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M. V. Elnikov, I. R. Tihomolova
Relief Decoration Ceramics from the Bolshie Kuchugury Hillfort

The authors discuss characteristic features of the relief decoration ceramics collected from the Bolshie Kuchugury hillfort in 
the Lower Dnieper region. The ratio of groups of this ceramics tells about existence of close ties between Bolshie Kuchugury and 
towns in the South-Eastern Crimea and the Golden Horde centers in the Volga region. The main features of vessels are typical 
for the developed Golden Horde pottery. The low quality of turquoise glaze on Crimean vessels seems to refl ect the process of 
learning a new type of decoration. Two groups of ceramics belong to one or several undetermined ceramic workshops practicing 
mixed traditions from the above indicated regions. Analogies to these industrial techniques and the marked style of relief decora-
tion, the area of distribution of such fi nds suggest that they were possibly produced in one or several provincial centers in the 
western regions of the Golden Horde, which developed their industries based on a variety of traditions, though under doubtless 
impact of the Crimean pottery.

М. В. Ельников, И. Р. Тихомолова
Тисненая керамика городища Большие Кучугуры

Статья посвящена характеристике тисненой керамики городища Большие Кучугуры в Нижнем Поднепровье. Соот-
ношение групп данной керамики свидетельствует о тесной связи Больших Кучугур с городами Юго-Восточного Крыма 
и поволжскими центрами Золотой Орды. Основные характеристики сосудов присущи развитому золотоордынскому гончар-
ству. Низкое качество бирюзовой глазури на крымских сосудах, возможно, отражает процесс освоения нового вида деко-
ра. Две группы керамики относятся к одной или нескольким неопределенным керамическим мастерским со смешанными 
традициями выделенных регионов. Аналогии приемам изготовления и узнаваемый стиль тисненого декора, ареал рас-
пространения находок позволяют предположить возможность их изготовления в одном или нескольких провинциальных 
центрах западных районов Золотой Орды, становление производства в которых происходило на основе разных традиций, 
но при несомненном влиянии крымского гончарства.
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зованием матриц-калыпов, представлена 
34 фрагментами 15-ти сосудов. Все опреде-
лимые экземпляры принадлежат узкогорлым 
кувшинам с округлым туловом, собранным 
из двух половин, оттиснутых в полусфери-
ческих формах с углубленным орнаментом. 
Тисненый орнамент в большинстве случаев 
дополнен росписью ангобом и глазурью (от-
дельные детали). Горло и поддон присоеди-
няли на гончарном круге, на завершающем 
этапе. По особенностям подготовки формо-
вочной массы, обжигу, деталям формы и де-
кора выделено шесть групп, связанных с раз-
личными гончарными центрами.

Группа 1 (рис. 1). Представлена десятью 
фрагментами одного сосуда. Формовочная 
масса содержит небольшие примеси известня-
ка и слюды, значительные добавки разнораз-
мерного красного шамота и органики. Обжиг 
двухслойный, желто-красный, граница меж-
ду слоями размыта, черепок массивный по-
ристый. Все десять фрагментов принадлежат 
одному сосуду — кувшину с узким цилиндри-
ческим горлом, округлым туловом и высоким 
поддоном-ножкой. Восстанавливается боль-
шая часть профиля, за исключением венчи-
ка. Общая высота кувшина более 17 см, диа-
метр тулова — 15 см, диаметр горла — 4,5 см, 
диаметр основания поддона — 7,5 см, высота 
поддона — 3,5 см, толщина стенок сосуда — 
0,5—0,7 см. Тулово собрано из двух половин, 
оттиснутых в матрице. Соединение произве-
дено с помощью глины, ее излишки, вытес-
ненные при формовке, сохранились на вну-
тренней поверхности кувшина. Снаружи 
место стыковки обозначено гладким слаборе-
льефным валиком. На гончарном круге изго-
товлены и прикреплены к тулову горло и под-
дон. Горло вставлено в прорезанное в центре 
верхней полусферы отверстие, а поддон за-
креплен на сформированном днище сосуда 
поверх орнамента.

Декор состоит из рельефного многоряд-
ного зигзага, образующего вписанные друг 
в друга ромбы, дополненного росписью верх-
ней половины сосуда ангобом и глазурью. 
Белым ангобом выделено основание горло-
вины, зигзаг на плечиках и центральный ва-
лик, бессистемно расставлены крупные вы-
пуклые точки. Ромбические фигуры на пле-
чиках поочередно закрашены белым или 
светло-желтым ангобом. Ромбы со светло-
желтым ангобом залиты прозрачной темно-
желтой глазурью с крупинками не растворив-
шегося красителя, а ромбы с белым ангобом 
покрыты глазурью бирюзового цвета. На ва-
лике и рельефных точках бирюзовая роспись 
чередуется с прозрачной слабоокрашенной 

светло-желтой глазурью. Тиснение выполне-
но небрежно, контуры росписи ангобом, гла-
зурь и рельефный орнамент не совпадают. 
Бирюзовая глазурь почти полностью разло-
жилась и ее следы с трудом прослеживаются 
на сосуде. Поверхность нижней половины со-
суда заполняют ряды тисненого зигзага, рос-
пись отсутствует. На тулове сохранились от-
печатки печного припаса.

Красноглиняные тисненые сосуды, из-
готовленные из формовочной массы с при-
месью красного шамота, хорошо извест-
ны в материалах памятников Золотой Орды 
и на сопредельных территориях. Местом их 
производства является Юго-Восточный Крым 
(Масловский 2006: 355). В продукции ма-

Рис. 1. Городище Большие Кучугуры. Тисненая керами-
ка группы 1 (рисунок М. В. Ельникова).

Fig. 1. Bolshie Kuchugury hillfort. Relief decoration ceramics, 
group 1 (drawing by M. V. Elnikov).
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стерских этого региона находят соответствие 
основные характеристики группы 1. Глиняное 
тесто с обильными добавками разноразмерно-
го красного шамота характерно для Солхата 
(Масловский 2006: 355—356; 2012: 13). 
Налепные поддоны, восходящие к причерно-
морским традициям, представлены во многих 
золотоордынских центрах (Курочкина 2006: 
51—53), но особенно выразительные серии 
составляют изделия гончарных мастерских 
Крыма (Булгаков 2005: 360—361). В декоре 
кувшина использованы уже оформившиеся 
в золотоордынской керамике принципы орна-
ментации (Курочкина 2006: 160—164), а вы-
деление отдельных элементов узора бирюзо-
вой глазурью перенесено на красноглиняную 
керамику в подражание сероглиняным тис-
неным сосудам Средней Азии и Закавказья 
(Федоров-Давыдов 1994: 146—147).

Отличия состоят в высокой пористости че-
репка, желто-красном цвете обжига, извест-
ным в керамики Маджара (Волков 2007: 41), 
упрощенности рельефных орнаментальных 
композиций, низком качестве тиснения и би-
рюзовой глазури. Аналогии приемам фор-
мовки, глиняному тесту с обилием красного 
шамота, невыразительным геометрическим 
композициям тисненого узора, расцвечен-
ным ангобом и глазурью, небрежности изго-
товления группы 1 обнаруживаются в наход-
ке на поселении Мамай-Сурка, расположен-
ном ниже по Днепру (Ельников 2006: 152, 
рис. 95: 1—2). Близкая по составу и декору 
керамика найдена в Белгороде-Днестров ском 
(Кравченко 1983: 78—79) и Москве (Коваль 
1997: 100, рис. 3: 1). Однако черепок всех 
этих сосудов плотный, кирпично-красного 
цвета, вместо бирюзовой глазури использует-
ся зеленая.

Группа 2 (рис. 2: 1—3; 3: 1—4). 
Подгруппа А. Представлена семью фрагмен -
тами одного сосуда (рис. 2: 1—3). Формовоч-
ная масса содержит обильную добавку мелко-
го темно-красного шамота, примеси извест -
няка и дресвы. Обжиг сквозной, черепок 
плотный, излом кирпично-красного  цвета, 
на отдельных участках прослеживается узкая 
коричневатая прослойка без четких гра-
ниц. Внешняя поверхность более темная. 
Восстанавливается сферическое тулово кув-
шина, аналогичного по форме сосуду 1 груп-
пы, горло и днище отсутствуют. Диаметр ту-
лова — 15 см, высота тулова — 10—12 см, 
толщина стенок — 0,4—0,6 см. Отверстие для 
горловины прорезано ножом. Соединение по-
ловин произведено с помощью жидкой гли-
ны (барботина), следы которой сохранились 
на внутренней стороне фрагментов. Вероятно, 

обе половины тулова были оттиснуты в одной 
матрице.

Декор состоит из нескольких поясов, 
основание горла охватывает широкая полоса, 
заполненная отпечатками мелких четырех- 
и шестилепестковых розеток. Ниже распо-
ложен эпиграфический орнамент, отдельные 
элементы которого украшены такими же ро-
зетками. В месте скрепления половин по наи-
большему диаметру тулова проходит слабо-
рельефный валик. Узор дополнен росписью 
белым ангобом, состоящей из горизонталь-
ной полосы по валику, бессистемно распо-
ложенных вертикальных мазков и крупных 
выпуклых точек. На ангоб нанесены пятна 
разложившейся бирюзовой и прозрачной ко-
ричневой глазури. В нижней половине тулова 
к валику примыкает полоса эпиграфического 
орнамента, роспись ангобом и глазурью от-
сутствует. Рельефный орнамент изящный, 
на плечиках оттиск несколько сглаженный, 
роспись ангобом небрежная, глазурь невысо-
кого качества.
Подгруппа Б. Представлена пятью фраг-

ментами пяти сосудов (рис. 3: 1—4). Фор мо-

Рис. 2. Городище Большие Кучугуры. Тисненая керами-
ка группы 2, подгруппа А (рисунок М. В. Ельникова).

Fig. 2. Bolshie Kuchugury hillfort. Relief decoration ceramics, 
group 2, subgroup А (drawing by M. V. Elnikov).
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Рис. 3. Городище Большие Кучугуры: 1—4 — тисненая керамика группы 2, подгруппа Б; 5—10 — группа 3 (рису-
нок М. В. Ельникова).

Fig. 3. Bolshie Kuchugury hillfort: 1—4 — relief decoration ceramics, group 2, subgroup В; 5—10 — group 3 (drawing by M. V. Elnikov).

вочная масса содержит примеси известняка 
и мелкого темно-красного шамота. Качество 
подготовки формовочной массы, примесей 
известняка и шамота близко подгруппе А, 
но отсутствует дресва. Обжиг сквозной, ярко-

красный, черепок тонкий, плотный. Внешняя 
поверхность у трех фрагментов более темная, 
у остальных совпадает с цветом излома. Они, 
очевидно, принадлежат тулову кувшинов, 
близких подгруппе А. Сохранились следы ис-
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пользования аналогичных приемов формов-
ки, в одном случае место соединения тулова 
снаружи отмечено не валиком, а неглубоким 
желобком. Основные размеры не восстанав-
ливаются, толщина стенок — 0,3—0,4 см.

Схема орнаментации керамики совпадает 
с подгруппой А. Декор одного из сосудов со-
стоит из широкой полосы вокруг основания 
горловины, заполненной рельефными три-
листниками (рис. 3: 1). Ниже, на фоне мел-
ких рельефных точек, расположен эпиграфи-
ческий орнамент, его элементы встречаются 
еще на двух фрагментах. По тисненому орна-
менту белым ангобом проведены вертикаль-
ные мазки и горизонтальная полоса по желоб-
ку, поставлены крупные точки, не связанные 
с основным узором. В одном случае на бе-
лый ангоб нанесена желтая глазурь (рис. 3: 2). 
Тисненый орнамент четвертого сосуда состо-
ит из ряда вертикальных линий, заканчиваю-
щихся розетками, пространство между лини-
ями заполнено мелкими точками. Белый ан-
гоб нанесен на валик и, двумя аморфными 

пятнами, на рельефный орнамент, прозрач-
ная светло-желтая глазурь перекрывает ангоб 
(рис. 3: 3). Фрагмент пятого сосуда украшен 
изображением вьющегося стебля с цветами 
на фоне мелких рельефных точек. Орнамент 
пересекает вертикальная полоса белого анго-
ба, покрывающего и сохранившуюся часть ва-
лика, поверх ангоба прослеживаются отдель-
ные пятна прозрачной светло-зеленой глазу-
ри (рис. 3: 4).

Керамика этой группы имеет близкое 
сходство с продукцией гончарных мастер-
ских Юго-Восточного Крыма по способам 
формовки, обжигу и орнаментации тисненых 
сосудов. Нетипично наличие в составе гли-
няного теста подгруппы А примеси дресвы, 
однако она встречается в формовочных мас-
сах ряда центров, работающих в постсалтов-
ских традициях (Масловский 2012: 12—13). 
Известная в гончарстве золотоордынских па-
мятников Поволжья керамика с дресвой и ша-
мотом содержит заметную примесь песка и от-
личается декором (Федоров-Давыдов, Булатов 

Рис. 4. Городище Большие Кучугуры: 1, 2 — тисненая керамика группы 4; 3 — группы 5; 4 — группы 6 (рисунок 
М. В. Ельникова).

Fig. 4. Bolshie Kuchugury hillfort: 1, 2 — relief decoration ceramics group 4; 3 — group 5; 4 — group 6 (drawing by M. V. Elnikov).
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Рис. 5. Тисненая керамика. 1, 2 — городище Большие Кучугуры, группа 1; 3, 4 — поселение Мамай-Сурка; 5—7 — 
городище Большие Кучугуры, группа 2, подгруппа А (фото М. В. Ельникова).

Fig. 5. Relief decoration ceramics. 1, 2 — Bolshie Kuchugury hillfort, group 1; 3, 4 — Mamai-Surka settlement; 5—7 — Bolshie 
Kuchugury hillfort, group 2, subgroup A (photo by M. V. Elnikov).
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Рис. 6. Тисненая керамика городища Большие Кучугуры: 1—4 — группа 2, подгруппа Б; 5—10 — группа 3; 
11, 12 — группа 4; 13 — группа 5; 14 — группа 6 (фото М. В. Ельникова).

Fig. 6. Bolshie Kuchugury hillfort. Relief decoration ceramics: 1—4 — group 2, subgroup В; 5—10 — group 3; 11, 12 — group 4; 13 — 
group 5; 14 — group 6 (photo by M. V. Elnikov).
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1989: 199, 207, рис. 25: 1—6; Курочкина 2006: 
45—47). Подгруппа Б находит аналогии в из-
делиях Каффы и Судака (Масловский 2006: 
355—356).

Группа 3 (рис. 3: 5—10). Представлена 
восемью фрагментами четырех сосудов. 
Формовочная масса содержит небольшую 
примесь мелкого шамота, дресвы, известняка. 
Обжиг восстановительный серый двухслой-
ный, с прослойками светло-серого и серовато-
коричневого цвета. Внешняя поверхность 
серовато-коричневая или серая. В одном слу-
чае восстанавливается часть плечика и округ-
лого тулова кувшина, близкого по форме 
и размерам группам 1—2. Диаметр тулова — 
14—16 см, высота тулова — 10—12 см, тол-
щина стенок — 0,4—0,7 см. Зафиксированы 
следы использования общих для всех групп 
приемов сборки тулова. Остальные фрагмен-
ты — невыразительные обломки стенок.

Декор сосудов состоит из тисненых гео-
метрических композиций, включающих ром-
бическую сетку, дугообразные линии, вер-
тикальную и горизонтальную «елочку», за-
полненные точками окружности. На плечике 
одного сосуда в ромб вписан листовидный 
узор (рис. 3: 5). Роспись ангобом и глазурью 
не зафиксированы. Встречаются отпечат-
ки печного припаса, в одном случае — капля 
белой опаковой глазури, полученная при об-
жиге.

Формовочные массы этой группы имеют 
определенное сходство с красноглиняной ке-
рамикой золотоордынских центров Поволжья 
(Васильева, 1988: 132; Федоров-Давыдов, 
Булатов 1989: 199), но обожженная в восста-
новительном режиме посуда из Поволжья за-
метно отличается качеством изготовления 
и сложностью декора (Федоров-Давыдов 
1994: 142). Серия тисненых сосудов, орна-
ментальные схемы которых совпадают с груп-
пой 3, известна в материалах Белгорода-
Днестровского (Кравченко 1986: 79, рис. 31). 
Форма, характер обработки поверхности 
и подготовки глиняного теста также обнару-
живают ряд параллелей, но все они обожже-
ны в окислительном режиме. В Москве най-
ден фрагмент красноглиняного и два фраг-
мента сероглиняного кувшина с аналогичной 
орнаментальной схемой и близким составом 
черепка, покрытых зеленой глазурью и соот-
несенных автором с продукцией Восточного 
Крыма (Коваль 1997: 100, рис. 2: 1—3).

Группа 4 (рис. 4: 1, 2). Представлена дву-
мя фрагментами двух сосудов. Формовочная 
масса с примесью известняка и песка. Обжиг 
сквозной, кирпично-красный, черепок плот-
ный тонкий, поверхность светлая. Декор пле-

чика одного из сосудов состоит из двойного 
зигзага с нешироким шагом, охватывающе-
го место крепления горла, далее следует ряд, 
составленный из шестилепестковых розеток. 
Ниже, на фоне мелких рельефных точек, рас-
полагается эпиграфический орнамент (рис. 4: 
1). Второй фрагмент принадлежит небольшо-
му обломку стенки над соединительным ва-
ликом. Он украшен эпиграфическим орна-
ментом на точечном фоне (рис. 4: 2). Роспись 
ангобом и глазурь отсутствуют.

Керамика группы 4 относится к продук-
ции золотоордынских центров Поволжья. 
Формовочные массы и тисненый орнамент 
фрагментов находят полные аналогии в ке-
рамическом комплексе Селитренного и Ца-
рев ского городищ, а также Увека (Федо-
ров-Давыдов, Булатов 1989: 207, рис. 25; 
Курочкина 2006: 44—48).

Группа 5 (рис. 4: 3). Представлена одним 
фрагментом одного сосуда. Формовочная 
масса содержит незначительное количество 
песка и редкие включения красного мелко-
го шамота и известняка. Обжиг сквозной, 
темно-серый. Стенка сосуда украшена меда-
льоном, заполненным мелкими хризантемо-
видными розетками. Несмотря на отсутствие 
характерного зеленоватого оттенка по соста-
ву глины и качеству обжига он, видимо, при-
надлежит к продукции золотоордынских цен-
тров Поволжья (Федоров-Давыдов 1994: 
142—144).

Группа 6 (рис. 4: 4). Представлена одним 
фрагментом одного сосуда. Формовочная 
масса с незначительной естественной при-
месью известняка, песка и слюды. Обжиг 
сквозной, оранжево-красный. Форма и раз-
меры не восстанавливаются. Толщина стен-
ки — 0,3—0,4 см. Декор фрагмента состо-
ит из небольших рельефных треугольни-
ков, полностью покрывающих черепок. 
Аналогичный по составу и орнаменту фраг-
мент известен из находок в Переяславле-
Рязанском. Сходство с тиснеными кувшина-
ми Баку, отмеченное для него, является значи-
мым и для описанной группы (Коваль 2010: 
144, илл. 60: 3).

Коллекция тисненой керамики городища 
Большие Кучугуры представлена продукци-
ей нескольких гончарных центров. Анализ 
подготовки формовочных масс, приемов изго-
товления, принципов декора дают основания 
выделить продукцию мастерских Поволжья 
и Юго-Восточного Крыма. Основные харак-
теристики сосудов присущи развитому золо-
тоордынскому гончарству. Низкое качество 
бирюзовой глазури на крымских сосудах, воз-
можно, отражает процесс освоения нового 
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вида декора. Неизвестным мастерским при-
надлежат две группы керамики. Аналогии 
приемам изготовления и узнаваемый стиль 
тисненого декора, ареал распространения 
находок позволяют предположить возмож-
ность их изготовления в одном или несколь-
ких провинциальных центрах западных рай-
онов Золотой Орды, становление произ-
водства в которых происходило на основе 
разных традиций, но при несомненном вли-
янии крымского гончарства.

Появление на городище тисненой по-
суды носило случайный характер. В отли-
чие от поливной и тарной керамики, она 
не обеспечивала бытовые нужды населения, 
не имела специального применения, не под-
черкивала социальный статус владельцев. 
В торгово-ремесленном квартале обнару-
жены семь из 14 сосудов, четыре найдены 
в окрестностях богатой усадьбы, три проис-

ходят из раскопок мечети. Фрагмент одно-
го сосуда — случайная находка (группа 5). 
Поставщики некоторых видов гончарных 
изделий — города Юго-Восточного Крыма 
и Нижнего Поволжья, такую керамику про-
изводили, и на других золотоордынских па-
мятниках ее доля в общей массе материа-
ла выше, но в комплексе посуды Больших 
Кучугур она определенного места не за ни-
мала.

Присутствие тисненой керамики на горо-
дище, вероятно, связано с появлением здесь 
населения, использовавшего данный вид по-
суды. В таком случае она в определенной сте-
пени отражает маршруты передвижения ее 
носителей. Помимо Юго-Восточного Крыма 
и Нижнего Поволжья, одним из отправных 
пунктов такого перемещения мог быть один 
из золотоордынских центров Днепровско-
Днестровского междуречья.
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