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ГОНчАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНАВИНСКОЕ-3 НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ КУБАНИ 

(по итогам работ на раскопе I в 2010 – 2011 гг.)

POTTERY COMPLEXES OF THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT 
OF VARNAVINSKOYE-3 ON THE LEFT BANK OF THE KUBAN 

(based on the results of excavation I in 2010 – 2011)

В 2010–2011 гг. экспедиция ООО «Южно-Российский центр археологи-
ческих исследований» под руководством В. Ю. Кононова провела охран-
но-спасательные раскопки поселения Варнавинское-3 в зоне строительства 
трассы «ВЛ 220 кВ Крымская – Вышестеблиевская» и «ВЛ 220 кВ Славянская – 
Крымская2». Поселение расположено в 1 км к северу от северо-западной окраи-
ны с.Варнавинское (Абинский район Краснодарского края, в 16 км к северо-вос-
току от г. Крымск) на правом берегу р. Сухой Аушедз (левый приток р. Кубань) 
в 1 км к югу от Варнавинского водохранилища (рис. 1, 1). Открыто оно было 
зимой 2009–2010 гг. В. А. Крутоголовенко, И. В. Озерским, И. С. Логиновым, 
А.А.Сазоновым в процессе разведок, проводившихся по трассе строящейся вы-
соковольтной линии электропередач. На момент начала работ территория памят-
ника была задернована, в 2011 г. – частично распахана под посевы. На поверх-
ности встречались фрагменты керамики и костей животных. 

В 2010–2011 гг. в пределах небольшого всхолмления в центральной части по-
селения на расстоянии 50 м друг от друга по линии запад – восток в створе линии 
электропередач было заложено два раскопа общей площадью 1792 кв. м. Раскоп I 
(западный) площадью 792 кв. м (рис. 1, 2; 2, 1, 2) и раскоп II (восточный) – 1000кв.м. 
В пределах раскопа I (50–55×15 м) выделено три слоя: 1 – слой дерна (гумус с су-
глинком серого оттенка) толщиной 10–20 см (на отдельных участках перепаханный 
на всю глубину); 2 – слой суглинка серо-коричневого оттенка (культурный слой по-
селения) мощностью 45–60 см (на отдельных участках перепаханный на глубину до 
20 см); 3 – материковая глина серо-желтого оттенка, залегавшая на глубине 60–70 см 
(рис. 2, 3).

По итогам работ в раскопе I исследованы два гончарных комплекса, глино-
битная бытовая печь, 60 хозяйственных ям и участки двух дренажных траншей, 
равномерно располагавшихся в его пределах (рис. 2, 1, 2). Все хозяйственные и 
производственные комплексы впущены в материк и датируются находками кера-
мики VII–IX вв. В пределах этого периода некоторые, частично прорезавшие друг 
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друга ямы, а также одну из дренажных траншей и гончарные комплексы можно 
условно разделить на три хронологических (строительных) периода.

Гончарный комплекс № 1 (объекты 8–9) обнаружен в северной части раскопа в 
квадрате 3 и северной прирезке к квадратам 2 и 3. Он состоял из котлована заглублен-
ной рабочей площадки с предгорновой ямой в центре и двумя ямами неизвестного 
назначения в южной части. Гончарная печь пристроена к северо-восточному углу кот-
лована и частично выходила за его пределы (рис. 2, 2; 3, 1, 2).

Котлован рабочей площадки имел в плане форму, приближенную к прямоуголь-
нику, ориентирован по длинной оси в направлении север – юг. Его длина – 5,50 м, 
ширина – 4,0 м, глубина – 0,40–0,50 м. Заполнен он суглинистой рыхлой супесью 
серого оттенка с примесью древесных угольков и золы. В центральной части котло-
вана устроена предгорновая яма (яма № 1), благодаря которой обеспечивался сво-
бодный доступ воздуха в гончарный горн и куда выгребали остатки сожженного то-
плива. В плане она имела форму, приближенную к прямоугольнику, ориентирована 
по длинной оси в направлении СЗ–ЮВ. Стенки сужаются по направлению к дну. Ее 
размеры: длина – 3,30 м, ширина – 2,25 м, глубина у бортов – 0,20–0,34 м, в центре 
достигает 0,40 м. Дно с округлым углублением в центре размерами – 1,42 × 1,35 м, 
глубиной – 0,41 м и небольшими углублениями в северо-западном и юго-восточном 
углах «семечковидной» и сегментовидной формы, размерами 1,7 × 0,65 × 0,26 м и 
0,63 × 0,31 × 0,12 м.

В юго-западной части котлована прослежена яма № 2 прямоугольной в плане 
формы, ориентированная по длинной оси в направлении север – юг. Ее размеры: 
длина – 1,75 м, ширина – 1,25 м, глубина – 0,38 м. Стенки сужаются в направлении 
дна, которое, в свою очередь, понижается к центру. В южной части котлована про-
слежена яма № 3 прямоугольной в плане формы, ориентированная по длинной оси 
в направлении запад – восток. Ее размеры: длина – 1,62 м, ширина – 0,87 м, глубина 
– 0,14 м. Стенки сужаются в направлении дна. Как и сам котлован, предгорновая яма 
№ 1, ямы № 2 и № 3 были заполнены суглинистой рыхлой супесью серого оттенка 
с примесью древесных угольков и золы. Функциональное назначение ям № 2 и № 3 
установить не удалось. В северной части котлована зафиксирована небольшая пло-
щадка (подход к загрузочно-разгрузочному устройству гончарной печи) размерами 
– 1,87 × 1,62 м и глубиной – 0,12 м.

Гончарная печь представляла собой двухъярусную конструкцию вертикального 
типа. Целиком сохранились два ее функциональных блока – топочный и тепловодно-
разделительный. От обжигового блока уцелела только нижняя, врытая в материк, часть 
загрузочной камеры (рис. 3, 3–9). Топочный блок ориентирован по линии СВ–ЮЗ, 
устьем на юго-запад. В составе блока полностью сохранились три спецустройства: ка-
мера для размещения и сжигания топлива и камера для первичной концентрации теп-
ла, которая, в свою очередь, имела устройство для распределения тепла по кольцевой 
траектории в виде опорного столба в центральной части.

Спецустройство для размещения и сжигания топлива – периферийного типа – 
12 *
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находилось к юго-западу от камеры первичной концентрации и распределения тепла 
и выходило устьем канала на дно рабочей площадки. Камера для сжигания топлива 
снаружи имела в плане трапециевидную форму и сохранилась практически полно-
стью (за исключением края устья), в виде прямоугольного (с закругленными углами) 
канала длиной 0,70 м, высотой 0,35 м и шириной 0,42 м. На его дне по всей длине 
зафиксирован слой золы и частиц древесных углей толщиной до 5 см. Без видимо-
го расширения, но с постепенным утолщением стенок, канал выходит в камеру для 
первичной концентрации и распределения тепла. Его стенки прокалились на всю 
толщину и приобрели в результате длительного температурного воздействия крас-
ный цвет.

Камера для первичной концентрации и распределения тепла имела в плане 
округлую форму. Ее диаметр – 1,55 м. Свод плоский. Дно вогнуто, слегка понижа-
ется к центру (вокруг опорного столба) и повышается в северо-восточной части. 
За счет перепадов уровней дна высота камеры вокруг опорного столба достигает 
0,28м, а в направлении северо-восточного борта уменьшается до 0,12 м. Стенки 
камеры имеют с внешней стороны углубления (для уменьшения объема камеры с 
целью концентрации тепла), разделенные «ребрами»-утолщениями, внутри кото-
рых были размещены теплопроводные отверстия1. В центральной части камеры 
находился цилиндрический опорный столб, выполнявший, помимо этого, функ-
цию обтекателя горячих газов (горизонтально-диагонального распределителя те-
пловой энергии по кругу). Высота столба – 0,30 м, диаметр – 0,30 м. Как и стенки 
камеры, его внешняя поверхность при длительном температурном воздействии 
приняла красный цвет, а внутренний монолит – серый оттенок. Внутренний объем 
камеры для концентрации и распределения тепла, как и канала камеры для сжига-
ния топлива, был заполнен затечным суглинком.

Тепловодно-распределительный блок – плоский с двух сторон глиняный моно-
лит диаметром 1,70 м и толщиной 0,38–0,43 м – представлен двумя спецустройства-
ми: разделителем топочной и обжигательной камер (самим монолитом) и теплопро-
водными каналами – 14 цилиндрическими отверстиями, 10 из которых на равных 
расстояниях расположены по краям монолита, а 4 – в центре, образуя углы услов-
ного квадрата вокруг опорного столба. Диаметр отверстий составляет около 5 см, 
внутренняя их поверхность заглажена2. Обжиговый блок сохранился частично в 
виде нижних участков стенок камеры для размещения изделий, предназначенных 
для обжига. В разрезе, расширяясь в нижней части и сужаясь кверху, она, вероятно, 
имела куполообразную форму. Верхняя ее часть с дымо-газоотводным и тяговым от-
верстием выполняла одновременно функцию загрузочно-разгрузочного устройства. 

1Они же могли служить своеобразными «ребрами жесткости», распределявшими нагрузку, размещен-
ными сверху топливно-разделительного блока, обжигательной камеры и керамических изделий.

2В плите топливно-разделительного блока зафиксированы округлые в разрезе отверстия горизонталь-
ных кротовых ходов, хорошо заметные на его стратиграфическом разрезе.
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Нижняя часть камеры для обжига изделий имела в плане круглую форму. Ее диа-
метр на уровне тепловодно-распределительного блока составлял 1,50 м, на уровне 
верхних участков уцелевших стенок – 1,70 м. Стенки двухслойные, толщиной 5–6см 
прослежены на высоту до 0,40 м. В отличие от топочной камеры, стенки камеры 
для обжига изделий по всей толщине имели серый оттенок, что было обусловле-
но воздействием гораздо более низких температур (исключительно горячих газов). 
Использовалась ли при ее сооружении в качестве каркаса плетеная конструкция из 
прутьев, неизвестно, поскольку их отпечатков на расслоившихся нижних участках 
стен выявлено не было.

На полу обжигательной камеры найдено скопление фрагментов сероглиняных 
лощеных кувшинов (рис. 3, 8, 9). Частично удалось реконструировать пять из них 
(рис. 4). 

Сосуд № 1. Кувшин яйцевидной формы, одноручный, с сужающимся посередине 
и расширяющимся кверху горлом, завершающимся слабовыраженным венчиком с 
носиком-сливом. Высота кувшина – 38 см, диаметр венчика – 10 см (по линии носи-
ка-слива – 11 см), диаметр дна – 13 см. Тулово в средней части украшено четырьмя 
горизонтальными желобками, шейка – двумя желобками. Овальная в сечении ручка 
верхним концом крепилась к горлу под венчиком, нижним – к плечику. Дно плоское. 
Тесто плотное, без видимых примесей (рис. 4, 1).

Сосуд № 2. Кувшин яйцевидной формы, трехручный, с сужающимся посередине 
и расширяющимся кверху горлом, завершающимся слабовыраженным венчиком со 
слегка опущенным носиком-сливом. Высота кувшина – 41 см, диаметр венчика – 
10см (по линии носика-слива 13 см), диаметр дна – 15,4 см. Тулово украшено верти-
кальными полосами лощения, шейка – тремя горизонтальными желобками. Верхняя 
овально-уплощенная в сечении ручка верхним концом крепилась к горлу под вен-
чиком, нижним – к плечику. Боковые ручки плавно изогнуты, овальные в сечении, 
крепятся вертикально к тулову в месте наибольшего диаметра. Дно плоское. Тесто 
плотное, без видимых примесей (рис. 4, 2).

Сосуд № 3. Кувшин яйцевидной формы, трехручный, с сужающимся посереди-
не и расширяющимся кверху горлом, завершающимся слабовыраженным венчиком 
с носиком-сливом. Высота кувшина – 39 см, диаметр венчика – 12 см (по линии 
носика-слива – 13 см), диаметр дна – 12,6 см. Тулово украшено вертикальными 
полосами лощения, проведенными от горизонтального желобка, шейка – тремя 
горизонтальными желобками. Верхняя овально-подтреугольная в сечении ручка 
верхним концом крепилась к горлу под венчиком, нижним – к плечику. Боковые, 
овально-подтреугольные в сечении ручки плавно изогнуты, крепятся вертикально 
к тулову в месте наибольшего диаметра. Дно плоское. Тесто плотное, без видимых 
примесей (рис. 4, 3).

Сосуд № 4. Кувшин яйцевидной формы, трехручный. Верхняя его часть не сохра-
нилась. Диаметр дна – 13 см. Тулово украшено вертикальными полосами лощения. 
Боковые овальные в сечении ручки плавно изогнуты, крепятся вертикально к тулову 
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в месте наибольшего диаметра. Дно плоское. Тесто плотное, без видимых примесей. 
Обжиг неравномерный, нижняя часть тулова серого оттенка, верхняя – с коричневы-
ми пятнами. (рис. 4, 4).

Сосуд № 5. Кувшин яйцевидной формы, трехручный, с сужающимся посере-
дине и расширяющимся кверху горлом, завершающимся слабовыраженным вен-
чиком с расширяющимся носиком-сливом. Высота кувшина – 42,4 см, диаметр 
венчика – 14см (по линии носика-слива – 16 см), диаметр дна – 11 см. Тулово 
украшено вертикальными полосами лощения, нанесенными ниже двух горизон-
тальных желобков, шейка – двумя горизонтальными желобками. Верхняя оваль-
но-уплощенная в сечении ручка верхним концом крепилась к горлу под венчиком, 
нижним – к плечику. Боковые овально-уплощенные в сечении ручки плавно изо-
гнуты, крепятся вертикально к тулову в месте наибольшего диаметра. В верхней 
части они украшены шипообразным выступом. Дно плоское. Тесто плотное, без 
видимых примесей (рис. 4, 5).

Помимо них, в обжигательной камере были найдены 5 фрагментов днищ и сте-
нок с боковыми ручками еще двух трехручных кувшинов (рис. 4, 6–10), а к северу 
от печи – верхняя часть сероглиняного кувшина, вероятно, также трехручного. Его 
шейка украшена горизонтальным желобком, а тулово – горизонтальной и вертикаль-
ными лощеными линиями, прочерченными стеком. Ручка орнаментирована тремя 
такими же прочерченными стеком лощеными линиями (рис. 4, 11). Поскольку неко-
торые сероглиняные сосуды из печи имели неравномерный обжиг (с пятнами корич-
невого цвета), можно предположить, что процесс их обжига (в восстановительной 
среде) находился на финальной стадии, когда печь прекратила функционировать. 
Что произошло дальше, можно лишь гадать. Возможно, еще в процессе обжига про-
изошло обрушение свода и стенок обжигательной камеры, после чего из нее были 
удалены обвалившиеся стенки и часть фрагментов расколовшихся кувшинов (из 
юго-западного сегмента). По всей видимости, ремонт горна был признан невозмож-
ным, оставшиеся в нем фрагменты сосудов (в северо-восточном сегменте) так и не 
были удалены. Гончарный комплекс был заброшен, а котлован рабочей площадки, 
превращенный в свалку бытового мусора, постепенно заполнился обломками кера-
мики, костями животных, золистыми отложениями и натечным грунтом.

В заполнении котлована и предгорновой яме № 1 было обнаружено 637 фраг-
ментов керамики – 8 фрагментов стенок гладкостенных красноглиняных амфор, в 
т.ч. ручка причерноморской амфоры с мелким зональным рифлением (рис. 5, 1), 117 
фрагментов коричневоглиняных лощеных сосудов, 266 фрагментов сероглиняных 
лощеных сосудов, включая обломок трехручного кувшина, украшенного горизон-
тальными (врезными) и вертикальными полосами лощения (рис. 5, 2), 1 фрагмент 
стенки красноглиняного сосуда, покрытого белым ангобом, 1 фрагмент серогли-
няной полусферической миски, украшенной вертикальными полосами лощения 
(рис.5, 3) и 194 фрагмента лепных горшков (из них – 5 черноглиняных, 189 – корич-
невоглиняных) (рис. 5, 4–10). Венчик одного из горшков украшен «семечковидны-



183

#################  Боспорские исследования, вып. XLVII
ми» вдавлениями (рис. 5, 4). Тулово другого горшка – тремя рядами овальных вдав-
лений, а венчик – прямыми наклонными насечками (рис. 5, 6). Помимо керамики, 
были найдены 65 кусков глиняной обмазки гончарной печи, 34 куска керамического 
шлака, 1обломок керамической плитки и 90 костей животных, в том числе 16 костей 
коровы, 7 костей свиньи, 3 кости барана, 1 кость лошади, остальные неопределен-
ные. В заполнении ямы № 2 котлована рабочей площадки обнаружено 7 фрагментов 
коричневоглиняных лощеных сосудов, 11 фрагментов сероглиняных лощеных сосу-
дов, 17фрагментов лепных горшков (из них 5 – черноглиняных, 12 – коричневогли-
няных) и 1 фрагмент красноглиняной амфоры. Помимо керамики, найдены 2 куска 
глиняной обмазки печи и 6 костей животных, в том числе лопатка коровы, осталь-
ные неопределенные. В заполнении ямы № 3 котлована рабочей площадки найдено 
5фрагментов керамики (3 сероглиняных лощеных сосуда и 2 лепных коричневогли-
няных горшка) и 3 кости животных.

Что касается относительной хронологии гончарного комплекса № 1 и выявлен-
ных рядом с ним объектов, их можно разделить на три строительных периода. К 
наиболее раннему периоду на этом участке относится дренажная траншея (объект 
5) длиной 29,50 м, шириной 1,0–1,50 м и глубиной 0,20–0,30 м, обнаруженная в се-
веро-восточной части раскопа в квадратах 1–63. В ее заполнении обнаружен развал 
лепного горшка и крышка, изготовленная из стенки сероглиняного лощеного сосуда.

Ко второму периоду относится прорезавший дренажную траншею котлован ра-
бочей площадки гончарного комплекса. К третьему периоду – хозяйственная яма 
(объект 23), прорезавшая юго-восточный угол котлована рабочей площадки гончар-
ного комплекса. В ее заполнении, помимо фрагментов лощеных сосудов и лепных 
горшков, были найдены обломок стенки красноглиняной амфоры, сероглиняная ло-
щеная мисочка и обломок пряслица.

Гончарный комплекс № 2 (объекты 35, 36) расположен в западной части рас-
копа в квадратах 18, 19, 28, 29, в 22 м к юго-западу от гончарного комплекса № 1. 
Ориентирован он по длинной оси в направлении ЗЮЗ – ВСВ и состоял из котлована 
заглубленной рабочей площадки с предгорновой ямой в центре и гончарной печи, 
врезанной в восточный борт котлована и частично выступающей за его пределы 
(рис. 6, 1–8).

Котлован рабочей площадки имел аморфную в плане форму, приближенную к 
трапеции, ориентирован по длинной оси в направлении ЗЮЗ – ВСВ. Его размеры 
на уровне краев: длина 3,30 м, ширина 3,80 м в западной части и 2,40 м в восточной 
части. Глубина в западной и центральной части котлована – 0,65–0,77 м, а в восточ-
ной части за счет повышения уровня пола – 0,43 м. Стенки котлована наклонные, 

3 Канава не могла служить дренажным сооружением для гончарного комплекса [ср.: Плетнева, Кра-
сильников, 1990, с. 100, 102], поскольку уровень ее дна был гораздо выше уровня пола гончарной рабо-
чей площадки и тем более уровня дна предгорновой ямы и топки печи.
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сужаются в направлении дна. Заполнен он был суглинистой рыхлой супесью серого 
оттенка с примесью древесных угольков и золы. На уровне поверхности матери-
ка внутри котлована в виде золистого пятна размерами 1,20 × 0,90 м прослежено 
скопление кусков глиняной обмазки печи, костей животных и небольших фракций 
древесного угля. В центральной части котлована устроена предгорновая яма, благо-
даря которой обеспечивался свободный доступ воздуха в топочный блок гончарного 
горна и куда выгребали остатки сожженного топлива. В плане она имела аморфную 
форму, приближенную к трапеции, ориентирована по длинной оси в направлении 
ЗЮЗ – ВСВ. Стенки сужаются в направлении дна. Ее размеры на уровне горловины: 
длина – 2,34 м, ширина – 0,75–1,70 м, глубина – 0,40 м. Дно плоское. На уровне дна 
зафиксировано компактное скопление фрагментов сероглиняных лощеных сосудов, 
извлеченных из печи. В северный борт предгорновой ямы врезана овальная в плане 
яма-подбой размерами – 0,90 × 0,60 м и глубиной – 0,29 м. Ее функциональное на-
значение установить не удалось.

Размещение рабочей площадки комплекса в котловане (как и комплекса № 1) 
подразумевает наличие над ним какого-то навеса на опорно-столбовых конструкци-
ях с облегченной крышей из природных материалов. В противном случае, котлованы 
рабочих площадок и гончарные печи периодически заливались бы дождевой водой. 
Однако вокруг котлованов ямок для столбов конструкции навесов зафиксировано не 
было.

Гончарная печь комплекса № 2 идентична по конструкции печи гончарного ком-
плекса № 1. Целиком сохранились два ее функциональных блока – топочный и те-
пловодно-разделительный. От обжигового блока уцелела только нижняя, врытая в 
материк часть загрузочной камеры. Топочный блок ориентирован по линии ЗЮЗ – 
ВСВ, устьем топочного канала на ЗЮЗ. В составе блока полностью сохранились три 
спецустройства: камера для размещения и сжигания топлива и камера для первич-
ной концентрации тепла, которая, в свою очередь, имела устройство для распреде-
ления тепла по кольцевой траектории, в виде опорного столба в центральной части. 
Спецустройство для размещения и сжигания топлива – периферийного типа – нахо-
дилось к ЗЮЗ от камеры первичной концентрации и распределения тепла и выходи-
ло устьем на дно предгорновой ямы. Камера для сжигания топлива имела снаружи в 
плане трапециевидную форму и сохранилась практически полностью, в виде тела и 
прямоугольного в сечении канала длиной 0,70 м, высотой 0,35 м и шириной 0,44м. 
На дне канала по всей длине зафиксирован слой золы и частиц древесных углей 
толщиной до 5 см. Расширяясь, с постепенным утолщением стенок, он выходил в ка-
меру для первичной концентрации и распределения тепла. Его стенки прокалились 
на всю толщину и приобрели в результате длительного температурного воздействия 
красный цвет.

Камера для первичной концентрации и распределения тепла имела в плане округ-
лую форму. Ее диаметр 1,80 м. Свод плоский. Дно в западной и центральной части 
(вокруг опорного столба) ровное, в восточной части повышается. За счет перепадов 
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уровней дна высота камеры в западной части и вокруг опорного столба составляет 
0,35 м, а в восточной части уменьшается до 0,29 м. Стенки камеры имеют с внеш-
ней стороны углубления (для уменьшения объема камеры с целью концентрации 
тепла), разделенные «ребрами»-утолщениями, внутри которых были размещены те-
плопроводные отверстия. В центральной части камеры находился цилиндрический 
опорный столб, выполнявший, помимо этого, функцию обтекателя горячих газов 
(горизонтально-диагонального распределителя тепловой энергии по кругу). Высота 
столба – 0,40 м, диаметр – 0,37 м. Как и стенки камеры, его внешняя поверхность 
при длительном температурном воздействии приняла красный цвет, а внутренний 
монолит приобрел серый оттенок. Внутренний объем камеры для концентрации и 
распределения тепла, как и канала камеры для сжигания топлива, был заполнен за-
течным суглинком.

Тепловодно-распределительный блок – плоский с двух сторон глиняный моно-
лит диаметром 1,90 м и толщиной 0,35-0,40 м представлен двумя спецустройствами: 
разделителем топливной и обжигательной камер (самим монолитом) и теплопро-
водными каналами – 16 цилиндрическими отверстиями, 12 из которых на равных 
расстояниях расположены по краям монолита, а 4 – в центре, образуя углы услов-
ного квадрата вокруг опорного столба. Диаметр отверстий составляет около 5 см, 
внутренняя их поверхность заглажена. Обжиговый блок сохранился частично в 
виде нижних участков стенок камеры для размещения изделий, предназначенных 
для обжига. В разрезе, расширяясь в нижней части и сужаясь кверху, она, вероятно, 
имела куполообразную форму. Верхняя ее часть с дымо-газоотводным и тяговым от-
верстием выполняла одновременно функцию загрузочно-разгрузочного устройства. 
Нижняя часть камеры для обжига изделий имела в плане круглую форму. Ее диа-
метр на уровне тепловодно-распределительного блока составлял 1,85 м, на уровне 
верхних участков уцелевших стенок – 2,0 м. Стенки двухслойные, толщиной 5–6 см, 
сохранились на высоту до 0,30 м. В отличие от камеры для сжигания топлива стенки 
камеры для обжига изделий по всей толщине имели серый оттенок, что было об-
условлено воздействием гораздо более низких температур (исключительно горячих 
газов). Отпечатков плетеной конструкции из прутьев – основы-каркаса обжиговой 
камеры – на расслоившихся нижних участках ее стен не выявлено. Не зафиксирова-
ны они и на ее отвалившихся кусках.

На полу обжигательной камеры найдено скопление фрагментов лощеных сосу-
дов – последней загрузки печи. В их числе оказались профильные обломки и стенки 
сероглиняных (167 фрагментов) и коричневоглиняных (недообожженных) кувши-
нов-пифосов (16 фрагментов). Здесь же была найдена верхняя часть сероглиняного 
лощеного пифоса (диаметр венчика 20 см), шейка и плечики которого украшены 
тремя горизонтальными рядами полуовальных вдавлений и тремя рядами «семечко-
образных» вдавлений (рис. 7, 1).  Помимо них, в камере оказались 60 кусков ее об-
рушившихся стенок. Когда печь была уже заброшена, а котлован рабочей площадки 
гончарного комплекса превратили в свалку бытового мусора, в заполнение камеры 
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попали 1 фрагмент красноглиняного кувшинчика с носиком-сливом, 4 фрагмента 
лепных коричневоглиняных кухонных горшков, 1 фрагмент стенки красноглиняной 
амфоры и 6 костей животных, в том числе лопатка свиньи.

Еще одно скопление сероглиняной лощеной посуды из последней загруженной в 
печь партии было зафиксировано в придонной части котлована рабочей площадки. 
Некоторые из них удалось реконструировать. 

Сосуд № 1. Кувшин-пифос трехручный, с яйцевидным туловом. Сужающееся 
в средней части и расширяющееся кверху горло завершается слабовыраженным 
венчиком с вытянутым, слегка опущенным вниз носиком-сливом. Верхняя оваль-
но-уплощенная в сечении ручка верхним концом крепилась к горлу под венчиком, 
нижним – к плечику под горлом.  Боковые овальные в сечении ручки плавно изо-
гнуты, крепятся вертикально к тулову в месте наибольшего диаметра. Дно сосуда 
плоское. Высота – 57 см, диаметр венчика – 12 см, по оси носика-слива – 15 см, 
диаметр дна – 16 см. Стенки тулова украшены в нижней части вертикальными 
лощеными полосами, отделенными от средней части двумя горизонтальными же-
лобками. Средняя и верхняя части тулова – вертикальными налепными валиками 
и лощеным сетчатым орнаментом. Горло украшено вертикальными полосами ло-
щения, нижняя его часть – двумя горизонтальными желобками. Тесто плотное, 
без видимых примесей (рис. 7, 2). 

Сосуд № 2. Кувшин-пифос трехручный, с яйцевидным туловом. Сужающееся в 
средней части и расширяющееся кверху горло завершается слабовыраженным вен-
чиком с вытянутым и приподнятым вверх носиком-сливом. Верхняя овально-упло-
щенная в сечении ручка верхним концом крепилась к горлу под венчиком, нижним 
– к плечику под горлом.  Боковые овальные в сечении ручки плавно изогнуты, кре-
пятся вертикально к тулову в месте наибольшего диаметра. Дно сосуда плоское. 
Высота – 60 см, диаметр венчика – 14 см, по оси носика-слива – 18 см, диаметр 
дна – 15 см. Средняя часть тулова украшена вертикальными прямыми и волнистыми 
налепными валиками и лощеным сетчатым орнаментом. Верхняя и нижняя часть 
тулова – вертикальными полосами лощения, при этом средняя часть тулова отделена 
от нижней 4 лощеными горизонтальными желобками. Горло по бокам носика-слива 
украшено двумя вертикальными фигурными налепами. Нижняя часть – пятью гори-
зонтальными желобками. Тесто плотное, без видимых примесей (рис. 7, 3).

Сосуд № 3. Кувшин-пифос трехручный, с яйцевидным туловом. Горло не сохра-
нилось. Боковые овально-уплощенные в сечении ручки плавно изогнуты, крепятся 
вертикально к тулову в месте наибольшего диаметра. Дно сосуда плоское, с неболь-
шим выступом по окружности. Сосуд сохранился на высоту – 46 см, диаметр дна 
– 16 см. Стенки тулова украшены в нижней части вертикальными лощеными лини-
ями, отделенными от средней части двумя горизонтальными желобками. Средняя и 
верхняя части тулова украшены вертикальными волнистыми налепными валиками с 
насечками и лощеным сетчатым орнаментом. Тесто плотное, без видимых примесей 
(рис. 7, 4).
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Сосуд № 4. Кувшин-пифос трехручный, с яйцевидным (более стройным) туло-
вом. Горло не сохранилось. Боковые овально-уплощенные в сечении ручки плавно 
изогнуты, крепятся вертикально к тулову в месте наибольшего диаметра. Дно со-
суда плоское. Сосуд сохранился на высоту 38 см, диаметр дна – 15 см. Стенки туло-
ва украшены в нижней части вертикальными лощеными линиями, отделенными от 
средней части двумя горизонтальными желобками. Средняя и верхняя части тулова 
украшены вертикальными (прямыми и волнистыми) налепными валиками и лоще-
ным сетчатым орнаментом. Тесто плотное, без видимых примесей (рис. 7, 5).

Помимо кувшинов-пифосов, в камере для обжига была найдена нижняя часть се-
роглиняного кувшина, украшенного в нижней части тулова вертикальными лощены-
ми полосами, а в месте наибольшего диаметра – двумя горизонтальными лощены-
ми полосами. Дно кувшина плоское. Тесто плотное, без видимых примесей. Обжиг 
сосуда не завершен – неравномерный, поверхность серого оттенка с коричневыми 
пятнами (рис. 7, 6). Поскольку некоторые из сосудов имели неравномерный обжиг 
(24 из 130 фрагментов с пятнами коричневого цвета), можно предположить, что, как 
и в случае с печью гончарного комплекса № 1, процесс обжига (в восстановитель-
ной среде) последней загруженной партии изделий не был полностью завершен. 
Гончарный комплекс № 2, как и комплекс № 1, был заброшен, а котлован его рабочей 
площадки, превращенный в свалку бытового мусора, постепенно заполнился облом-
ками керамики, костями животных, золистыми отложениями и натечным грунтом.

В заполнении котлована рабочей площадки, помимо сосудов из последней за-
грузки печи (130 фрагментов) и 110 кусков стенок обжигательной камеры печи, най-
дено 52 фрагмента лепных коричневоглиняных и черноглиняных горшков (рис. 7, 7, 
8) и 25 костей животных, в том числе 5 – коровы, 2 – свиньи, 1 – барана, остальные 
неопределенные. 

Что касается относительной хронологии гончарного комплекса № 2 и выявлен-
ных рядом с ним объектов, их можно разделить на три строительных периода. К 
первому, наиболее раннему,  на этом участке относится хозяйственная яма (объект 
45), северный борт которой прорезала гончарная печь. В ее заполнении были най-
дены фрагменты столовых лощеных сосудов, лепных кухонных горшков, бронзовая 
ворварка и кости животных. Ко второму периоду относится гончарный комплекс №2, 
а к третьему периоду – хозяйственная яма (объект 40), которая прорезала западный 
борт котлована его рабочей площадки. В заполнении ямы найдены фрагменты столо-
вых лощеных сосудов, лепных кухонных горшков и кости животных. 

К сожалению, находок с узкими датами в выделенных комплексах трех стро-
ительных периодов не оказалось, но в целом их можно датировать в пределах 
VII–IX вв. К этому же периоду относятся и все остальные исследованные в 2010–
2011гг. комплексы поселения Варнавинское-3. В 2015 г. на другом участке посе-
ления были изучены слои римского времени и V–IX вв. Там же было открыто 21 
захоронение середины V – первой половины VI в. и второй половины VI – ру-
бежа VII–VIII вв. и одно погребение VIII–IX вв. [Суханов, Свиридов, 2018, с.114 
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– 129]. Что касается верхней хронологической границы исследованного в 2010 
–2011 гг. участка поселения, она нуждается в уточнении дальнейшими раскопками. 
В культурном слое и заполнении хозяйственных и производственных комплексов не 
было найдено ни одного фрагмента высокогорлых кувшинов с плоской ручкой, да-
тирующихся не ранее второй половины / третьей четверти IX в. [Науменко, 2009, 
с.50–57]4. «Причерноморские» бороздчатые амфоры, доминировавшие в комплексах 
второй половины IX в. Сугдеи и поздних комплексах салтово-маяцких поселений 
Керченского полуострова и Юго-Восточного Крыма [Майко, 2004, с. 185; Науменко, 
2009б, с. 46, тип II], были обнаружены только на раскопе II и представлены лишь 
несколькими фрагментами, включая две ручки. Помимо Крыма, они найдены на сал-
тово-маяцких памятниках степной и лесостепной зон основного ареала салтово-ма-
яцкой культуры. Одну из наиболее многочисленных категорий находок «причерно-
морские» бороздчатые амфоры составляют и на памятниках VIII–X вв. Таманского 
полуострова. Ареал их распространения охватывает также степное Предкавказье и 
Северо-Западный Кавказ, включая Карачаево-Черкесию и Абхазию, но здесь они 
встречаются гораздо реже и совершенно исчезают по мере продвижения к районам 
Центрального Кавказа [см. лит.: Супренков, Науменко, Пономарев, 2019, с. 220; 
Суханов, 2020, с. 166]. Массовое их использование в Таманском регионе наглядно 
иллюстрирует одна из ям, раскопанных на поселении Балка Лисовицкого-1, в кото-
рой было обнаружено 33 амфоры, уложенных в два яруса. К сожалению, комплекс 
подробно не был опубликован, но на общей его фотографии видно, что среди амфор 
верхнего яруса, за исключением одной глобулярной византийской, остальные отно-
сятся к причерноморским бороздчатым амфорам [Жупанин, Иванов, Кутуков, 2020, 
с. 293, рис. 4].  На исследованных в 2010–2011 гг. участках поселения Варнавинское-3 
импортная транспортная тара представлена в подавляющем большинстве неболь-
шим числом обломков гладкостенных красноглиняных и светло-коричневоглиняных 
амфор, в том числе с мелким зональным рифлением на плечиках – производивши-
мися во многих средиземноморских центрах т. н. «глобулярными» амфорами первых 
десятилетий VII – конца VIII / середины IX в. и их крымскими вариациями второй 
половины VIII – первой половины X в. – «причерноморскими» амфорами с мелким 
зональным рифлением. Скорее всего, когда в оборот вошли «причерноморские» бо-
роздчатые амфоры и высокогорлые кувшины с плоской ручкой, этот более ранний 
тип амфор стал выходить из массового употребления [Якобсон, 1979, с. 29–30, 32, 

4 Они найдены на Таманском полуострове, в Абхазии, включая Анакопийскую крепость [см. лит.: 
Супренков, Науменко, Пономарев, 2020, с. 232], Среднем и Верхнем Прикубанье [Бонин, 2015, с. 323; 
Биджиев, 1979а, с. 39]. Причем на Хумаринском городище были найдены обломки стенок, покрытые 
«тонким слоем смолы» – отвердевшей битумообразной фракции перевозившейся и хранившейся в 
них нефти, добывавшейся в месторождениях Керченско-Таманского нефтегазоносного района [Бид-
жиев, 1979б, с. 160; Кострин, 1965, с. 291–293; Кострин, 1967, с. 285–289; Винокуров, Пономарев, 
2022, с. 147–148].



189

#################  Боспорские исследования, вып. XLVII

вариант 1, 3; Науменко, 2009б, с. 39–43; Паршина, Тесленко, Зеленко, 2001, с.35–78; 
Голофаст, 2019, с. 39–40; Кузнецов, Голофаст, 2010, с. 416; Сазанов, 2016, с. 178; 
Нидзельницкая, 2009, с. 257–282; Нидзельницкая, Ильяшенко, 2007, с. 197–198; 
Голофаст, Евдокимов, 2019, с. 187–189; Науменко, 2020, с. 399–401; Суханов, 2017, 
с. 93, 95]. Что касается кружальных горшков салтово-маяцкого облика со сплошным 
или зональным горизонтальным и волнистым рифлением на корпусе, они на поселе-
нии Варнавинское-3 также обнаружены в очень небольшом количестве. 

Таким образом, если на исследованных его в 2010–2011 гг. участках какие-то 
комплексы и «дожили» до IX в., то функционировать они, видимо, прекратили не 
позднее первой половины – середины этого столетия. Соответственно с учетом ниж-
ней хронологической рамки поселение можно отнести к предсалтовскому и салтово-
маяцкому периодам, но какому из этнических компонентов этого региона – болгарам 
или аланам [Плетнева, 1997, с. 38–45] среди его жителей отводилось главенствую-
щее место, установить пока не удалось. Решить эту задачу в дальнейшем, возможно, 
поможет некрополь поселения. На данный же момент из числа открытых в 2015 г. 
его погребальных комплексов V–IX вв. выделено только одно, очень плохо сохра-
нившееся погребение VIII–IX вв. (объект 138), совершенное в грунтовой могиле. 
Погребенный был уложен на спине головой на восток. Погребальный инвентарь 
представлен лощеным кувшином, гладким бронзовым бубенчиком и Т-образной ме-
таллической подвеской, имеющими аналогии в салтово-маяцких погребальных ком-
плексах (в том числе Таманского полуострова, левобережья и правобережья Кубани) 
и погребениях VIII–IX вв. могильника Дюрсо [Суханов, Свиридов, 2018, с. 120–121, 
рис. 8, Б, 10–13; Свиридов, Язиков, Суханов, 2019, с. 261, рис. 10, 3; 23, 4]. Восточная 
(восток – юго-восточная и северо-восточная) ориентировка погребенных зафикси-
рована для большей части ранних захоронений в грунтовых могилах могильника 
Казазово-1, датированных В. А. Тарабановым концом VII–IX вв. и связанных им с 
болгарским населением левобережья Кубани. В ногах у некоторых погребенных, как 
и в погребении могильника Варнавинское-3, были установлены лощеные сосуды 
[Тарабанов, 1983а, с. 150, 155; Тарабанов, 1983б, с. 95–97; Плетнева, 2000, с. 191].

Что касается функциональной нагрузки изученных комплексов, на исследован-
ном раскопами I и II участках поселения не было открыто жилых построек (кот-
лованов полуземлянок и остатков наземных сооружений) – только хозяйственные 
ямы и производственные (гончарные) комплексы. Такого рода хозяйственно-произ-
водственные участки зафиксированы и на других поселениях салтово-маяцкой куль-
туры, в том числе в соседних регионах, к примеру, на поселении Гора Чиркова-1 
(Таманский полуостров) [Супренков, Науменко, Пономарев, 2017, с. 236–280]. К 
сожалению, гончарные мастерские полностью не попали в пределы исследованной 
части поселения Варнавинское-3. На раскопе I на расстоянии 22 м друг от друга 
были обнаружены только две гончарные печи, пристроенные к заглубленным рабо-
чим площадкам, большую часть полезной площади которых занимали предгорновые 
ямы. Где изготовлялись сами сосуды, а также складировались сырье (глина, приме-
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си-отощители) и готовая формовочная масса, установить не удалось. Гончары, на-
верняка, должны были работать в каких-то постройках (заглубленных или наземных 
турлучных(?) сооружениях) или, по крайней мере, на открытых, но защищенных от 
дождя навесом, площадках, а сырье и формовочная масса, скорее всего, хранились 
в ямах5, но такого рода основные и вспомогательные производственные сооружения 
мастерских обнаружены не были, поэтому анализировать на данный момент можно 
лишь гончарные печи.

Согласно классификации А. А. Бобринского, печи поселения Варнавинское-3 
относятся к классу печей с вертикальным ходом горячих газов (класс 1), а по осо-
бенностям движения газов в топочном блоке – к подклассу 2 – с периферийной 
топкой, вынесенной за пределы пространства, расположенного под теплопроводно-
распределительным блоком [Бобринский, 1991, с. 96–97, 189]. Условно двухъярус-
ные гончарные печи вертикального типа основного ареала салтово-маяцкой культу-
ры и печи раннесредневековых поселений Северо-Западного Кавказа и Западного 
Предкавказья разделяются на две конструктивные группы: без опорного столба в то-
почном блоке и гораздо менее многочисленную – с центральным опорным столбом 
[Михеев, 1985, с. 83–84]. Среди ближайших к поселению Варнавинское-3 гончарных 
комплексов VII–IX вв., обнаруженных на окраине раннесредневекового поселения у 
станицы Змейской Кировского района Республики Северная Осетия-Алания, в од-
ном из курганов могильника Общественный-I у станицы Мингрельской Абинского 
района Краснодарского края, в кургане у станицы Рязанской Белореченского рай-
она Краснодарского края [Ловпаче, 1995, с. 164, табл. LVI], в кургане могильника 
Холмский-25 у станицы Холмской Краснодарского края, на территории поселения 
Марьянское-1 у станицы Марьянской Красноармейского района Краснодарского 
края и на поселении Плетнёва балка у хут. Красная Звезда Новокубанского района 
Краснодарского края, зафиксирована такая же ситуация. 

Только в одной из мастерской, открытой на окраине поселения у станицы 
Змейской (Кировский район Республики Северная Осетия-Алания), были раскопаны 

5 Такие специализированные помещения (без обжиговых печей) были открыты на Дмитриевском по-
селении в верховьях Северского Донца [Плетнева, 1989, с. 55–60, рис. 24–25]. Яма с запасом глины 
обнаружена рядом с гончарными печами в урочище Роганина (бассейн Северского Донца) [Колода, 
2001, с. 223, рис. 1,7]. В гончарных мастерских Дмитриевского поселения запас желтой и коричневой 
отмученной вязкой глины хранился внутри помещений. В одном из них ее складировали в «желобке» 
на полу, в другом, судя по круглой форме пласта глины, – в деревянной емкости типа «жбан» [Плетнева, 
1967а, с. 54; Плетнева, 1989, с. 55, 57].  Слой «беловатой» глины обнаружен также в помещении гон-
чарной мастерской Верхне-Салтовского городища [Бабенко, 1914, с. 468]. В помещениях мастерских 
Маяцкого поселения запас отмученной и обезжиренной глины хранился в «корытах». Одно из них было 
выдолблено в меловом полу помещения, два других – представляли собой прямоугольные емкости, со-
оруженные из дубовых плах или досок [Плетнева, Красильников, 1990, с. 95–96, 104]. Запас готовой 
формовочной массы – глины, смешанной с шамотом и жерствой, был обнаружен на полу полуземлянки, 
раскопанной на поселении близ с. Сухая Гомольша [Михєев, Дяченко, 1972, с. 277].
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две гончарные печи, практически совершенно аналогичные по конструкции печам 
поселения Варнавинское-3. Они были врезаны в склон надпойменной террасы и 
пристроены к заглубленным рабочим площадкам. В их округлой в плане, поддер-
живаемой центральным опорным столбом плите тепловодно-распределительного 
блока (размерами 1,84 × 1,80 м и диаметром 1,6 м), было соответственно прорезано 
16 и 17 цилиндрических отверстий (теплопроводных каналов), 12 и 13 из которых 
на равных расстояниях располагались по краям монолита, а 4 – в центре, образуя 
углы условного квадрата вокруг опорного столба. Что особенно интересно в этих 
печах, как и на поселении Варнавинское-3, также обжигалась сероглиняная лоще-
ная керамика – пифосы-корчаги с двумя вертикальными ручками на тулове, трехруч-
ные кувшины-пифосы и кувшины. М. А. Бакушев датировал гончарные комплексы 
Змейского поселения VII – началом VIII в., опираясь в основном на хронологические 
рамки памятников, где были обнаружены аналогичные найденным в печах трех-
ручные кувшины-пифосы [Бакушев, 2019, с. 95–116]. Группа погребений, откры-
тых в 2013–2014 гг. на синхронном поселению могильнике, датирована VI–VIIвв. 
[Бакушев, Фризен, 2016, с. 132–135].

Остальные обнаруженные в пределах этого региона гончарные печи относились 
ко второй группе – без центрального опорного столба в топочном блоке. 

В 2013 г. В. Ю. Кононовым на территории меотского могильника IV в. до н. э. по-
селения Марьянское-1 в окрестностях станицы Марьянской Красноармейского райо-
на Краснодарского края раскопана гончарная печь VIII–IX вв., обращенная устьем то-
почного канала в предгорновую яму заглубленной рабочей площадки. В ее округлой в 
плане плите тепловодно-распределительного блока (диаметром 1,40 м) прорезано 5 
теплопроводных каналов, из них один в центре, 4 – расположены по краям, образуя 
углы условного квадрата. В печи обжигались лощеные сосуды, в том числе двуруч-
ные корчаги. Фрагменты одной из них были зафиксированы в заполнении рабочей 
площадки. Материалы раскопок печи пока еще не опубликованы.

На поселении Плетнёва балка у хут. Красная Звезда Новокубанского района 
Краснодарского края в обрыве берега р. Кубань на расстоянии 2 м друг от друга раско-
паны две гончарные печи, обращенные устьями топочного канала к сообщающимся 
между собой предгорновым ямам. В их округлых в плане плитах тепловодно-распре-
делительного блока (диаметром 1,47 м и 1,18 м) прорезано 8 и 10 теплопроводных 
каналов, из них 7 и 9 по краям и по одному в центре. В печах обжигались кухонные 
кружальные горшки, котлы с внутренними ручками-ушками и, возможно, миски. 
Комплекс печей был отнесен к памятникам салтово-маяцкой культуры и датирован 
VIII–IX вв. [Голубев, Попик, 2005, с. 139–147].

В поле кургана 5 курганного могильника Холмский-25, оказавшегося на терри-
тории поселения Хабль-1 (в окрестностях станицы Холмской Краснодарского края), 
обнаружено еще две примыкавшие к заглубленным рабочим площадкам небольшие 
гончарные печи. В их округлых в плане плитах тепловодно-распределительного 
блока (размерами 0,84 × 0,83 м и 1,44 × 1,36 м) было, соответственно, прорезано 7 
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и не менее 6 теплопроводных каналов, из них 6 и 5 по краям и по одному в центре. 
В заполнении обжигательной камеры печи № 1 керамических изделий не оказалось, 
а в печи № 2 обжигали тарные и кухонные кружальные горшки, котлы с внутрен-
ними ручками-ушками и миски, имеющие массовые аналогии на всех памятниках 
(включая Северный Кавказ и Предкавказье) салтово-маяцкой культуры. Выявленные 
в кургане жилые, хозяйственные и производственные комплексы разделены на две 
хронологические группы, датированные в общих пределах VII–VIII вв. [Нечипорук, 
2015, с. 187–202; Нечипорук, 2020, с. 402].

И наконец, в окрестностях станицы Мингрельская Абинского района 
Краснодарского края на территории курганного могильника Общественный-I 
В.И.Мельником открыт крупный гончарный комплекс, состоявший из 7 двухъярус-
ных обжигательных печей и двух одноярусных печей неизвестного назначения. Они 
располагались по кругу компактной группой на склонах холма («кургана 12») и за-
нимали площадь около 50 кв. м. К сожалению, некоторые из них оказались частично 
разрушены. В их округлых в плане плитах тепловодно-распределительного блока 
было прорезано от 4 до 7 теплопроводных каналов по краям (иногда немного сме-
щенных по направлению к центру) и по одному каналу –  в центре. В печах обжига-
лась лощеная посуда серого и желтовато-коричневого оттенка. В отчете о раскопках 
автор датировал ее X–XI вв., но сами печи, по его мнению, были «генетически свя-
заны с салтовскими». В целом же вопрос о хронологических рамках комплекса был 
оставлен открытым [Мельник, 1986].

Крупные производственные гончарные центры VII–VIII вв. с печами без цен-
трального опорного столба в топочном блоке открыты в Дагестане на Андрей-
аульском и Верхнечирюртовском городищах [Магомедов, 1983, с. 108; Мамаев, 1974, 
с. 173].

В пределах основного ареала распространения салтово-маяцкой культуры 
(Нижнего, Среднего и Верхнего Подонья) гончарных комплексов выявлено гораз-
до больше [Плетнева, 2003а, с. 200, рис. 24]. Как и в Предкавказском и Северо-
Кавказском регионах, здесь преобладали двухъярусные печи без центрального опор-
ного столба в топочном блоке. 

Среди них отметим гончарный комплекс из 4-х печей с предгорновыми ямами 
в урочище Роганина в верховьях р. Бишкин (правый приток Северского Донца), об-
жигавших горшки и датированных IX в. [Колода, 1992, с. 127–128; Михеев, Колода, 
1992, с. 134–140; Колода, Колода, 2000, с. 117–119; Колода, 2001, с. 219–232]. 
Примерно в 2 км к северу от Саркельского городища на берегу р. Дон в 1950–1951гг. 
было открыто 23 печи. К сожалению, они имели плохую сохранность, но в целом, 
видимо, отличались большими размерами. Диаметр их топок составлял около 2 м, 
а диаметр теплопроводных трубок – 15 см. Ассортимент их продукции установить 
не удалось [Раппопорт, 1959, с. 19, 21; Ляпушкин, 1958б, с. 105]. В этом же райо-
не А. А. Миллером в 1927 г. была раскопана еще одна печь [Миллер, 1927, с. 110, 
рис.17; Артамонов, 1935, с. 73]. В нижнем течении Дона гончарная печь раскопана на 
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Втором Крымском городище у хутора Крымский [Савченко, 1986, с. 70]. Однотипные 
печи исследованы в бассейне р. Оскол на II Ютановском пункте древней металлур-
гии, селищах Ютановка-2, Столбище-1 и Столбище-2 [Николаенко, Сарапулкин, 
Степовой, Пашнев, 2006, с. 35–37; Афанасьев, 1987, с. 83–84, рис. 50–51; Николаенко, 
Степовой, 2005, с. 28–39]6, на Верхне-Ольшанском городище [Якименко, 1994, с. 51–
66; Сарапулкин, 2003, с. 141–144, рис. 67; 68], Сидоровском городище [Кравченко, 
Давыденко, 2001, с. 236, рис. 6; 7; Кравченко, 2011, с. 277, рис. 1, 4; Кравченко, 2020, 
с. 74, 238, рис. 114], на городище Мохнач [Колода, Квитковский, 2009, с. 175, рис. 5; 
Колода, 2010, с. 149–163] и Верхнесалтовском селище [Афанасьев, 2013, с. 17]. Три 
печи в 1951 г. открыты И. И. Ляпушкиным на поселении близ станицы Суворовской 
на р. Дон. Около печи № 2 был найден слегка деформированный разбитый лощеный 
кувшин, по мнению И. И. Ляпушкина – производственный брак [Ляпушкин, 1958а, 
с. 331–336, рис. 11–15; Ляпушкин, 1958б, с. 104–105]. В 2011–2012 гг. на этом же 
поселении были раскопаны еще две гончарные печи без опорного столба и с об-
щей для них рабочей площадкой. В них обжигали лощеную и нелощеную кухонную 
и тарную керамику [Кияшко, 2013, с. 363–364; Кияшко, 2016а, с. 14–24; Кияшко, 
2016б, с. 67–75; Кияшко, 2016в, с. 137–140]. Гончарная мастерская с пятью гончар-
ными печами исследована К. И. Красильниковым на берегу р. Деркул (левый приток 
Северского Донца) у с. Подгаевка. Специализировалась она на изготовлении тарных 
и кухонных горшков и котлов с внутренними ручками-ушками [Красильников, 1976, 
с. 267–278]. Две гончарные мастерские К. И. Красильников раскопал на поселении 
Новолимаревка-I на р. Деркул [Красильников, 1981, рис. 8, 3; Красильникова, 2010, 
с.175, рис. 2, 1, 2; Красильников, 1979, с. 80, 84]. Еще одну мастерскую с пятью печа-
ми он обнаружил на берегу р. Евсуг у с. Рогалик. В ней изготовляли тарные и кухон-
ные горшки [Красильников, 1980, с. 60–69]. Похожая по конструкции печь исследова-
на на поселении у с. Жовтневое на берегу р. Оскол [Пархоменко, 1985, с.88–89, рис.2, 
2]. Наиболее крупный гончарный центр (по сути изолированный специализирован-
ный район) в лесостепной части основного ареала распространения салтово-маяцкой 
культуры открыт на северо-восточной окраине Маяцкого поселения. В пределах его 
раскопанного участка на площади 330 кв. м были зафиксированы 4 мастерские с 4 
гончарными печами без центрального опорного столба. Они изготовляли кухонную 
посуду (горшки и котлы с внутренними ручками-ушками) и лощеную – столовую и 
тарную керамику (пифосы, корчаги, кувшины-пифосы, кувшины, кубышки, кружки 
и  др.  сосуды и изделия,  в том числе крышки)   [Плетнева,  Красильников,  1990,  

6 Кроме того, на II Ютановском пункте черной металлургии обнаружены три гончарные мастерские 
без печи для обжига. В мастерской № 1 зафиксированы две ямы. Одна из них с конусовидным от-
верстием интерпретирована как место установки гончарного круга. Вторая – как «лоток» для замеса 
глины [Николаенко, Гребенюков, Сарапулкин, 2001, с. 230–232]. В гончарной мастерской № 3 выявлены 
площадка с ямками для осей трех гончарных кругов и углубление-лоток в полу с формовочной массой 
[Степовой, 2018, с. 356–360].

13   БИ-XLVII
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с. 92–139; Винников, Плетнева, 1998, с. 147–157, рис. 55–63; Плетнева, 2000, с. 59]. 
Еще одна печь была позднее открыта на самом Маяцком селище. В ней обжигалась 
кружальная кухонная посуда, составлявшая 81,5% керамического брака, найденного 
в котловане гончарного комплекса (постройка 52), предгорновой яме и в топке печи 
[Афанасьев, Зотько, Коробов, 1999, с. 113–116, рис. 7; Лопан, 2001, с. 107, рис. 2, 
3–15; 3, 1–15, 4, 2–4].

Такие же печи выявлены и на поселениях Днестро-Дунайского междуречья. Одна 
из них открыта на поселении у с. Богатое в дельте Дуная. В ней обжигалась керами-
ка салтовского облика. По мнению А. Т. Смиленко, мастерская специализировалась 
преимущественно на изготовлении столовой лощеной посуды (в основном горшков) 
и отчасти – кухонных горшков, возможно также котлов с внутренними ручками-уш-
ками и маслобоек. Само же поселение исследовательница датировала IX – началом 
Х в. и отнесла к салтово-маяцкому кругу древностей (со славянским компонентом), 
связав его появление с продвижением в начале IX в. болгар на нижний Днестр и 
в Дунайскую Болгарию [Смиленко, 1991, с. 169–170; Смиленко, Козловский, 1987, 
с.112–120, рис. 11; 12; Смиленко, 1988, с. 73–78; Козловский, Симонова, Смиленко, 
1996, с. 158–159]. Остальные выявленные в этом регионе печи без опорного стол-
ба в топочном блоке относятся к более позднему периоду и к иной этнокультурной 
среде [Тельнов, Чеботаренко, 1988, с. 72–76; Чеботаренко, 1983, с. 183–192; см. лит.: 
Рабинович, 1991, с. 105].  Однотипные печи VIII–IX вв. и IX–X вв. выявлены и на 
территории Болгарии [см. лит.: Рабинович, 1991, с. 106].

Печи с центральным опорным столбом в топочном блоке обнаружены пока толь-
ко на одном памятнике салтово-маяцкой культуры – около крепостного рва юго-за-
падной стены Саркельского городища. В печи № 1 столб был обычной конструкции 
– в виде глиняного монолита, а в печи № 2 – сложен из кирпичей и обмазан глиной. 
Вокруг печи № 2 найдено большое количество фрагментов бракованных сосудов – 
горшков с врезным линейно-волнистым орнаментом. С. А. Плетнева датировала оба 
комплекса не позднее 30-х гг. IX в. [Артамонов, 1958, с. 40, рис. 24; Плетнева, 1996, 
с. 75–78, рис. 29]. Появление в Саркеле печей с опорными столбами И. И. Ляпушкин 
счел заимствованием, сопоставив их сооружение с пребыванием здесь византийских 
мастеров, строивших крепость. В качестве же ближайших им конструктивно близ-
ких аналогий он привел раннесредневековые печи Крыма [Ляпушкин, 1958б, с.128]. 
Однако его точка зрения была ошибочной, поскольку салтово-маяцкие и крымские 
печи VIII–X вв. имели разительные отличия [Афанасьев, 1987, с. 87; Паршина, 
Тесленко, Зеленко, 2001, рис. 3; 6; 7; 9; 16, 17; 22; 24; 25; 30; 33; 34; 36; 38; 41]. 
Нельзя, на наш взгляд, согласиться и с мнением Г. Е. Афанасьева, согласно которо-
му бесстолбовые печи лесостепной и степной зоны салтово-маяцкой культуры были 
генетически связаны с Северным Кавказом, а печи с центральным опорным столбом 
Саркела и Канцерской балки в Поднепровье «продолжали северопричерноморскую 
традицию античного времени» [Афанасьев, 1987, с. 87; ср.: Колода, 2013, с. 153, 
прим. 1]. Если в отношении печей типа балки Канцерка (вторая половина VII в.– 
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начало VIII в.) наличие столба пытались объяснить наследованием гончарных тра-
диций населения ареала распространения черняховской культуры [Сміленко 1975, 
с.146–147]7, то каким образом традиции античного времени могли быть сохранены 
и воплощены строителями Саркельских печей, не совсем ясно, пусть даже это были 
и византийские мастера, приглашенные строить в Саркел крепостные сооружения 
[Ляпушкин, 1958б, с. 128]. 

Как нам кажется, деление гончарных печей по принципу наличия или отсутствия 
опорного столба в топочном блоке, скорее всего, не имеет в своей основе этнической 
и региональной составляющей. К пониманию необходимости включения столба в 
конструкцию печи (с учетом качества использовавшейся при ее строительстве гли-
ны) мог прийти любой опытный мастер, поскольку при достаточно большом диа-
метре обжигательной камеры и значительном весе обжигавшихся в печи сосудов 
увеличивать толщину теплопроводно-распределительного блока можно было лишь 
до каких-то хорошо известных пределов, скорее всего, неоднократно выверенных 
на практике. Устройство столба под ним в таком случае оставалось единственным 
возможным конструктивным выходом, без него он бы рухнул под собственным ве-
сом и весом сосудов уже при первом обжиге. К такому же выводу, видимо, пришли 
и гончары поселения Варнавинское-3, поскольку диаметр теплопроводно-раздели-
тельных блоков печей, в которых должны были обжигаться крупногабаритные и зна-
чительные по весу сосуды, составлял 1,7 и 1,9 м. Преобладание же бесстолбовых 
гончарных печей, диаметр которых в основном не превышал 1,5 м и в которых об-
жигались небольшие сосуды, объясняется их большей востребованностью в силу не-
больших размеров (достаточных для небольших партий изделий) и пониженными к 
ним технологическими и конструктивными требованиями, как при сооружении, так 
и текущем обслуживании, включая мелкие ремонты. Определенную роль могло так-
же играть качество глины – основного строительного материала печей и плотность 
грунта, в который они были врезаны [ср.: Володарець-Урбанович, 2013, с. 163].

Что касается последней обжигавшейся в гончарных печах поселения 
Варнавинское-3 партии сосудов, в печи № 1, помимо одноручного кувшина, ока-
зались трехручные сероглиняные лощеные кувшины высотой 38, 39, 41, 42,4 см. В 

7 По мнению большинства исследователей, печи типа балки Канцерка были оставлены небольшой 
группой алан, переселившихся с Кавказа, поэтому, по мнению Я. А. Володарца-Урбановича, у них нет 
никакого генетического родства с похожими по конструкции печами черняховской культуры. В одной 
из своих публикаций он предположил, что на Северном Кавказе гончарные печи, генетически близкие 
Канцерским, должны были быть, но пока еще не обнаружены [Володарець-Урбанович, 2011, с. 40]. Он 
оказался совершенно прав, к настоящему времени они открыты уже на двух памятниках – поселениях 
Варнавинское-3 и у станицы Змейской. И это речь идет только об опубликованных комплексах, воз-
можно, есть и другие, пока еще не изданные, тем более что изучение раннесредневековых поселений 
Северного Кавказа и Предкавказья в последние два десятилетия в значительной степени активизирова-
лось, в основном, по причине реализации масштабных строительных проектов и проведения охранно-
спасательных раскопок на попавших в зону строительства археологических объектах.

13 *
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печи № 2, помимо найденной в ней верхней части лощеного пифоса (корчаги), в 
последнюю (или последние) загруженную партию изделий попали сероглиняные 
лощеные сосуды высотой 57 см и 60 см с тремя ручками и носиком-сливом, одно-
временно напоминавшие кувшины и пифосы, которые были обнаружены в виде ком-
пактного скопления обломков в заполнении рабочей площадки. 

В научных публикациях сосуды гибридной формы, совмещающие морфологи-
ческие признаки одноручных кувшинов с носиком-сливом и небольших пифосов 
(корчаг) с двумя вертикальными ручками на тулове, именуются по-разному – кувши-
нами-пифосами, пифосами-кувшинами, трехручными кувшинами, кувшинообраз-
ными сосудами, пифосообразными сосудами, трехручными пифосами-кувшинами, 
полупифосами-полукувшинами, пифосами, пифосами с узким горлом кувшина и 
порою, даже очень неудачно, – горшками-корчагами. Таким образом, в их услов-
ные названия были заложены морфологические признаки (форма, размеры и соот-
ношение высоты и максимального размера тулова) и попытки осмысления функцио-
нального назначения. Не совсем понятна, к примеру, классификация керамики печей 
типа балки Канцерки, в которой большие трехручные кувшины-пифосы отнесены к 
группе «тарных» сосудов, а корчаги – к группе «посуды для хранения» [Володарець-
Урбанович, 2011, табл. на с. 128]. В статье, посвященной керамическому комплексу 
Саркела, С. А. Плетнева отнесла трехручные кувшины-пифосы к категории столо-
вой керамики [Плетнева, 1959, с. 217, рис. 6, 2]. В одной из более поздних совмест-
ных  публикаций исследовательница причислила их вместе с лощеными пифосами 
к разряду тарных сосудов [Винников, Плетнева, 1998, с. 153], а в другой близкой 
ей по времени статье оговорила, что богато украшенные «безусловно великолепные 
большие нарядные сосуды» (пифосы и кувшины-пифосы) «не были обычной хозяй-
ственной принадлежностью. Это была парадная посуда, подававшаяся к столу с ви-
ном или брагой» [Плетнева, Красильников, 1990, с. 113]. Согласно В. С. Флерову, 
трехручные кувшины – это одна из разновидностей сосудов для хранения жидко-
стей [Флеров, 1981, с. 177]. Учитывая их размеры, объем, наличие дополнительных 
боковых ручек, толщину черепка (иногда до 1,1–1,4 см), а также свойственный для 
некоторых из них богатый декор, представляется совершенно справедливым, что 
подобного рода изделия в зависимости от размера, формы и насыщенности разно-
образными элементами  декора могли использоваться как тарные, так и столовые 
изделия8. По мнению Д. С. Соловьева и С. А. Котенькова, трудоемкие в изготовлении 
лощеные, богато орнаментированные кувшины-пифосы имели высокую стоимость 
и изготовлялись «исключительно на заказ», при этом они апеллировали предложен-
ной А. Л. Якобсоном схеме изготовления и реализации таких крупных сосудов, как 

8 Что касается наличия у этих сосудов двух дополнительных ручек на тулове, в начале ХХ в. 
П.С.Уварова высказала предположение, что они предназначались для их подвешивания [Уварова, 1900, 
с. 325]. Этнографически подобные примеры широко известны, сосуды нередко подвешивались на кожа-
ных ремешках, но подобного рода практика возможна лишь для небольших кувшинов.
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пифосы [Соловьев, Котеньков, 2022, с. 309]. Однако с этим утверждением трудно со-
гласиться, поскольку в работах А. Л. Якобсона речь идет исключительно о крымских 
и византийских (со ссылкой на «Геопоники») мастерских и изготовлявшихся в них 
пифосах большого размера, для которых приходилось каждый раз строить новую 
обжигательную камеру [Якобсон, 1979, с. 38]. В отношении же кувшинов-пифосов 
таких проблем не возникало, как показали результаты раскопок печи № 2 поселения 
Варнавинское-3, в нее можно было загрузить несколько таких сосудов. Что касается 
схемы их реализации, она, надо думать, была комбинированной – какая-то часть со-
судов изготовлялась на заказ, а какая-то – на продажу (или товарный без денежного 
эквивалента обмен) обезличенным потребителям. В любом случае работавшие, ско-
рее всего сезонно, гончарные мастерские поселения Варнавинское-3 не могли про-
извести большого количества однотипных изделий, к тому же нам вряд ли когда-то 
станет известен еще один такой важный для понимания схемы реализации гончар-
ной продукции маркер, как количество мастерских, одновременно работавших на 
этом поселении и прилегающем к нему регионе.

Появились трехручные кувшины и кувшины-пифосы в IV–V вв. в Центральном 
Предкавказье (Верхнем Прикубанье и Северной Осетии) [Мінаєва, 1961, с. 123–124, 
рис. 3]. К VII в. ареал их распространения охватил Западное и Восточное Предкавказье. 
Зафиксированы находки таких сосудов в это время в Среднем Поднепровье и 
Поворсклье (печи типа балки Канцерка). После переселения в 40-е гг. VIII в. части 
алан в Донецко-Донское междуречье они распространились в пределах основного 
ареала салтово-маяцкой культуры и производились здесь до конца IX – начала Х в. 
[Плетнева, 1967б, с. 121–122, тип Е; Флеров, 1981, с.177–178, рис. 5; Сарапулкин, 
2010, с. 31]. Возможно, их изготовляли и в других регионах Хазарского каганата, 
в частности в нижнем Поволжье. 

К числу наиболее ранних их форм можно отнести сосуд из кургана 3 аланского 
могильника Брут-1 в Северной Осетии первой половины – середины V в. [Габуев, 
2014, с. 16–17, рис. 16, 2; 65, 3], необычный по конфигурации ручек сосуд из 
Гилячского могильника IV–V вв. в Верховьях Кубани [Минаева, 1951, с. 286, рис. 13, 
5] и сосуды из катакомб 14, 17 могильника Байтал-Чапкан IV–V вв. на водоразделе 
р.Кубань и р. Малый Зеленчук в Карачаево-Черкесии [Минаева, 1950, с. 220, рис. 23; 
Минаева, 1971, рис. 36, 1]. Очень похожий кувшин найден в погребении 1 могильни-
ка Мирный-2 в Кисловодской котловине. Датируется комплекс 430/470 – 530/570 гг. 
[Мастыкова, 2013, с. 142, рис. 7, 2]. Из раскопанных катакомб аланского могильника 
Мокрая Балка первой половины V – первой половины VIII в. в Кисловодской котло-
вине происходит 6 различных по форме и орнаментации трехручных «кувшинов». 
Один – из катакомбы I хронологического этапа, еще один – из катакомбы II пере-
ходного этапа (конец VI – середина VII в.) и 3 – из катакомб III этапа [Афанасьев, 
1980, с. 59, рис. 1, 2–6; Малашев, 1996, с. 152, рис. 84, 5; 85, 32, 33в; Малашев, 2001, 
с. 9, рис. 7, 1; 11, 1; 21, 1; 28, 1; 30, 8; 50, 118; 51, 117, 21; 52, 82, 11-к; Гавритухин, 
Малашев, 1998, с. 31, 85, 86, рис. 12; 13]. Проанализировав керамику из могильни-
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ков Кисловодской котловины и Верхней Кубани, В. Ю. Малашев отметил, что имен-
но для них преимущественно характерен такой тип декора, как налепные валики 
[Малашев, 2001, с. 9], зафиксированные и на кувшинах-пифосах из печи № 2 посе-
ления Варнавинское-3. Найдены трехручные кувшины в могильнике Клин-Яр III  в 
Кисловодской котловине, один – в катакомбе № 1 второй половины VI в., другой – в 
дромосе № 8 (без катакомбы) второй четверти – конца VII в. [Малашев, 2000, рис. 7, 
2; Флеров, 2000, с. 33, 55, рис. 46, 1; 47, 5]. В Северной Осетии несколько сосудов, 
найдено в одной из гончарных печей поселения у станицы Змейской, датированных 
VII – началом VIII в. [Бакушев, 2019, с. 107, 113, рис. 14, 1, 2; 15, 1], еще два – в ката-
комбах могильника Камунта VI–IX вв. [Уварова, 1900, с. 325, табл. CXXIX, 13] и мо-
гильника V–VIII вв. у с. Хазнидон [Кузнецов, 1973, рис. 3, 16]. Трехручный кувшин 
найден на Верхнечирюртовском городище VI–VIII вв. в Дагестане [Магомедов, 1983, 
с. 118–119]. Иногда ручки на таких кувшинах, к примеру из аула Красный Восток в 
Карачаево-Черкесии, были очень небольших размеров и имели, по существу, декора-
тивный характер [Биджиев, 1993, рис. 41]. 

Производились такие сосуды и в гончарных центрах типа Канцерской балки вто-
рой половины VII – начала VIII вв. (печах в балке Канцерка в Среднем Поднепровье 
и урочище Таранов яр у с. Мачухи в Поворсклье), появление которых большинство 
исследователей связывает с группой алан, переселившихся с Северного Кавказа. 
Здесь они оказались в этнически чужом для них окружении, но сумели сохранить 
традиционные гончарные технологические приемы, свойственные им формы сосу-
дов и их орнаментацию. Большая часть продукции печей типа балки Канцерки со-
относится с керамикой периода IIIб (около 650 – 680/720 гг.) могильника Мокрая 
Балка [Сміленко, 1975, с. 118–157; Брайчевська, 1961, с. 117, рис. 4; Мінаєва, 1961, 
с. 119–121, 128, рис. 2, 1; Кузнецов, 1992, с. 140–141; Володарець-Урбанович, 2012а, 
с. 135; Володарець-Урбанович, 2012б, с. 94–97; Володарець-Урбанович, 2014а, с. 51; 
Володарець-Урбанович, 2014б, с. 327; Макаренко, 1911, с. 117–118, рис. 98; Komar, 
2018, р. 54, fig. 8, 2; Обломский, Родинкова, 2014, с. 392; Малашев, 2001, с. 48; 
Айбабин, 2009, с. 76, 80, 81, рис. 4, 1, 2, 4]9.

Три разномерных и различных по форме и декору трехручных кувшина оказа-
лись среди погребального инвентаря Галиатского склепа 1935 г. второй / третьей 
четверти VIII в. [Крупнов, 1938, с. 115; Кузнецов, 1962, рис. 35; Кадиева, 2012, 
с.100–111]. Еще один кувшин найден в одном из склепов Джагинского скально-
го могильника конца VII – первой половины VIII в. в окрестностях Кисловодска 
[Рунич, 1971, с. 169, 171, рис. 4, 3]. Отмечены их находки на Агачкалинском посе-
лении, Верхнечирюртовском городище VII–IX вв. в Дагестане [Гмыря, 1984, с. 81; 

9 Вероятно, к таким же кувшинам могла принадлежать часть фрагментов сероглиняной лощеной ке-
рамики с характерным для «канцерской» керамики орнаментом, найденных в юго-западном углу Воз-
несенского поминального комплекса первой четверти VIII в. в Среднем Поднепровье [Грінченко, 1950, 
с. 58; Брайчевська, 1961, с. 117–118; Амброз, 1982, с. 205, рис. 1, д].
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Соловьев, Котеньков, 2022, с.308], на поселении Аликоновское-1 в Кисловодской 
котловине [Афанасьев, 1975, с. 58, рис. 4, 5] и на Хумаринском городище VIII–X вв. 
в Верхнем Прикубанье [Биджиев, 1979а, с. 45, рис. 11; 11а; Биджиев, 1979б, рис. 4; 
Биджиев, 1982, с. 102; Биджиев, Соволайнен, 1982, с. 118, рис. 2, 4; Биджиев, 1983, 
с. 69, рис 44, 4]. 

На Таманском полуострове место находки одного кувшина-пифоса, найденного 
вместе с двумя причерноморскими амфорами, неизвестно [Плетнева, 1959, с. 217, 
прим. 10], другой найден в слое VIII–X вв. Фанагории [Атавин, 1992, с. 180, 197, 
рис.6, тип 2; Плетнева, 2003б, табл. 71, 14; Чхаидзе, 2012, с. 179, рис. 119, 6].

Один такой же сосуд высотой 60 см найден в Саркеле. С. А. Плетнева атрибутиро-
вала его как «специальный пифос для жидкостей» [Плетнева, 1959, с. 217–218, рис.6, 
2]. В виде обломков их находки зафиксированы на Правобережном Цимлянском го-
родище [Плетнева, 1994, с. 329, 395, рис. 58, 7, 8]. Два кувшина-пифоса, один из них 
высотой 70 см, происходят с Карнауховского поселения. Как отметил И. И.Ляпушкин, 
эти «кувшинообразные сосуды» («трехручные кувшины») были наиболее крупными, 
из известных ему в составе керамического комплекса салтово-маяцких поселений, 
имели широкое распространение в быту, предназначались для хранения продуктов 
и изготовлялись из плотной глины с примесью дресвы, приобретшей после обжига 
черный, красный цвет или серый и светло-коричневый оттенок [Ляпушкин, 1958б, 
с. 112–114, рис. 8; Ляпушкин, 1958в, с. 273–274, 283–285, рис.13; 25; 26]. Богато 
украшенный лощеный кувшин-пифос с немного приподнятым носиком-сливом най-
ден в одном из жилищ Сидоровского городища на р. Северский Донец [Кравченко, 
Петренко, 2010, с. 42; Кравченко, 2020, с. 103, рис. 189]. В гончарных мастерских 
Маяцкого селища изготовлялись два варианта кувшинов-пифосов, отличающихся 
формой и размерами горла [Плетнева, Красильников, 1990, с. 113–114, рис. 15, в, 
г; 16, в–е; Винников, Плетнева, 1998, с. 153–155, рис. 61, Г, Д; Komar, 2018, р. 54, 
fig. 8, 5]. Известны их находки также на городище, селище и могильнике Маяцкого 
археологического комплекса [Михеев, 1985, с. 124, рис. 15, 19; Ходжайов, Швецов, 
Ходжайова, Фризен, 2012, с. 134, рис. 13, 3; 15, 1; Кравченко, Петренко, 2008, с. 40, 
43], «могильнике № 2» у с. Маяки [Кравченко, 2022, с. 64, рис.3, 4] и на Верхне-
Cалтовском городище [Бабенко, 1907, с. 396, рис. 111; Брайчевська, 1961, с.118].  Три 
подобных сосуда найдены в ямках-тризнах Дмитриевского могильника [Плетнева, 
1967б, с. 122, рис. 31, 1; Плетнева, 1989, с. 138–139, рис. 77; 79]. В.А.Сарапулкин 
разделил трехручные «пифосы-кувшины» с Дмитриевского могильника и Маяцкого 
археологического комплекса на два типа – короткогорлые и длинногорлые 
[Сарапулкин, 2003, с. 51, рис. 38, 3–5]. Небольшой трехручный лощеный кувшин 
с носиком-сливом и декоративным налепом на верхней ручке найден на поселе-
нии Новолимаревка-1 в степном Подонцовье [Красильников, 2009а, с. 108, тип 
Т, рис. 9, 2; Красильников, 2009б, с. 381–382, рис. 6, 27]. Два морфологически 
близких кувшинам-пифосам сосуда, но без следов лощения и принявших после 
обжига красный цвет, обнаружены на салтово-маяцком поселении Бараний Бугор 
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в дельте Волги (Камызякский район Астраханской области). Датированы они были 
концом IX – началом Х в. Судя по найденному керамическому шлаку и производствен-
ному браку, здесь же они и производились [Cоловьев, Котеньков, 2022, с. 303–307, 309, 
рис. 1; 2]. Красноглиняные нелощеные трехручные кувшины-пифосы найдены также в 
г.Астрахани и на Сидоровском городище [Cоловьев, Котеньков, 2022, с. 306–308, рис.3; 
2; Кравченко, 2020, с. 103, рис. 190, 1; Кравченко, Давыденко, 2001, с. 242, рис. 14, 1]. 

В Крыму один сероглиняный, частично сохранившийся кувшин-пифос высотой 
не менее 40 см найден пока только на поселении Кордон-Оба [Баранов, 1990, с. 101, 
рис. 35, 7; Майко, 2020, с. 54, рис. 5, 7], но вопрос о существовании в этом регионе 
мастерских, где их производили [Соловьев, Котеньков, 2022, с. 308], собственно как 
и центров производства лощеной салтово-маяцкой керамики вообще [Красильников, 
2009а, с. 126], остается открытым [Пономарев, 2007, с. 243]. Пока что есть возмож-
ность предполагать производство в восточных районах Крыма лишь нелощеной сал-
тово-маяцкой керамики [Пономарев, Пономарева, 2010, с. 462; Пономарев, 2014б, 
с.239–276]. 

Зафиксированы находки кувшинов-пифосов и на памятниках VIII–X вв. Северо-
Восточной Болгарии. Один из них, опубликованный Б. Д. Борисовым, имеет черепок 
красного цвета, украшен по корпусу вертикальными валиками, разделенными зона-
ми сетчатого лощения. Боковые ручки, по его мнению, предназначались для подве-
шивания сосуда [Борисов, 2011, с. 40, табл. 7, в].

Таким образом, появившись на Северном Кавказе не позднее первой половины 
V в., трехручные лощеные кувшины и их более распространенная крупногабаритная 
разновидность – трехручные кувшины-пифосы изготовлялись на обширных про-
странствах еще на протяжении нескольких столетий.  Однако и за пределами Кавказа 
печи, где их изготовляли (типа балки Канцерка и Маяцкое поселение), также были 
связаны с переселившимися в эти регионы аланами. Что касается сосудов из печей 
поселения Варнавинское-3, по форме, сочетанию и стилистике элементов декора они 
могут быть датированы в пределах второй половины (конца) VII – начала / первой 
половины VIII в.

Помимо кувшинов-пифосов, в последней партии изделий, обжигавшихся в печи 
№ 2 поселения Варнавинское-3, оказался сероглиняный лощеный сосуд, верхняя 
часть которого была найдена в обжигательной камере. Его шейка и плечики укра-
шены тремя рядами полуовальных вдавлений и тремя рядами «семечкообразных» 
вдавлений (рис. 1006, 83). Нижняя его часть не сохранилась, но, скорее всего, он 
относится к одной из разновидностей лощеных сосудов с двумя ручками на тулове 
(реже без ручек), которые, в зависимости от размеров и формы, именуют пифосы, 
корчаги, корчаги-пифосы, горшки-корчаги [Плетнева, 1963, с. 40; Плетнева, 1989, 
с. 137], иногда даже – горшки-вазы [Аксенов, 2009, с. 233, рис. 7, 3]. Такие сосуды 
появились в Центральном и Восточном Предкавказье уже в первых веках нашей 
эры. К VII в. ареал их распространения охватил Западное Предкавказье и Среднее 
Поднепровье (печи типа балки Канцерка). После переселения части алан в Подонье 
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(40-е гг. VIII в.) они распространились в пределах основного ареала салтово-маяц-
кой культуры и производились здесь до конца IX – начала Х вв. Отмечены их на-
ходки также в Крыму и на Таманском полуострове, но в эти регионы они попадали 
посредством торговых контактов, в основном, видимо, из Прикубанья. В зависимо-
сти от морфологических особенностей – размеров, формы и соотношения высоты 
и диаметра тулова С. А. Плетнева отнесла подобные сосуды салтово-маяцкой куль-
туры к двум видам – корчаги и пифосы, при этом корчаги были разделены на три 
типа, в основу которых исследовательница положила их размеры, пропорции тулова 
и морфологические признаки – яйцевидное или практически шаровидное тулово, 
«покатые или крутые» плечики, сильно или слабо загнутый, иногда вертикальный 
венчик [Плетнева, 1989, с. 137]. Ее классификацию принял В. А. Сарапулкин, при-
чем к корчагам трех типов им были отнесены горшковидные и шаровидные дву-
ручные сосуды высотой 28–38 см, а к пифосам – большие, емкостью до 60 литров, 
двуручные сосуды яйцевидной формы [Сарапулкин, 2003, с. 50–51, рис. 35–37, 38, 1, 
2; Сарапулкин, 2010, с. 31]. Отличаются они также стилистическими элементами и 
композицией, нанесенного на их тулово лощеного орнамента и рельефного декора. 
Сосуд из гончарной печи № 2 поселения Варнавинское-3, к примеру, имел практи-
чески горизонтальные плечики, а его низкое горло завершалось сильно отогнутым 
округлым венчиком.

Что касается их функционального назначения, по мнению В. С. Флерова, ло-
щеные корчаги и пифосы служили для хранения «сухих» продуктов [Флеров, 
1981, с. 179]. К разряду тарной керамики они, как правило, относятся и другими 
исследователями.

Подобного рода сосуды «надежно диагностируют продукцию центральнокав-
казских гончарных мастерских» уже во II–IV вв. н. э., и, в частности, один из 
них (но без лощения) найден в кургане 7 Алхан-Калинского могильника в Чечне 
[Малашев, Мамаев, 2011, с. 241, 245, рис. 21, 3]. Похожие по форме лощеные 
двуручные сосуды («корчаги») найдены в погребальных комплексах II–III вв. и 
IV–V вв. могильника Брутского городища в Северной Осетии – Брут-2 [Габуев, 
2009, с. 121, рис. 131, 3, 4; Габуев, Малашев, 2009, с. 43, 62, рис. 72, 1; 112, 4; 
131, 3, 4; Володарець-Урбанович, 2012а, с. 132, рис. 3, 1, 2]. Пифос, украшен-
ный вертикальными полосами лощения, обнаружен в слое «хазарского» периода 
(VII–VIII вв.) Андрейаульского городища в Дагестане [Гмыря, 1980, с. 117, рис.7, 
14]. Обнаружены они на памятниках VI–VIII вв. Терско-Сулакского междуречья 
[Магомедов, 1983, с. 110, 118–119, рис. 30, 15, 16]. Среди памятников более позд-
него периода, на которых обнаружены двуручные пифосы и корчаги, можно упо-
мянуть поселение Подкумское-1 V–IX вв. в Кисловодской котловине [Афанасьев, 
1975, с. 58, рис. 4, 3]. Найдены лощеные корчаги и на Хумаринском городище 
VIII–X вв. в Верхнем Прикубанье. По мнению Х. Х. Биджиева, они не были свой-
ственны синхронным ему памятникам Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии 
и Чечено-Ингушетии [Биджиев, 1979б, с. 159; Биджиев, 1982, с. 119, рис. 2, 2; 
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Биджиев, 1983, с. 70, рис. 44, 2], хотя в другой своей статье он включил лоще-
ные корчаги в перечень керамики, характерной для поселений VIII–X вв. Карачаево-
Черкесии и Ставропольской возвышенности [Биджиев, 1989, с. 41].

К VIII–IX вв. лощеные двуручные корчаги и пифосы распространились в преде-
лах основного ареала салтово-маяцкой культуры, а также на территории Таманского 
полуострова и Крыма, причем повсеместно, помимо преобладающих сероглиняных 
сосудов, отмечены красноглиняные и коричневоглиняные.

На Таманском полуострове они найдены как в крупных приморских центрах, так 
и на поселениях VIII–Х вв. Сероглиняные, желтоглиняные и коричневоглиняные, 
украшенные лощеным орнаментом корчаги происходят из слоев VIII–Х вв. Таматархи 
[Плетнева, 1963, с. 40, рис. 25, 4, 5, тип Д] и Фанагории [Атавин, 1992, с. 178, 186–187, 
рис. 4, 1; 16; 17; Чхаидзе, 2012, с. 177–178, 185, рис. 118; 124]. Сероглиняная корчага, 
украшенная горизонтальными бороздками и сетчатым врезным орнаментом, обна-
ружена на городище Кепы [Сокольский, 1963, с. 110–111, рис.7, 4; Чхаидзе, 2006, 
с. 493, рис. 10, 8].  На поселении Артющенко-I найдена оранжевоглиняная корча-
га, украшенная вертикальными полосами лощения, горизонтальными бороздками и 
многорядной врезной волной [Виноградов, 2002, с. 80, рис. 5]. Несколько сероглиня-
ных лощеных корчаг обнаружены в хозяйственных ямах поселения Гора Чиркова-1 
[Супренков, Науменко, Пономарев, 2018, с. 275–276, рис. 8, 4; Супренков, Науменко, 
Пономарев, 2019, с. 222, рис. 7, 4; Супренков, Науменко, Пономарев, 2020, с. 233, 
рис. 13, 5; 15, 10].

В Крыму ареал распространения лощеных корчаг охватил салтово-маяцкие 
поселения Керченского полуострова и Юго-Восточного Крыма. Зафиксированы 
их находки и в крупных приморских центрах, в частности в Сугдее [Пономарев, 
Пономарева, 2010, с. 453, рис. 1, 1–3; Пономарев, 2014а, рис. 9, 1; Баранов, 1990, 
с.101, рис. 35, 6, 9; Баранов, Майко, 2000, с. 87, рис. 7, 22; Майко, 2004, с. 194–195, 
рис. 107, 11; Майко, 2020, с. 49, рис. 4; 5]. Кроме того, на Керченском полуострове 
(поселение Героевка-3) был обнаружен такой же по форме, но нелощеный сосуд, 
возможно, местная имитация привозного лощеного прототипа [Зинько, Пономарев, 
2001, с. 153–154, рис. 4, 3; Пономарев, 2012, рис. 5, 2]. К продукции местных гон-
чарных центров, скорее всего, также относится нелощеный пифос без ручек высотой 
63см, обнаруженный в южной части Керченского полуострова на поселении «над ис-
точником» (г. Опук) [Голенко, 2007, с. 234, 240, рис. 111, 1; Пономарев, Пономарева, 
2010, с. 454, рис. 1, 4].

Серией отличающихся по форме сосудов лощеные корчаги и пифосы представ-
лены на памятниках степной и лесостепной зоны основного ареала салтово-маяц-
кой культуры [Флеров, 1981, с. 179; рис. 6], в том числе в Саркеле [Плетнева, 1959, 
с. 214, рис. 5; Плетнева, 1967, с. 118, рис. 30, 5], на Втором Крымском городище 
[Иванов, 2010, с. 258, рис. 8, 21], Волчанском городище [Бабенко, 1905, рис. на 
с.356], Мохначанском городище [Колода, 2002, с. 72, рис. 5, 5, 6; Колода, 2005, с. 226, 
рис. 8, 1–3], Сидоровском городище [Кравченко, 2020, с. 102, рис. 188, 9; 190, 1; 191, 
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1, 3, 4, 6, 9; Кравченко, Давыденко, 2001, с. 242, рис. 14, 5; 15, 6; 19, 1; Кравченко, 
Мирошниченко, Петренко, Давыденко, 2005, рис. 33; 34, 1, 2], Кабановом городище 
[Свистун, 2013, с. 114, 199, рис. 17, 2], Семикаракорском городище [Флеров, 2017, 
с. 340, рис. 14, 1; Флеров, 2020, с. 248–249, 269, рис. 141, 1], поселении Пятницкое-I 
[Квитковский, 2013, с. 64, 158, рис. 10, 10], в гончарной печи № 3 поселения близ 
станицы Суворовская на р. Дон [Кияшко, 2016в, с. 139, рис на с. 139], на поселе-
нии Золотые Горки в нижнем течении Дона [Ключников, 2011, с. 109, рис. 5, 8, 9; 
Ключников, 2013, с. 168, 170, рис. 6, 4], на одном из поселений в устье р. Кальмиус 
[Кучугура, 1998, рис. 5], а также в погребальных комплексах (катакомбах, кремаци-
ях, тризнах), в том числе Волоконовского могильника [Плетнева, Николаенко, 1976, 
с.287–288, рис. 7, 12], Дмитриевского могильника [Плетнева, 1989, с. 137–138, рис.77–
79], могильника Красная Горка [Аксенов, 2004, с. 205, рис. 1, 13; Аксенов, 2005, с.183–
185, рис. 1, 2, 4; 4, 3; Аксенов, Михеев, 2009, с. 387–389, рис. 1, 3], Нетайловского 
могильника [Аксенов, 2009, с. 233, 248, рис. 7, 3], могильника поселения Мохнач-Т 
[Колода, 2015, с. 98, рис. 1, 1], Сухогомольшанского могильника [Михеев, 1986, 
с.160, рис. 2, 19, 20; Аксенов, Михеев, 2006, с. 153–154, рис. 91, 8, 9; Брехач, 1999, 
с. 140, вид 4], Нижнелубянского могильника (Волоконовский район Белгородской 
области) [Володарець-Урбанович, 2012а, с. 132, рис. 3, 6], Старосалтовского могиль-
ника [Аксенов, 1999, рис. 8, 11], Верхне-Салтовского III могильника [Лаптев, 2011, 
с. 44, рис. 1, 9], Верхне-Салтовского IV могильника [Аксьонов, 2003, с. 97, рис. 2, 3; 
Хоружая, 2012, рис. 6, 10; Хоружая, 2014, с. 103, рис. 6, 10] и Мандровского могиль-
ника [Винников, Сарапулкин, 2008, с. 28, 101, рис. 42, 10]. Сосудов без ручек среди 
них не так уж и много, в частности, лощеный пифос из коллекции Донецкого му-
зея, условия находки которого остаются неизвестными [Кравченко, Шамрай, 2000, 
с. 77–78, рис 5, 3]. По технологическим и стилистическим особенностям декора (но 
не хронологически), пифос из печи № 2 поселения Варнавинское-3 наиболее близок 
двум, частично сохранившимся пифосам из Маяцкого археологического комплекса, 
которые в верхней части тулова были украшены двумя рядами вдавлений «лунар-
ной» и «семечковидной» формы [Плетнева, Красильников, 1990, с. 112–113, рис. 15, 
а, б; Винников, Плетнева, 1998, с. 153–154, рис. 61, а, б].

Помимо памятников салтово-маяцкой культуры, фрагмент двуручной корчаги 
или пифоса был найден также на одновременном им городище Белогородское-1 бор-
шевской культуры на р. Воронеж [Колода, 2009, с. 64, рис. 3, 4].

Сосуды такой же формы  (в т. ч. черноглиняные, оранжевоглиняные, красно-
глиняные, иногда без лощения) изготовлялись и в более позднее время, в иной эт-
нокультурной среде, в частности, они выявлены в кремационных захоронениях X–
XIII вв. на территории Закубанья и Северо-Восточного Причерноморья, в том числе 
в могильниках X–XII вв. Ленинохабль-1 и Черноклен [Успенский, 2015, рис.28, 3; 
70, 24 71, 1; Успенский, 2016, рис. 5, 4; Пьянков, 2020, с. 165, рис. 2А, 3], Убинском 
могильнике [Монгайт, 1955, с. 332, 334, рис. 5; Пьянков, 2020, с. 165, рис.2А, 2], 
могильнике  Шизе-IV  XII – XIII вв.  в Абинском районе Краснодарского края, 
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курганном могильнике XII–XIII вв. на селище Мухортова Поляна-2 в Лазаревском 
районе г. Сочи, курганном могильнике конца XII – XIII вв. «Кедровая роща» у 
пос. Кабардинка (Геленджикский район) и могильнике на р. Пшиш [Армарчук, 
Дмитриев, 2003, с. 217, табл. 101, 16–19, 23; Успенский, 2009, с. 378–380, рис. 1, 
9, 10; Успенский, 2013, рис. 3, 23; Успенский, 2015, рис. 87, 1, 2; 90, 1, 2; 91, 2; 
Кочкаров, Успенский, 2019, с. 23, 35, 40, 44, 61, 63, 71, 80, рис. 6, 7; 10, 11; 16, 1; 
25, 15, 16; 30, 16, 35, 13, 14; Нечипорук, 2019, с. 34, 38, рис. 5, 5; Носкова, 2010, 
рис. 6, 13; Носкова, 2016, с. 238, 240, рис. 1, 8; Шишлов, Колпакова, Федоренко, 
2018, с. 63, 64, 66, рис. 2, 1; 4, 1; 6, 1].  

Что касается специализации и ассортимента продукции гончарных мастер-
ских поселения Варнавинское-3, обнаруженные в двух печах лощеные сосуды 
позволили утверждать, что одновременно загружавшиеся в них однотипные со-
суды имели не только морфологические особенности, но и заметно отличались 
размерами и ни разу не повторенной во всех деталях композицией и стилистикой 
декора, в основу которых были положены не только различные элементы, моти-
вы и принципы их размещения, но и технологические приемы, сочетавшие зоны 
фактурного (не изменяющего толщины стенки сосуда) орнамента в виде лоще-
ных участков и линий с элементами текстурного (вогнуто и выпукло-рельеф-
ного) декора – фигурными вдавлениями (оттисками орнаментира), фигурными 
налепами, налепами-валиками, шипообразными выступами, врезными тонкими 
линиями и желобками10. Более того, можно даже предположить, что одинако-
вые по размерам, форме и декору сосуды гончары поселения Варнавинское-3 
не производили вообще. Как совершенно верно в отношении салтово-маяцкой 
лощеной керамики заметила С. А. Плетнева: каждый из ее типов представлен 
на городищах, поселениях и в погребальных комплексах десятками вариан-
тов – «стандартизации этих сосудов почти не существовало – каждый мастер 
вкладывал в изготовляемые сосуды свою индивидуальность» [Плетнева, 1981, 
с. 73]. При этом В. С. Флеров уточнил, что «сосуды индивидуальных, нетради-
ционных форм бытовой посуды гончары Хазарского каганата не изготавливали. 
Появление таких означало бы, по существу, возникновение гончарного приклад-
ного искусства. В Хазарии гончары до этого уровня не поднялись. Не было и по-
иска новых орнаментов». Соответственно, за каждым из сосудов, которые пока 
найдены в одном экземпляре, обязательно должна стоять «серия аналогичных» 
[Флеров, 2001, с. 161]. 

Многообразие вариантов форм сосудов и их декора характеризует и лощеную 
керамику Северного Кавказа предсалтовского и раннесалтовского времени. Такой 

10 В качестве основных стилистических элементов фактурного орнамента использовались вертикаль-
ная линия и косая «сетка». Фактурный и текстурный декор иногда совмещали. К числу таких его раз-
новидностей относятся желобки с лощеной поверхностью в классификации орнаментов лощеной сал-
тово-маяцкой керамики В. С. Флерова, названные каннелюрами [Флеров, 1990, с. 44].
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же практики придерживались, видимо, и гончары поселения Варнавинское-3. 
Одновременно мелкими партиями они изготовляли сосуды разных форм и на-
значения и своей продукцией обеспечивали прежде всего жителей самого по-
селения, оставшаяся ее часть могла сбываться населению ближайшей округи. 
Какая-то часть продукции могла, конечно, попадать и в отдаленные регионы, 
в том числе на Таманский полуостров и в Крым. На территории этих регионов 
гончарные центры, производившие салтово-маяцкую лощеную керамику, пока 
еще не найдены, но сероглиняная (реже красноглиняная и коричневоглиняная) 
лощеная посуда фиксируется повсеместно, хотя и в меньшем количестве, при 
этом число ее находок уменьшается в западном направлении, составляя, к при-
меру, в Фанагории 4–5% от найденных фрагментов керамики [Атавин, 1992, 
с.174; Чхаидзе, 2008, с. 195–200; Чхаидзе, 2012, с. 174–187], а на крымских па-
мятниках – не более 2,4% [Баранов, 1990, с. 100; Зинько, Пономарев, 2009, с. 64; 
Майко, Сьомин, 2003, с. 49–54; Майко, 2020, с. 44–60; Винокуров, Пономарев, 
2022, с. 149]. О торговых (скорее всего, опосредованных) контактах жителей 
поселения с такими ближайшими к ним крупными приморскими центрами, как 
Таматарха, Фанагория, Боспор, могут свидетельствовать находки на нем амфор 
крымского, возможно и средиземноморского производства, и ойнохой скали-
стинского (баклинского) типа, которые также производились в Крыму. Отсюда 
в обмен на сельскохозяйственную и гончарную продукцию они могли получать 
вино, оливковое масло и другие товары. 

К сожалению, все эти рассуждения остаются не более чем рабочими гипотезами 
и догадками, поскольку характер гончарного ремесла поселения Варнавинское-3 до 
конца еще не ясен, принадлежали ли гончарные печи двум или одной мастерской, 
являлось ли гончарство помыслом мужской части жителей поселения в системе хо-
зяйственной деятельности отдельных семей, ориентировались ли гончары исключи-
тельно на внутриселищный спрос или уже были завязаны на рыночные отношения, 
хотя бы в пределах ближайшей округи. Утвердительно можно говорить только об 
одном, гончарный промысел жителей поселения вряд ли трансформировался к это-
му времени в самостоятельную отрасль производства, полностью ориентированную 
на обезличенный рынок. Об этом свидетельствуют как расположение самих печей 
(на территории поселения, пусть даже и нежилого его участка), так и их небольшие 
размеры. Не обнаружены рядом с ними и большие скопления производственного 
брака, лишь развалы сосудов из последней загрузочной партии [ср.: Красильников, 
Красильникова, 2010, с. 164].

При осмыслении же причин разрушения гончарных печей № 1 и № 2 воз-
можны два сценария развития событий, в основу которых положено допущение 
одновременности или последовательности функционирования самих гончарных 
комплексов. Если предположить, что печи функционировали в разное время, то 
попытка объяснения внезапной остановки технологического процесса обруше-
нием свода и стенок обжигательных камер, в том числе по причине выработки 



206

Кононов В.Ю., Пономарев Л.Ю. Гончарные комплексы ...  #########
их технологически временного ресурса прочности, вполне возможна11. Но, если 
обе печи прекратили функционировать одновременно, такая схема развития со-
бытий вряд ли представляется реальной. Внезапная остановка технологического 
процесса сразу в двух печах может быть возможна только в случае форсмажор-
ных обстоятельств, к примеру, военно-политического характера. Если это так, то 
спустя какое-то время печи все же попытались отремонтировать. Из них убрали 
часть разбившейся посуды и большую часть обрушившихся стенок обжигатель-
ных камер. Однако, по-видимому, ремонт их оказался невозможным и дальней-
шие работы были прекращены. Оба гончарных комплекса были заброшены и 
превращены в свалки бытового мусора. Со временем, когда местонахождение 
засыпанных котлованов их рабочих площадок было забыто, их прорезали более 
поздние хозяйственные ямы. 

Обе печи, отнесенные нами ко второму строительному горизонту, могут быть 
предварительно датированы в пределах второй половины (конца) VII – нача-
ла, может быть, и первой половины VIII в., скорее всего, не позднее переселе-
ния во второй четверти – середине (40-х гг.) VIII в. части аланского населения 
Северного Кавказа и Предкавказья в Донецко-Донское междуречье (верховья 
Дона, Северского Донца и Оскола) [Плетнева, 1989, с. 268; Плетнева, 1997, с.45; 
Афанасьев, 1981, с. 48–64; Афанасьев, 1992, с. 83; Кузнецов, 1992, с. 161–162; 
Абрамова, Магомедов, 1980, с. 139; Комар, 1999, с. 133; Албегова, 2012, с. 202–
203]. Само же поселение существовало и дальше. Этот период отражают ком-
плексы третьего строительного периода с датирующимися в широких рамках 
находками, включая немногочисленные фрагменты причерноморских амфор и 
кружальных горшков салтовского облика с линейно-волнистым врезным орна-
ментом.

11 Справедливости ради отметим, что пятен вторично наложенной глины иной фактуры, которой были 
бы подмазаны трещины, выкрошившиеся и отвалившиеся участки на стенках и дне обжигательной 
камеры и стенках топочного блока, обнаружено не было, а такие текущие (сезонные) мелкие ремонты, 
как свидетельствуют этнографические данные, должны были проводиться каждый год. Следы неодно-
кратных подмазок (до 3–4 раз) были, в частности, зафиксированы в печах у с. Подгаевка, с. Рогалик и 
гончарного центра Маяцкого поселения [Красильников, 1976, с. 269–270; Красильников, 1980, с. 63; 
Плетнева, Красильников, 1990, с. 109]. Впрочем, на сохранившихся участках стенок обжигательных 
камер обеих печей поселения Варнавинское-3 зафиксированы вертикальные трещины, однако они, ско-
рее всего, появились уже после того, как они были заброшены. Что касается еще одного слоя глины, 
наложенного на стенки обжигательной камеры печи № 1, двухслойная их структура могла быть пред-
усмотрена изначально как технологически-конструктивный прием.
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Резюме

В 2010–2011 гг. экспедиция ООО «Южно-Российский центр археологических исследо-
ваний» дважды провела раскопки центральной части раннесредневекового поселения Вар-
навинское-3, расположенного на правом берегу р. Сухой Аушедз (левый приток р. Кубань) 
в Абинском районе Краснодарского края. В пределах раскопа I были обнаружены много-
численные хозяйственные ямы и две гончарные печи. Жилых построек зафиксировано не 
было. Предварительно этот участок поселения датирован VII–VIII (IX) вв., при этом верхняя 
хронологическая граница нуждается в уточнении дальнейшими раскопками. Что касается 
гончарных печей, они относятся к классу печей с вертикальным ходом горячих газов (класс 
1 по А. А. Бобринскому), а по особенностям движения газов в топочном блоке – к подклас-
су 2 – с периферийной топкой, вынесенной за пределы пространства, расположенного под 
теплопроводно-распределительным блоком. На Северном Кавказе и Предкавказье такие же 
по конструкции печи обнаружены пока только на поселении у станицы Змейской в Север-
ной Осетии. М. А. Бакушев датировал их VII – началом VIII в. За пределами кавказского 
региона такие же печи раскопаны в балке Канцерка в Поднепровье. Датируются они второй 
половиной VII – началом VIII в. и, по мнению большинства исследователей, были оставлены 
переселившейся с Северного Кавказа группой алан. Еще две печи с опорным центральным 
столбом открыты у юго-западной стены Саркельского городища, но они относятся к более 
позднему периоду. Остальные, открытые на Северном Кавказе и в Предкавказье гончарные 
печи относятся к бесстолбовой конструкции топочного блока и в основной массе датируются 
VIII–IX вв. Что касается продукции гончарных мастерских поселения Варнавинское-3, в по-
следнюю загрузку их печей попали сероглиняные лощеные сосуды – трехручные кувшины, 
трехручные кувшины-пифосы и пифос. Обе печи, отнесенные нами ко второму строительно-
му горизонту, могут быть предварительно датированы в пределах второй половины (конца) 
VII – начала / первой половины VIII в.

Ключевые слова: река Кубань, Кавказ, поселение Варнавинское-3, гончарная печь, лоще-
ная керамика, аланы, салтово-маяцкая культура.

Summary
In 2010 – 2011 the expedition of the South Russian Center for Archaeological Research explored 

the central part of the early medieval settlement of Varnavinskoye-3, located on the right bank of 
the Sukhoi Aushedz River (left tributary of the Kuban River) in the Abinsky district of Krasnodar 
region with two excavations. Numerous utility pits and two pottery kilns were found within 
Excavation I. No residential buildings were recorded. Previously, this section of the settlement is 
dated to the VII–VIII (IX) centuries, while the upper chronological boundary needs to be clarified 
by further excavations. As for pottery furnaces, they belong to the class of furnaces with a vertical 
course of hot gases (class 1 according to A. A. Bobrinsky), and according to the peculiarities of the 
movement of gases in the furnace block, they belong to subclass 2 – with a peripheral furnace placed 
outside the space located under the heat–conducting distribution block. In the North Caucasus and 
the Pre-Caucasus, similar furnaces have been found so far only at the settlement near the village 
of Zmeyskaya in North Ossetia. M. A. Bakushev dated them to the VII - beginning of the VIII 
centuries. Outside the Caucasus region, the same furnaces were excavated in the Kanzerka beam 
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in the Dnieper region. They date from the second half of the VII – beginning of the VIII centuries 
and, according to most researchers, were left by a group of Alans who migrated from the North 
Caucasus. Two more furnaces with a supporting central pillar were opened at the southwestern wall 
of the Sarkel settlement, but they belong to a later period. The rest, discovered in the North Caucasus 
and in the Pre-Caucasus, pottery furnaces belong to the column-free design of the furnace block and, 
in the bulk, date back to the VIII–IX centuries. As for the products of the pottery workshops of the 
settlement of Varnavinskoye-3, the last loading of their furnaces included gray clay polished vessels 
– three-handed pitchers, three-handed pitchers-pythos and pythos. Both furnaces, assigned by us to 
the second construction horizon, can be tentatively dated within the second half (end) of the VII – 
beginning / first half of the VIII centuries.

Key words: Kuban River, Caucasus, Varnavinskoe-3 settlement, pottery kiln, polished ceramics, 
Alans, Saltovo-Mayak culture.
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#################  Боспорские исследования, вып. XLVII

Рис. 1. 1 – месторасположение поселения Варнавинское-3; 2 – границы поселения, границы трассы «ВЛ 
220 кВ Крымская – Вышестеблиевская» и «ВЛ 220 кВ Славянская – Крымская 2» и местоположение 
раскопов I, II.



236

Кононов В.Ю., Пономарев Л.Ю. Гончарные комплексы ...  #########

Рис. 2. 1 – раскоп I. Вид с востока; 2 – раскоп I. План; 3 – стратиграфия северного борта раскопа I.
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Рис. 3. Гончарный комплекc (котлован рабочей площадки с предгорновой ямой) и печь № 1. 1 – план; 
2 – разрезы; 3 – вид комплекса с юга; 4 – печь, вид с запада; 5 – печь, вид с запада; 6 – печь, разрез по 
линии север – юг; 7 – печь в разрезе. Вид с северо-запада; 8 – загрузочная камера печи, план и разрез; 
9 – загрузочная камера печи с остатками продукции. Вид с юго-запада. 
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Рис. 4. 1–10 – лощеные сосуды из загрузочной камеры печи № 1; 11 – лощеный кувшин, найденный к 
северу от печи.
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#################  Боспорские исследования, вып. XLVII

Рис. 5. Керамика из котлована рабочей площадки и предгорновой ямы № 1 гончарного комплекса № 1.
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Рис. 6. Гончарный комплекc (котлован рабочей площадки с предгорновой ямой) и печь № 2. 1 – план 
и разрезы в комплексе; 2 – вид с юго-запада на уровне скопления фрагментов лощеной керамики (по-
следней загрузки печи); 3 – вид комплекса с запада; 4 – скопление фрагментов лощеной керамики (по-
следней загрузки печи); 5 – печь, вид с юго-запада; 6 – печь, вид с юго-запада; 7 – разрез печи по линии 
запад – восток; 8 – разрез печи по линии запад – восток, вид с юга.



241

#################  Боспорские исследования, вып. XLVII

Рис. 7. 1. – лощеный сосуд из загрузочной камеры печи № 2; 2–6 – лощеные сосуды из при-
донной части котлована гончарного комплекса № 2; 7–8 – лепные горшки из придонной 
части котлована гончарного комплекса № 2.
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