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На территории Анапского района Краснодарского края известно не более десятка по-
селений VIII–X вв. К их числу относится и первоначально датированное античным пери-
одом поселение Усатова Балка-4, расположенное в окрестностях Анапы на южном бере-
гу р. Анапка. В 2011 г. отряд Южно-Российского центра археологических исследований 
под руководством А.А. Крайневой выявил на памятнике катакомбные погребения эпохи 
средней бронзы, слои и комплексы (хозяйственные ямы) VI–V вв. до н.э. – III в. н.э., а 
также объекты наиболее позднего периода (VIII–IX вв.): хозяйственные ямы и двухъя-
русная гончарная печь без центрального опорного столба в топочном блоке, в которой 
обжигалась сероглиняная лощеная столовая посуда. На данный момент, это единственный 
гончарный комплекс хазарского времени, выявленный на территории Анапского района. К 
сожалению, гончарная мастерская не попала полностью в пределы раскопа, поэтому пока 
не удалось установить, где изготавливались сосуды, складировались сырье и готовая фор-
мовочная масса. Основные и вспомогательные производственные сооружения мастерской 
обнаружены не были.

Ключевые слова: Анапский район, поселение Усатова Балка-4, гончарная печь, лоще-
ная сероглиняная керамика, салтово-маяцкая посуда

К настоящему моменту на территории Анапского района Краснодарского 
края зарегистрировано не более десятка поселений VIII–X вв., которые изучены 
пока слабо. Самое крупное из них – поселение Уташ (более 50 га) находится в 
20 км к северу от Анапы. Этнический состав населения региона в этот период был 
смешанным – с включением болгарского, аланского и, возможно, касожского ком-
понентов. С последним связывают Кубано-Черноморскую группу кремационных 
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захоронений VIII–IX вв. Что касается их религиозной принадлежности, установ-
лено, что наряду с традиционными языческими культами и верованиями широкое 
распространение в Северо-Восточном Причерноморье, особенно в прибрежных 
районах, в хазарское время получило христианство1.

Не так давно к числу памятников этого периода отнесено и поселение Уса-
това-Балка-4 (ВОАН «Поселение и грунтовый могильник «Усатова Балка-4»), 
первоначально датированное античным периодом. Оно расположено на восточ-
ной окраине поселка Усатова Балка (Анапский сельский округ муниципального 
образования город-курорт Анапа), в 7 км к востоку от Анапы, в 2,5 км к востоку 
от ст. Анапской на южном берегу р. Анапка (Бугур, Бугур-Кале) примерно в 2 км к 
западу от слияния ее истоков р. Маскага и р. Котлома и в 7,5 км от берега Черного 
моря (рис. 1, 1–2). Большая его часть находится на территории современной за-
стройки и частных земельных и приусадебных участков, охватывает с запада, юга 
и востока глубокую балку, впадающую с юга в долину реки (рис. 1, 2–3). Часть 
памятника, выходящая за пределы восточной границы поселка, расположена на 
распаханном поле, подступающем вплотную к лесополосе, отграничивающей его 
от современных жилых строений и приусадебных участков. Рельеф местности, в 
пределах которой находится поселение, плавно понижается к северо-западу, в на-
правлении р. Анапка, протекающей по дну неглубокой широкой, местами зарос-
шей камышом, балки, к северу от поселка. Перепад высот в пределах поселения 
(не считая балки) достигает 7 м.

Памятник был выявлен в 1986 г. в ходе разведок Анапской археологической 
экспедиции ИА АН СССР. На карту, составленной по их итогам, его нанесли под 
№ 363 как «аномалию на аэрофотоснимке в северо-восточной части пос. Усатова 
балка на южном берегу Анапки». 

В 2009 г. памятник повторно обследовался А.М. Новичихиным в рамках пред-
варительных археологических работ под строительство энерголинии «ПС 220 кВ 
«Бужора» с заходами ВЛ 220 кВ». В этом же году он был поставлен на государ-
ственную охрану Приказом Управления по охране, реставрации и эксплуатации 
историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 01.12.2009 
№ 106 как «Поселение «Усатова Балка-4» (IV–I вв. до н.э.).

В 2010 г. в рамках этого же проекта проводились широкомасштабные архео-
логические разведки вдоль всей линии строительства энерголинии, в ходе кото-
рых исследовался ряд археологических объектов: поселения «Усатова Балка-3», 
«Усатова Балка-4», «Курбацкий-1», «Гостагаевское Западное», курганный мо-
гильник «Роза Люксембург». На поселении «Усатова Балка-4» было заложено 4 
разведочных шурфа размерами 2 × 2 м, благодаря которым удалось уточнить его 
восточную границу, характер и мощность культурного слоя (от 1 до 2 м) и выявить 
грунтовый могильник. По итогам работ поселение и могильник предварительно 
были датированы III в. до н.э. – I в. н.э. 

В 2011 г. охранно-спасательные работы на памятнике под строительство 
«ПС 220 кВ Бужора с заходами ВЛ 220 кВ» продолжил отряд ООО «Южно-Россий-
ский центр археологических исследований» под руководством А.А. Крайневой2. 

1  Новичихин 1991, 75–76; 1993, 139–141; 2000, 90; 2018, 481–483; Гавритухин 2003, 199.
2  Приносим глубокую благодарность А.А. Крайневой за любезное разрешение использовать 

материалы ее раскопок и возможность работать с полевым отчетом (Крайнева 2012).
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Рис. 1. 1 – местоположение поселения Усатова Балка-4 на карте Анапы; 2 –окрестности 
поселка Усатова Балка и поселение Усатова Балка-4; 3 – план поселения Усатова Балка-4 
с раскопами 1–5 2011 г. 
Fig. 1. 1 – map of Anapa showing the location of the settlement of Usatova Balka-4; 2 – outskirts 
of the village of Usatova Balka and the settlement of Usatova Balka-4; 3 – plan of the settlement 
of Usatova Balka-4 with excavation trenches 1–5, 2011
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На пяти раскопах общей площадью 2675 м2, заложенных в восточной его ча-
сти в 30–50 м от восточной окраины пос. Усатова Балка (рис. 1, 3), были выявлены 
катакомбные погребения эпохи средней бронзы, грунтовые погребения античного 
периода, слои и комплексы VI–V вв. до н.э. – III в. н.э., а на соседних раскопах 5 и 
2, кроме них, были обнаружены гончарная печь и хозяйственные ямы VIII–IX вв.

Гончарная печь была открыта на раскопе 5 площадью 1050 м2, в пределах ко-
торого помимо нее зафиксированы 32 хозяйственные ямы IV в. до н.э. – III в. н.э., 
7 погребений (3 – катакомбных с каменным закладом входа эпохи поздней бронзы и 
4 – в грунтовых ямах античного периода) и 4 других объекта – скопление керамики 
и камней, развалы сосудов и траншея, пересекающая раскоп в направлении ЮЗ-СВ.

В культурном слое раскопа 5, помимо находок античного периода, были обна-
ружены фрагменты керамики VIII–IX вв., в том числе «причерноморских» амфор 
с мелким зональным рифлением на тулове (рис. 4, 1–5) и кухонных горшков (из-
готовленных на ручном гончарном круге и лепных), два из которых украшены по 
венчику овальными и округлыми вдавлениями, еще два – пальцевыми защипами 
и «ложновитой» деформацией (рис. 4, 6–14). Этим же периодом датируется фраг-
мент верхней плиты известнякового ротационного жернова диаметром 39,6 см 
(рис. 4, 15). Верхний жернов однотипной ручной мельницы обнаружен на поселе-
нии VIII–X вв. Су-Псехское I в 3 км к юго-востоку от Анапы3.

Гончарная печь обнаружена в юго-восточном углу раскопа 5 (квадраты 1, 11) 
на глубине 0,8 м от дневной поверхности (рис. 2, 1). Уцелевшая часть ее конструк-
ции впущена в материк, с запада к ней примыкала предгорновая яма 2, благодаря 
которой обеспечивался свободный подток воздуха в топку печи и куда выгребали 
остатки сожженного топлива. В плане она имела овальную, вытянутую в направ-
лении запад-восток, форму, в разрезе, за счет понижения к центру – полукруглую. 
Ее размеры в направлении запад-восток – 1,95 м, в направлении север-юг – 1,60 м. 
Глубиной в западной части она достигала 0,30 м, в восточной – 0,42 м. Края ямы 
были зафиксированы на уровне материка, поэтому ее изначальная глубина оста-
лась неизвестной. В направлении дна яма сужалась, образуя близ устья топки не-
большую сегментовидную в плане ступень, вырубленную в материковом суглинке 
(рис. 2, 2, 4–5; 3, 1). 

В заполнении ямы 2 – суглинке, смешанном с золистыми частицами (серо-
желтом суглинке), было обнаружено 202 фрагмента керамики (в т. ч. 14 фрагмен-
тов античных и раннесредневековых амфор, 26 фрагментов красноглиняных кув-
шинов, 111 фрагментов сероглиняных лощеных сосудов и 51 фрагмент горшков 
– лепных и изготовленных на ручном гончарном круге), 7 костей животных и два 
куска печины. Среди керамических находок отметим край красноглиняной чере-
пицы (рис. 5, 1), фрагмент ручки «причерноморской» амфоры с мелким зональ-
ным рифлением на тулове (рис. 5, 2), венчик красноглиняного кувшина (рис. 5, 
3), венчики сероглиняных лощеных кувшинов и корчаг (рис. 5, 4–5), а также про-
фильные фрагменты сероглиняных, коричневоглиняных и оранжевоглиняных ку-
хонных горшков, часть которых украшена по венчику вдавлениями, а стенки гори-
зонтальным, волнистым рифлением и расчесами в разные стороны, нанесенными 
гребенчатым штампом (рис. 5, 6–16). 

3  Новичихин 2018, 282–283, рис. 1, 7.
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Рис. 2. Поселение Усатова Балка-4: 1 – южная часть раскопа 5 с гончарной печью. План; 
2–4 – разрезы гончарной печи и предгорновой ямы 2; 5 – план гончарной печи и предгор-
новой ямы 2 
Fig. 2. Settlement of Usatova Balka-4: 1 – southern part of excavation trench 5 with a pottery 
kiln. Plan; 2–4 – sections of the pottery kiln and foothill pit 2; 5 – plan of the pottery kiln and 
foothill pit 2
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Рис. 3. Поселение Усатова Балка-4. Раскоп 5. Гончарная печь: 1 – вид с востока; 2 – развал 
сосудов и печины в остатках загрузочно-обжигательной камеры, вид с запада; 3 – разрез 
3, вид с юга
Fig. 3. Settlement of Usatova Balka-4. Excavation trench 5. Pottery kiln: 1 – view from the east; 
2 – collapse of vessels and furnace in the remains of the loading and fi ring chamber, view from 
the west; 3 – section 3, view from the south
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Рис. 4. Поселение Усатова Балка-4. Раскоп 5. Находки из культурного слоя: 1–5 – «при-
черноморские» амфоры с мелким зональным рифлением на тулове; 6–14 – горшки; 15 
– ротационный жернов
Fig. 4. Settlement of Usatova Balka-4. Excavation trench 5. Finds from the cultural layer: 1–5 
– “Black Sea” amphorae with small zonal corrugations on the body; 6–14 – pots; 15 – rotary 
millstone
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Рис. 5. Поселение Усатова Балка-4. Находки из заполнения предгорновой ямы 2: 1 – че-
репица; 2 – «причерноморская» амфора с мелким зональным рифлением на тулове; 3 – 
красноглиняный кувшин; 4–5 – сероглиняные лощеные кувшины и корчаги; 6–16 –горшки
Fig. 5. Settlement of Usatova Balka-4. Finds from the fi lling of foothill pit 2: 1 – tiles; 2 – “Black 
Sea” amphora with small zonal corrugations on the body; 3 – red clay jug; 4–5 – polished gray 
clay jugs and pots; 6–16 – pots



92 КОНОНОВ, ПОНОМАРЕВ

Северная часть ямы 2 прорезана округлой в плане ямой 2а диаметром 0,50 м и 
глубиной до 0,32 м, наполовину вынесенной за ее пределы (рис. 2, 1, 4–5). Выко-
пана она была в слое серо-коричневого суглинка. Ее функциональное назначение 
установить не удалось.

Гончарная печь представляла собой двухъярусную конструкцию без цен-
трального опорного столба в топочной камере. Согласно классификации А.А. Бо-
бринского, она относится к классу печей с вертикальным ходом горячих газов 
(класс 1), а по особенностям движения газов в топочном блоке – к подклассу 2 
– с периферийной топкой, вынесенной за пределы пространства, расположенно-
го под теплопроводно-распределительным блоком4. Целиком сохранились два ее 
функциональных блока – топочный и тепловодно-разделительный. От обжигово-
го блока уцелела только нижняя, врытая в материк, часть загрузочно-обжиговой 
камеры (рис. 2, 2–5; 3, 1–3).

Топочный блок ориентирован по линии восток-запад. В его составе полно-
стью сохранились три спецустройства: камера для размещения и сжигания топли-
ва и камера для первичной концентрации горячих газов. Камера для размещения 
и сжигания топлива – периферийного типа – находилась к западу от камеры пер-
вичной концентрации и распределения горячих газов и выходила устьем топоч-
ного канала в предгорновую яму. Размеры устья топочного канала – 0,40 × 0,55 м, 
длина – 0,55 м, края частично обрушились. Топочная камера имела в плане ше-
стигранную форму, с длиной граней – 0,70–0,80 м. Размеры топки в направлении 
запад–восток – 1,62 м, в направлении север-юг – 1,70 м, высота – 0,40–0,50 м. 
Стенки камеры в верхней и нижней части закруглены и плавно переходили в дно 
и плоский, слегка просевший в центре, свод. Дно полусферической в разрезе фор-
мы, понижающееся к центру камеры с перепадом высот до 0,14 м, зафиксировано 
на глубине 1,73 м от современной дневной поверхности. 

Стенки топочной камеры и ее устье обмазаны изнутри слоем глины толщиной 
3–4 см, принявшей в результате длительного воздействия оксида углерода (угле-
кислого газа) серый оттенок. Материковый суглинок, прилегающий к топочной 
камере, прокален на толщину до 0,10 м и приобрел в результате воздействия высо-
ких температур красно-оранжевый оттенок. Дно канала устья и топочной камеры 
зашлакованы продуктами горения – золой и мелкими частицами древесного угля, 
толщина слоя которых составляет по краям 3–4 см, а в центре камеры достигает 
12 см. Остальное их внутреннее пространство было полностью заполнено серо-
коричневым суглинком, затекшим в топочный блок уже после того, как печь пере-
стала функционировать.

Тепловодно-распределительный блок – плоский массивный монолит прока-
ленного суглинка красно-оранжевого оттенка диаметром – 1,40 м и толщиной – 
0,40 м в центре и до 0,50 м по краям – представлен двумя спецустройствами: 
разделителем топочного блока и загрузочно-обжигательной камеры (самим моно-
литом) и теплопроводными каналами – 7 цилиндрическими отверстиями, одно из 
которых расположено в центре монолита, 6 – по краям, на расстоянии 0,40–0,60 м 
друг от друга (5 – по углам шестигранника топки, 1 – примерно напротив оси 
топочного канала). Диаметр отверстий составляет около 10–12 см, внутренняя их 
поверхность заглажена и приобрела темно-серый оттенок. 

4  Бобринский 1991, 96–97, 189.
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Загрузочно-обжиговый блок сохранился в виде нижних участков стенок каме-
ры для размещения изделий, предназначенных для обжига. Сужаясь к верху, она, 
вероятно, имела куполообразную форму. Верхняя ее часть с дымо-газоотводным 
и тяговым отверстием выполняла, одновременно, функцию загрузочно-разгру-
зочного устройства. Нижняя часть имела в плане круглую форму. Ее диаметр на 
уровне тепловодно-распределительного блока составлял – 1,40 м. Стенки толщи-
ной 3–4 см сохранились на высоту до 0,10 м. Они прокалились на всю толщину 
и приобрели красно-оранжевый оттенок. Дно загрузочно-обжигательной камеры 
дополнительно обмазано слоем глины толщиной 3 см, на внутренней поверхно-
сти которого сохранились следы заглаживания сырой глины пальцами рук. Судя 
по найденным в камере обломкам верхних участков стенок, их толщина на этом 
уровне составляла около 3 см. При сооружении загрузочно-обжигательной каме-
ры в качестве каркаса использовалась плетенная конструкция из прутьев. Прока-
ленность грунта вокруг нижней ее части была меньшей, по сравнению с топочной 
камерой, и не превышала 5–6 см.

Остатки загрузочно-обжигательной камеры были заполнены серо-коричневым 
суглинком. Здесь же были найдены куски обмазки стенок с отпечатками прутьев и 
фрагменты, как минимум, 10–11 сероглиняных лощеных сосудов – последней за-
грузки печи (рис. 3, 2), в т. ч. 3 горла кувшинов (рис. 6, 1–2), 3 венчика корчаг (рис. 6, 
3–4; 7, 6), 11 фрагментов днищ кувшинов и корчаг, большей частью слегка вогну-
тых, одно на кольцевом поддоне, 4 фрагмента ручек и 200 обломков стенок, часть 
которых украшена вертикальными или перекрещивающимися полосами лощения 
(рис. 6, 4–5). Ручка одного из кувшинов украшена поперечными полосами лощения 
и коническим выступом в верхней ее части (рис. 7, 2). На днищах двух кувшинов 
оттиснуты рельефно-выпуклые клейма в виде прямого креста в круге (рис. 7, 3–4). 

Помимо лощеных сосудов в заполнении камеры были найдены ручка и одна 
стенка «причерноморской» амфоры с мелким зональным рифлением на тулове 
(рис. 7, 1), 7 стенок, венчик и ручка красноглиняного кувшина, украшенная «се-
мечковидными» вдавлениями (рис. 7, 5), фрагментированный сероглиняный гор-
шок салтовского облика (изготовленный на ручном гончарном круге с примесью 
крупных частиц шамота и карбонатов в тесте), украшенный по тулову неглубоки-
ми, небрежно нанесенными, незубчатым орнаментиром врезными широкими ли-
ниями (рис. 8, 1)5, 18 стенок лепных сероглиняных горшков и 21 кость животных. 
Все эти находки оказались в загрузочно-обжигательной камере печи, уже после 
того, как печь была заброшена.

Что касается самой печи, условно, двухъярусные гончарные печи вертикаль-
ного типа основного ареала салтово-маяцкой культуры (бассейна Дона и Север-
ского Донца) и печи раннесредневековых поселений Закубанья, Прикубанья и 
Западного Предкавказья разделяются на две конструктивные группы – без опор-
ного столба в топочном блоке и менее многочисленную – с центральным опорным 
столбом6, при этом столовая лощеная посуда обжигалась и в тех и в других, а 
кухонная посуда – за редким исключением (печи у крепостного рва юго-западной 
стены Саркельского городища), в печах без центрального опорного столба.

5  Ср.:  Бгажба 1977, 15, табл. XIII, 5.
6  Михеев 1985, 83–84.
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Рис. 6. Поселение Усатова Балка-4. Гончарная печь: cероглиняные лощеные сосуды из за-
полнения загрузочно-обжигательной камеры
Fig. 6. Settlement of Usatova Balka-4. Pottery kiln: grey-clay polished vessels from the fi lling 
of the loading and fi ring chamber
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Рис. 7. Поселение Усатова Балка-4. Гончарная печь. Керамика из заполнения загрузочно-
обжигательной камеры: 1 – «причерноморская» амфора с мелким зональным рифлением 
на тулове; 2–4, 6 – сероглиняные лощеные сосуды; 5 – красноглиняный кувшин
Fig. 7. Settlement of Usatova Balka-4. Pottery kiln. Ceramics from the fi lling of the loading and 
fi ring chamber: 1 – “Black Sea” amphora with small zonal corrugations on the body; 2–4, 6 – 
polished gray clay vessels; 5 – red clay jug
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Рис. 8. Поселение Усатова Балка-4. Гончарная печь. Кухонный горшок из заполнения за-
грузочно-обжигательной камеры
Fig. 8. Settlement of Usatova Balka-4. Pottery kiln. Pot from the fi lling of the loading and fi ring 
chamber
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Ближайшие печи с центральным опорным столбом, в которых обжигалась ло-
щеная посуда обнаружены на поселении Варнавинское-3 в Закубанье7 и на посе-
лении у станицы Змейской Кировского района Республики Северная Осетия-Ала-
ния8. Оба производственных комплекса были, соответственно, датированы второй 
половиной (концом) VII – началом / первой половиной VIII вв. и VII – началом 
VIII вв.

Остальные, открытые в пределах этого региона, гончарные печи хазарского 
периода относились ко второй группе – без центрального опорного столба в то-
почном блоке. 

Одна из них, датированная VIII–IX вв., раскопана В.Ю. Кононовым на посе-
лении Марьянское-1 в Среднем Прикубанье. В ней обжигались лощеные сосуды, 
включая двуручные корчаги9. 

Еще две печи VIII–IX вв., в которых обжигались кухонные кружальные горш-
ки, котлы с внутренними ручками-ушками и, возможно, миски, открыты на по-
селении Плетнева балка у хут. Красная Звезда Новокубанского района Краснодар-
ского края10.

При раскопках кургана 5 могильника Холмский 25 на территории поселения 
Хабль-1 в окрестностях ст. Холмской Краснодарского края обнаружено две не-
большие гончарные печи. В заполнении обжигательной камеры печи № 1 кера-
мических изделий не оказалось, а в печи № 2 обжигали тарные и кухонные кру-
жальные горшки, котлы с внутренними ручками-ушками и миски. Выявленные в 
кургане жилые, хозяйственные и производственные комплексы были датированы 
VII–VIII вв.11.

В окрестностях станицы Мингрельская Абинского района Краснодарская 
края на территории курганного могильника Общественный-I В.И. Мельником от-
крыт крупный гончарный комплекс VIII–IX вв., состоявший из 7 двухъярусных 
обжигательных печей и двух одноярусных печей неизвестного назначения. В них 
обжигалась лощеная посуда серого и желтовато-коричневого оттенка12.

К этому же периоду относятся еще два комплекса – печь, врезанная в полу 
кургана, у ст. Рязанской Белореченского района Краснодарского края13 и группа 
гончарных печей на территории могильника Ахтырский лиман-I в Абинском рай-
оне Краснодарского края, в 3 км от ст. Мингрельской14.

На Таманском полуострове гончарные печи VIII–IX вв. раскопаны на посе-
лениях Балка Лисовицкого-215, Балка Лисовицкого-1 (раскопки Ю.К. Гугуева, 
2015 г., материалы не опубликованы) и Гора Чиркова-116. В них обжигалась не-
лощеная разно функциональная посуда. По мнению В.Н. Чхаидзе, еще одна печь 
могла находится на поселении Веселовка-2, где был обнаружен каменный штамп-

7  Кононов, Пономарев 2024а.
8  Бакушев 2019, 95–116.
9  Кононов, Пономарев 2024б).
10  Голубев, Попик 2005, 139–147.
11  Нечипорук 2015, 187–202; 2020,  402.
12  Мельник 1986.
13  Ловпаче 1995, 164, табл. LVI.
14  Гей и др. 1988, 118–119.
15  Кияшко и др. 2016, 172.
16  Свиридов и др. 2017, 175–176, рис. 8.
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гребенка, использовавшийся для нанесения на горшки рифленого орнамента17. 
Вопрос о существовании на Таманском полуострове центров производства лоще-
ной керамики остается открытым.

Гораздо больше гончарных комплексов выявлено в пределах основного аре-
ала распространения салтово-маяцкой культуры – Нижнего, Среднего и Верхне-
го Подонья18. Как и в Предкавказском регионе, здесь преобладали двухъярусные 
печи без центрального опорного столба в топочном блоке. Их подробный обзор 
приведен в наших предыдущих публикациях19.

Преобладание в хазарское время бесстолбовых гончарных печей, диаметр ко-
торых, в основном, не превышал 1,5 м, объясняется их большей востребованно-
стью в силу небольших размеров (достаточных для небольших партий изделий) 
и пониженными к ним технологическими и конструктивными требованиями, как 
при сооружении, так и текущем обслуживании, включая мелкие ремонты. Опре-
деленную роль могло также играть качество глины – основного строительного 
материала печей и плотность грунта, в который они были врезаны.

Что касается последней партии керамических изделий, обжигавшейся в гон-
чарной печи на поселении Усатова Балка-4, она, как уже упоминалось выше, была 
представлена двумя разновидностями сероглиняных лощеных сосудов – дву-
ручными кувшинами и корчагами. К сожалению, ни один из них целиком не со-
хранился и не реконструировался, поэтому их форму и размеры установить не 
удалось. О кувшинах можно лишь сказать, что они имели раструбовидное горло, 
две ручки, плоский, реже, кольцевой поддон, тулово иногда украшалось верти-
кальными лощеными полосами и сетчатым лощеным орнаментом, а ручки – го-
ризонтальными полосами лощения и клиновидными выступами. Подобного рода 
кувшины тесно связаны с аланским этническим компонентом. Особый интерес 
представляют экземпляры, на днище которых были оттиснуты клейма. Гончары с 
поселения Усатова Балка-4 использовали в качестве такового распространенный 
у многих народов и в разное время сакральный (солнечный, «огненный») символ 
– прямой крест в круге20. В 2011 г. на раскопах 2 и 5 было найдено 4 таких клейма 
(2 – в заполнении загрузочно-обжигательной камеры печи, еще 2 на раскопе 2, 
одно – в заполнении ямы 11, другое – в культурном слое). В.С. Флеров выделил 
их в группу I, подгруппу Б тип 2, а К.И. Красильников – в тип I вариант 2 – одну 
из самых употребляемых алано-болгарскими гончарами Подонья разновидностей 
клейм21. Такие же ремесленные знаки зафиксированы на кирпичах из стен Сарке-
ла (830-е гг.)22. Круг аналогий этому символу очень широк, охватывает все реги-
оны распространения салтово-маяцкой культуры и сопредельные с ними районы, 
заселенные славянскими племенами23.

17  Горлов, Чхаидзе 2008, 190.
18  Плетнева 2003, 200, рис. 24.
19  Кононов, Пономарев в печати 2024а; 2024б.
20  Даркевич 1960, 60, рис. 1; Щепинский 1961, рис. 1; Сергеева 2008, 55–70.
21  Флеров 1979, 94, 95, 97; Красильников 2009, 123–124, рис. 6, 2; 21, 8.
22  Флерова 1997, 45, 112, табл. VI, 1.
23  Баранов 1990, рис. 36; Майко 2000, рис. 10, 3–7; Зинько, Пономарев 2009, рис. 47; Плетнева 

1959, рис. 44, 21; Красильников 1976, рис. 5; 6; Макаревич 1957, табл. I; II; Тарабанов 1993, рис. 3.
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Корчаги, в отличие от кувшинов имели более-менее стандартизированную 
форму, отличаясь лишь цветом, составом непластичных включений в тесте, про-
порциями, размерами и декором.

В зависимости от формы и размеров, эту характерную для аланской гончар-
ной традиции разновидность сосудов с двумя ручками на тулове (реже, без ру-
чек) именуют пифосы, корчаги, корчаги-пифосы, горшки-корчаги24, иногда даже 
горшки-вазы25, и относят к категории тарной керамики. По мнению В.С. Флерова 
они служили для хранения «сухих» продуктов26.

Такие сосуды появились в Центральном Предкавказье уже в первых веках 
нашей эры. К VII–VIII вв. ареал их распространения охватил Западное Предкав-
казье, Черноморское побережье, Закубанье и Прикубанье. Во второй половине 
VII – начале VIII вв. лощеные корчаги изготовляла небольшая переселившаяся 
в Среднее Поднепровье и Поворсклье группа алан (печи типа балки Канцерка). 
После переселения части аланского населения в Донецко-Донское междуречье 
(740-е гг.) они распространились в пределах основного ареала салтово-маяцкой 
культуры и производились здесь до конца IX – начала Х вв. Отмечены их находки 
на Таманском полуострове и в Крыму, но в эти регионы они, видимо, попадали 
посредством торговых контактов или благодаря миграционным процессам, охва-
тившим в середине – второй половине VIII в. Крым и «Черноморо-Каспийское 
междуморье». Подробно эта категория сосудов рассмотрена нами в предыдущих 
статьях27.

К сожалению, находок с узкими датами в заполнении загрузочно-обжигатель-
ной камеры гончарной печи не оказалось, в целом их можно датировать в преде-
лах VIII–IX вв. К этому же периоду относятся и все остальные открытые в 2011 г. 
на поселении раннесредневековые комплексы. При этом верхняя их хронологи-
ческая граница нуждается в уточнении. В культурном слое и заполнении хозяй-
ственных и производственного комплексов не было найдено ни одного фрагмента 
высокогорлых кувшинов с плоской ручкой, датирующихся не ранее второй поло-
вины / третьей четверти IX в.28. Всего лишь несколькими обломками ручек были 
представлены и «причерноморские» бороздчатые амфоры, доминировавшие в 
Крыму с середины – второй половины IX в.29. Импортная тара крымского про-
изводства представлена, в основном, небольшим числом обломков гладкостен-
ных красноглиняных и светло-коричневоглиняных «причерноморских» амфор с 
мелким зональным рифлением на тулове – крымскими вариациями глобулярных 
средиземноморских амфор, производившихся в VIII–IX вв. Скорее всего, когда в 
оборот вошли «причерноморские» бороздчатые амфоры и высокогорлые кувши-
ны с плоской ручкой этот, более ранний тип амфор стал выходить из массового 
употребления30.

24  Плетнева 1963, 40; 1989, 137; Винников, Плетнева 1998, 153–154.
25  Аксенов 2009, 233, рис. 7, 3.
26  Флеров 1981, 179.
27  Кононов, Пономарев 2024а; 2024б.
28  См. лит.: Науменко 2009а, 50–57.
29  Майко 2004, 185; Науменко 2009б, 46, тип II.
30  Науменко 2009б, 39–43; Голофаст 2019, 39–40; Кузнецов, Голофаст 2010, 416; Сазанов 2016, 

178; Голофаст, Евдокимов 2019, 187–189; Науменко 2020, 399–401.
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Обращает на себя внимание и преобладание среди кухонной посуды грубых 
лепных горшков, в то время как изготовленные на ручном гончарном круге горш-
ки классического «салтово-маяцкого» облика (в т. ч. со сплошным или зональным 
горизонтальным и волнистым рифлением на корпусе), представлены на поселе-
нии Усатова Балка-4 единичными экземплярами. Таким образом, если какие-то из 
открытых на раскопах 2 и 5 раннесредневековых комплексов и «дожили» до IX в., 
то датировать их можно не позднее первой половины – середины этого столетия. 
Впрочем, речь идет о небольшой исследованной части поселения, в будущем на 
других участках вполне могут быть открыты и более поздние комплексы. 

Что касается самой печи, последняя, обжигавшаяся в ней партия изделий так 
и не была выгружена, а печь после этого уже более не использовалась, но, по 
какой причине, неизвестно. Возможно, внезапное прекращение ее функциониро-
вания было связано с некими экстраординарными событиями или она исчерпала 
свой функциональный ресурс – обжигательная камера обрушилась на заверша-
ющем этапе технологического процесса и не подлежала дальнейшему ремонту, 
поэтому последнюю раздавленную партию сосудов так и не убрали из нее, а то-
почную камеру не очистили от золы. 

К сожалению, гончарная мастерская не попала полностью в пределы исследо-
ванной части поселения. Где изготовлялись сами сосуды, а также складировались 
сырье (глина, примеси-отощители) и готовая формовочная масса, установить не 
удалось. Гончары, наверняка, должны были работать в каких-то постройках (за-
глубленных или наземных сооружениях) или, по крайней мере, на открытых, но, 
защищенных от дождя навесом, площадках, а сырье и формовочная масса, скорее 
всего, хранились в ямах, но такого рода основные и вспомогательные производ-
ственные сооружения мастерской обнаружены не были, поэтому анализировать 
на данный момент можно лишь гончарную печь.
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ΤΗΕ EIGHTH/NINTH-CENTURIES POTTERY KILN AT 
THE SETTLEMENT OF USATOVA BALKA-4 

(BASED ON MATERIALS OF EXCAVATIONS BY A.A. KRAINEVA IN 2011)
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On the territory of the Anapa district of the Krasnodar Territory, no more than a dozen 
settlements of the 8th–10th centuries are known. These include the settlement of Usatova 
Balka-4, fi rstly dating back to the ancient period, located in the vicinity of Anapa on the southern 
bank of the Anapka River. In 2011, a team from the South Russian Center for Archaeological 
Research under the leadership of A.A. Krainev identifi ed at the site catacomb burials of the 
Middle Bronze Age, layers and complexes (utility pits) of the 6th–5th centuries BC to the 3rd 

century AD, as well as objects from the latest period (8th–9th centuries): utility pits and a two-
tier pottery kiln without a central support column in the combustion block, in which gray-clay 
polished tableware was fi red. At the moment, this is the only pottery complex of the Khazar 
period identifi ed on the territory of the Anapa region. Unfortunately, the pottery workshop was 
not completely within the excavation area, so it has not yet been possible to establish where the 
vessels were made, the raw materials and the fi nished molding mass were stored. The main and 
auxiliary production facilities of the workshop were not found.

Keywords: Anapa region, settlement of Usatova Balka-4, pottery kiln, polished gray-clay 
ceramics, Saltovo-Mayaki pottery 


