kermen plateau
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Рис. 2. Кашинные кувшины с трехцветной росписью под прозрачной зеленоватой глазурью (1)
и с монохромной кобальтовой поливой (2).

Строение в центральной части городища на плато Эски-Кермен, к западу от трехнефной базилики
Fig. 2. Quarts-frit jugs with a three-color painting under a greenish glaze (1) and monochrome cobalt glaze (2).

A building in the central part of the site on the Eski-Kermen plateau, to the west of the three-nave basilica
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