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O.-Sh. Kdirniazob
Glazed Ceramics of Mizdakhkan

The author discusses glazed ceramics of the medieval town of Mizdakhkan. The site is situated in the Republic of 
Karakalpakstan. The archaeological digs conducted on the hillfort in 1985—2015 yielded a vast collection of ceramic materials. 
Glazed ceramics of Mizdakhkan demonstrates a variety of manufacturing technologies, forms, use, ornamentation and color of 
glaze. By these criteria, it can be classifi ed into types and subtypes. Among them, the red-clay and Qashan ceramics of the Golden 
Horde time prevail. There is also imported celadon, minai and luster items. This paper discusses just the most typical samples of 
glazed ceramics of 13th—14th centuries. The forms and ornamental patterns of glazed items mainly suggest local manufacturing; 
however, they fi nd analogies on the Golden Horde sites in diff erent regions: in cities of the Lower Volga region, North Caucasus, 
Crimea and Dniester region (Old Orhei).

О.-Ш. Кдырниязов
Поливная керамика Миздахкана

В статье исследуется поливная керамика средневекового города Миздахкан. Памятник расположен на территории 
Республики Каракалпакстан. В ходе археологических раскопок, проведенных на городище в 1985—2015 гг., была собрана 
большая коллекция керамического материала. Поливная керамика Миздахкана разнообразна по технологии изготовле-
ния, формам, назначению, орнаментации, цвету поливы. На этом основании её можно классифицировать по видам и типам. 
Преобладают красноглиняная и кашинная керамика золотоордынского времени. Встречаются импортный селадон, минаи 
и люстровые изделия. В настоящей работе рассмотрены только наиболее характерные образцы глазурованной керамики 
XIII—XIV вв. Формы и орнаментальные мотивы поливных изделий в основном указывают на местное производство, однако 
находятся аналогии на памятниках Золотой Орды различных регионов: в городах Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, 
Крыма и Поднестровья (Старый Орхей).

Поливная керамика Миздахкана

О.-Ш. Кдырниязов Omar-Sharif Kdirniazob. Каrakalpak State University 
named ast er Berdakh.

Кдырниязов Омар-Шарип. Каракалпакский государственный 
университет им. Бердаха.

E-mail: m_sharif@mail.ru
Address: Abdirob St., 1, Nukus, 742012, Karakalpakstan, 
Republic of Uzbekistan

живается планировка неукрепленного золото-
ордынского города (более 100 га) со следами 
керамического и других видов производства. 
Здесь в течение 30 лет — с 1985 года работает 
Миздахканская археологическая экспедиция 
(МАЭ) кафедры археологии Каракалпакского 
государственного университета им. Бердаха 
(Кдырниязов и др. 2015: 93). Работы МАЭ 
позволили провести раскопки на значитель-
ной части золотоордынского города: вскры-
ты жилые кварталы, ремесленные мастер-

Древний Миздахкан расположен в Хо-
джей лийском районе Республики Кара кал-
пак стан. Археологический комплекс состоит 
из трех частей. На западе памятника располо-
жена его древняя часть — крепость Гяур кала, 
имеющая культурные слои с эпохи антично-
сти до монгольского времени (IV—III вв. 
до н. э. — XIII в.). На восточном бугре Маз лум-
хан Сулу находится огромный некрополь с ар-
хитектурными погребальными памятниками 
(IV в. до н. э. — XX в.). Между ними просле-
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ские, мукомольни, мечети и мавзолей. Среди 
ремесленного производства города по объему 
и занимаемой площади главное место зани-
мает гончарное ремесло. Большие гончарные 
районы, где вскрывались цеха и индивиду-
альные мастерские, находились в централь-
ной части, юго-западных и южных кварталах 
города. В горнах в основном обжигали непо-
ливную красноглиняную и сероглиняную ло-
щеную керамику (Торебеков 2003: 67—79; 
Кдырниязов и др. 2004: 102—105; 2015: 
39—50). Предварительные сведения о кера-
мике города отражены в отчетах и небольших 
статьях ряда авторов (Якубовский 1930: 566; 
Кдырниязов 2004: 122—124; Хожаниязов, 
Искандерова 1999: 103). Однако специальной 
работы по изучению глазурованной керамики 
из Миздахкана нет. В статье впервые обобща-
ются сведения о поливной керамике памятни-
ка, собранные в последние десятилетия. Это 
в значительной мере расширяет информацию 
о поливной керамике Южно при араль ского ре-
гиона в средневековую эпоху. Глазу ро ван ная 
керамика Миздахкана этого периода по про-
слеживаемым признакам: составу теста, фор-
мам, цвету и характеру росписей — хроноло-
гически относятся к IX—XI, XII — началу XIII 
и XIII—XIV вв. Однако ранние образцы гла-
зурованной керамики часто встречаются в пе-
рекопанных слоях во фрагментированном 
виде. Включение ранних видов поливной ке-
рамики в объект изучения увеличивает объ-
ем работы, и в связи с этим мы ограничимся 
анализом глазурованной керамики золотоор-
дынского периода. Она по составу теста раз-
деляется на кашинную и красноглиняную ке-
рамику. В данной работе мы также избегаем 
ранее уже выработанных принципов дробной 
классификации керамики (класс, отдел, груп-
па, тип). Ограничимся рассмотрением наибо-
лее характерных образцов глазурованной ке-
рамики из Миздахкана.

Кашинная керамика

Керамика на кашинной основе встре-
чается с прозрачной, бесцветной глазу-
рью, кобальтовой, бирюзовой и белой по-
ливой. Значительная часть изделий покры-
валась качественной щелочной глазурью 
и оформлялась над- и подглазурной роспи-
сью. Посуда разнообразна по формам и раз-
мерам. Ассортимент изделий состоит из чаш, 
чашечек, блюд, горшковидных сосудов, кув-
шинов, альбарелло, светильников и др. Среди 
них преобладают чаши, покрытые бирюзо-
вой поливой, с рельефным орнаментом и чер-
ной подглазурной росписью. Чаша № 1 най-

дена при раскопках вокруг жилищ у мавзолея 
Мазлумхан Сулу (30-е годы XIV в.). Край вен-
чика украшен крупными рельефными точка-
ми, ниже, между двумя попарно проведенны-
ми линиями, нанесена широкая полоса в виде 
жгутообразной плетенки. Дно чаши украшает 
композиция из листьев. Остальное простран-
ство орнаментировано симметрично нане-
сенными точками черного цвета. Вариантом 
этого рисунка является орнаментальный мо-
тив в виде «крестиков» или «мелких пти-
чек». Узор в виде «птички» с распластанны-
ми крыльями известен в Южной Туркмении 
и относится к архаическому типу росписей 
(Бяшимова 1980: 126). Этот орнамент встре-
чается в XIII—XIV вв. на поливных изде-
лиях Хорезма (Вактурская 1959: 323) и го-
родов Золотой Орды (Якубовский 1931: 38, 
рис. 15).

На внешней поверхности чаши сверху 
и снизу нанесены узкие черные линии, меж-
ду которыми расположены четыре ряда маз-
ков. Диаметр венчика — 17 см, диаметр дон-
ца — 6,5 см. Высота чаши — 8,5 см (рис. 1) 1. 
Такая посуда — один из распространен-
ных видов чаш золотоордынского перио-
да. Близкие или идентичные изделия встре-
чаются в Сарай-Берке (Якубовский 1931: 
38, рис. 16, 17; Булатов 1968: 102, 103), 
Маджаре (Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 128, 

1 Далее используются сокращения: Д — диа-
метр венчика, В — высота сосуда, дд. — диаметр 
донца, вд. — высота донца.

Рис. 1. Кашинная чаша № 1 с бирюзовой поливой 
и подглазурной черной росписью (фото автора). 

Fig. 1. Qashan bowl no. 1 with turquoise underglaze black painted 
decoration (photo by the author). 
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129, рис. 2), в городах Южной Туркмении 
(Литвинский 1951: 269). Однако значи-
тельная часть чаш такого типа обнаруже-
на в керамике городов Южного Приаралья: 
в Джампык-кале (Манылов, Кдырниязов 
1984: 74, рис. 3: 17, 18), Пульжай (Саипов 
2013: 219), Куня-Ургенче (Якубовский 1931: 
39, 40) и др. Большой ареал распространения 
изделий с бирюзовой поливой свидетельству-
ет о распространении кашинных изделий по-
добного типа не только в хорезмских городах, 
но и в памятниках Золотой Орды.

Кашинную керамику данной группы до-
полняли чаши с полихромной росписью и ре-
льефом. Они, по мнению исследователей, за-
меняли широко распространенную в золо-
тоордынскую эпоху черную роспись. Здесь 
в качестве красителя применялся хром, 
а не кобальт (Булатов 1968: 104). К этому типу 
относится чаша № 2. Она была обнаруже-
на в раскопках «Белой ханаки» Миздахкана 
(40-е годы XIV в.). Эта своеобразная богато 
орнаментированная поливная чаша — пре-
красный образец продукции хорезмских гон-
чаров эпохи Золотой Орды. Чаша полусфери-
ческой формы, на кольцевом поддоне, венчик 
отогнут наружу. Розоватый черепок сфор-
мирован из тонко молотого мелкопористо-
го кашина. Внутренняя поверхность сосуда 
по краю венчика украшена полосой с пере-
плетающимися линиями. Ниже ее идут куфи-
ческие надписи, состоящие из повторяющих 
слов «икбаль» («успех»). На дне чаши изобра-

жен павлин в окружении стилизованных рас-
тительных элементов, расцвеченных синими 
точками; его голова повернута назад, к рас-
крытому хвосту. На внешней поверхности 
сверху к низу сосуда нанесены широкие удли-
ненные аркообразные фигуры, прочеркнутые 
двумя линиями, их детали расцвечены сини-
ми точками и зеленой чертой. Размеры чаши: 
Д — 20 см, дд. — 7 см, В — 8,5 см (рис. 2). 
Прекрасный образец вазообразного кашин-
ного сосуда для розовой воды с изображе-
нием павлина был найден и в Куня-Ургенче 
(Пугаченкова 1960: 197—200).

Чаша № 3 найдена в «Восточном квар-
тале I». На её дне изображена крупная утка. 
Она по аналогиям относится к сосудам полу-
сферической формы, с чуть отогнутым нару-
жу венчиком. Сосуд на кольцевом поддоне, 
покрыт бесцветной поливой, подглазурная 
роспись дополнена рельефным орнаментом 
и синими точками. Птица изображена в стоя-
щей позе, голова повернута налево в сторону 
хвоста, окружена стилизованными листьями 
и многократно повторяющимися «павлиньи-
ми глазками». Размер чаши: дд. — 7 см, вы-
сота донца (вд.) — 1 см, толщина стенок — 
0,6 см (рис. 3). Посуда с изображением утки, 
кроме Миздахкана, встречается и в других 
городищах хорезмского оазиса: в Шемаха-
кале (Вактурская 1952: рис. 29: 1, 5), Ай-Ате 
(Манылов 1990: 156, рис. 4: 10), Пульжае, 
Джампык-кале и сельских поселениях 
XIII—XIV вв. (Вишневская 1963: 66, рис. 7: 

Рис. 2. Кашинная чаша № 2 с бесцветной поливой 
и подглазурной полихромной росписью с рельефом 
(фото автора). 

Fig. 2. Qashan bowl no. 2 with colorless glaze and underglaze 
polychrome painting with relief decoration (photo by the author). 

Рис. 3. Кашинная чаша № 3 с бесцветной поливой 
и подглазурной полихромной росписью с рельефом 
(фото автора). 

Fig. 3. Qashan bowl no. 2 with colorless glaze and underglaze 
polychrome painting with relief decoration (photo by the author). 
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Рис. 4. Кашинная чаша № 4 с бесцветной поливой и подглазурной полихромной росписью с рельефом (фото автора). 

Fig. 4. Qashan bowl no. 4 with colorless glaze and underglaze polychrome painting with relief decoration (photo by the author) 

б, в). За пределами оазиса сосуды с подобны-
ми изображениями найдены в Самарканде 
(Пугаченкова, Ремпель 1965: рис. 295), 
Казахстане (Байпаков, Ерзакович 1971: 
рис. 36), на Северном Кавказе (Гражданкина, 
Ртвеладзе 1971: рис. 1: 2), Белореченских кур-
ганах (ОАК 1889: рис. 85: а, б), золотоордын-
ских городах Поволжья (Федоров-Давыдов 
1976: рис. 110) и в Сарайчике (Самашев 2000: 
91, 93, табл. IV: 1—2). В домонгольское вре-
мя изображение уток встречается на штам-
пованной керамике из Мерва (Лунина 1962: 
311), на поливной посуде из Самарканда 
(Ташходжаев 1967: 116), Чача (Брусенко 
1986: 72) на пятке светильника из Ферганы 
(Брыкина 1972: 4, рис. 2: 3). У народов 
Средней Азии утки считаются символом здо-
ровья (Пугаченкова 1967: 142).

Представленная в керамическом ком-
плексе Миздахкана кашинная чаша № 4 име-
ет бесцветную поливу и подглазурную поли-
хромную роспись с рельефом. Внутри узор на-
несен на белый фон и сопровождается легким 
рельефом черепка, подчеркивающим основ-
ные элементы декора. Характерен темно-
зеленый контур рисунка и расцветка дета-
лей орнамента синими точками. Свободный 
фон растительного орнамента заполнен мел-
кими штрихами. Орнаментация на внутрен-
ней стороне чаши заключена в крупный ме-
дальон, окаймленный белой линией. Мотив 
композиции в медальоне — луковица с от-
ходящими от неё толстыми побегами с три-
листниками с точками. Наружная сторона со-
суда украшена слабо рельефным арочным 
орнаментом, а также расцвечена кругом из то-

чек. В отличие от других видов, здесь ароч-
ный орнамент «вырождается» в вертикаль-
ные линии, упирающиеся вверху в край со-
суда. Размеры чаши: Д — 14,5 см, дд. — 5 см, 
В — 4,5 см (рис. 4). В золотоордынских па-
мятниках Южного Приаралья такая посуда 
представлена свое образными группами по-
ливной керамики из Шемаха-калы, Пульжай, 
Куня-Ургенча, Хивы. Аналогии также встре-
чаются в материалах Селитренного городища 
(Зивилинская 2008: 85, рис. 43: 1), Маджара 
(Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 128, рис. 1: 1) 
и Старого Орхея (Абызова, Бырня, Нудельман 
1981: 62—76).

Пиалообразная чаша № 5 с вертикальным, 
чуть загнутым вовнутрь краем, была найде-
на в «Восточном квартале II». Она имеет ра-
диальную композицию. Внутренняя поверх-
ность сосуда разделена тройными синими 
полосами на девять широких секторов, в ко-
торых чередуются три разновидности рисун-
ка, выполненного зеленой и синей краской. 
В трех секторах изображен растительный ор-
намент в виде «древа жизни», во второй трой-
ке секторов — рисунки многолепестково-
го цветка (хризантема), остальные три сек-
тора заполнены точками. В центре дна чаши 
изображена шестиконечная звезда сине-
го цвета, обведенная концентрическими по-
лосами, одна из которых образована из то-
чек с крестиками. В центре звезды — цветок-
пальметка зеленого цвета. В промежутках 
между лучами звезды расположены вытяну-
тые стилизованные листья, окруженные зеле-
ными штрихами. По сохранившимся частям 
венчика можно восстановить орнамента-
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Рис. 5. Кашинная чаша № 5 с бесцветной поливой и зеленой и синей кобальтовой росписью (фото и рисунок 
автора).

Fig. 5. Qashan bowl no. 5 with colorless glaze, green and blue cobalt painted decoration (photo and drawing by the author).

цию верхнего края сосуда. Здесь присутству-
ет узкая полоса зеленого и синего цветов 
с подглазурной темно-синей рельефной точ-
кой. Размеры чаши: Д — 16 см, дд. — 6,5 см, 
В — 9,5 см (рис. 5). Керамика подобного 
типа известна на памятниках Золотой Орды. 
Они найдены в караван-сарае Талайхан Ата 
в Хорезме (Вишневская 1958: 449, рис. 7: 1, 
4), Новом Сарае (Якубовский 1931: 30, рис. 3; 
Федоров-Давыдов 1976: илл. 111) и Маджаре 
(Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 128).

К этой категории сосудов относятся дон-
ца двух идентичных чаш № 6 и № 7. Стенки 
не сохранились. Внутренняя поверхность 
сосудов орнаментирована изображения-
ми растительного характера. Узоры нане-
сены на белом фоне темно-зеленой и синей 
кобальтовой краской. В центральном круг-
лом медальоне — изображения шестиле-
пестковых цветов, окруженные прорисован-
ными тонкой линией завитками и стеблями. 
Наружный пояс вокруг центральной компо-
зиции занят полосой с зигзагообразным мо-

тивом, фон которой заполнен вертикаль-
ной штриховкой. Судя по аналогиям из дру-
гих памятников, орнаментальная композиция 
этих чаш была центрической. Орнаментацию 
внешней поверхности на этих экземплярах 
из-за отсутствия стенок трудно определить. 
Размеры донца: дд. — 9,5 см, вд. — 1,5 см, 
толщина стенок — 1 см (рис. 6; 7).

Чаша № 8, покрытая белой поливой, в от-
личие от предыдущих сосудов, имеет другую 
композицию декора. Подглазурная роспись 
этой чаши выполнена на белом фоне ки-
стью по внутреннему полю черным и темно-
синим цветом в виде кругов, с заполнением 
из сеточки и точек. В центре дна на белом 
фоне выделяется темно-синяя подглазурная 
роспись в виде круга. Вокруг круга употреб-
лен несложный вариант росписи — крапи-
ны, которые образуют композиции из семи 
однотонных пятен, также образующих круг. 
Этот вид декора местами обогащен более 
крупными синими точками. Здесь керамист-
художник предельно упростил методы укра-
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шения, сложные сюжеты росписи заменил 
простым незатейливым рисунком. Этот тип 
декора употребляется как самостоятельный 
способ украшения, возможно, он заимство-
ван из образцов ближневосточной или китай-
ской импортной керамики. Размер чаши: Д — 
13 см, дд — 7,4 см, вд — 4,5 см (рис. 8).

Среди поливной керамики Миздахкана 
встречаются фрагменты вазообразных со-
судов закрытых форм, покрытых кобаль-
товой ультрамариновой поливой (№ 9). 
Они орнаментированы подглазурным ре-

льефным эпиграфическим, сосцевидным 
и точечным узором, имеющим цвет белого 
ангоба просвечивающегося под тонким сло-
ем глазури (рис. 9). Керамика подобного типа 
домонгольским памятникам Хорезма несвой-
ственна. В XIII—XIV вв. изделия этих форм 
известны по находкам из Куня-Ургенча, 
Пулжая, Джампык-калы и Миздахкана 
(Пугаченкова 1960: 197—200; Кдырниязов 
2015: 164). Подобная керамика на территории 
Золотой Орды зафиксирована в Сарай-Бату 
(Федоров-Давыдов 1994: 88, 89, рис. 7: 1, 132), 

Рис. 6. Кашинная чаша № 6 с бесцветной поливой и подглазурной темно-зеленой и синей кобальтовой росписью 
(фото автора).

Fig. 6. Qashan bowl no. 6 with colorless glaze, underglaze dark-green and blue cobalt painted decoration (photo by the author).

Рис. 7. Кашинная чаша № 7 с бесцветной поливой и темно-зеленой и синей кобальтовой росписью (фото автора).

Fig. 7. Qashan bowl no. 7 with colorless glaze, dark-green and blue cobalt painted decoration (photo by the author).
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Маджаре (Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 128, 
рис. 1: 4) и Старом Орхее (Абызова, Бырня, 
Нудельман 1981: 296—298).

Чаша № 10 «тимуридской керамики» 
Миздахкана имеет вытянуто-сферическую 
форму, фестончатый, отогнутый наружу 
край, невысокий кольцевой поддон. Черепок 
плотный, белого цвета, глазурь бесцвет-
ная чуть голубоватая. Чаша орнаментирова-
на подглазурной росписью синего и зелено-
ватого цвета с кобальтовыми кружочками. 
Как и на предыдущих сосудах, централь-
ная композиция на дне растительного ха-
рактера: от шестилепесткового цветка ради-
ально отходят шесть многожильных тонких 
стеблей, между которых также размещался 
шестилепестковый цветок, свободный от них 
фон местами заполнен кобальтовыми точка-
ми. Бордюр по венчику расписан расплыв-
чатой волнистой линией, местами имеются 
кобальтовые завитки и точки. Поверхность 
внешней стенки чаши имеет орнаменталь-
ную композицию со стрельчатыми арочка-
ми типа «даури-поя». Мотив арочки, нарисо-
ванный тонкими линиями, типичен для кера-
мики Хорезма и Мавераннахра XIV—XV вв. 
Размеры чаши: Д — 19,5 см, дд. — 6,5 см, 
В — 8 см (рис. 10).

Чаша № 11, относительно крупная, 
цилиндро-конической формы типа «каса» 
на кольцевом поддоне. Подглазурная мо-
нохромная роспись черного цвета по бело-
му ангобному фону нанесена под бирюзо-
вой поливой. Венчик украшен обрамлением-
бордюром с мелкими зубчиками. Внутри 
на дне — круг лый центральный медальон за-
полнен сеткой, образующейся пересечением 

прямых линий с кобальтовыми пятнами (ор-
намент «мадахиль»). У края круга симметрич-
но расположены стилизованные чередующи-
еся «ростки-листочки» и трехлепестковые бу-
тоны на тонких стеблях. Они представляют 
собой орнаменты «сарлаухи», встречающие-
ся в книжных украшениях тимуридской эпо-
хи (XV в.) (Пугаченкова 1950: 114). В отличие 
от других сосудов, вертикальные стенки чаши 
не орнаментированы. Однако при взгляде 
сверху, внутренняя поверхность кажется по-
крытой сплошным орнаментом. Зрительный 
эффект достигнут относительно крупными 
размерами и простотой декора, стиль кото-
рого характерен для керамики Хорезма с би-
рюзовой поливой и подглазурной черной рос-
писью. Наш вывод подтверждается и орна-
ментальным мотивом внешней поверхности 

Рис. 8. Дно кашинной чаши № 8 с бесцветной поливой 
и подглазурной черной и синей росписью (фото автора).

Fig. 8. Bottom of Qashan bowl no. 8 with colorless glaze, black 
and blue underglaze painted decoration (photo by the author).

Рис. 9. Фрагменты вазооборазного кашинного сосуда № 9 с кобальтовой поливой, орнаментом белым ангобом  
и рельефом (фото автора).

Fig. 9. Fragments of vase-shaped Qashan vessel no. 9 with cobalt glaze, ornamented with white slip and relief decoration (photo by the 
author).
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сосуда. Здесь присутствуют шести- и семи-
лепестковые цветы, чередующиеся с трехле-
пестковыми ланцетолистыми пальметтами, 
по белому ангобу. Шестилепестковый цветок 
окрашен в черный цвет и обведен черной ли-
нией, а семилепестковый цветок имеет белый 
фон, не окрашен и без обвода. Этот широкий 
орнаментальный пояс сверху и снизу окайм-
лен попарно расположенными черными поло-
сами. Под нижней полосой к донцу идут вер-
тикальные узкие линии. Размеры чаши: Д — 
13,5 см, дд. — 7,3 см, В — 7,5 см (рис. 11).

В 1994—1997 гг. в «Северном квартале» 
городища Миздахкан вскрыты десятки жи-
лых сооружений, среди которых ряд поме-
щений с поливной керамикой тимуридско-
го времени. Среди них чаша № 12 с отогну-
тым наружу венчиком. Внутренняя сторона 
имеет подглазурную роспись кобальтом рас-
тительного характера. Центральная компо-
зиция — шестилепестковый цветок — окон-
турена расписной каймой, по краю располо-
жена композиция в виде трехлепесткового 

Рис. 10. «Тимуридская керамика».Чаша № 10 с бес-
цветной поливой и подглазурной кобальтовой росписью 
(фото автора).

Fig. 10. “Timurid pottery”. Bowl no. 10 with colorless glaze and 
underglaze cobalt painted decoration (photo by the author).

Рис. 11. «Тимуридская керамика». Чаша № 11 с бирю-
зовой поливой и подглазурной черной росписью (фото 
автора).

Fig. 11. “Timurid pottery”. Bowl no. 11 with terquoise underglaze 
black painted decoration (photo by the author).

цветка («кольцо-локон») на длинном стебле. 
Окружает эти розетки орнаментальный пояс 
из реалистических цветков, листьев и стеб-
лей. Над ним расположены цепочки белых то-
чек в кобальтовом кольце. По борту идут вол-
нообразные побеги с полупальметтами. Фон 
всех орнаментальных деталей оконтурен ко-
бальтовыми линиями. По краю чуть отогну-
того наружу венчика идет сплошная тонкая 
линия. Наружную поверхность чаши украша-
ет орнамент в виде фигур из трех округлых 
лепестков, внутри которых сгруппированные 
точки-ягодки. Размеры чаши: Д —17,3 см, 
дд. — 6,4 см, В — 8,5 см (рис. 12: 1).

Имитацией тимуридской фаянсовой по-
суды является великолепная местная чаша 
№ 13. Материалом этой чаши служила белый 
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Рис. 12. «Тимуридская керамика». 1 — чаша № 12 с бесцветной поливой и подглазурной кобальтовой росписью; 
2—4 — прорисовки чаш №10—12 (фото  и рисунки автора).

Fig. 12. “Timurid pottery”. 1 — bowl no. 12 with colorless glaze and underglaze cobalt painted decoration; 2—4 — drawings of the 
bowls no. 10—12 (photo and drawings by the author).

кашин розоватого оттенка. Белая прозрач-
ная глазурь покрывает растительную рос пись 
темно-синим кобальтом. Форма сосуда полу-
сферическая, с легким отгибом венчика нару-
жу, имеет кольцевую ножку, дно чуть утолще-
но посередине. Внутри центральная компо-
зиция в виде шестилепесткового цветка, она 
в свою очередь обрамлена шестилепестковой 
цветочной розеткой. Второй ярус композиции 
также состоит из растительной росписи, по-
крывающей половину центральной, полови-
ну вертикальной части внутренней поверхно-
сти чаши. В них кобальтовая роспись состоит 

из веток, лепестков и розеток, составленных 
из кружков. Корпус чаши слабо отогнут, за-
краина орнаментирована волнистыми гибки-
ми побегами, листиками и завитками. Чаша 
имеет низкий кольцевой поддон, от которо-
го идут вертикальные полосы арочного орна-
мента. Размеры чаши: Д — 21 см, дд. — 7 см, 
В — 8 см (рис. 13). В целом, глазурованные 
чаши тимуридского типа Миздахкана отлича-
ются от других изделий заметным технологи-
ческим признаком. Черепок в изломе чисто 
белый, без оттенков других цветов, блестя-
щая белизна фактуры сближает их к издели-
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ям фаянсовой посуды Самарканда. Однако 
их профилировка и размеры аналогичны дру-
гим кашинным и красноглиняным изделиям 
из памятников Южного Приаралья.

Миниатюрный близкой к сферической 
форме кувшинчик (кружка?) имеет пла-
стинчатую ручку (№ 14). Кашинный сосудик 
покрыт бесцветной поливой, имеет подгла-
зурную кобальтовую темно-синюю и зеле-
ную роспись на белом ангобе. Кобальтовая 

Рис. 13. «Тимуридская керамика». Чаша № 13 с бесцветной поливой и подглазурной темно-синей росписью (фото 
автора).

Fig. 13. “Timurid pottery”. Bowl no. 13 with colorless glaze and underglaze dark blue painted decoration (photo by the author).

Рис. 14. Миниатюрный кувшинчик (альбарелло) №14 
с бес цветной поливой и подглазурной темно-синей 
и зеленой росписью (фото автора).

Fig. 14. Miniature jug (Albarello) no. 14 with colorless glaze and 
underglaze dark blue and green painted decoration (photo by the 
author).

орнаментация нанесена в виде вертикальных 
параллельных линий. Она разделяет поверх-
ность сосудика на четыре орнаментальных 
пояса. Внутри них орнамент из сплетающих-
ся растительно-цветочных побегов зеленого 
цвета. По верху венчика также идет горизон-
тальная кайма из кобальтовых точек (рис. 14). 
Орнаментальная композиция сосудика хо-
рошо известна в декоративном убранстве 
мавзолея Наджим-ад-дин Кубра (20—30 гг. 
XIV в., Гургандж), Махмуд Пахлаван (30-е гг. 
XIV в., Хива). Однако отметим, что белый ан-
гоб, кобальтовая и зеленоватая роспись хо-
рошо известны и в тимуридской керамике 
Хорезма, Золотой Орды и Самарканда в кон-
це XIV—XV вв. Традиции ее прослеживают-
ся и в позднесредневековой поливной кера-
мике Куня-Ургенча (XV—XVII вв.).

Кроме этих экземпляров, в Миз дах-
кане встречаются и другие типы керами-
ки тимуридской эпохи. Ранее тимуридская 
керамика зафиксирована в таких средне-
вековых памятниках Южного Приаралья, 
как Шемаха-кала, Куня-Ургенч, Шехрлик, 
Вазир-Дэвкескен и Хива. Она вкупе с кера-
микой Миздахкана тимуридской эпохи пред-
ставлена двумя типами: с ярко-синей (вари-
ант — черной) росписью и «резервом» и с ро-
списью темно-синей кобальтовой краской 
и рельефом. В этом плане изучение тиму-
ридской керамики Хорезма позволяет опре-
делить культурное развитие области в пери-
од «Ренессанса Тимуридов». В конце XIV в. 
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и в XV в. начался новый этап в развитии по-
ливной керамики Средней Азии. Среди них 
резко выделяется керамическая посуда и ар-
хитектурный декор с кобальтовой росписью 
под прозрачной бесцветной (или чуть голубо-
ватой) глазурью. Такая керамика сначала заро-
дилась в Самарканде, и благодаря коммуника-
тивным возможностям Великого Шелкового 
пути, распространилась в различные регионы 
Мавераннахра, Хорезма, Казахстана, Золотой 
Орды, Кавказа и Руси. Новые находки ти-
муридской керамики на Миздахкане свиде-
тельствуют о влиянии самаркандской шко-
лы на появление художественной посуды 
Хорезма. Монохромная роспись тимуридской 
керамики Хорезма мало отличается от самар-
кандской. Она возникла, как бы подражая ма-
вереннахрской керамике, на основе местных 
материалов. По составу хорезмская кашин-
ная глазурь близка к основной массе керами-
ки Золотой Орды и Мавераннахра тимурид-
ской эпохи.

Характерная особенность поливной, осо-
бенно кашинной керамики Миздахкана: гла-
зурь сплошь покрывает поверхность посу-
ды, за исключением кольцевого поддона. 
Исключение составляют красноглиняные ги-
гиенические сосуды типа тувак, покрытые 
поливой только с внутренней стороны.

Красноглиняная поливная 
керамика

Эту группу керамики Миздахкана, вместе 
с керамикой Шемаха-калы (периферийный 
город XIII—XIV вв. рядом с Устюртом), мож-
но сравнивать с высокохудожественной ка-
шинной керамикой. Для этой группы изделий 
характерно изящество формы, сочность кра-
сок и колоритность росписей. Она изготовле-
на из глины хорошего качества, сосуды тон-
костенные, черепок в изломе имеет окраску 
от красного до кремового. Формы красногли-
няной керамики почти полностью повторяют 
силуэты кашинных сосудов. Среди них, как 
и в кашинной керамике, встречаются чаши 
и пиалы на кольцевом поддоне, сегментовид-
ной или полусферической формы с прямым 
и отогнутым наружу венчиком. Эта группа 
изделий представлена также плоскодонными 
мисками, тарелками, кувшинчиками с широ-
ким горлом, альбарелло, светильниками (чи-
раки) и детскими гигиеническими сосудами 
(туваки). Сосуды как открытых, так и закры-
тых форм часто с двух сторон покрыты од-
нотонной красно-желтой, зеленой или бес-
цветной поливой. Редко встречаются изделия 
с двухцветной поливой (внутренняя и внеш-

няя поверхность покрывались поливой раз-
ного цвета). Изделия орнаментированы ге-
ометрическим, растительным и зооморф-
ными узорами. Иногда поливная посуда 
с внутренней стороны орнаментировалась 
комбинированным способом: наряду с грави-
ровкой (сграффито) она имела растительно-
геометрическую и абстрактную роспись.

Довольно большая чаша № 15 с поли-
хромной росписью в центре имеет слож-
ный цветочный орнамент, образующий кре-
стовидную фигуру, в середине которой впи-
сана маленькая четырехлепестковая розетка. 
Поля между концами крестовидной фигу-
ры заполнены светло-желтым сетчатым узо-
ром. Своеобразие декора чаши — это исполь-
зование зеленой росписи, нанесенной в виде 
полос и крупных точек. Размеры чаши: Д — 
20 см, дд. — 7,5 см, В — 8,8 см (рис. 15: 1, 2).

Другая чаша № 16, усеченно-конической 
формы на кольцевом поддоне, представле-

Рис. 15. 1 — красноглиняная чаша № 15 с полихром-
ной росписью; 2 — прорисовка чаши №15; 3 — анало-
гия ей (фото и рисунки автора).

Fig. 15. 1 — Red-clay bowl no. 15 with polychrome painted 
decoration; 2 — drawing of bowl no. 15; 3 — analogy to it (photo 
and drawings by the author)
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на крупным фрагментом. Полихромная рос-
пись выполнена коричнево-черной и красной 
крас ками. Чаша выделяется не только свое-
образным орнаментом, но и изящной фор-
мой. На внутренней стороне сосуда орнамент 
состоит из секторов в виде крупных листьев, 
изображенных веерообразно. Середина ли-
стьев украшена красным древовидным орна-
ментом с оранжевыми плодами, кругами то-
чек и растительными побегами. Край венчика 
подчеркнут коричнево-черной подглазурной 
полосой. Размеры чаши: Д — 18 см, дд. — 
8,5 см, В — 6,5 см (рис. 16).

Следующий сосуд представлен донной 
частью чаши, в центре которой на светло-
кремовом ангобе, под прозрачной глазурью 
со слегка красноватым оттенком изображена 
летящая утка. Нарисованная в центре чаши 
фигура птицы сочетается с растительным 
орнаментом, выполненным черной краской. 
Реалистично представлены туловище, кры-
лья и хвост. Голова утки нарисована в позе 
полета вверх. Распушенные перья хвоста от-
личают ее от изображения утки на идентич-

Рис. 17. Красноглиняная миска с полихромной роспи-
сью, фрагмент (фото автора).

Fig. 17. Red-clay bowl with polychrome painted decoration, a 
fargment (photo by the author).

Рис. 18. Красноглиняная чаша с зеленой поливой (фото 
автора).

Fig. 18. Red clay bowl with green glaze (photo by the author).

Рис. 20. Фрагмент красноглиняной тарелки с зеленой 
поливой (фото автора).

Fig. 20. A fragment of red clay plate with green glaze (photo by 
the author).

Рис. 16. Красноглиняная чаша № 16 с полихромной 
росписью (фото автора).

Fig. 16. Red-clay bowl no. 16 with polychrome painted decoration 
(photo by the author).

Рис. 19. Фрагмент красноглиняной чаши с зеленой по-
ливой (фото автора).

Fig. 19. A fragment of red clay bowl with green glaze (photo by 
the author).



О.-Ш. Кдырниязов. Поливная керамика Миздахкана

807

ной красноглиняной полихромной керамике 
из Шемаха-калы (Вактурская 1959: рис. 29, 
5) и Джампык-калы. Для уток из этих памят-
ников характерно изображение распластан-
ных крыльев с развевающимися перьями 
и собранный в пучок хвост. Здесь надо отме-
тить, что набирающие высоту птицы изобра-
жены и на монетах Хорезма золотоордынско-
го периода (Федоров-Давыдов 1965: табл. V: 
43). Другая особенность изображения уток — 
в свободном полете — встречается в Южном 
Приаралье в основном на доньях красногли-
няной посуды.

В группу сосудов открытых форм типа 
чаш относятся и поливные миски. Они от-
личаются от чаш большим диаметром дон-
ца и корпуса. Однако способы нанесения 
орнамента такие же, как у вышеописанных 
чаш. Плоскодонная миска имеет прямые, ко-
нически расходящиеся стенки. Роспись вы-
полнена по светлому ангобу полихромны-
ми красками (темно-коричневого и сочно-
зеленого цвета). На донце нарисован 
растительный узор в виде извивающихся по-
бегов и трехлепестковая пальметта в серд-
цевидном обводе. Этот растительный мо-
тив, повторяясь, образует кольцевую зону 
на дне сосуда. По бортику чаши расположе-
на орнаментальная полоса, нижнюю часть 

которой занимает извивающийся раститель-
ный побег. Нижняя часть бортика украшена 
темно-коричневой полосой. Размеры миски: 
дд. — 16 см, В — 5,5 см (сохранившаяся часть) 
(рис. 17).

Значительную группу красноглиняной 
керамики Миздахкана составляют изделия, 
покрытые зеленой поливой. Вся поверх-
ность сосудов покрывалась светлым анго-
бом. Однотипные подглазурные врезные кон-
центрические круги и горизонтальные кан-
нелюры украшают внутреннюю поверхность 
сосудов. Значительно четче выражены фор-
мы сосудов, они становятся изящнее, стен-
ки тоньше. По функциональному назначению 
выделяются следующие категории сосудов: 
чаши, тарелки, кувшины, горшки и чираги. 
Чаша полусферической формы имеет пря-
мой, чуть отогнутый наружу венчик, с вну-
тренней части покрыта ярко-зеленой поли-
вой, наружная поверхность орнаментирована 
вертикальными слабовыраженными линия-
ми. Размеры: Д — 16 см, дд. — 5,5 см, В — 
9,2 см (рис. 18).

К этой категории чаш относится и другой 
экземпляр с темно-зеленой поливой. Чаша 
имеет полусферическую форму, отогнутый 
наружу венчик. Размеры: Д — 23,5 см, дд. — 
11,5 см, В — 2,8 см (рис. 19).

Рис. 21. Красноглиняные кувшины с зеленой поливой (фото автора).

Fig. 21. Red clay jugs with green glaze (photo by the author).
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Эту группу изделий дополняют тарелки 
с широким бортиком и плоским, почти го-
ризонтально отогнутым наружу венчиком 
(рис. 20). 

К следующей группе керамики с зеле-
ной поливой относятся фрагменты и десят-
ки целых экземпляров кувшинов и светиль-
ников. В большинстве случаев встречаются 
кувшины с широким цилиндрическим гор-
лом, шаровидным туловом без ручек и дном 
на кольцевом поддоне (тип I), широкогор-
лые кувшины с подцилиндрическим туло-
вом с вертикальным рифлением (тип II) и со-
суды с яйцевидным туловом и широким ва-
ликом у основания горловины (тип III) 
(рис. 21). Кроме того, встречаются фраг-
менты сероглиняных штампованных кув-
шинов с частичным покрытием бирюзовой 
поливой. 

Наряду с кувшинами с зеленой поливой, 
имеются образцы светильников-чирагов 

с округлым граненым и плошковидным кор-
пусом с вытянутым носиком (тип I) (рис. 22). 
Встречаются кашинные чираги с бикониче-
ским граненым резервуаром (тип II). Ручки 
у светильников часто имеют пластинчатую 
форму, также встречаются ручки, оформлен-
ные сверху листовидным навершием со штам-
пованным орнаментом из растительных моти-
вов. Иногда встречаются и чираги с лимонно-
желтой глазурью. Эту категорию керамики 
представляет и пиала с полусферическим кор-
пусом на кольцевом поддоне с желтой поли-
вой. Размеры: Д — 12,4 см, дд. — 6 см, В — 
4,5 см. (рис. 23).

В Миздахкане найдены несколько экзем-
пляров сфероконусов с бирюзовой поливой. 
Поливные сфероконусы почти одинаково-
го размера и каплевидной формы (рис. 24) 
различаются по орнаментации. Одни из них 
имеют стенки с рельефными «шишечка-
ми», покрывающими всю поверхность сосуда 
(тип I). Другие сосуды гладкостенные (тип II). 
В Средней Азии сфероконусы известны по ма-
териалам X—XIV вв. Миздахканские сферо-
конусы датируются XIII—XIV вв. Их анало-
гии встречаются в золотоордынских городи-
щах Северного Кавказа, Нижнего Поволжья 
и Средней Азии (Ртвеладзе 1974: 178—186; 
Галиева 2000: 45—48). 

Туваки — сосуды, входящие в комплекс 
детских люлек, предназначенные для гиги-
енических целей, имеют форму суживаю-

Рис. 23. Пиала с зеленой и желтой поливой (фото 
автора).

Fig. 23. Bowls of green and yellow glazes (photo by the author).

Рис. 22. Чираги (светильники) с зеленой поливой (фото 
автора).

Fig. 22. Chirags (lamps) with green glaze (photo by the author).
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Рис. 24. Сфероконусы с бирюзовой поливой (фото авто-
ра). Масштабы разные.

Fig. 24. Turquoise glazed sphero-conical vessels (photo by the 
author). Scale is diff erent.

Рис. 25. Тувак с зеленой поливой (фото автора).

Fig. 25. Tuvak (butt) with green glaze (photo by the author).

но относится к чашеобразным (пиалообраз-
ным) сосудам, которые отличаются большим 
числом серий изделий, для каждой из кото-
рых, вместе с тем, характерна стандартизация 
формы и оформления.

щегося к низу усеченно-конического резер-
вуара с широким, горизонтально отогнутым 
бортиком и плоским дном. Полива темно-
зеленая, покрывает сосуд с внутренней сто-
роны. Размеры: Д — 16 см, дд. — 6 см, В — 
14 см (рис. 25).

Таким образом, рассмотренная нами по-
ливная керамика Миздахкана относится 
к золотоордынскому времени. Все материа-
лы обнаружены в непереотложенных слоях 
XIII—XIV вв. и являлись одним из компонен-
тов материальной культуры этого времени. 
Комплекс глазурованной керамики памятни-
ка имеет богатую орнаментацию. Это особен-
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