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Данная работа является третьей частью обзора археологической керамики из фондов 
отдела археологических памятников в секторе раннего железного века и раннего средневе-
ковья и в секторе средневековья ГИМ и посвящена она материалам эпохи средневековья. 
Материал представлен по разделам в соответствии с географическим, культурным и хро-
нологическим принципами: керамика раннеславянского и древнерусского времени, Цен-
тральной Азии и Поволжья, византийского и хазарского периода, средневекового Крыма, 
Боспора и позднего средневековья. Хронологические рамки публикуемых материалов – от 
эпохи раннего средневековья до начала XX века. Раннеславянский и древнерусский блок 
представлен материалами из Гнёздова, памятниками Ярославского Поволжья и т.д. Кол-
лекции Центральной Азии включают материалы таких памятников как Афрасиаб, Джан-
бас-Кала, Замахшар, Наринджан-Баба и др. Поволжские коллекции состоят из материа-
лов Болгара, Биляра, Сувара, Маджар, Селитренного, Водянского и Царевского городищ. 
Большой блок византийской керамики представлен материалами Херсонеса. Коллекция 
керамики хазарского периода представлена классическими памятниками салтово-маяцкой 
культуры. Керамические коллекции Крыма и Боспора иллюстрируются материалами «пе-
щерных городов», Феодосии, Керчи и Фанагории. Материалы времени Московской Руси 
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– это керамика города Москвы и всех близлежащих губерний. Керамические сосуды про-
исходят из различных памятников, многие из которых являются эталонными для своего 
времени. Фонды формировались с конца XIX в. и продолжают пополняться и в настоящее 
время. Многие коллекции до сих пор не изданы или изданы частично и требуют изучения 
и введения в научный оборот на современном научном уровне. 

Ключевые слова: ГИМ, керамика, средневековье, раннее новое время, Древняя Русь, 
Византия, Центральная Азия, Поволжье, Крым, Москва

Третья, завершающая часть публикации в ПИФК1 обзора коллекции архео-
логической керамики, хранящейся в Государственном историческом музее, по-
священа материалам эпохи средневековья. В хранении сектора средневековой 
археологии Евразии (сектор В) находится около 400 000 предметов и более 3 000 
коллекций, из которых около 230 000 предметов – керамические сосуды и их 
фрагменты2. К ним также примыкают керамические коллекции из сектора Б, в 
частности, из византийских слоев Херсона и пещерных городов Крыма. Хроноло-
гические рамки этих коллекций довольно обширны: от эпохи раннего средневеко-
вья до преимущественно XV в., хотя в собрании присутствуют и более поздние, 
фактически этнографические, материалы. Среди таких памятников Мангазея3 и 
ряд кавказских могильников, исследованных графиней П.С. Уваровой, давших ке-
рамические изделия XV–XVIII вв.4. Одними из самых поздних являются находки 
конца XIX – начала XX в., собранные археолого-этнографической экспедицией 
Б.А. Куфтина на территории Сибири в 1927 г.5, а также предметы, обнаруженные 
в ходе строительства I и II очереди Московского метрополитена в 1934–1938 гг.6.

Хранение сектора «В» состоит из 9 фондов, которые можно условно разде-
лить на три основных раздела: раннеславянский и древнерусский, позднесред-
невековый и восточный. Древнерусский раздел представлен материалами перио-
да становления древнерусского государства (Гнездовский комплекс, могильники 
Ярославского Поволжья, городища Супруты и Большое Горнальское и др.). Также 
в фондах хранятся коллекции из главных средневековых городов древнерусского 
времени и периода Московской Руси (Киев, Вщиж, Новгород, Смоленск, Белоозе-
ро и др.), поселений и могильников древнерусского, а также финского и балтского 
населения. Восточный раздел представлен находками из Средней Азии, Волжской 
Болгарии, Золотой Орды, Северного Кавказа, Закавказья и Крыма.

КЕРАМИКА РАННЕСЛАВЯНСКОГО И ДРЕВНЕРУССКОГО ВРЕМЕНИ

Начало формирования этой группы фондов относится ко второй полови-
не XIX в., с раскопанных А.С. Уваровым курганов во Владимирской губернии. 

1  Части I и ΙΙ cм.: Журавлев, Петрова 2023, 272–298 (эпоха неолита и бронзы); Журавлев, Каме-
лина 2023, 139–177 (эпоха раннего железного века). 

2  Мы признательны нашим коллегам из сектора В С.А. Авдусиной, С.Ю. Каинову, В.В. Мура-
шевой, С.А. Рузановой, И.А. Суминой за помощь в работе над статьей. 

3  Белов, Овсянников, Старков 1981.
4  Уварова 1900.
5  ГИМ 104273. Оп. В 2476.
6  ГИМ 80016. Оп. В 1087; ГИМ 91645. Оп. В 1302.
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Данные коллекции поступили в ГИМ из основанного супругами А.С. и П.С. Ува-
ровыми музея «Поречье», а также Румянцевского музея в Москве, упраздненно-
го в 1924 г. Несмотря на то, что большая часть этих материалов – украшения, 
элементы одежды и орудия труда, керамические находки в этих комплексах тоже 
присутствуют. Непрерывное пополнение древнерусских фондов разнообразной 
керамикой осуществлялось практически с самого начала существования музея, 
но наибольшие по объему керамические коллекции начали поступать в музей в 
1990-х гг. Встречаются, однако, и материалы более ранних раскопок (городища 
Роданово в Свердловской области7 и Каргуресь в Вятской)8.

Материалы раннеславянского времени относятся к пражско-корчакской культу-
ре, представлены коллекциями Тетеревки, Корчака и др. памятников и датируются 
VII–VIII вв.9. Эти памятники были раскопаны И.П. Русановой в 1950–1970-е гг.10

Керамика – самый массовый материал всех древнерусских городов, поселе-
ний и курганов. Несмотря на относительное однообразие она является важным 
источником информации по погребальному обряду и быту населения Древней 
Руси. В древнерусских фондах отдела присутствуют керамические материалы 
роменско-боршевской археологической культуры, представленные большим раз-
нообразием форм: от миниатюрных горшков личного использования до крупных 
корчаг хозяйственного назначения (рис. 1, 1). Эти материалы представлены в 
коллекциях городищ Горналь и Супруты. Последнее является важным памятни-
ком, распложенным на южных рубежах Древней Руси, в лесостепном культурном 
пограничье. Это отразилось и на керамическом материале памятника, в котором 
классические древнерусские формы посуды соседствуют с импортами с террито-
рий салтово-маяцкой культуры11.

Важным раннегородским центром древнерусского времени является Гнездов-
ский археологический комплекс. На его керамике можно проследить все этапы 
эволюции гончарного круга. Технологический и морфологический анализ лепной 
и раннекруговой керамики Гнездова дает возможность получить важную инфор-
мацию об этнокультурном составе населения, состоящего преимущественно из 
скандинавов и славян, а также выявить факты притока сюда населения или това-
ров из других регионов12. По керамике из Гнездова прослеживаются не только ха-
рактерные для того времени импорты с территорий других стран13, но и развитие 
политической ситуации в Древней Руси. Например, в середине X в. в материалах 
памятника появляется керамика с территорий Среднего Поднепровья, в частности 
из Киева, что отражает усиление его политического влияния в этот отрезок вре-
мени (рис. 1, 2). 

Лепные сосуды древнерусского времени также являются важным источником 
информации по хронологии погребального обряда как древнерусского населе-
ния, так и финно-угорских племен северо-восточных окраин Руси. К примеру, на 
основе историко-культурного подхода при анализе форм сосудов из погребений 

7  ГИМ 96111. Оп. В 1797.
8  ГИМ 74812. Оп. В 113.
9  ГИМ 101330. Оп. В 2022; ГИМ 101331. Оп. В 2023; ГИМ 107580. Оп. В 2627 и др.
10  Русанова 1976.
11  Григорьев 2005, 127–128; Мурашева 2011, 72.
12  Шарганова 2011, 3.
13  Журавлев, Мурашева 2012, 90, № 216.
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Рис. 1. 1 – горшок. Тульская область. Городище Супруты. Раскопки С.А. Изюмовой. X в.; 2 
– горшок. Черниговская губерния, Седнев. Раскопки Д.Я. Самоквасова. X в.; 3 – амфора с 
граффити. Таманский полуостров, Тмутаракань. Раскопки Б.А. Рыбакова. X в.; 4 – сферо-
конус. Средняя Азия (неизв.). X–XIII вв.; 5 – крышка оссуария. Средняя Азия. Афрасиаб. 
Коллекция П.И. Щукина. IV–VI вв.
Fig. 1. 1 – pot. Tula region. Supruty settlement. Excavations by S.A. Izyumova.10th c.; 2 – 
pot. Chernigov region. Sednev. Excavations by D.Ya. Samokvasov. 10th c.; 3 – amphora with 
graffi  ti. Taman Peninsula, Tmutarakan. Excavations by B.A. Rybakov. 10th c.; 4 – spheroconic 
vessel. Middle Asia (uncertain provenance). 10th – 13th cс.; 5 – ossuary. Middle Asia. Afrasiab. 
P.I. Shchukin collection. 4th–6th cc.
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Подболотьевского могильника удалось выделить пять периодов, отражающих 
развитие гончарных традиций населения, оставившего этот могильник14. В му-
зее хранятся материалы целого ряда некрополей финно-угорского населения, но 
керамика из них издана очень выборочно15. В собрании ГИМ также представлено 
много керамических сосудов из Березовецкого могильника на Селигере16.

Исторический музей обладает обширными коллекциями древнерусского вре-
мени из Ярославского Поволжья, среди которых керамика также занимает значи-
тельное место17.

Интересны отдельные памятники керамической эпиграфики – например, ам-
фора из Белгорода с надписью «Илия»18 или красноглиняный кувшин из Тмутара-
кани с хозяйственными записями19 (рис. 1, 3).

КЕРАМИКА С ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 
СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

Среднеазиатский фонд, преимущественно керамического наполнения, со-
стоит из предметов, найденных археологическими экспедициями на территориях 
бывших советских республик: Каракалпакской АССР, Киргизской, Туркменской, 
Узбекской ССР. Эти коллекции были переданы в музей после масштабных ар-
хеологических экспедиций С.П. Толстова, М.В. Воеводского, А.И. Тереножкина 
в 1934–1940-х гг. Керамика из раскопок данных экспедиций составляет основу 
среднеазиатской коллекции отдела археологических памятников20. Однако архе-
ологический интерес к Средней Азии с ее богатым керамическим наследием воз-
никал у исследователей задолго до начала планомерных археологических работ 
1930–1940-х гг. Ряд интересных предметов происходит из сборов конца XIX в. 
Это случайные находки из различных мест Сыр-Дарьинской и Семиреченской 
губерний, поступившие в музей через Императорскую археологическую комис-
сию21. Среди них присутствуют сфероконусы – сосуды для хранения и перевоз-
ки дорогостоящих жидкостей алхимического, медицинского и косметического 
предназначения (рис. 1, 4). Такие сосуды встречаются на огромной территории: 
в Египте, Передней и Средней Азии, в Закавказье, Крыму и Поволжье, начиная с 
X в.22. В материалах музея присутствует большое количество сфероконусов из 
Средней Азии, Нижнего и Среднего Поволжья, а также с юга России. 

Другим важным объектом керамического ремесла среднеазиатских памятни-
ков раннего средневековья являются керамические оссуарии – урны или неболь-
шие ящики, использовавшиеся для захоронения предварительно очищенных от 

14  Цетлин, Холошин 2019, 376.
15  См. например: Тухтина 1990, 133–134, рис. III–IV; 1993, 141, рис. 4.
16  Успенская 1993, 117–121, рис. 24–26.
17  Фехнер 1960, 161, 163, рис. 5; Мальм 1960, 168–169, рис. 1.
18  Медынцева 2000, 33–36; Журавлев, Мурашева 2012, 236, № 579.
19  Рыбаков 1963; Медынцева 1998, 176–194; Журавлев, Мурашева 2012, 237. № 581 (этот сосуд 

хранится в секторе Б). 
20  Тереножкин 1940, 180–181, рис. 9–10; Толстов 1948.
21  См. например, ГИМ 16981. Оп. В 1430; ГИМ 32205. Оп. В 1434; ГИМ 32206. Оп. В 2376; 

ГИМ 32204. Оп. В 2429; ГИМ 23975–23978. Оп. В 1168–1170; ГИМ 39548–39549. Оп. В 1627 и др.
22  Джанполадян 1958, 201; Михальченко 1974, 46–50.
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мягких тканей костей. Появление традиции оссуарных захоронений на террито-
рии Средней Азии уверенно связывают с распространением здесь зороастризма, 
в котором предписывалось оставлять покойного в специальном месте – дахме на 
год для очищения костей от мягких тканей, а затем собрать и поместить их в осо-
бое хранилище – наус. В собрании музея представлен единственный экземпляр 
подобной категории археологических находок, происходящий с городища Афра-
сиаб (рис. 1, 5). Впервые оссуарий из собрания ГИМ был опубликован в статье 
А.С. Стрелкова в 1930 г., где была отмечена характерная для туркестанских ос-
суариев комбинированная техника украшения – сочетание налепных элементов 
и резного орнамента. По стилистическим особенностям А.С. Стрелков датировал 
оссуарий IV–VI вв.23. 

Прекрасным примером применения керамического искусства в архитектуре 
являются изразцы. В мусульманских странах они применялись для облицовки 
внутренних и внешних поверхностей объектов культового и гражданского зодче-
ства (мечети, минареты, медресе, бани и усадебные дома). Такие здания украша-
лись поливными кирпичами, мозаиками и майоликами, а также рельефной резной 
терракотой. В хранении отдела археологии присутствуют все виды декора позд-
несредневековых объектов мусульманской архитектуры. Особо следует отметить 
коллекцию изразцов из Самарканда, поступившую от А.С. Бахрушиной в 1906 г. 
(рис. 2, 1). Также они происходят из Болгара, Маджар24, мавзолея у Красного 
хутора25 и других памятников.

Керамика с территорий Волжской Болгарии и Золотой Орды представлена ма-
териалами таких средневековых городищ как Биляр, Сувар, Болгар, Селитренное, 
Царевское, Водянское, Маджары, Укек, Судак, Самосдельское. Активное напол-
нение этих фондов керамическим коллекциями началось еще с раскопок Е.В. Вей-
марна в 1928–1929 гг. на территории генуэзской крепости Судак (юго-восточный 
Крым). Именно в это время коллекция ГИМ пополнилась единовременно более 
чем 6 000 фрагментами керамики XIV в.26. Еще до этого В.А. Городцовым по за-
данию Императорского Московского археологического общества были проведены 
раскопки города Маджары, в результате которых в фонды музея впервые посту-
пили коллекции из раскопок золотоордынских городов27. Раскопки в Маджаре 
дали много интересного материала, в том числе и кашинную посуду, которая в 
золотоордынское время стала полноценной заменой посуды из разного вида глин. 
Благодаря этим находкам фонды пополнились кашинными изразцами, мозаиками 
и майоликами, сосудами из селадона, фарфора и поливными красноглиняными 
сосудами28. Формирование золотоордынских фондов и наполнение их керами-
ческими находками продолжилось после начала исследований А.П. Смирнова на 
памятниках Волжской Болгарии в 1940-х гг. Результатом этих экспедиций стало 
пополнение фондов более чем 40 000 находок, среди которых около 90% состав-
ляют керамические сосуды и их фрагменты29.

23  Стрелков 1930; Рапопорт 1971.
24  Городцов 1911, 162–208.
25  Левашева 1960, 183–185, рис. 3.
26  ГИМ 76191. Оп. В 697–699; ГИМ 107788. Оп. В 2624.
27  Городцов 1911.
28  Болдырева 2018.
29  Смирнов 1951; Хлебникова 1984.
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Рис. 2. 1 – изразец. Узбекистан. Самарканд. Дар А.С. Бахрушиной. XIV–XV вв.; 2 – ка-
шинный сосуд для розовой воды («гюльабдан»). Астраханская область. Селитренное го-
родище. Раскопки Г.А. Федорова-Давыдова. XIV в.; 3 – кашинная чаша с рельефом из ан-
гоба. Астраханская область. Селитренное городище. Раскопки Г.А. Федорова-Давыдова. 
XIV в.; 4 – селадоновая чашечка. Астраханская область. Селитренное городище. Раскопки 
Г.А. Федорова-Давыдова. XIV в.; 5 – альбарелло. Саратовская губерния. Царевское горо-
дище. Раскопки А.В. Терещенко. XIV в.
Fig. 2. 1 – tile. Uzbekistan. Samarkand. Gift of A.S. Bakhrushin. 14th–15th cc.; 2 –Kashin ves-
sel for the rose water (“gulabdan”). Astrakhan region. Selitrennoye settlement. Excavations by 
G.A. Fedorov-Davydov. 14th c.; 3 – Kashin bowl with engobe relief. Astrakhan region. Selitren-
noye settlement. Excavations by G.A. Fedorov-Davydov: 14th c.; 4 – celadon cup. Astrakhan re-
gion. Selitrennoye settlement. Excavations by G.A. Fedorov-Davydov. 14th c.; Fig.5. Albarello. 
Saratov province. Tsarevskoye settlement. Excavations by A.V. Tereshchenko. 14th c.
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Затем Поволжская археологическая экспедиция продолжила многолетние 
масштабные археологические раскопки поволжских памятников – в трех самых 
главных золотоордынских городах: Селитренное, Царевское и Водянское городи-
ща. Работы проводились под руководством Г.А. Федорова-Давыдова, В.Л. Егоро-
ва, В.В. Дворниченко и др.30. За годы работ на этих памятниках в фонды отдела 
археологии поступило более 8 000 находок золотоордынского времени. Среди них 
обращает на себя особенное внимание большой блок кашинной посуды: глазуро-
ванные чаши, кувшины, миски и различные сосуды специфического мусульман-
ского назначения (рис. 2, 2). Кашинная посуда – самый массовый археологический 
материал при раскопках золотоордынских городов Нижнего Поволжья. Большой 
интерес представляет кашинная глазурованная керамика, украшенная в самых 
разнообразных техниках. На этом материале отразился мир экспериментов и по-
иск технологических приемов для создания подражаний дорогой белоглиняной 
или китайской фарфоровой посуде (рис. 2, 3–4). В Золотой Орде существовала и 
посуда специализированного назначения, так называемые альбарелло – неболь-
шие сосуды с цилиндрическим туловом, зауженным в средней части, предназна-
чавшиеся для лекарств, парфюмерных масел и жидкостей31 (рис. 2, 3). Находки 
альбарелло многочисленны на всей территории Золотой Орды. Большая часть их 
сосредоточена на территории Нижнего Поволжья. Сосуды имеют специальную 
форму горла и венчика. Узкое высокое горло и расширяющийся венчик необхо-
димы для того, чтобы закрыть сосуд, накрыть его бумагой, тканью или кожей и 
перевязать шнуром. Таким образом, сосуд плотно запечатывается, предотвращая 
потерю дорогостоящих жидкостей или сухих лекарственных смесей. Развитие 
форм этих аптечных сосудов идет с Ближнего Востока, где аналогичным образом 
использовались подобные бамбуковые сосуды. После XIV в. данная посуда полу-
чила распространение по всей Европе, в особенности в Италии и Франции.

С недавнего времени, после создания Поволжского археологического отряда, 
локализующегося на городище Самосделка в Астраханской области, продолжи-
лось пополнение коллекций музея поволжскими керамическими материалами. 
Предметы из этих раскопок расширяют не только географию, но и хронологию 
керамики золотоордынских фондов. Они дополняют их домонгольскими матери-
алами из Нижнего Поволжья, которые до этого совсем не были представлены в 
Историческом музее32. 

КЕРАМИКА ВИЗАНТИЙСКОГО ПЕРИОДА

В фондах Исторического музея (сектор Б отдела археологических памятни-
ков) хранится значительное число целых сосудов византийского времени и их 
фрагментов из раскопок в Херсонесе К.К. Косцюшко-Валюжинича и Н.В. Пяты-
шевой (рис. 3). Лишь часть из них была опубликована в различных каталогах33. 
Штампы с христианской символикой на краснолаковой керамике, в первую оче-

30  См. например: Федоров-Давыдов 1994; 2001.
31  Курочкина 2012, 78, 92.
32  Болдырева 2014; 2016а; 2016б; Boldyreva 2019.
33  Яшаева и др. 2011, 615, № 386; 625, № 406; 653, № 454; 655, № 458; Журавлев, Мурашева 

2012, 205–211, № 530–531, 536–549; и др.
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Рис. 3. Поливная керамика. Херсон. Раскопки К.К. Косцюшко-Валюжинича. X–XIV вв. 
Fig. 3. Glazed pottery. Chersonesus. Excavations by K.K. Kostsyushko-Valyuzhinich. 10th–
14th cc. 
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редь группы Late Roman C/Phocean Red Slip Ware, из музейного собрания неодно-
кратно публиковались34. Группа византийских поливных сосудов из Херсонеса, 
хранящихся в ГИМ, стала предметом статьи Д.Л. Талиса35, но большая часть по-
ливной керамики еще дожидается своего исследователя. Отдельные группы сред-
невековой керамики Херсонеса из Исторического музея были рассмотрены36 или 
вскользь упомянуты37 в статьях Н.В. Пятышевой. Многочисленны также фраг-
менты черепиц, которые практически не опубликованы (рис. 4, 1).

Помимо посуды, из Херсонеса происходит и штамп VI в. с изображением 
двух фигур святых и греческой надписью38. Отсюда же происходит керамическая 
иконка (рис. 4, 2) с изображением св. Елизаветы39.

В собрании музея представлены также три паломнические ампулы с изобра-
жениями св. Мины – одна из них происходит из раскопок К.К. Косцюшко-Валю-
жинича в Херсонесе, вторая была куплена в Керчи, а третья – в Египте40. Из 
раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича происходят два уникальных фрагмента 
понтийской позднеримской лощеной керамики (рис. 4, 3) с христианской симво-
ликой41.

Среди немногочисленных византийских керамических памятников, происхо-
дящих не с территории Северного Причерноморья, упомянем три керамические 
иконки X–XI вв. (рис. 5, 1) из Никомедийских катакомб42. 

КОЛЛЕКЦИИ КЕРАМИКИ ХАЗАРСКОГО ПЕРИОДА

Коллекция керамики хазарского периода начала формироваться в начале 
XX в. с приобретения части материалов из раскопок Верхнесалтовского могиль-
ника (покупка у В.А. Бабенко, собрание П.П. Ефименко, раскопки А.М. Макарен-
ко и А.М. Покровского). Коллекция содержит керамику из погребений VIII–IX вв., 
представленную кухонными горшками с гребенчатым орнаментом, фрагмен-
ты котлов с ручками-ушками, лощеные кружки и кувшины, фрагменты амфор 
(рис. 5, 2). Коллекция керамики салтово-маяцкого облика, включающая различные 
типы сосудов местного производства (лепные и круговые горшки, котлы с ушка-
ми, кувшины, кружки, пифосы) и импорты, происходит из раскопок Правобереж-
ного Цимлянского городища конца VIII в. – 940-х гг., исследованного В.С. Флеро-
вым в 1987–1988, 1990 гг. Материалы были частично изданы автором раскопок43. 
Интересен сосуд-водолей в виде фигурки птицы, найденный Н.И. Веселовским в 
1887 г. у ст. Цимлянской44.

34  Пятышева 1969, 155–156, рис. 6; Диатроптов 1998.
35  Талис 1960.
36  Пятышева 1969, 151–154.
37  Пятышева 1974, 74–83, рис. V–VII.
38  ОАК за 1898, 116, рис. 16; Латышев 1899, 34–41, № 43; Яшаева и др. 2011, 606, № 370.
39  Банк, Попова 1977, 33, № 478; Егоров 1996, 87, № 754; Яшаева и др. 2011, 629, № 414; Журав-

лев, Мурашева 2012, 205, № 529.
40  Журавлев 2012б.
41  Домжальски, Журавлев 2013; 2022. 
42  Talbot Rice 1954, p. 74, pl. XXX, fi g. 1, 2; Банк, Попова 1977, 33, № 476–477; Журавлев, Мура-

шева 2012, 151–152, № 376–378.
43  Флёров 1994, 474–476.
44  Талис 1982, 63, рис. 15.



 Керамика в фондах отдела археологических памятников 259

Рис. 4. Херсонес. Раскопки К.К. Косцюшко-Валюжинича: 1 – фрагменты черепицы с изо-
бражениями. XII–XIV вв.; 2 – керамическая иконка с изображением св. Елизаветы. X в.; 
3 – фрагмент блюда с христианской символикой. VI в. н.э.
Fig. 4. Chersonesus. Excavations by K.K. Kostsyushko-Valyuzhinich: 1 – fragments of tiles with 
images. 12th–14th cc.; 2 – ceramic icon with the image of St. Elizabeth. 10th c; 3 –fragment of a 
dish with Christian symbols. 6th c.
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Рис. 5. 1 – керамическая икона. Святой Георгий. Никомедия, катакомбы. Коллекция П. Се-
вастьянова. X–XI вв.; 2 – кувшин. Верхнесалтовский могильник. Раскопки В.А. Бабенко. 
VIII–IX вв. н.э.; 3 – чаша поливная. Крым. Городище Бакла. Раскопки Д.Л. Талиса. XII–
XIII вв.
Fig. 5. 1 – ceramic icon. Saint George. Nicomedia, catacombs. P. Sevastyanov collection. 10th–
11th cc.; 2 – jug. Verkhnesaltovsk burial ground. Excavations by V.A. Babenko. 8th–9th cc.; 3 – 
glazed bowl. Crimea. Bakla settlement. Excavations by D.L. Talis. 12th–13th cc. 
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Небольшая коллекция керамики салтово-маяцкого облика происходит также 
из разведок Д.Л. Талиса, проведенных в 1960 г. в Восточном Крыму. Экспедиция 
ГИМ под его руководством обследовала 38 поселений, большая часть которых 
оказалась многослойными. На них преобладал материал эллинистического време-
ни и VIII – первой половины X в., связанный с салтово-маяцкой археологической 
культурой. Кроме того, материалы салтовского времени происходят из раскопок 
Баклинского городища45. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ИЗ КРЫМА

Небольшая серия погребальной керамики IX–X вв. происходит из раскопок 
И.А. Руковишниковой 2015 г. в Крымском районе кургана с биритуальными захо-
ронениями. Памятник связан с кремационными памятники кубано-черноморского 
района VIII–IX вв.

Наиболее поздние керамические материалы, хранящиеся в секторе Б, пред-
ставлены поливной и простой гончарной керамикой, как местного производства, 
так и привозной византийского круга, происходящей из раскопок экспедиции 
ГИМ под руководством Д.Л. Талиса в 1961–1970 гг. «пещерных городов» Крыма – 
Тепе-Кермен и Бакла. В 1971–1973 гг. исследования были продолжены совместно 
с УрГУ. Материалы раскопок, как поливная керамика, так и посуда иных групп 
(рис. 5, 3; 6, 1), были опубликованы автором раскопок лишь частично46. В насто-
ящее время, с возросшим интересом к средневековому периоду истории Крыма, 
с ростом археологических исследований средневековых городских слоев и посе-
лений, с активной публикацией полученных материалов появляется возможность 
значительно уточнить происхождение поливной керамики из раскопок Баклы и 
Тепе-Кермена, ее хронологию и ряд других вопросов47. 

Небольшая коллекция поливной керамики происходит из Феодосии. Эти со-
суды и их фрагменты были обнаружены А.Л. Бертье-Делагардом при строитель-
стве Феодосийского порта и были переданы в музей через Императорскую архео-
логическую комиссию. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ С ПАМЯТНИКОВ БОСПОРА

Большая часть древностей Боспора, хранящихся в ГИМ¸ относится к антич-
ному периоду. Тем не менее, в собрании представлены амфоры из Керчи ранне-
византийского периода. Среди прочих поздних материалов отметим настоящие 
курьезы – например, фрагмент черепицы с изображением слона – знаменитая 
«марселька», завезенная из Франции в короткий период Крымской войны. 

Массовую коллекцию керамики из раскопок Фанагории конца 1930-х гг., речь 
о которой уже шла во второй части нашего обзора48, дополняет небольшая кол-
лекция керамики средневекового периода из раскопок А.Г. Атавина. Коллекция 
представлена различными типами сосудов – тарная, столовая, кухонная и др.49. 

45  Талис 1982.
46  Талис 1971, 250–262; 1976; 1980, 101–106, 185–186, рис. 1–2; 1982, 55–67, рис. 1–14.
47  Тесленко 2016.
48  Журавлев, Камелина 2023.
49  См.: Чхаидзе 2012.
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Несколько фрагментов позднеримской краснолаковой посуды Pontic Red Slip Ware 
и Late Roman C/Phocean Red Slip Ware, в том числе со штампами на дне, было 
опубликовано автором раскопок50. Раннесредневековая ойнохоя с городища Кепы 
была издана Н.П. Сорокиной51.

КЕРАМИКА ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Позднесредневековый раздел представлен материалами из Московской, Ка-
лужской, Орловской, Тверской, Тульской и Ярославской губерний, а также пред-
метов с Алеутских островов и Камчатки. Значительную часть фонда составля-
ют коллекции, собранные в процессе археологических раскопок на территории 
Московского Кремля и исторической части города Москвы. Здесь присутствуют 
керамические находки, иллюстрирующие повседневную жизнь и быт населения 
столицы с XVI до начала XX в.: чернолощеные кувшины, глиняные сковороды, 
горшки, крынки, корчаги, кубышки, а также разнообразные глиняные игрушки52. 

Глиняные игрушки появляются в Московской Руси в XV в., одновременно 
с распространением красноглиняной ангобированной керамики, которая, в свою 
очередь, подражала белоглиняной53. Большая часть глиняных игрушек, храня-
щихся в фондах ГИМ, относится к XVI–XVII вв. (рис. 6, 2). Это красноглиня-
ные фигурки коников (лошадок), медведей, собак, баранов и фигурки людей54, 
выполненные из красной глины и покрытые белым ангобом и иногда росписью 
красным ангобом поверх белого. Кроме фигурок животных и людей встречают-
ся также игрушки-погремушки в виде полых шариков, внутри которых было 1–2 
мелких шарика, придающих погремушке звук. В XIX в. появляются птички-сви-
стульки, покрытые зеленой поливой.

Большой процент керамических находок позднесредневекового времени при-
ходится и на архитектурные керамические элементы, отражающие убранство до-
мов населения столицы, начиная с конца XV в. В первую очередь – это печные 
изразцы: рельефные и гладкие, полихромные и муравленые.

Несмотря на относительную дешевизну в сравнении с сосудами из металла, 
керамика Московской Руси являлась ценным элементом быта горожан, и часто со-
суды, пришедшие в негодность, чинили и продолжали использовать. Прекрасным 
примером продления жизни таким сосудам является обматывание их берестой, 
что предотвращало их растрескивание. В хранении ГИМ есть несколько таких 
кувшинов из раскопок Москвы (рис. 6, 3)55.

Среди поздних находок можно упомянуть, например, изразцы, найденные 
во время раскопок В.И. Сизова 1880–1890-х гг. в с. Дьяково. Изразцы украшали 
беседку XVII в., построенную специально для царя Алексея Михайловича, в ко-

50  Атавин, 1992.
51  Сорокина 1969, 130, рис. 1, 7.
52  Рабинович 1949; Розенфельдт 1968.
53  Розенфельдт 1968, 20.
54  Фехнер, 1949, 52–56.
55  См. например: ГИМ 80964. Оп. В 1422/983.
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Рис. 6. 1 – блюдо поливное. Крым. Городище Бакла. Раскопки Д.Л. Талиса. XII–XIII вв.; 
2 – глиняные игрушки. Москва. Гончарная слобода. Раскопки ГИМ. XVI–XVII вв.; 3 – 
кувшин, обмотанный берестой. Москва. Сборы П.П. Миллера, М.Т. Рабиновича. XVII–
XVIII вв.
Fig. 6. 1 – glazed dish. Crimea. Bakla settlement. Excavations by D.L. Talis. 8th–9th cc.; 2 – clay 
toys. Moscow. Pottery district. Excavations of the State Historical Museum. 16th–17th cc.; 3 – jug 
wrapped in birch bark. Moscow. Survey of P.P. Miller, M.T. Rabinovich. 16th–17th cc.
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торой он отдыхал во время прогулок около загородного дворца в Коломенском56. 
Эти материалы хранятся в секторе Б. 

В целом, характеризуя керамическую часть фондов сектора средневековой ар-
хеологии Евразии (сектор В), а также средневековые материалы сектора Б, можно 
смело утверждать, что эти коллекции дают возможность для реконструкций всех 
сфер жизни населения евразийского континента от эпохи раннего средневековья 
практически до начала XX в.
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PART III. THE MIDDLE AGES
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This is the third part of the survey of archaeological ceramics kept in the Department of 
Archaeological Monuments (sector of the Early Iron Age and the Early Middle Ages and sector 
of the Middle Ages) of the State Historical Museum (Moscow). It is devoted by the materi-
als of the Middle Ages. The published material is divided into sections in accordance with the 
geographical, cultural and chronological principles: ceramics of the early Slavic and the Old 
Russian period, The Central Asia and the Lower Volga region, the Byzantine and Khazar period, 
the medieval Crimea, Bosporus, and the ceramics of the Late Middle Ages. The chronological 
framework covers the early Middle Ages to the beginning of the 20th century. The early Slavic 
and the Old Russian period is presented by the materials of Gnezdovo, the Yaroslavl Volga re-
gion etc. The collections of the Central Asia are included the Afrasiab settlement, Dzhanbas-Ka-
la, Zamakhshar, Narindzhan-Baba, etc. The Lower Volga collections consist the materials of 
Bolgar, Bilyar, Suvar, Madzhar, Selitrennoe, Vodyanskoe, Tsarevskoye settlements. The biggest 
block of the byzantine ceramics, is represented by the materials of Chersoneses. The collection 
of ceramics of the Khazar period is represented by etalon sites of the Saltovo-Mayaki culture. 
The ceramics collections of Crimea and Bosporus are illustrated by the materials of the “cave 
cities”, Feodosia, Kerch and Phanagoria. The materials of the period Moscow Rus are ceramics 
from the Moscow and all nearby provinces. Ceramic vessels come from various sites, many of 
which are benchmarks for their time. The funds were formed from the end of the 19th century 
and continue to be replenished at the present time. Many collections have not yet been published 
or have been published only partly and require study and introduction into scientifi cс c circula-
tion at the modern scientifi c c level.

Keywords: State Historical Museum, ceramics, Middle Ages, early modern period, Old 
Russia, Byzantine Empire, Central Asia, Lower Volga, Crimea, Moscow 


