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M. V. Elnikov
Architectural Qashan Ceramics from Konskie Vody Hillfort

The article discusses the architectural Qashan ceramics from the Konskie Vody hillfort in the North-Western Azov Sea Area. 
Functionally, ceramics is divided into bricks and decorative facing glazed tiles covered with monochrome glaze. The fi rst category 
of products is spread on the sites of the Don Region, the Volga region and the North Caucasus in the middle — the second half 
of the 14th century. Ornamental motifs from the hillfort fi nd analogies among Volga region centers. The use of two- and three 
composite glazes occurs among items found on Madzhar and New Saray, where where they appeared under the infl uence of 
Khwarezm. Local production of Qashan is not excluded, which is demonstrated by fi nds of ceramic cores on the site. 

М. В. Ельников
Строительная кашинная керамика городища Конские Воды

В статье рассматривается строительная кашинная керамика золотоордынского городища Конские Воды в Северо-
Западном Приазовье. Функционально керамика разделена на кирпичи и декоративные облицовочные изразцы, покрытые 
монохромной глазурью. Первая категория изделий распространена на памятниках Подонья, Поволжья и Северного Кав-
каза середины — второй половины XIV в. Орнаментальные мотивы строительной керамики городища имеют аналогии 
среди поволжских центров. Использование двух- и трехсоставных глазурей встречается среди изделий Маджара и Нового 
Сарая, где появились под влиянием Хорезма. Не исключается местное производство кашина, на что указывают находки 
керамических стержней на памятнике.

М. В. Ельников

Строительная кашинная керамика 
городища Конские Воды

Mihail Elnikov. Candidate of Historical Sciences. Zaporizhzhya 
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ным орнаментом белого, бирюзового и сине-
го цветов (Супруненко, Приймак, Мироненко 
2004: 19, 22—23, рис. 23: 15—17).

В Нижнем Поднепровье и Северо-
Западном Приазовье археологически изве-
стен ряд памятников, в строительной тради-
ции которых применялся мозаичный декор. 
В Запорожском краеведческом музее хра-
нятся несколько неизданных экземпляров 
кашинных кирпичей из городища Большие 
Кучугуры (рис. 1: 2) — прямоугольных, трапе-
циевидных в сечении, с продольными пазами-
фасками, размерами 22 × 9,3—9,4 см и высо-
той 7 см, лицевая сторона и частично торцы 
всех изделий покрыты бирюзовой глазурью. 

Число памятников с элементами архитек-
турного мозаичного кашинного декора к за-
паду от центрального, поволжского регио-
на Золотой Орды значительно уменьшается, 
не выходя на пределы левобережья Днепра. 
Самым северным участком c использовани-
ем строительной кашинной керамики в со-
ставе декора зданий, является устье правого 
берега р. Ворсклы, где в 1912 г. при исследо-
вании некрополя Кишеньковского поселения 
в урочище «Мечеть» Полтавской области 
(рис. 1: 1) выявлено два мавзолея. Культовые 
сооружения Мечетского некрополя, датиро-
ванные концом XIII—XIV вв., были украше-
ны мозаикой из кашинных плиток с подглазур-
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Они происходят из раскопа VI, где в 1953 г. 
В. И. Довженком открыто многокомнатное 
здание, интерпретированное исследователем 
как «дом феодала» (Довженок 1961: 191). Весь 
кашин рыхлый, белого цвета, типичный для 
поволжских золотоордынских центров. Автор 
раскопок указывал, что на ряде стен сохранил-
ся толстый слой штукатурки с рельефным ор-
наментом и «какими-то рисунками с позоло-
той и розовой краской» (Довженок 1961: 189). 
Однако в описи, а также среди музейных экс-
понатов, отсутствуют данные о деталях этого 
орнамента. Интересной является находка ка-
шинной плитки в составе погребального ин-
вентаря могильника Мамай-Сурка (рис. 1: 3), 
в виде небольшого прямоугольника, лицевая 
сторона которого покрыта ультрамариновой 
глазурью (Ельников 2006: 240—243, рис. 145: 
6). Изразец изготовлен из твердого кашина, 
что не свойственно большинству кашинных 
изделий региона. По-видимому, плитка при-
везена в Нижнее Поднепровье в качестве су-
венира и не соотносится ни с одним извест-
ным золотоордынским городищем.

При исследовании городища Конские 
Воды, расположенного у притока Конки — 
р. Жеребец Ореховского района Запорожской 
области (рис. 1: 4) (Ельников 2015: 483), обна-
ружено более десяти объектов, функциональ-
ное назначение которых и время существо-
вания остается спорным (Güldenstädt 1791: 
103; Зиливинская 2014: 260, 272). Находясь 
в плотной современной застройке, часть 

из них разрушена хозяйственной деятельно-
стью. Лучше всего сохранился участок на ле-
вобережной части памятника — холмистом 
возвышении Мечеть-Могила, где в ходе работ 
2008—2015 гг. при исследовании двух строе-
ний выявлено несколько тысяч строительных 
кашинных изделий.

Функциональное назначение 
и типы кашинной керамики

Строительная кашинная керамика золото-
ордынского городища Конские Воды по функ-
циональному назначению включает в себя две 
категории изделий: кашинные кирпичи и де-
коративные облицовочные изразцы, покры-
тые монохромной глазурью. Кашинных кир-
пичей на памятнике встречено несколько ва-
риантов: 
Вариант А: прямоугольно-усеченной 

формы, с пазами-фасками по длинным 
торцевым сторонам для лучшего крепле-
ния в растворе. Лицевая сторона и частич-
но торцы покрыты глазурью бирюзово-
го цвета светлых и насыщенно-темных от-
тенков. Имеется два вида этого варианта, 
первый из которых имел размеры по ли-
цевой стороне 19,3—20,2 × 7,8—8,4 см; 
углы кирпичей округлены, высота изделий 
7,0—8,2 см. Короткие стороны ровно опу-
скались вниз на 1,3—3,3 см (покрыты гла-
зурью), затем косо сходились к узкому, пря-
моугольному дну — «пятке», размерами 
до 5,0—8,0 × 3,7—5,8 см, образуя в сечении 
вид перевернутой трапеции. Длинные торцы 
также ровно опускались вниз на 1,1—3,0 см, 
ниже имелись удлиненно-овальные пазы-
фаски, размерами до 7,2—11,0 × 2,0—3,1 см, 
при глубине 1,1—2,5 см; далее к низу торцы 
плавно сужались к дну (рис. 2: 1). Кирпичи 
такого вида имели глубокие насыщенные 
темные оттенки бирюзовой глазури с блестя-
щей, глянцевой поверхностью.

Второй вид варианта А имел близкие 
пропорции по лицевой стороне изделий: 
19,9—20,2 × 8,2—8,8 см и высоту 7,1—7,4 см, 
но короткие стороны торцов имели во-
гнутую, слегка округлую поверхность. 
Удлиненные пазы-фаски имели размеры 
8,0—8,8 × 2,1—3,2 см при глубине 0,7—1,2 см. 
Дно — «пятка» меньших размеров 
3,6—6 × 2,3—4,6 см (рис. 2: 2). Изделия этого 
вида были покрыты поливой бирюзового цве-
та светлых оттенков, глазурь довольно часто 
со следами брака (пузырьки воздуха).

Э. В. Ртвеладзе отмечал, что в золотоор-
дынских мавзолеях XIV в. из района Пяти-
горья (Северный Кавказ) применялся бру-

Рис. 1. Схема расположения памятников со строитель-
ной кашинной керамикой на левом берегу Днепра: 1 — 
урочище «Мечеть»; 2 — Большие Кучугуры; 3 — Мамай-
Сурка; 4 — Конские Воды.

Fig. 1. Mapping of sites with architectural Qashan ceramics on 
the lest  bank of the Dnieper: 1 — the stow “Mosque”; 2 — Bоlshie 
Kuchugury; 3 — Mamay-Surka; 4 — Konskie Vody.
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сковидный с продольными фасками кирпич, 
трапециевидный в сечении, лицевая сторо-
на которого покрыта поливой голубого цвета, 
размерами 21 × 6,5 см и высотой 5 см. По мне-
нию исследователя, подобные поливные кир-
пичи широко применялись в облицовке архи-
тектурных памятников Средней Азии XIV в., 
Нового Сарая, на городище Маджары, встре-
чены также при раскопках мавзолея-мечети 
в Воронежской области (Ртвеладзе 1969: 
262—264, рис. 1: 3). Кашинные кирпичи ана-

логичных с городищем Конские Воды про-
порций были распространены на золотоор-
дынских памятниках Подонья, Поволжья, 
Кавказа и Северного Ирана (Волков 2007: 36, 
рис. 3: 6; Цыбин 2007: 114—115), где появи-
лись в XIV в. (Федоров-Давыдов 1978: 35).

Л. М. Носкова указывала, что поливные 
кирпичи с пазами-фасками и без них, по-
крытые бирюзовой, ультрамариновой и бе-
лой поливой, встреченные на Селитренном 
городище, применялись для оформления ку-

Рис. 2. Городище Конские Воды. 1—2 — кирпичи типа А (рисунки автора).

Fig. 2. Konskie Vody hillfort. 1—2 — bricks are of type A (drawings by the author).
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польных поверхностей, внешней облицовки 
и пола (Носкова 1972: 171—172). На городи-
ще Конские Воды зафиксировано использова-
ние подобных кирпичей в качестве бордюров 
во внешнем убранстве стены, которая была 
украшена двумя (через четыре обожженных 
глиняных кирпича) двойными горизонталь-
ными полосами.
Вариант В: прямоугольно-усеченной фор-

мы, с перегибом в центральной части. Размеры 
по лицевой стороне 20,5 × 8,1—8,4 см, высо-
та 7,8—9 см. Углы кирпича округлены, в цен-
тральной части — перегиб под тупым углом 
в 120°. Длинные торцы ровно опущены к ров-
ному дну (без пазов-фасок), короткие стороны 
также ровно опускались на 0,8—3 см вниз, за-

тем косо сходились к дну (рис. 3: 1). Кирпичи 
такого вида имели насыщенные темные от-
тенки бирюзовой глазури с блестящей по-
верхностью. Число кирпичей этого вариан-
та незначительно, они могли применяться 
на углах зданий шести- или восьмиугольной 
конструкции. Аналогии использования изде-
лий такого варианта на территории Золотой 
Орды нам не известны.
Вариант С: профильные кирпичи — «суха-

ри», узкой прямоугольной формы, размерами 
17,4—18,2 × 4,8—5,6 см, высотой 6,0—6,8 см. 
Боковые стороны плавно сужались к прямо-
угольному дну (дно часто вогнуто — усадка 
при обжиге). Лицевая поверхность и частич-
но боковые стороны покрыты поливой бирю-

Рис. 3. Городище Конские Воды. Кирпичи типа В (1) и типа С (2) (по Єльников 2011: 105, рис. 1: 3, 4).

Fig. 3. Konskie Vody hillfort. Bricks are of type В (1) and type C (2) (ast er Єльников 2011: 105, рис. 1: 3, 4).
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зового цвета (рис. 3: 2). Подобные «сухари» 
широко применялись на золотоордынских па-
мятниках XIV в. в качестве внешней облицов-
ки стен. На Конских Водах обнаружено боль-
шое число подработанных частей «сухарей», 
размерами около 5 × 5 см. Такими «квадрата-
ми» могли выкладываться различные орна-
ментальные композиции, как на стенах двор-
цового здания 1 золотоордынского городища 
у пос. Комсомольский в Нижнем Поволжье 
(Плахов 2008: 130—132, рис. 6).

Процентное соотношение встречаемости 
кашинных кирпичей вариантов А, В и С на па-
мятнике Конские Воды — 35: 5: 60 соответ-
ственно. Кирпичи могли изготовляться в але-
бастровых формах — калыпах, использовав-
шихся как для изготовления штампованной 
керамики, так и для производства поливных 
кашинных архитектурных деталей (Булатов 
1972: 272—274). При этом пазы-фаски могли 
формоваться как в калыпах, так и вырезаться 
вручную, что отмечено на ряде изделий горо-
дища.

Декоративные облицовочные плитки вхо-
дили в состав панно и обойм из алебастра, 
который после выпадения большинства из-
разцов сохранил контуры орнаментальных 
композиций (рис. 4: 1, 2; 6: 1; 7: 1; 8: 1—4; 
9: 1—3; 10: 1). Алебастровые части толщи-
ной до 4,7—6,4 см, на тыльной стороне ко-
торых имеются глубокие пальцевые горизон-
тальные расчесы; кашинные изразцы толщи-
ной 1,9—2,7 см, при средней толщине 2,4 см. 
Орнаментальные мотивы строительной кера-
мики городища Конские Воды можно разде-
лить на несколько типов. 
Тип А. Геометрический орнамент, состо-

ящий из трех видов: 1) простой узор, по-
строенный на плоской орнаментальной сет-
ке по закону гириха, где центральное место 
занимала шестиугольная звезда. Орнамент 
представлял собой узкую обойму шири-
ной около 19 см (рис. 4: 1, 2), ограничен-
ную с двух стороной по одной полосе вста-
вок из прямоугольных плиток, покрытых 
бирюзовой глазурью (рис. 5: 7). В каждый 
внутренний угол звезды, покрытой зеленой 
(изум рудной) глазурью (рис. 4: 3), вставле-
ны плитки неправильной четырехугольной 
формы (рис. 4: 4), образуя большую шести-
угольную звезду. Четырехугольные плитки, 
которые, по Л. С. Носковой, называются 
«чаша» (Носкова 1984: 225, рис. 1: 3), по-
крыты поливой белого или желтого (реже) 
цвета. На одной центральной горизонталь-
ной линии со звездой с двух сторон распола-
гались равнобедренные шестиугольники (их 
углы со единены с углами «чаш»), покрытые 

глазурью бледно-бирюзового цвета (рис. 4: 
5). Между шестиугольниками располага-
лись плитки в виде двойных спаренных пяти-
угольных трапеций ультрамаринового цвета 
(рис. 4: 6) — барабанов («таули» по класси-
фикации Л. Н. Носковой (Носкова 1984: 225, 
рис. 1: 4)). У ограничительных линий, изну-
три, в орнамент вписаны изразцы, повторя-
ющие бесконечность орнамента: разрезан-
ные на половину «таули» (рис. 5: 1, 2), шести-
угольники (рис. 5: 3, 4) и звезды (рис. 5: 5, 6). 
Все они повторяют цветовую гамму своих 
«целых» изразцов, за исключением полови-
нок шести угольников (трапеций), покрытых 
желтой глазурью. Орнамент этого типа (А-1) 
из Конских Вод близок ложным мозаикам 
на кашинном тесте из Селитренного городища 
(Носкова 1972: 182, рис. 5: 2). По мнению ис-
следовательницы, геометрический орнамент 
в золотоордынской архитектуре представ-
лен шестиугольниками и подобными им звез-
дами, без хитроумных переплетений, а впи-
санными лишь один в другой и построенны-
ми на очень простой орнаментальной сетке 
(Носкова 1972: 174). Шестиугольная звезда 
(хатим Сулайман) часто встречается в декоре 
культовых зданий как символ ислама; шести-
угольники являются геометрическим выра-
жением числа шесть. В исламской космогра-
фии шесть — число дней, в течение которых 
Бог сотворил небеса и землю (Стародуб 2010: 
193). Подобные композиции широко исполь-
зовались в отделке архитектурных сооруже-
ний Османской империи (Хлебнова 2004: 
197—198, табл. 68).

К типу А-2 относится геометрический ор-
намент, где центральная горизонтальная ли-
ния состоит из квадратов, поставленных вер-
тикально на угол, между которыми вписаны 
треугольники (рис. 6: 1). Квадратные израз-
цы покрыты поливой белого, реже бирюзо-
вого цвета (рис. 6: 2), треугольные плитки — 
глазурью ультрамаринового цвета (рис. 6: 3). 
Как и в типе А-1, орнамент также представлял 
собой узкую алебастровую обойму, шириной 
до 12 см, где центральную композицию огра-
ничивают с двух сторон полоски прямоуголь-
ников различной длины (рис. 6: 5, 6), покры-
тых глазурью бирюзового цвета. Соединенные 
между собой два треугольника составля-
ли «целый» квадрат (рис. 6: 4), что позволя-
ло строить композиции с поворотом на 90 °. 
Подобный орнамент встречается в Поволжье 
среди архитектурного декора Водянского го-
родища (Егоров, Полубояринова 1974: 78, 
табл. III: 7).

Тип А-3 представлен геометрическим ор-
наментом, ограниченным узкой алебастровой 
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обоймой шириной до 16 см, центральная го-
ризонтальная линия которого состояла из ова-
лов и квадратов, ограниченных с двух сторон 
полосками прямоугольников (рис. 7: 1, 5). 

Овалы вытянутых пропорций, с заостренны-
ми углами, покрытые на лицевой стороне гла-
зурью белого цвета (рис. 7: 2); квадраты, по-
ставленные вертикально на угол — поливой 

Рис. 4. Городище Конские Воды. Геометрический орнамент типа А-1: 1, 2 — алебастровые обоймы; 3—6 — 
кашинные плитки (по Єльников 2011: 106, рис. 2: 4, 5; 2015: 53, рис. 1: 3—5).

Fig. 4. Konskie Vody hillfort. Geometric ornament of type А-1: 1, 2 — alabasters holders; 3—6 — Qashan tiles (ast er Єльников 2011: 
106, рис. 2: 4, 5; 2015: 53, рис. 1: 3—5).
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Рис. 5. Городище Конские Воды. Геометрический орнамент типа А-1: 1—7 — кашинные плитки (рисунки 
автора).

Fig. 5. Konskie Vody hillfort. Geometric ornament of type А-1: 1—7 — Qashan tiles (drawings by the author).
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бирюзового цвета (рис. 7: 3). Между овала-
ми и квадратами «вписаны» трапеции вытя-
нутых форм с овальным вырезом (напомина-
ют разрезанные по длинным осям «таули»), 
покрытые глазурью ультрамаринового цвета 
(рис. 7: 4). Этот тип геометрического орна-
мента известен среди архитектурного декора 
Селитренного городища (Федоров-Давыдов 
1981: 235, рис. 102: 16; Зиливинская 2008: 
37, 76, рис. 30). Мелкие детали мозаик ге-
ометрического орнамента типов А свиде-
тельствуют, что подобные мозаики воспри-

нималась с близкого расстояния и могли 
применяться в обработке порталов и над-
гробий.

Геометризованный орнамент (тип В) 
встречен на городище фрагментарно (рис. 8: 
1, 2), представлен крупными изразцами 
геометрически-растительной формы, покры-
тыми на лицевой стороне глазурью синего 
цвета. Невозможно выделить варианты этого 
орнамента, по сохранившимся алебастровым 
частям шириной до 34—42 см, он являлся ча-
стью крупного панно. Ультрамариновый цвет, 

Рис. 6. Городище Конские Воды. Геометрический орнамент типа А-2: 1 — алебастровая обойма; 2—6 — 
кашинные плитки (рисунки автора).

Fig. 6. Konskie Vody hillfort. Geometric ornament of type А-2: 1 — alabaster holder; 2—6 — Qashan tiles (drawings by the author).
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вероятно, служил основным фоном, на кото-
ром располагался узор из ломаных линий из-
разцов, покрытых белой глазурью.

Растительный узор (тип С), являвшийся ча-
стями крупного панно шириной до 45—70 см, 
также сложно разделить на подтипы. Такие 
панно имели тройные ограничительные ли-
нии синего (или темно-бирюзового), сине-
зеленого (цвета «морской волны») и бело-
го цветом различной ширины, в сторону 
уменьшения от края (рис. 8: 3, 4; 9: 1—3). 
Сохранившиеся детали растительного орна-
мента позволяют реконструировать узор, где 
на основном зеленом фоне располагались 

изогнутые узкие растительные стебли, по-
крытые глазурью желтого цвета (рис. 10: 1). 
В центральной части между листьями бело-
го, красного и желтого цветов располагались 
стилизованные цветы и бутоны в виде три-
листников, лилий и пальметт, покрытых гла-
зурью желтого, белого и бирюзового цветов 
(рис. 10: 2—8). Узор — ат-таурик («покры-
вающийся листьями») характерен для орна-
мента арабских стран. Композиция, постро-
енная на соединении растительного стебля-
вьюнка и спирали, у иранских и тюркских 
народов с XII в. получила название ислими 
(Стародуб 2010: 195). Встречаются также из-

Рис. 7. Городище Конские Воды. Геометрический орнамент типа А-3: 1 — алебастровая обойма; 2—5 — 
кашинные плитки (рисунки автора).

Fig. 7. Konskie Vody hillfort. Geometric ornament of type А-3: 1 — alabaster holder; 2—5 — Qashan tiles (drawings by the author).
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разцы растительного орнамента (пальметты, 
цветы (гвоздики, лотосы), трилистники, побе-
ги, сердечки) с процарапанным орнаментом 
уже после обжига изделий, покрытые на ли-
цевой стороне глазурью белого или бирюзо-
вого цветов (рис. 11: 1—5). Отдельные израз-
цы двухсоставные, где в просверленную серд-
цевину плитки одного цвета вставлен изразец 
другого цвета (рис. 11: 1). Прямые аналогии 
растительному орнаменту нам не известны; 
они близки «пышным» растительным узо-
рам Селитренного городища (Носкова 1984: 
223—225, рис. 7: 1—7, 8: 1—11).

Отдельные изразцы с белой, бирюзо-
вой и желтой глазурью с процарапанным 
орнаментом (рис. 11: 6—8; 12: 1) могли яв-
ляться частями эпиграфического орнамен-
та, оформленного почерком насх. На это 
могут указывать также отдельные плитки 
(рис. 12: 2), часть из них — «запятые», ко-
торые могли быть разделительными знаками 
(рис. 12: 3).

Л. М. Носкова отмечала, что одноцвет-
ные плитки, применявшиеся для украше-
ния стен и полов зданий Селитренного горо-
дища, первоначально имели прямоугольную 

Рис. 8. Городище Конские Воды. Геометризованный орнамент типа В: 1, 2 — алебастровые обоймы; рас-
тительный орнамент типа С: 3, 4 — алебастровые обоймы (по Єльников: 2015: 53, рис. 1: 2).

Fig. 8. Konskie Vody hillfort. Geometrized ornament of type B: 1, 2 — alabaster holders; vegetal ornament of type С: 3, 4 — alabaster 
holders (ast er Єльников: 2015: 53, рис. 1: 2).
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форму (приблизительно 22 × 22 см), при тол-
щине 15—20 мм. Затем из них вырезались 
нужные фигуры: элементы мозаик (Носкова 
1972: 183). Вырезанные детали имели трапе-
циевидную, коническую в профиле форму, 
что соответствует и деталям строительных 
кашинных изразцов из городища Конские 
Воды. В золотоордынской архитектуре при-
менялся обратный вид набора, когда детали 
узора выкладывались на ровной поверхности 
лицевой частью вниз, вплотную друг к другу, 
с дальнейшей заливкой раствором — алеба-
стром. Такой вид набора идентичен техноло-
гии набора мозаичных блоков в декоре сель-
джукской Анатолии (Измайлов, Саттарова 
2009: 630—631).

Формовочная масса 
кашинных изделий

По указанию В. Ю. Коваля, основой каши-
на является перемолотый в порошок кварце-
вый песок, иногда с добавлением стеклянно-
го порошка, флюсов (небольшого количества 
белой глины, извести), смешанный с водным 
раствором клея (животного или растительно-
го происхождения) и сплавленный при темпе-
ратуре 1000—1200 °C или всего 900—1000 °C, 
как установлено для золотоордынских каши-
нов (Коваль 2005: 75; 2010: 18), для каши-
нов Узбекистана XII—XV вв. — 910—950°С 
(Абдуразаков, Болиев 2005: 157). По каче-
ственным характеристикам фактуры формо-

Рис. 9. Городище Конские Воды. Растительный орнамент типа С: 1—3 — алебастровые обоймы (по 
Єльников: 2015: 53, рис. 1: 1).

Fig. 9. Konskie Vody hillfort. Vegetal ornament of type С: 1—3 — alabaster holders (ast er Єльников: 2015: 53, рис. 1: 1).
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вочной массы строительная кашинная кера-
мика городища «Конские Воды» относится 
к числу рыхлых кашинов, что характерно для 
золотоордынских центров (Коваль 2005: 77). 
Химический (минеральный) состав каши-

на городища Конские Воды состоял из квар-
ца (речного аллювиального песка) с высоким 
содержанием кремнезема (SiO2) в пределах 
90,42—93,83 %, глины — 0,92—2,92 % и из-
вести — 4,14—6,48 %. В составе кашина при-

Рис. 10. Городище Конские Воды. Растительный орнамент типа С: 1 — алебастровая обойма с изразцами; 
2—8 — кашинные изразцы (рисунки автора).

Fig. 10. Konskie Vody hillfort. Vegetal ornament of type С: 1 — alabaster holder with tiles; 2—8 — Qashan glazed tiles (drawings by 
the author).
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Рис. 11. Городище Конские Воды. Кашинные плитки с процарапанным орнаментом: 1—5 — детали рас-
тительного декора; 6—8 — кашинные изразцы эпиграфического орнамента (рисунки автора).

Fig. 11. Konskie Vody hillfort. Qashan tiles with scratched ornament: 1—5 — details of vegetal decoration; 6—8 — Qashan glazed tiles 
of epigraphic ornament (drawings by the author).
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сутствует незначительное количество микро-
примесей (суммарная масса около 2—2,33 %) 
породообразующих минералов: Al2O3 (глино-
зем), Fe2O3 (оксид железа) и MgO (оксид маг-
ния). Они могли входить как в состав квар-
це- или глинообразующих материалов, так 
и искусственно добавляться в формовочную 
массу. Встречаются единичные зерна калиево-
го полевого шпата, карбонатные примеси от-

сутствуют. Преобладает кашин желтого цве-
та, присутствуют кашины сероватого, белого 
и розового оттенков в процентном отношении 
соответственно 37: 28: 15: 12. Обращает вни-
мание, что кашинная масса мозаичных пли-
ток в большинстве желтого и сероватого цве-
тов. В формовочной массе кирпичей, кроме 
кашина желтого, белого и розового цветов, 
встречаются серые кашины с коричневыми 

Рис. 12. Городище Конские Воды. 1—3 — кашинные плитки эпиграфического орнамента; 4—6 — керами-
ческие стержни (рисунки автора).

Fig. 12. Konskie Vody hillfort. 1—3 — Qashan tiles of epigraphic ornament; 4—6 — ceramic cores (drawings by the author).
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Рис. 13. Городище Конские Воды: 1—4 — типы кашинных кирпичей; 5—7 — алебастровые обоймы с геометриче-
ским орнаментом и кашинными изразцами (по Єльников 2011а: цвет. вкл. VII, рис. 2: 2).

Fig. 13. Konskie Vody hillfort: 1—4 — types of Qashan bricks; 5—7 — alabaster holders with geometrically ornamented and Qashan 
glazed tiles (ast er Єльников 2011а: цвет. вкл. VII, рис. 2: 2).
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Рис. 14. Городище Конские Воды: 1—7 — кашинные плитки геометрического орнамента; 8 — фрагмент алеба-
стрового панно с растительным орнаментом и кашинными изразцами; 9—11 — кашинные плитки растительного 
орнамента (по Єльников 2011а: цвет. вкл. VII, рис. 2: 5).

Fig. 14. Konskie Vody hillfort: 1—7 — Qashan tiles of geometric ornament; 8 — fragment of alabaster panels with fl oral ornaments 
and Qashan glazed tiles; 9—11 — Qashan tiles of fl oral ornament (ast er Єльников 2011а: цвет. вкл. VII, рис. 2: 5).
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Рис. 15. Городище Конские Воды: 1, 2 — кашинные плитки растительного орнамента; 3—7 — кашинные изразцы 
с процарапанным орнаментом; 8, 9 — кашинные изразцы эпиграфического орнамента; 10—12 — керамические 
стержни (фото автора).

Fig. 15. Konskie Vody hillfort: 1, 2 — Qashan tiles of fl oral ornament; 3—7 — Qashan glazed tiles with scratched ornament; 8, 9 — 
Qashan glazed tiles of epigraphic ornament; 10—12 — ceramic cores (photo by the author).
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прожилками, белые — с сердцевиной или 
вкраплениями розового или красного оттен-
ков. Такие «грязные» или «переходные» от-
тенки кашина составляют на памятнике око-
ло 8 %. Этим различиям могло способство-
вать использование различных видов глин, 
как по качественным, так и по количествен-
ным показателям.

Рыхлый кашин отличается запесоченно-
стью фактуры, с низкой спекаемостью ми-
нералов, разламывается пальцами, причиной 
чему были отступления от технологических 
норм при его изготовлении: недостаточная на-
сыщенность кашинной массы водой, грубый 
помол песка, недостаточно высокая темпера-
тура обжига (Коваль 2010: 22). Так, при из-
готовлении кашинных кирпичей на городище 
Конские Воды отмечен более грубый помол 
песка, чем в мозаичных изразцах, встречают-
ся крупные зерна кварца и магнетита (окси-
да железа) — до 1 мм. В. Ю. Коваль отмечает, 
что какой-то устойчивой зависимости меж-
ду цветом кашина и местом его производства 
не выявлено. Он характерен для керамическо-
го производства золотоордынских центров 
Поволжья XIV в., но встречается и у изде-
лий XIV—XV вв., происходивших из Ирана, 
Средней Азии и Сирии (Коваль 2010: 22).

Различия в цвете кашина зависят от со-
става исходного сырья (включения в состав 
кашина глины или извести, которые меняют 
цвет при термическом воздействии). Так, по-
явление розового цвета кашина специалисты 
объясняют его высокосиликатным составом 
при незначительном количестве добавок гли-
ны и извести (Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 
131; Коваль 2010: 22). Кашинные изделия са-
райских мастеров, по мнению Г. А. Федорова-
Давыдова, отличаются от хорезмийско-
го кашина розовым цветом, большей плот-
ностью и большим содержанием извести 
(Федоров-Давыдов 1964: 253). Красный цвет 
кашина может объясняться добавлением 
к формовочной массе красной глины взамен 
белой, применявшейся в стандартном рецеп-
те приготовление кашина, для удешевления 
производства в связи с дефицитом белой гли-
ны, запасы которой в Нижнем Поволжье от-
сутствуют (Коваль 2010: 23).

Химический анализ кашинной полив-
ной архитектурной (строительной) кера-
мики из восьми пунктов золотоордынско-
го Поволжья позволил А. С. Воскресенскому 
разделить все образцы на две группы. В пер-
вую из них вошли изделия, в тесте кото-
рых имелось большое содержание квар-
цевого песка (кремнезема): Сарай-Берке, 
Сарай-Бату, Увек, городища Маджары, Лапас 

и Мечетное, — 90,82—94,86 %. Процент из-
вести (СаО) незначителен — 0,45—0,75 %. 
По мнению исследователя, такой небольшой 
процент извести является не искусственной 
добавкой, а естественной примесью песка, 
являясь специфической особенностью по-
волжских месторождений. Содержание Al2O3 
(глинозем), Fe2O3 (оксид железа) и MgO (ок-
сид магния) — обычное для кварцевых пе-
сков. Не исключено, что глинозем — искус-
ственно вводимый минерал, снижающий 
температуру обжига. Устойчивый состав ка-
шина является, по его мнению, показате-
лем местного производства. Отсутствие сле-
дов собственного производства на городи-
щах Маджары, Лапас и Мечетное указывает 
на то, что кашинная керамика — привозная 
из более крупных центров Увека и Сараев 
(Воскресенский 1970: 264—265). Изделия 
из Болгар и Дубовского (Водянского) го-
родища дают кашин несколько другого со-
става: кварцевый песок (SiO2) составлял 
88,86—91,37 % и более высокий процент из-
вести (СаО) — 2—3,15 %. Кашины этого со-
става близки к кашинам Ургенча, Миздахкана 
и Нисы. Отсутствие собственного производ-
ства в этих центрах может указывать на то, 
что кашинные изделия привезены из Хорезма 
(Воскресенский 1970: 265).

Архитектурная, облицовочная кера-
мика городища Маджары, по мнению 
Н. С. Гражданкиной и Э. В. Ртвеладзе, состо-
ит из двух видов фаянса (кашина). К перво-
му относится розоватый, с несколько грубой 
текстурой, с высоким содержанием кремне-
зема (92,17 %), без (или почти без) глиняной 
составляющей (0,84 %). Такой кашин име-
ет незначительное количество примесей, игра-
ющих роль минерализаторов, способствую-
щих спеканию частиц кварца: Fe2O3 (0,87 %) 
и MgO (0,30 %), SO3 (оксид серы — 0,11 %), 
К2О (калийная соль — 0,70 %) и Na2O3 (ок-
сид азота — 1,62 %) (Гражданкина, Ртвеладзе 
1971: 131—132, табл. 1). Второй тип фаянса 
из Маджар — более светлый, почти белый, со-
держит 8 % глины и 2 % извести. Доля кварца 
здесь приближается к самаркандским фаян-
сам (Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 131—134, 
табл. 1; 2).

Состав глазурей городища 
Конские Воды

Цвет глазурей кашинных кирпичей на го-
родище Конские Воды бирюзовый разной 
насыщенности (100 %). Среди мозаичных 
плиток количественно преобладают поли-
вы с бирюзовыми (26 %), ультрамариновыми 
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(23 %) и белыми (20 %) цветами. Значитель-
но меньше зеленых (16 %), желтых (8 %) 
и красных (4 %) кашинных плиток. Около 
3 % приходится на «переходные» глазу-
ри — сине-зеленого цвета (цвета «морской 
волны»).

Микроскопический анализ (увеличение 
в 25 раз)  1 позволили установить минераль-
ный состав глазурного покрытия, а также ис-
пользование двухсоставных глазурей на го-
родище. Первоначально на кашинную основу 
изделия наносился слой белой глазури, со-
стоящей преимущественно из оксида крем-
ния (кремнезема) — кристаллический белый 
ангоб, по определению Н. С. Гражданкиной 
и Э. В. Ртвеладзе (Гражданкина, Ртвеладзе 
1971: 134, табл. 3). На этой сливной массив-
ной подложке сверху размещался слой цвет-
ного покрытия. Исключением являются из-
разцы с желтой глазурью, где подложка была 
не белого, а голубовато-белого («молочно-
го») цвета. Кроме этого, на изделиях с зеле-
ной поливой сверху нанесен тонкий слой чи-
стого стекла (трехсоставные глазури).

Присутствующие во всех образцах из-
весть и магнетит представляют собой, по-
видимому, материал основы изделий — ка-
шина. Это особенно видно в составе подлож-
ки (ангоба), соприкасающейся с кашинной 
основой. Подложка состоит из прозрачного 
стекла, смешанного с кварцевыми (кремне-
зем) зернами. Кварцевые зерна взяты из реч-
ного аллювия, степень окатанности высо-
кая, гранулярно однородная, остроугольных 
обломков почти нет (в ряде случаев их пы-
тались дополнительно измельчить, о чем 
свидетельствуют остроугольные осколки 
зерен).

Суммарная толщина белого глазурного 
слоя составляет 0,5 мм, на белую подложку 
приходится около 0,1 мм. Верхнее цветное 
покрытие — стекло молочно-белого цвета, 
чистое, однородное, плотное, с редкими пу-
зырьками воздуха ближе к подложке. На ряде 
экземпляров есть включения дымчатого квар-
ца и кусочков синего и бирюзового стекла. 
Поверхность стеклянной массы ровная, по-
крытая крупной сеткой трещин.

Толщина цветного слоя светло-бирюзовой 
глазури составляет 0,2 мм, на белую подложку 
приходится меньше половины. Поверхность 
стеклянной массы ровная, покрытая трещи-
нами. В глубине стеклянной массы видны пу-
зырьки воздуха и не оплавленные осколки 

1 Анализы выполнены в Крымском отделении 
Украинского государственного геологоразведочно-
го института, г. Симферополь, в 2011 г. 

кварца (кварцевые зерна с оплавленными кра-
ями). Вблизи осколков кварца окраска стекло-
массы от светло-голубой осветляется и стано-
вится практически белой. Калиевый полевой 
шпат (КПШ), встречающийся в сливной мас-
се (кристаллический белый ангоб), представ-
лен слабо окатанными зернами. Суммарная 
толщина темно-бирюзовой глазури состав-
ляет 0,3—0,5 мм, на белую подложку прихо-
дится более половины. Поверхность стеклян-
ной массы ровная, трещины на поверхности 
стекла отсутствуют. Толщина цветного слоя 
сине-зеленых и ультрамариновых глазурей 
в пределах 0,2—0,4 мм, половина приходит-
ся на белую подложку. Поверхность стеклян-
ной массы ровная, покрыта крупными цека-
ми (особенно на сине-зеленных глазурях). 
В глубине стеклянной массы видны пузырь-
ки воздуха и кварцевые зерна с оплавленны-
ми краями. Вблизи осколков кварца окраска 
стекломассы от светло-голубой осветляется 
и становится практически белой. В ультра-
мариновом покрытии почти нет включений, 
масса ровная и плотная.

Цветной слой желтых глазурей состав-
ляет 0,3—0,5 мм, на верхний желтый слой 
приходится не более 0,1 мм. Желтое веще-
ство (керамическая краска) представляло со-
бой пористую с матовой поверхностью массу 
с редкими вкраплениями кварца, нанесенную 
на плотную голубовато-белую («молочную») 
подложку. Имеются искусственно нанесен-
ные царапины на подложке; краска имеет вид 
примазок в трещинах подложки. Суммарная 
масса зеленого цветного слоя составляет 
0,5 мм, на белую подложку и зеленую глазурь 
приходится по 0,2 мм, около 0,1 мм составля-
ет самый верхний слой — чистое стекло с ра-
дужным эффектом (иридизация). Зеленый 
слой состоит практически из чистого стекла, 
с крупными трещинами и включениями зерен 
кварца. Толщина цветного слоя красных гла-
зурей составляет 0,3 мм, на белую подложку 
приходится 0,2 мм, не более 0,1 мм составля-
ет похожая на желтую глазурь пористая с ма-
товой поверхностью масса с редкими вкрап-
лениями кварца. На поверхности имеются 
выпуклые трещины, заполненные кварцем 
(вероятно, они образовались при прогреве 
изразцов). Подложка представлена сливной 
плотной белой массой, на которую была на-
несена краска. Плитки с нанесенной краской 
(свинцовая охра), очевидно, были прогреты, 
поскольку на нижней поверхности цветно-
го покрытия, там, где оно примыкает к под-
ложке, обнаруживается тонкий слой чистого, 
плотного, прозрачного стекла, то есть краска 
как бы приварена.
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Микроскопический и химический ана-
лизы глазурных покрытий фаянсовых из-
делий городища Маджары, произведен-
ный Н. С. Гражданкиной и Э. В. Ртвеладзе, 
указывают на использование двухслой-
ных глазурей: темно-красной по белой глу-
хой глазури (кристаллический белый ангоб) 
и светло-зеленой керамической краски, ко-
торая нанесена поверх прозрачной стекло-
видной глазури. Они отмечают, что в кера-
мике Хорезма практиковалось использование 
двух- и трехслойных глазурей или двух слоев 
глазури, наложенных на специальную подго-
товку из светлого, почти целиком сделанно-
го из кварца фаянса. Среди изделий Нового 
Сарая встречается трехслойная глазурь: жел-
тая на зеленой и на стекловидной. Верхний 
слой, собственно, не является глазурью, а ке-
рамической краской, о чем свидетельствует ее 
меньшая твердость по сравнению с подсти-
лающей глазурью (Гражданкина, Ртвеладзе 
1971: 134, табл. 3). Таким образом, по мне-
нию Н. С. Гражданкиной и Э. В. Ртвеладзе, 
облицовочная архитектурная керамика го-
родища Маджары появилась под влияни-
ем Хорезма, парадные здания новых городов 
Золотой Орды строили хорезмийские масте-
ра. Затем у них появились ученики, которые, 
в зависимости от сырьевых материалов, при-
способили хорезмийские ремесленные тради-
ции к местным возможностям (Гражданкина, 
Ртвеладзе 1971: 138—139).

Фотолюминесценция позволила выделить 
строительную кашинную керамику с желтым, 
зеленым и красными глазурями в отдельную 
группу, которая в ультрафиолетовых лучах 
светится бурым светом. Такое свечение мож-
но объяснить присутствием в красящих пиг-
ментах свинцовых охр. Это подтверждается 
и спектральным анализом глазурей (табл. 1)  2.

Полученные результаты спектральных 
анализов (37 образцов) не позволяют сделать 
достоверных выводов, однако дают возмож-
ность отметить определенные тенденции. 
Не исключается некоторая погрешность, обу-
словленная естественным загрязнением. Так, 
во всех образцах установлено наличие кусоч-
ков металла серого цвета — современное за-
грязнение. На некоторых анализах лития сто-
ит знак сурьмы — ее слишком много и она 
не дает определить наличие или отсутствие 
лития. Кремния на самом деле намного боль-
ше (полуколичественный метод анализа). 
Собственно глазурь содержит около 55—60 % 

2 Анализ выполнен инженером-химиком 
Г. Н. Рейн.

окатанных зерен кварца, около 2 % калиево-
го полевого шпата, менее 1 % плагиоклаза 
(группа натриево-кальциевых алюмосилика-
тов), остальное — стекло. Жирным шриф-
том в таблице выделены цифры, указываю-
щие на элементы-хромофоры и характерные 
примеси (серебро в желтой и зеленой глазу-
рях; барий, фосфор, мышьяк, ртуть — в уль-
трамариновой). Очевидно, кобальт (ультрама-
риновые глазури) привезен вообще из других 
мест: совершенно не типично повышенное 
содержание бария, фосфора, мышьяка и рту-
ти — т. е. другой не только тип месторожде-
ния (формация), но и район добычи. Натрий 
(сода для стекловарения), кремний, алюми-
ний, магний и кальций — основные состав-
ляющие стекла и подложки. Содержание на-
трия идентично в белых и ультрамарино-
вых (12 %), желтых и зеленых (8 %) глазурях. 
Наличие олова, в большинстве случаев, ме-
нее 0,1 %, за исключением желтых (8,0 %), зе-
леных (2,5 %) и бирюзовых (0,32 %) глазурей.

В. Ю. Коваль отмечает, что оксид олова яв-
лялся в качестве основного глушителя глазу-
ри с наиболее часто встречающимися значе-
ниями в интервале 5—12 %. В прозрачных 
поливах этот компонент составлял до 0,1 %. 
В то же время доля оксида олова в преде-
лах 0,1—1,15 % не влияла на понижение про-
зрачности глазури в ряде групп — бирюзо-
вой и ультрамариновой полив, окрашенных 
оксидом меди (Коваль 2010: 28—29). По ука-
заниям Н. С. Гражданкиной и Э. В. Ртвеладзе, 
глазури белого, голубого и зеленого цветов 
из городища Маджары относятся к типам 
щелочно-свинцово-оловянных, что характер-
но для XIV в., когда глазури светлых тонов за-
глушались оловом для того, чтобы через них 
не просвечивались различные оттенки осно-
вания. Синие (ультрамариновые) щелочные 
глазури, окрашенные кобальтом, никогда 
не заглушались, так как темная насыщенная 
окраска скрывала дефекты основы. Излишек 
щелочи часто вызывал образование ее кри-
сталлов во время застывания. В кобальтовых 
глазурях встречаются не проваренные части-
цы, и они быстрее поддаются разлагающе-
му воздействию солей во время пребывания 
в земле (Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 134).

В подложке и белых глазурях высокое со-
держание элементов-хромофоров не установ-
лено. Полученные параметры соответству-
ют составу кварцевой основы, описанной при 
микроскопическом исследовании. Для бирю-
зовых и зеленых глазурей характерно высокое 
содержание меди, свинца и олова. Очевидно, 
с изменением соотношения этих компонен-
тов меняется цвет глазури: Sn: Pb: Cu = 1: 
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1,56: 4,69 (бирюзовый цвет), Sn: Pb: Cu = 1: 
4,8: 0,48 (зеленый). Добавка свинца к краси-
телю на основе меди придает ему голубой от-
тенок. Наличие сине-зеленых глазурей может 
указывать на промежуточные показатели со-
отношения компонентов меди, свинца и оло-
ва. Ссылаясь на Э. В. Сайко, В. Ю. Коваль от-
мечает, что зеленоватые оттенки бирюзовой 
поливе придает небольшое количество окиси 
железа или окиси свинца (Коваль 2011: 21). 
Для зеленой поливы городища Конские Воды 
установлено также высокое содержание се-
ребра (табл. 1), обусловливающее, возмож-
но более высокую прозрачность стекла. Для 
желтых и красных глазурей характерно вы-
сокое содержание свинца без повышенного 
содержания меди. В желтом пигменте также 
установлено высокое содержание олова и се-
ребра.

Группа ультрамариновых глазурей харак-
теризуется повышенным содержанием эле-
ментов, не установленных в других видах 
глазурей — кобальт (синий хромофор), ба-
рий, фосфор, мышьяк, ртуть. Другой состав 
элементов-примесей позволяет предпола-
гать для этой глазури другой вид исходно-
го сырья, т. е. другой тип руд, использован-
ных для получения краски (глазури). Таким 
образом, минеральным сырьем для получе-
ния краски (пигмента глазурей) бирюзово-
го, желтого, зеленого и красного цветов слу-
жили свинцово-оловянные руды, для ультра-
мариновых глазурей — кобальтосодержащие 
руды. Полученные результаты не противо-
речат результатам микрозондового анализа, 
приведенным в работе В. Ю. Коваля для по-
луфаянса бирюзового без дополнительного 
декора, %: Na2О — 14—14,2; K2О — 1,5—1,6; 

Элемент Цвет глазури

Подложка Белый Бирюзовый 
(светлых 
и темных 
оттенков)

Ультра-
мариновый

Желтый Зеленый Красный

Cu 0,01 0,005 1,5 0,008 0,05 1,2 0,01
Pb 0,008 0,032 0,5 0,05 6,3 12,0 0,5
Co 0,0005 0,0004 0,0008 0,12 0,0012 0,001 0,0012
Ni 0,0004 0,0005 0,0012 0,0004 0,0005 0,0012 0,001
Zn 0,0025 0,005 0,004 0,005 0,004 0,0032 0,004
Mo 0,0025 0,0002 0,0002 0,00032 0,0063 0,0005 0,00035
Cr 0,01 0,001 0,0008 0,00063 0,0020 0,0012 0,0015
V 0,0032 0,002 0,0015 0,002 0,0063 0,0063 0,0032
Ti 0,5 0,063 0,04 0,04 0,1 0,1 0,1
Sn 0,0008 0,008 0,32 0,1 8,0 2,5 0,0063
Mg 0,2 2,5 4,0 2,5 2,0 2,0 2,0
Mn 0,02 0,02 0,015 0,02 0,015 0,015 0,02
Ba — — — 0,04 — — —
Nb 0,002 — — — — — —
Zr 0,004 0,0032 — 0,005 0,004 0,005 0,005
Ga 0,0008 0,0005 0,0004 0,0008 0,0008 0,0004 0,0008
La 0,0012 0,0012 0,001 0,001 0,0012 — 0,0012
Ag 0,0005 0,00008 0,0002 0,000002 0,002 0,008 0,00005
Bi 0,0002 — 0,0005 — 0,0040 0,0004 0,0002
Li 0,001 0,0015 0,002 0,0015 Sb Sb 0,0015
P 0,2 0,1 0,1 0,8000 0,5 0,5 0,8
As — — 0,01 0,2 0,01 0,063 0,01
Sb — — 0,015 0,005 1,0 3,2 0,32
Hg — — — 0,0063 — — —
Tl 0,0005 — 0,00012 — — 0,00012 —
B 0,0032 0,01 0,0080 0,012 0,008 0,008 0,01
Al 0,8 0,8 0,63 1,0 1,5 1,0 1,5
Fe 0,8 0,8 0,5 1,5 0,63 0,8 0,8
Ca 0,15 2,5 3,2 2,5 2,0 2,5 2,0
Si 40,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 32,0
Na 0,8 12,0 1,5 12,0 8,0 8,0 1,0

 

Таблица 1. 
Результаты спектрального анализа глазурей городища Конские Воды, %
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СаО — 4,4—4,6; Pb — 2,8– 3,3; SnО2 < 0,1; 
Sb2O3 < 0,1; MgО — 2—2,3; Al2O3—1,2—1,6; 
MnO < 0,1; FeO — 0,5; CuO — 0,5—0,6; 
СоО — нет; SiО2—70—71; ТiО2 < 0,1 (Коваль 
2011: 206—207, прил. 1).

Бирюзовые глазури Конских Вод ана-
логичны по составу глазурям, указанным 
В. Ю. Ковалем, однако отсутствие микрозон-
довых (химических) анализов для указанного 
городища не позволяет напрямую сравнивать 
эти показатели со спектральными. Сравнение 
результатов состава золотоордынских гла-
зурей середины — второй половины XIV в. 
и иранских полив XII — первой трети XIII в. 
позволили исследователю сделать выводы, 
что «золотоордынские» были собственно 
иранскими глазурями, при их производстве 
использовалось не только иранское сырье, 
но и другие полуфабрикаты, вплоть до пе-
ска. Собственно, само производство фаянсов 
было налажено в золотоордынском Поволжье 
иранскими мастерами (Коваль 2010: 30—31).

Выводы

Таким образом, рассмотренные типы 
строительной кашинной керамики городища 
Конские Воды обнаруживают тесную связь 
с золотоордынскими центрами Подонья, 
Поволжья и Северного Кавказа середины — 
второй половины XIV в. Геометрические ор-
наменты находят прямые аналогии среди ор-
наментальных мотивов поволжских цен-
тров — Селитренного и Водянского городищ. 
Формовочная масса по своему составу так-
же не выходит за пределы качественных ха-
рактеристик кашина золотоордынских цен-
тров, небольшое содержание глины сближа-
ет его с кашинной облицовочной керамикой 
Маджар. В то же время цветовые оттенки ка-
шина («грязные или «переходные») городи-
ща Конские Воды с различными составляю-
щими глины в формовочной массе не имеют 
близких показателей на известных памятни-
ках Золотой Орды. Все это может указывать 
на вероятность местного производства ка-
шинной строительной керамики. Наличие 
выходов песка по берегам р. Конки вблизи па-

мятника — белого мелкодисперсного на пра-
вом и желтого (с выходами песчаника с вы-
соким содержанием оксида железа) песка 
на левом берегу может указывать как на на-
личие сырья для изготовления кашина, так 
и в последующем, при производстве, на его 
различные оттенки. Среди балок, примыка-
ющих к памятнику, выделяются несколько, 
имеющие топонимы «Белоглиняная». Везти 
строительный кашин на значительные рас-
стояния, по-видимому, было достаточно до-
рогостоящим мероприятием, учитывая его 
хрупкость.

Использование двух- и трехслойных (по-
крытие стекловидной массой) глазурей на го-
родище Конские Воды, где ангобом служи-
ла белая глухая полива, позволял уменьшить 
расход красящего пигмента. Также глазурь 
без кристаллического белого ангоба на рых-
лом кашине была менее устойчивой и дол-
говечной. Так, на глиняных кирпичах — «су-
харях» из городища подобный ангоб не при-
менялся. Желтая и красная глазурь являются 
собственно керамической краской, о чем сви-
детельствует ее хрупкость — часть глазу-
ри на изразцах отсутствует. Подобные двух- 
и трехсоставные глазури встречаются среди 
фаянсовых изделий Маджар и Нового Сарая, 
где появились под влиянием хорезмийских 
традиций.

Вероятность местного производства, 
при отсутствии исследованных горнов, мо-
жет подтверждаться находками на городи-
ще керамических «штырей» (рис. 12: 4—6). 
Это небольшие, обломанные стержни длиной 
до 14 см, округлой в сечении формы, име-
ют диаметр 4,2—5,7 см, суживаются с одно-
го края на конус, на ряде фрагментов — сле-
ды поливы. Подобные «штыри» встречены 
на Царевском городище, где использовались 
в стенках горнов при обжиге кашинной кера-
мики (Федоров-Давыдов, Вайнер, Му ха ма-
диев 1970: 102—103, 110—112, табл. III: 4). 
Письменные источники указывают на наход-
ки остатков кирпичных сооружений в размы-
тых водами глубоких балках, примыкающих 
к р. Конке (Лутай 1929: 33), которые могли 
быть горнами.
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