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S. A. Kravchenko
Ceremonial Ceramics from the Digs in Azak 

The author examines the set of imported ceremonial ceramics from the digs in the Golden Horde Azak. She publishes 14th — 
15th century materials from the collection of Azov Museum and recent digs and distinguishes fourteen groups of ceremonial ves-
sels from Azak, depending on their origin and manufacturing techniques. Thus, by origin, there are Chinese, Iranian, Middle Asian, 
Azerbaijani, Syrian, Byzantine, Spanish and Italian vessels, as well as ceramics from the Golden Horde cities of the Lower Volga 
region, which produced imitations of some types of imported vessels. The materials are systematized by their technological, 
functional and morphological features and supplied with description of their ornamentation motifs. The author traces changes in 
the set of ceremonial vessels along the history of Azak.

С. А. Кравченко
Парадная керамика из раскопок Азака

Рассматривается набор импортной парадной керамики из раскопок Азака золотоордынского периода. Публикуются 
материалы из фондов Азовского музея, а также из новых раскопок последних лет, относящиеся к XIV—XV векам. Автором 
выделено четырнадцать групп парадных сосудов Азака, в зависимости от происхождения и техники изготовления. По про-
исхождению выделяются китайская, иранская, среднеазиатская, азербайджанская, сирийская, византийская, испанская, 
итальянская посуда, а также керамика из золотоордынских городов Нижнего Поволжья, где производились подражания 
некоторым типам импортных сосудов. Материал систематизирован по технологическим, функциональным и морфологиче-
ским признакам, дано описание орнаментальных мотивов. Прослеживается, как менялся на протяжении существования 
Азака набор парадной посуды.

Парадная керамика из раскопок 
Азака

С. А. Кравченко Svetlana Kravchenko. Azov History, Archaeology and Palaeon-
tology Museum-Reserve.

Кравченко Светлана Александровна. Азовский историко-
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Муфаддаль 2003: 91). Хулагуидский визирь 
Рашид-ад-Дин получил в качестве диплома-
тических даров от делийского султана чаши 
для шербета с росписью «семи цветов» и со-
суды ладжвардина (Волков 2007: 411).

В мировой торговле парадная керамика 
пользовалась привилегиями и изготавлива-
лась на заказ. Особенно ярко это отразилось 
в архивных документах XV века, упоминаю-
щих испанскую люстровую керамику. В пись-
ме королевы Марии Кастильской дону Педро 
Бюиль — владетелю города Манизес — был 
сделан заказ на большой люстровый сервиз 
для королевского двора (Кубе 1940: 15). В дру-

Издревле в различных регионах мира сре-
ди предметов роскоши бытовала парадная ке-
рамика. В отличие от обычной столовой по-
суды, главной её функцией было выражение 
социального престижа и имущественных воз-
можностей владельца. По свидетельствам 
письменных источников известно, что ей 
была отведена важная роль в политических 
и социальных отношениях. В сочинении ал-
Муффаддаля упоминается, что среди бога-
тых подарков хану Берке от посольства еги-
петского султана ал-Мелик эз-Захыра (золо-
та, серебра, шёлка, экзотических животных 
и т. д.) была прислана китайская посуда (Ал-
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гом документе говорится, что в 1441 году 
Филипп Добрый Бургундский разрешил бес-
пошлинно провозить валенсийские изделия 
через Брюгге. А в 1455 году подобное осво-
бождение от налогов было сделано в Венеции 
(Тесленко 2004: 469).

Парадная керамика распространялась 
не только в городах, находившихся на трас-
сах мировых торговых путей, но и доходи-
ла до центров, удалённых от них на большие 
расстояния. Товар доставлялся в ограничен-
ных количествах и продавался по высокой 
цене. По свидетельствам ал-Бируни, стои-
мость одного селадонового сосуда составля-
ла 10 динаров (Ал-Бируни 1963). В каждом 
городе формировался свой набор парадной 
керамики, который определялся удалённо-
стью от центров торговли, спросом и плате-
жеспособностью населения. С течением вре-
мени он мог меняться. Это было характерно 
и для Азака.

В «азакский» набор парадных сосудов ав-
тором включены четырнадцать групп  1: 1) ки-
тайский селадон; 2) китайский фарфор; 3) со-
суды цычжоу; 4) испанская люстровая ке-
рамика; 5) иранская люстровая керамика; 
6) сирийская люстровая керамика; 7) сосу-
ды с росписью «минаи»; 8) иранские сосуды 
в технике «ладжвардина»; 9) азербайджанская 
керамика; 10) итальянская ранняя полумайо-
лика; 11) византийская керамика, имитирую-
щая металлическую посуду; 12) светлоглиня-
ная полива из Средней Азии; 13) нижневолж-
ские подражания иранской «ладжвардине»; 
14) кашинные имитации селадона.

В последнее время фонды Азовского му-
зея стали более доступны для работы и изу-
чения археологического материала, вслед-
ствие чего было выявлено много новых, инте-
ресных, ещё не опубликованных фрагментов. 
Это послужило поводом для написания дан-
ной работы.

Кроме упомянутых фондовых материа-
лов, в статье были использованы фрагменты 
парадной керамики из раскопок Азака, ранее 
известные по научным публикациям и зафик-
сированные в отчётах, также привлечены но-
вые находки из раскопок последних лет.

В предлагаемой работе поставлены следу-
ющие задачи: систематизировать собранный 
материал по технологическим, функциональ-

1 В данной статье под термином «группа» под-
разумеваются разные виды и типы керамических 
изделий, имеющие в совокупности одинаковые 
технологические признаки, присущие мастерским, 
работавшим внутри одного крупного производ-
ственного центра (см. Масловский 2006: 309).

ным и морфологическим признакам, прове-
сти статистический подсчёт, описать встре-
чающиеся орнаментальные мотивы, а также 
выявить, как менялся на протяжении суще-
ствования Азака набор парадной посуды.

Научная литература о находках парадной 
керамики в Азаке представлена небольшим 
списком работ. Основные группы были вы-
делены азовскими археологами в публика-
циях, характеризующих весь керамический 
комплекс Азака (Волков 1992). В информаци-
онных статьях о раскопках в Азове и в рабо-
тах, подготовленных к научным конференци-
ям (Белинский 1994; Белинский, Масловский 
2005; 2005а; Гудименко 2005; Крамаровский 
2005), были опубликованы отдельные группы 
парадных сосудов и ряд единичных находок.

Самой многочисленной из названных 
групп в Азаке является китайский селадон.

К настоящему моменту собрано около 
140 фрагментов сосудов этой группы. Среди 
них имеются 3 развала чаш (рис. 1), 3 круп-
ных фрагмента доньев чаш с нижней частью 
тулова (рис. 2: 1—3), 1 фрагмент миниатюр-
ного сосудика (рис. 2: 4). Более мелкие фраг-
менты представлены 21 венчиком, 11 донца-
ми и 75 стенками.

По профилировке венчика выделяют-
ся четыре типа чаш с сегментовидным ту-
ловом на кольцевом поддоне (диаметр от 17 
до 21 см): 1) с невыделенным венчиком 
(рис. 3: 1); 2) с отогнутым наружу венчиком 
(рис. 3: 2); 3) с небольшим горизонтальным 
бортиком (рис. 3: 3); 4) с небольшим загну-
тым внутрь бортиком и вертикальным венчи-
ком (рис. 3: 4).

У всех типов чаш встречается тулово, 
оформленное «ложками», и фестончатый 
край (рис. 1: 1; 3: 3).

Блюда представлены венчиками одного 
типа: с горизонтальным бортиком и верти-
кальным краем, с широкими каннелюрами 
(рис. 3: 5). Возможно, к другому типу отно-
сятся блюда с утраченным венчиком, с туло-
вом в виде мелкого сегмента на низком коль-
цевом поддоне (рис. 3: 6).

Среди находок селадона встречаются тол-
стостенные фрагменты сосудов (толщина сте-
нок достигает 1,4 см), профилировку которых 
определить пока не представляется возмож-
ным (рис. 3: 7).

Орнаментация на селадоновых сосу-
дах выполнена в технике подглазурной гра-
вировки и подрезки фона. Основные моти-
вы — растительный орнамент в виде побегов 
и листьев, цветков лотоса (рис. 2: 1), хризан-
темы (рис. 1: 3). Встречаются овальные фи-
гуры (рис. 2: 1; 3: 2), многорядный линейный 
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орнамент с тремя штампованными ямками 
на внешней стороне (рис. 3: 2). Единичным 
фрагментом представлена чаша с изображе-
нием водяного дракона (рис. 2: 3).

Аналогичные формы сосудов и орна-
ментальные мотивы встречены при раскоп-

ках Булгара (Полубояринова 2003: 156—162, 
рис. 1; 3; 4; 7; 8; 9), русских городов (Ко валь 
1997: 101—103, рис. 3; 5—9), Больших Ку чу-
гур (Тихомолова 2002: 243, 245, 246, рис. 3; 
4), городов Нижнего Поволжья (Фё до ров-Да-
вы дов 1994: 220), Белгорода-Днест ров ско-

Рис. 1. Селадоновые чаши из Азака: 1 — чаша с рельефным туловом (Аз-2007, ул. Щорса 7, Я-2); 2 — фрагменты 
чаши (Аз-2007, ул. Мира 45, Я-3); 3 — чаша с хризантемой (Аз–1989, Городской парк, Я-2).

Fig. 1. Celadon: 1 — bowl with relieved body (Az-2007, 7, Shchors St., pit 2); 2 — debris of Celadon bowl (Az-2007, 45, Mira St., pit 3); 
3 — bowl with a chrysanthemum (Az–1989, City Park, pit 2).
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го (Крав ченко 1986: 95), Бахчисарая (Ко валь, 
Волошинов 2005: 458, 461, рис. 2) и др.

Большинство находок селадона в Азаке 
происходит из закрытых комплексов: жи-
лищ и хозяйственных ям, датируемых разны-
ми периодами на протяжении всего XIV века. 
Наибольшая концентрация находок прихо-
дится на 1330—1360 гг.

Кашинные имитации селадона регуляр-
но встречаются в материалах раскопок 
Азака. Они повторяют формы селадоновых 
сосудов (рис. 3: 8—10). По плотности че-
репка выделяются две подгруппы, относя-
щиеся к двум центрам производства, ско-
рее всего, к Ирану и Нижнему Поволжью. 
В Азаке псевдоселадон встречается в ком-

Рис. 2. Селадоновые чаши из Азака: 1 — чаша с лотосом (Аз-1984, ул. Ленинградская, Р-III, Я-37); 2 — чаша с гра-
вированным орнаментом (Аз-2003, ул. Ленина 46, Я-3, овраг, кв. 5Б); 3 — чаша с драконом (Аз-1997, ул. Ленин-
градская 71, Я-1); 4 — миниатюрный сосудик (Аз-1992, ул. Ленинградская, кв. 23В, шт. 2).

Fig. 2. Celadon: 1 — bowl with a lotus (Az-1984, Leningradskaya St., dig III, pit 37); 2 — engraved bowl (Az-2003, 46, Lenin St., pit 3, 
ravine, square 5Б); 3 — bowl with dragon (Az-1997, 71, Leningradskaya St., pit 1); 4 — miniature vessel (Az-1992, Leningradskaya St., 
square 23В, layer 2).
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Рис. 3. Селадон и псевдоселадон: 1—4 — венчики селадоновых чаш (1 — Аз-1992, сп. Р. Люксембург, Я-6; 2 — Аз-
2004, ул. Ленина 46, Я-3; 3 — Аз-2000, ул. Измайлова 38/82, Я-15; 4 — Аз-2004, ул. Ленинградская 55, кв.1А, шт. 3); 
5—7 — фрагменты селадоновых блюд (5 — Аз-1985, ул. Карла Либкнехта, Я-10; 6 — Аз-2004, ул. Ленина 46; 7 — 
Аз-2005, Петровский бульвар 14, Ж-1); 8—10 — псевдоселадон (8 — Аз-1985, ул. Ленинградская, Ж-1; 9 — Аз-
1984, ул. Ленинградская, Я-49; 10 — Аз-1995, ул. Московская 7, Я-25).

Fig. 3. Celadon and pseudo-celadon: 1—4 — rims of celadon bowls (1 — Az-1992, R. Luxembourg, pit 6; 2 — Az-2004, 46, Lenin 
St., pit 3; 3 — Az-2000, 38/82, Izmailova St., pit 15; 4 — Az-2004, 55, Leningradskaya St., square 1A, layer 3); 5—7 — fragments of 
celadon dishes (5 — Az-1985, Karl Liebknecht St., pit 10; 6 — Az-2004, 46, Lenin St.; 7 — Az-2005, 14, Petrovsky Boulevard, Ж-1); 
8—10 — pseudo-celadon (8 — Az-1985, Leningradskaya St., Ж-1; 9 — Az-1984, Leningradskaya St., pit 49; 10 — Az-1995, 7, 
Moskovskaya St., pit 25).

плексах середины — второй половины 
XIV века.
Фарфоровых сосудов в Азовском музее-

заповеднике обнаружено 17 фрагментов: 

10 венчиков, 1 донце на кольцевом поддоне, 
6 стенок.

К настоящему моменту возможно выде-
ление двух видов изделий: чаш и сосудов за-
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Рис. 4. Фарфор и цычжоу: 1—2 — фарфоровые чаши с рельефным орнаментом (1 — Аз-1983, ул. Ленина, Я-36; 
2 — Аз-1992, сп. Р. Люксембург, Я-4); 3 — венчик фарфорового кувшинчика с налепным рельефом (Аз-2003, 
ул. Ленина 46, Я-3, кв.5Б); 4—7 — фарфор с росписью кобальтом (4 — Аз-1996, ул. Московская 38/40, АКМ, Р-III, 
Я-4; 5 — Аз-2005, М-4, Ж-2; 6 — Аз-2004, ул. Московская 4, Ж-2; 7 — Аз-2005, ул. Московская 4, Ж-2); 8—10 — 
фарфор с надглазурной росписью эмалями (8 — Аз-1992, сп. Р. Люксембург, Я-6; 9 — Аз-1988, ул. Чехова, Я-5; 10 — 
Аз-2004, ул. Московская 11А, Я-1); 11—14 — керамика цычжоу (11 — Аз-2001, ул. Толстого 41, Я-58; 12 — Аз-
1983—85, ул. Ленинградская, Я-15; 13 — Аз-1994, АКМ, Я-12; 14 — Аз-2003, ул. Ленина 46, Я-2).

Fig. 4. Porcelain and Cizhou: 1—2 — porcelain bowls with relieved ornament (1 — Az-1983, Lenin St., pit 36; 2 — Az-1992, 
R. Luxembourg, pit 4); 3 — rim of a jug with pasted relief (Az-2003, 46, Lenin St., pit 3, square 5Б); 4—7 — porcelain with cobalt 
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крытой формы, представленных единичным 
фрагментом венчика кувшина (бутыли) с на-
лепным рельефным орнаментом (рис. 4: 3). 
Чаши представлены одним типом, имеющим 
тулово, в виде глубокого сегмента, со слегка 
отогнутым наружу венчиком (диаметр вен-
чика = 13,5—14 см) (рис. 4: 1, 2, 5, 6, 9, 10). 
Аналогичная форма чаш встречена в ма-
териалах раскопок Болгарского городища 
(Полубояринова 2003а: 138, рис. 2: 3).

Все имеющиеся фрагменты фарфоровых 
сосудов покрыты голубоватой прозрачной 
поливой. Они могут быть украшены врезным 
орнаментом (рис. 4: 1), высоким (рис. 4: 3) 
и низким рельефом (рис. 4: 1, 2, 7), подглазур-
ной росписью кобальтом (рис. 4: 4—7). На от-
дельных фрагментах встречается сочетание 
рельефа с росписью кобальтом (рис. 4: 7) 
и рельефа с врезным орнаментом (рис. 4: 1).

На трёх обнаруженных фрагментах вы-
полнена рельефная надглазурная роспись 
цветными эмалями (красной, бирюзовой, си-
ней) (рис. 4: 8—10). Местами прослеживает-
ся желтоватое напыление, которое, возможно, 
является остатками позолоты. На месте от-
слоившейся эмали видны контуры рисунка. 
Аналогичный фрагмент фарфора с эмалевой 
росписью был найден в Маджаре (Обухов, 
Волков 2007: 21, 24, рис. 3: 13).

Основу декора фарфоровых сосудов со-
ставляет растительный орнамент в виде ли-
стьев, побегов, изображений цветов, чаще все-
го представленных хризантемами (рис. 4: 2, 6, 
7). На самом крупном в Азаке фрагменте фар-
форовой чаши, по краю венчика с внутренней 
стороны выполнено рельефное изображение 
пояса лепестков, отделённых от основного 
пространства чаши концентрической лини-
ей. В центральном поле изображены горизон-
тально расположенные растительные побеги 
и четырёхлепестковые розетки (нарциссы?), 
выполненные в низком рельефе. Частично со-
хранившийся центральный медальон оконту-
рен тонкой врезной линией (рис. 4: 1).

Так же, как и селадон, фарфор быту-
ет в Азаке на протяжении всего XIV века. 
Фрагменты сосудов с росписью кобальтом 
происходят из комплексов 1320—1330-х гг.

Группа керамики цычжоу представлена 
развалом сосуда баночной формы с четырьмя 
петельчатыми ручками (рис. 4: 13); крупным 
фрагментом дна с придонной частью тулова 
(рис. 4: 14) и десятком стенок сосудов той же 

формы (рис. 4: 11, 12). По характеру череп-
ка эти фрагменты делятся на две подгруппы: 
1) с черепком белого цвета без видимых при-
месей; 2) с чёрно-серым черепком с приме-
сью цветной дресвы.

Сосуды первой подгруппы покрыты мато-
вой глазурью молочно-белого цвета с корич-
невой росписью (рис. 4: 11, 14), или тёмно-
коричневой глазурью без росписи (рис. 4: 12). 
На сосудах второй подгруппы использована 
только тёмно-коричневая глазурь (рис. 4: 13).

Находки керамики цычжоу известны по ма-
териалам раскопок Булгара (Полубояринова 
2003а: 140—142, рис. 5; 6), Маджарского го-
родища (Обухов, Волков 2007: 20, 22), горо-
дов Нижнего Поволжья (Фёдоров-Давыдов 
1994: 218; Пиотровский 2005: 88, 234, 
кат. 635). Фрагменты её также были обнару-
жены в Забайкалье и Приамурье среди нахо-
док, происходящих из дворцовых комплексов 
и богатых усадеб XIII—XIV вв. (Артемьев 
2004: 90, 93).

В Азаке эта керамика бытует достаточно 
узкий период времени, так как найдена исклю-
чительно в комплексах середины XIV века.
Испанская керамика с росписью люстром 

занимает второе место по количеству нахо-
док парадных сосудов в Азове. На данный 
момент было обнаружено около 90 фрагмен-
тов, датируемых 1330-ми годами — 2-й поло-
виной XIV и XV веками.

Фрагментов керамики с росписью лю-
стром XIV века насчитывается около 60. 
Среди них выделяются два вида изделий: 
чаши среднего размера и массивные чаши 
с ручками, представленные единичным круп-
ным фрагментом, с псевдоарабскими надпи-
сями, подражающими куфическому шрифту 
(рис. 5: 1).

Чаши среднего размера по профилиров-
ке делятся на три типа: 1) с туловом в виде 
глубокого сегмента, с плоским, слегка во-
гнутым дном и венчиком, отогнутым на-
ружу. Этот тип чаш представлен еди-
ничным фрагментом, и орнаментирован 
в стиле «Parallels and spirals» (Ray 1999: 
62—64, fi g. 127—131) (рис. 5: 2); 2) с сег-
ментовидным туловом на кольцевом под-
доне и прямым венчиком (диаметр венчи-
ка = 14—15 см); 3) с сегментовидным туло-
вом и отогнутым наружу венчиком (рис. 5: 
11). Изделия 2 и 3 типа относятся к «груп-
пе Пула» (рис. 5: 3—11). Название стиля 

painting (4 — Az-1996, 38/40 Moskovskaya St., Azov Museum of Local History, dig III, pit 4; 5 — Az-2005, М-4, Ж-2; 6 — Az-2004, 
4, Moscovskaya St., Ж-2; 7 — Az-2005, 4, Moscovskaya St., Ж-2); 8—10 — porcelain with enamel painting over glaze (8 — Az-1992, 
R. Luxembourg, pit 6; 9 — Az-1988, Chekhov St., pit 5; 10 — Az-2004, 11A, Moskovskaya St., pit 1); 11—14 — Cizhou ceramics (11 — 
Az-2001, 41, Tolstoy St., pit 58; 12 — Az-1983—85, Leningradskaya St., pit 15; 13 — Az-1994, Azov Museum of Local History, pit 12; 
14 — Az-2003, 46, Lenin St., pit 2).
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Рис. 5. Испанский люстр XIV века: 1 — большая чаша с ручками (Аз-1975, ул. Чехова у Дома Быта); 2 — чаша в сти-
ле «Parallels and spirals» (Аз-1987, ул. Ленинградская 29, случайная находка); 3—10 — люстровые чаши группы 
«Пула»; 11 — люстровая чаша (3 — Аз-1995, ул. Московская 7, Я-12; 4 — Аз-1999, ул. Московская 38—40, АКМ, 
Я-1; 5 — Аз-2004, ул. Калинина 73, Я-1А; 6 — Аз-1985, ул. Ленинградская, Я-35; 7 — Аз-2004, ул. Московская 4, 
Я-4; 8 — Аз-2004, ул. Ленинградская 67, Я-18; 9 — Аз-2006, ул. Карла Либкнехта 11, кв. 2В, шт. 4; 10 — Аз-1990, 
ул. Чехова 3, котлован; 11 — Аз-1998, ул. Энгельса 17, кв. 1, пл. 9).

Fig. 5. Spanish luster of the 14th century: 1 — big bowl with handles (Az-1975, Chekhov St., near the Communal Services Center); 
2 — bowls decorated by ‘Parallels and spirals’ (Az-1987, 29, Leningradskaya St., stray fi nd); 3—10 — luster bowls of ‘Pula’ group; 
11 — luster bowl (3 — Az-1995, 7, Moskovskaya St., pit 12; 4 — Az-1999, 38—40 Moskovskaya St., Azov Museum of Local History, Я-1; 
5 — Az-2004, 73, Kalinina St., pit 1А; 6 — Az-1985, Leningradskaya St., pit 35; 7 — Az-2004, 4, Moskovskaya St., pit 4; 8 — Az-2004, 
67, Leningradskaya St., pit 18; 9 — Az-2006, 11, Karl Liebknecht St., square 2В, layer 4; 10 — Az-1990, 3, Chekhov St., trench; 11 — Az-
1998, Engels St., 17, square 1).

происходит от имени города Пула на остро-
ве Сардиния, где в 1897 году при строитель-
стве автодорожной магистрали было обна-

ружено скопление хорошо сохранившихся 
фрагментов керамики с росписью люстром 
и кобальтом. Западные исследователи дати-
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Рис. 6. Испанский люстр XV века: 1 — чаша в стиле «bryony and parsley leaf» (Аз-1998, ул. Энгельса 17, Тр.2); 
2—3 — венчики блюд с готическим шрифтом (Аз-1998, ул. Энгельса 17, 2 — Я-2А; 3 — слой); 4, 6 — фрагменты 
блюд в персидском стиле (Аз-1998, ул. Энгельса 17, слой); 5, 7, 8 — чаши в стиле «Disс-fl owers» (Аз-1998, ул. Эн-
гельса 17, Я-10, слой).

Fig. 6. Spanish luster of the 15th century: 1 — bowl decorated by ‘bryony and parsley leaf’ (Az-1998, 17, Engels St., ditch 2); 2—3 — 
rim of dishes with Gothic letters (Az-1998, 17, Engels St., 2 — pit 2А; 3 — layer); 4, 6 — fragments of dishes in Persian style (Az-1998, 
17, Engels St., layer); 5—8 — bowls decorated by ‘Disс-fl owers’ (Az-1998, 17, Engels St., pit 10, layer).

ровали эти находки периодом 1330—1380 гг. 
(Ray 1999: 50, 51). Самые ранние фрагменты 
испанской люстровой керамики в Азаке об-

наружены в комплексах, датируемых време-
нем правления хана Узбека (1336—1337 гг.) 
(рис. 5: 4).
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Перечень орнаментальных мотивов 
«группы Пула» достаточно широк. Он вклю-
чает в себя геометрические элементы в виде 
концентрических окружностей (рис. 5: 7), 
пересекающихся прямых линий (рис. 5: 9), 
восьмиконечной звезды, образованной пе-
ресечением двух квадратов (рис. 5: 3), поя-
са треугольников (рис. 5: 3), цепочек (рис. 5: 
5, 11). Для «группы Пула» так же характерен 
сочетающийся с геометрическим, раститель-
ный орнамент в виде мелких спиралевид-
ных завитков (рис. 5: 8, 10), розеток (рис. 5: 
3), крупных цветов, образованных радиально 
расходящимися от центра тонкими линиями, 
оконтуренными волнистой каймой (рис. 5: 
5). На внешней стороне чаще всего изобра-
жен пояс из штрихов, расположенных диаго-
нально (рис. 5: 3, 9) или «ёлочкой» (рис. 5: 4, 
5). По мнению В. Ю. Коваля, этот орнамент 
имеет восточное происхождение. Он транс-
формировался в штрихи из широко рас-
пространённых в XII—XIV вв. на Среднем 
Востоке «лепестков лотоса», покрывав-
ших внешнюю поверхность поливных чаш 
(Коваль 1996: 171). Внутри кольцевого под-
дона нередко изображена «бегущая» розетка 
(рис. 5: 3).

Испанского люстра XV века в Азаке насчи-
тывается около 30 фрагментов. Ассортимент 
представлен блюдами с широким, горизон-
тально отогнутым наружу бортиком (рис. 6: 
2—4), плоскодонными чашами с сегменто-
видным туловом и прямым венчиком (рис. 6: 
1, 5—8).

Роспись венчиков блюд выполнена готи-
ческим шрифтом («Ave Maria group» — Ray 
1999: 69—70, fi g. 143—146) (рис. 6: 2, 3), или 
поясом переплетённых дуг («Persian style») 
(рис. 6: 4). На целых блюдах с аналогичным 
орнаментом, хранящихся в Британском му-
зее, в Париже и др. в сочетании с «плетёнкой» 
изображён псевдо-арабский мотив «alafi a» 
(Ray 1999: 65, fi g. 11; 12). К персидскому сти-
лю также принадлежат фрагменты с изобра-
жением бутонов, заполненных эпиграфиче-
ским орнаментом, подражающим почерку 
насх (рис. 6: 6) (Ray 1999: 69, fi g. 141).

На фрагментах чаш также встречает-
ся роспись по венчику готическим шриф-
том (рис. 6: 8). Она, как правило, изобража-
ется на сосудах, орнаментированных в сти-
ле «Disc-fl owers» (Ray 1999: 72, fi g. 149—150, 
161), где на «пунктированном» фоне изобра-
жены листья и мелкие цветки, вписанные 
в овалы, выделенные двойной линией (рис. 6: 
5, 7, 8) (Кубе 1940: 18, рис. 5—7).

Самый крупный фрагмент плоскодонной 
люстровой чаши XV века относится к сти-

лю «The bryony and parsley leaf»  2. На нём изо-
бражены тонкие растительные побеги, листья 
и мелкие цветки брионии, растения, относя-
щегося к роду травянистых, семейству тык-
венных с лазящим стеблем  3.

Достаточно редко в материалах раскопок 
Азака встречаются фрагменты групп парад-
ной керамики, имеющих ближневосточное 
происхождение.

Количество собранных фрагментов иран-
ских сосудов с росписью люстром не превы-
шает 25. Среди них: один развал чаши, со-
стоящий из двух крупных обломков доньев 
с придонной частью тулова и мелкого фраг-
мента стенки (рис. 7: 1); два крупных облом-
ка доньев на кольцевом поддоне (рис. 7: 3, 4); 
два венчика; больше десятка стенок.

По имеющимся фрагментам восстановим 
один тип чаш с усечённо-коническим туло-
вом на кольцевом поддоне (рис. 7: 1, 3) и один 
тип блюд с сегментовидным туловом на коль-
цевом поддоне (рис. 7: 4). Все сосуды изготов-
лены из плотного белого кашина и покрыты 
росписью оливковым люстром по белой опа-
ковой поливе. На одном из фрагментов лю-
стровая роспись сочетается с подглазурной 
росписью кобальтом (рис. 7: 2).

Иранские чаши украшены богатым расти-
тельным орнаментом, расположенным в ши-
роких горизонтальных поясах. Роспись с вну-
тренней стороны выполнена в технике «ре-
зерв»: оливковый люстр заполняет фоновое 
пространство, с оставлением белого рисунка 
(рис. 7: 1, 2, 4). На одном из фрагментов тон-
кой иглой по сырому люстру прорисован эпи-
графический орнамент (рис. 7: 4). С внеш-
ней стороны большинство сосудов оформле-
но вертикальными мазками, имитирующими 
лепестки цветка (рис. 7: 3, 4). Встречается 
и другой орнамент, в котором тулово чаши 
разделено на сектора, заполненные косой 

2 «Бриония и листья петрушки» (см. Ray 1999: 
73, fi g. 152—160; 162). А. Н. Кубе считает изобра-
жённые так называемые «листья петрушки» ли-
стьями винограда (см. Кубе 1940: 19—21, табл. VI; 
VII; X; XI; XII).

3 Бриония («bryonia» от греч. bryein — «бы-
стро расти»), (русские названия — переступник, 
«адамов корень») — произрастает в Средиземно-
морье, в Северной Африке, на Кавказе, в Средней 
Азии, в Крыму и др. Распространена в долинах рек 
или на опушках среди зарослей кустарников. Как 
сорное растение, вблизи жилищ, оплетает беседки 
и балконы. Имеет двух-четырёхметровый лазящий 
стебель, зубчатые листья, мелкие цветки с округ-
лыми лепестками, плоды в виде круглых чёрных 
ягод и неразветвлённые, очень чувствительные 
усики (см. Брем 2005).
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Рис. 7. Иранский люстр: 1 — развал чаши (Аз-2007, ул. Ленина 53, Я-3); 2, 3 — фрагменты чаш (2 — Аз-2007, 
ул. Ленина 53, Ж-1; 3 — Аз-2000, ул. Толстого 41, Р-I, кв. 5Б, шт. 6); 4 — люстровый венчик в сочетании с кобальтом 
(Аз-2003, ул. Карла Либкнехта 12, Я-2); 5 — фрагмент блюда (Аз-1982, ул. Ленина, случайная находка). 

Fig. 7. Iranian luster: 1 — debris of a bowl (Az-2007, 53, Lenin St., pit 3); 2—3 — fragments of bowls (2 — Az-2007, 53, Lenin St., Ж-1; 
3 — Az-2000, 41, Tolstoy St., dig I, square 5Б, layer 6); 4 — luster rim in combination with cobalt (Az-2003, 12, Karl Liebknecht, pit 2); 
5 — fragment of dish (Az-1982, Lenin St., stray fi nd) 

штриховкой, между которыми вписаны вы-
полненные люстром фигуры неопределимой 
формы (рис. 7: 1).

Керамика иранского производства найде-
на при раскопках городов Руси (Коваль 1997: 
110), Нижнего Поволжья (Булатов 1968: 106; 
Фёдоров-Давыдов 1994: 214), Увекского го-

родища (Матюхина, Моржерин 2005: 113, 
121, рис. 7: 1, 2). Время бытования их в Азаке 
приходится на конец XIII — 1-ю полови-
ну XIV вв.

Сосудов с росписью люстром, изготовлен-
ных в Сирии, выявлено около десятка фраг-
ментов. Среди них развал чаши с туловом 
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усечённо-конической формы (рис. 8: 1), раз-
вал чаши с сегментовидным туловом на низ-
ком кольцевом поддоне (рис. 8: 2), 1 донце 
на кольцевом поддоне (рис. 8: 4) 2 мелких 
венчика (рис. 8: 2), 2 стенки. Кашин имеет ха-
рактерный лиловый оттенок, черепок менее 
плотный, чем иранский. Люстр (оливковый 
или серебристый) нанесён по бирюзовой или 
ультрамариновой глазури.
Сирийские люстровые сосуды украшены 

растительным орнаментом в виде крупных 
и мелких четырёх- и шестилепестковых розе-
ток (рис. 8: 1, 2), побегов (рис. 8: 3). Элементы 
геометрического орнамента представлены 
зигзагообразными линиями (рис. 8: 1), сеткой, 
состоящей из мелких треугольников (рис. 8: 
4). С внешней стороны сосуды оформлены 
остроконечными «лепестками» (рис. 8: 1), ря-
дами «ныряющих рыбок» (рис. 8: 2).

Cирийская керамика с росписью лю-
стром встречена в материалах раскопок рус-
ских городов, отдельные находки обнаруже-
ны в Причерноморье (Коваль 1997: 111; 2005: 
216—217). В Азаке её находят в комплексах 
начала — 3-й четверти XIV века.

Количество фрагментов керамики в тех-
нике «ладжвардина» в коллекции Азовского 
музея-заповедника пока до конца не выявле-
но. С уверенностью к сосудам иранского про-
изводства относится небольшая часть. Среди 
них обломки четырёх чаш в восьми фрагмен-
тах, с сегментовидным туловом и прямым 
венчиком (рис. 8: 1—4).
Нижневолжская ладжвардина пред-

ставлена чашами и сосудами закрытой фор-
мы, преимущественно бутылями с шаровид-
ным туловом (рис. 8: 5, 8), а также кувшина-
ми (рис. 8: 7) и миниатюрными сосудиками 
(рис. 8: 6).

Орнаментация иранской и нижневолжской 
ладжвардины также имеет существенные раз-
личия. Сосуды иранского производства укра-
шены более мелкими, тонко прорисованными 
элементами. Преобладает вьющийся расти-
тельный мотив (рис. 8: 1—4), эпиграфиче-
ский орнамент, имитирующий скорописный 
насх (рис. 8: 1—3), мелкие вызолоченные 
ромбики (рис. 8: 3). С внешней стороны чаши 
украшены узкими, скруглёнными в верхней 
части лепестками (рис. 8: 2—4). У нижне-
волжской ладжвардины фигуры более круп-
ные, часто повторяется мотив небольшой ше-
стилепестковой розетки (рис. 8: 7, 8), вызоло-
ченные W-образные фигуры (рис. 8: 8).

Фрагменты обнаружены в комплексах пер-
вой половины XIV века.
Сосудов с росписью «минаи» в коллек-

ции Азовского музея обнаружено всего око-

ло 45 фрагментов. Среди них выделяются 
пять видов изделий: 1) чаши с сегментовид-
ным туловом на кольцевом поддоне (рис. 10: 
4, 6, 7); 2) кубки на высокой ножке, с сегмен-
товидным туловом и загнутым внутрь вен-
чиком (рис. 10: 1); 3) миниатюрные сосуди-
ки (рис. 10: 5); 4) гюльабданы (рис. 10: 2); 
5) узкогорлые кувшинчики (рис. 10: 3).

Чаши по размеру делятся на два типа: ми-
ниатюрные (d = 10 см) (рис. 10: 4) и среднего 
размера (d = 18—20 см) с отогнутым наружу 
краем (рис. 10: 6—7). Остальные виды пред-
ставлены единичными фрагментами.

Сосуды с росписью «минаи» богато укра-
шены с обеих сторон многоцветной роспи-
сью и позолотой по белой или слегка голубо-
ватой опаковой поливе. Черепок изготовлен 
из твёрдого белого кашина.

Орнаментация сосудов включает в себя 
растительные, зооморфные и геометриче-
ские элементы. На сосудах из Азова изобра-
жены крупные цветы со стеблями и листья-
ми (рис. 10: 1, 2, 4—6), вьющиеся побеги 
(рис. 10: 1, 6), мелкие розетки с вызолочен-
ной сердцевиной, концентрические окружно-
сти (рис. 10: 1, 6), волнистые линии (рис. 10: 
6), точки (рис. 10: 1, 5, 6, 7), птицы (рис. 10: 1), 
W-образные фигуры (рис. 10: 1, 5, 7) и др.

Аналогии сосудов с росписью «минаи» 
встречены при раскопках городов в Нижнем 
Поволжье (Булатов 1968: 106—107; Фёдо-
ров-Давыдов 1976: 123, табл. 100; Кра ма-
ровский 2005: 231), на Руси (Коваль 1997: 
111), в Сарайчике (Тасмагамбетов, Самашев 
2001: 39, 112, 137, 247), на Увекском горо-
дище (Матюхина, Моржерин 2005: 114, 121, 
рис. 7: 3). Время бытования их в Азаке — тре-
тья четверть XIV века.

Группа азербайджанской керамики на дан-
ный момент в полном объёме не выделена. 
Она насчитывает несколько десятков фраг-
ментов. Ассортимент представлен преиму-
щественно массивными чашами с широким, 
отогнутым наружу бортиком, на кольцевом 
поддоне (рис. 11: 1—3). На некоторых из них 
прослеживаются оттиски клейм (рис. 11: 2). 
Редко встречаются чаши среднего размера.

Орнаментация на азербайджанских ча-
шах выполнена в технике сграффито и «ре-
зерв» по белому ангобу, покрытому глазу-
рью лимонного цвета, с полихромной рас-
цветкой марганцем, коричневым и зелёным. 
Характерные элементы орнамента — сетка 
(рис. 11: 1), пятна из трёх точек (рис. 11: 1), 
растительные побеги (рис. 11: 1—3), фестоны 
(рис. 11: 3), спирали (рис. 11: 1, 2). Единичны 
случаи находок чаш с гравированными над-
писями (рис. 11: 1). Данная группа керами-
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Рис. 8. Сирийский люстр: 1 — чаша с усечённо-коническим туловом (Аз-1985, ул. Карла Либкнехта, Р-I, Я-4); 2 — 
сегментовидная чаша с «ныряющими рыбками» (случайная находка); 3, 4 — венчик и донце чаш (3 — Аз-1984, 
ул. Ленинградская, Я-6; 4 — Аз1990, ул. Чехова 3, Я-23).

Fig. 8. Syrian luster: 1 — bowl with truncated conic body (Az-1985, Karl Liebknecht, dig I, pit 4); 2 — segmented cup with ‘diving fi sh’ 
(stray fi nd); 3—4 — rim and bottom of bowls (3 — Az-1984, Leningradskaya St., pit 6; 4 — Az 1990, 3, Chekhov St., pit 23) 

ки выделена И. В. Волковым как продукция 
Ширвана (Волков 2000). Время бытования 
азербайджанской керамики в Азаке прихо-
дится на середину XIV века.

В материалах раскопок Азака редко встре-
чается группа расписной поливы из Средней 
Азии. Особенно яркими образцами такой ке-
рамики являются светлоглиняные чаши с сег-
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Рис. 9. Керамика с росписью в технике «ладжвардина»: 1—4 — фрагменты иранских чаш (1 — Аз-2007, ул. Ленина 
53, Я-34; Аз-2004, ул. Ленина 46, Я-14; Аз-1998, ул. Энгельса 17, слой); 5—8 — фрагменты нижневолжских сосудов 
(5 — Аз-2007, ул. Ленина 53, слой; 6 — миниатюрный сосудик, Аз-2006, ул. Ленинградская 55, Я-5; 7 — Аз-2005, 
Толстого 70, Я-3; 8 — Аз-1979, ул. Социалистическая 1, Я-17). 

Fig. 9. Ceramics with ‘lajvardina’ painting: 1—4 — fragments of Iranian bowls (1 — Az-2007, 53, Lenin St., pit 34; Az-2004, 46, Lenin 
St., pit 14; Az-1998, 17, Engels St., layer); 6—8 — fragments of Lower Volga vessels (5 — Az-2007, 53, Lenin St., layer; 6 — miniature 
vessel, Az –2006, 55, Leningradskaya St., pit 5; 7 — Az-2005, 70, Tolstoy St., pit 3; 8 — Az-1979, 1, Sotsialisticheskaya St., pit 17).

ментовидным туловом и невыделенным вен-
чиком на кольцевом поддоне, вырезанном 
ножом с оставлением конического высту-
па внутри (рис. 11: 4). Они украшены поли-

хромной подглазурной росписью бирюзовым 
и чёрным (рис. 11: 7), синим и чёрным (рис. 11: 
4) или зелёным и коричневым, с отдельными 
элементами, выполненными росписью бе-
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Рис. 10. Керамика с росписью в технике «минаи»: 1 — кубок (Аз-1992, сп. Р. Люксембург, Я-17); 2 — сосцевидный 
налеп гюльабдана (Аз-2004, ул. Ленинградская 55, Я-3); 3 — фрагмент горлышка кувшина (Аз-2007, ул. Ленина 53, 
Я-23); 4 — миниатюрная чашечка (Аз-2005, ул. Московская 4, Я-8); 5 — миниатюрный сосудик (Аз-2000, ул. Измай-
лова 38/82, Ж-1); 6, 7 — фрагменты чаш (6 — Аз-1984, ул. Ленинградская, Я-49; 7 — Аз-1995, ул. Московская 7, 
Я-24).

Fig. 10. Ceramics with ‘minai’ painting: 1 — beaker (Az-1992, R. Luxembourg, pit 17); 2 — mastoid paste-on knob on gulabdan 
(Az-2004, 55, Leningradskaya St., pit 3); 3 — fragment of neck of a jar (Az-2007, 53, Lenin St., pit 23); 4 — miniature cup (Az-2005, 
4, Moskovskaya St., pit 8); 5 — miniature vessel (Az-2000, 38/82, Izmailova St., Ж-1); 6—7 — fragments of bowls (6 — Az-1984, 
Leningradskaya St., pit 49; 7 — Az-1995, 7, Moskovskaya St., pit 24).
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Рис. 11. Керамика Азербайджана и Средней Азии: 1—3 — азербайджанские чаши (1 — чаша с персидскими 
стихами, Аз-2000, ул. Толстого 41, Я-5; 2 — донце с клеймом, Аз-2001, ул. Толстого 41, кв. 7Ж, шт. 1; 3 — Аз-2005, 
Толстого 70, Я-5); 4—7 — керамика Средней Азии (4 — Аз-1996, ул. Московская, АКМ, Р-III, случайная находка; 
5 — Аз-2007, Парк, мостовая; 6 — блюдо с павлинами и гусями в зарослях, Аз-1996, ул. Московская, АКМ, Р-III, 
кв. 2, шт. 2; 7 — Аз-1985, ул. Карла Либкнехта, Я-5).

Fig. 11. Ceramics of Azerbaijan and Middle Asia: 1—3 — Azerbaijani bowls (1 — bowl with Persian verses, Az-2000, 41, Tolstoy St., 
pit 5; 2 — bottom with a stamp, Az-2001, 41, Tolstoy St., square 7Ж, layer 1; 3 — Az-2005, 70, Tolstoy St., pit 5); 4—7 — ceramics of 
Middle Asia (4 — Az-1996, Moskovskaya St., Azov Museum of Local History, dig III, stray fi nd; 5 — Az-2007, Park, paved road; 6 — dish 
with peacocks and geese in the brushwood, Az-1996, Moskovskaya St., Azov Museum of Local History, dig III, square 2, layer 2; 7 — Az-
1985, Karl Liebknecht St., pit 5).
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Рис. 12. Итальянская ранняя полумайолика: 1—4 — кувшины-«молочники» (1 — Аз-1992, сп. Р. Люксембург, 
Я-17; 2 — Аз-1992, сп. Р. Люксембург, Я-17; 3 — Аз-2005, ул. Лермонтова 37, Я-16; 4 — Аз-2001, ул. Октябрьская 
7, кв.2, шт. 2); 5—8 — чаши с трёхцветной росписью «RMR» (5 — Аз-2001, ул. Толстого 41, кв. 4 З, шт. 4; 6 — Аз-
1982, ул. Московская 7, Я-4; 7 — Аз-1989, Городской парк, Я-2; 8 — Аз-1998, ул. Энгельса 17, Я-9); 9—10 — чаши 
со «сграффито» и полихромной расцветкой (9 — Аз-2007, ул. Ленина 53, Я-41; 10 — Аз-1990, ул. Чехова 3). 

Fig. 12. Early Italian semi-majolica: 1—4 — milk jars (1 — Az-1992, R. Luxembourg, pit 17; 2 — Az-1992, R. Luxembourg, pit 17; 3 — 
Az-2005, 37, Lermontov St., pit 16; 4 — Az-2001, 7, Oktyabrskaya St., square 2, layer 2); 5—8 — bowls with three-color ‘RMR’ painting 
(5 — Az-2001, 41, Tolstoy St., square 4 З, layer 4; 6 — Az-1982, 7, Moskovskaya St., pit 4; 7 — Az-1989, City Park, pit 2; 8 — Az-1998, 
17, Engels St., pit 9); 9—10 — bowls with sgraffi  to and polychrome coloring (9 — Az-2007, 53, Lenin St., pit 41; 10 — Az-1990, 3, 
Chekhov St.).
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лым ангобом. (рис. 11: 5). Другой вид изделий 
представлен единичной находкой бежевогли-
няного блюда с росписью тёмно-коричневым 
красителем под жёлтой глазурью, с изображе-

нием павлинов и гусей в зарослях (рис. 11: 6). 
Датируются находки серединой XIV века.
Итальянская полумайолика с подглазур-

ной росписью насчитывает несколько де-

Рис. 13. Керамика Византии: 1 — сосуд с птицами (Аз-1988, ул. Чехова, Я-5); 2, 3 — фрагменты кувшинов (случай-
ные находки); 4 — фрагмент чаши (Аз-1992, ул. Ленина, Я-1). 

Fig. 13. Ceramics of Byzantium: 1 — vessel with birds (Az-1988, Chekhov St., pit 5); 2, 3 — fragments of jars (stray fi nds); 4 — 
fragment of a bowl (Az-1992, Lenin St., pit 1).
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сятков фрагментов. Она представлена двумя 
видами изделий: небольшими кувшинами-
«молочниками» (рис. 12: 1—4) и чашами 
(рис. 12: 5—10).

Чаши по характеру росписи делятся 
на две подгруппы: 1) с трёхцветной роспи-
сью («RMR») (рис. 12: 5—8); 2) со сграффито 
и расцветкой коричневым и зелёным (рис. 12: 
9—10).

Первая подгруппа представлена двумя 
типами чаш: 1) с сегментовидным туловом 
на кольцевом поддоне с небольшим желобча-
тым бортиком, скошенным наружу (рис. 12: 5, 
7); 2) большие, с широким бортиком, отогну-
тым наружу (рис. 12: 4).

Ко второй подгруппе относятся два типа 
чаш сегментовидной формы, с кониче-
ским выступом внутри кольцевого поддо-
на: 1) с невыделенным венчиком (рис. 12: 6); 
2) с горизонтальным бортиком (рис. 12: 7).

Основные орнаментальные сюжеты 
на итальянской керамике — это монограммы 
(рис. 12: 2), растительные элементы (рис. 12: 1, 
3), фестоны (рис. 12: 3), жемчужины (рис. 12: 
4—5), цепочка овалов (рис. 12: 7), концен-
трические окружности (рис. 12: 3—5), вол-
нистые линии (рис. 12: 6—8), длинные мазки 
(рис. 12: 6). В Азаке итальянская полумайо-
лика происходит из комплексов конца XIII — 
1-й половины XIV вв.

К концу XIII — 1-й половине XIV вв. от-
носится группа византийских кувшинов, под-
ражающих металлическим сосудам. Кроме 
Азака, они обнаружены в материалах раско-
пок Херсонеса (Романчук 2003: рис. 73—78), 
Кафы, Солдайи, Варны (Крамаровский 1996: 
102, рис. 2; 3; 4), Белгорода-Днестровского 
(Кравченко 1986: рис. 41: 9, 10). Помимо кув-
шинов, единичные фрагменты принадлежат 
чашам той же группы (рис. 13: 4).

Данная керамика орнаментирована в тех-
нике «резерв» и сграффито по белому анго-
бу под ярко-жёлтой поливой, имитирующих 
технику обработки металлических (бронзо-
вых) сосудов, высоко ценившихся в средневе-
ковом мире. По мнению М. Г. Крамаровского, 
за не име нием средств на покупку бронзо-
вых кувшинов, византийский двор доволь-
ствовался заменой их на глиняные. «На пиру 
в честь коронации Иоанна VI Кантакузина 
в 1347 году пиршественный стол импера-
торского дворца был сервирован оловянной 
и глиняной посудой» (Крамаровский 1996: 
103).

Элементы декора представлены в виде 
косой сетки (рис. 13: 1, 3), шахматного 
поля, сельджукской цепи (рис. 13: 1, 4), ро-
зеток (рис. 13: 1), спиралевидных завитков 

(рис. 13: 1—3) и широких вертикальных по-
лос (рис. 13: 1—3), волнистых и ломаных ли-
ний (рис. 13: 2). В местах крепления ручек 
к тулову сосуда имеются шаровидные нале-
пы, имитирующие металлические заклёпки 
(рис. 13: 2, 3). Единичным фрагментом пред-
ставлен сосуд с налепными фигурками птиц 
(рис. 13: 1).

На протяжении XIV века в наборе парад-
ной керамики Азака непрерывно происходят 
изменения (рис. 14). В начале века он доста-
точно разнообразен, в него входят итальян-
ская ранняя полумайолика, иранский и си-
рийский люстр, ладжвардина, византийская 
керамика, подражающая металлическим со-
судам, селадон и фарфор. К середине века 
из этого набора выпадают: группа иранской 
люстровой керамики, ладжвардина, итальян-
ская полумайолика и византийские сосуды. 
В то же время появляются азербайджанские 
чаши, среднеазиатская полива, цычжоу, ке-
рамика с росписью «минаи» и испанский 
люстр. К концу третьей четверти XIV века 
азербайджанская, среднеазиатская керамика 
и цычжоу постепенно исчезают, а количество 
сирийского люстра и «минаи» достигает мак-
симума. К концу XIV века в наборе парадной 
керамики Азака остаются только три группы: 
фарфор, селадон и испанский люстр.

Рис. 14. График распределения парадной керамики 
в Азаке по хронологическим периодам. 

Fig. 14. Distribution of ceremonial ceramics from Azak, by 
chronological periods.
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