
ГОНЧАРНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЖИГА С ГОРОДИЩА САРАЙЧИК ПО МАТЕРИАЛАМ... 313

УДК 902/904        https://doi.org/10.24852/2587-6112.2021.5.313.319
ГОНЧАРНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЖИГА 

С ГОРОДИЩА САРАЙЧИК ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 1950 ГОДА
© 2021 г. Д.З. Сагидуллаев

Статья посвящена печи для обжига, исследованной раскопками Г.И. Пацевича в 1950 году на 
золотоордынском городе Сарайчик в Северо-Восточном Прикаспии. Предназначение обнаруженной 
печи изначально было не ясным из-за того, что она являлась одним из первых сооружений этого типа, 
найденных в городах Улуса Джучи. Аналогичные печи позже были выявлены в городах Центральной 
Азии, на Урале, в Поволжье и в Восточной Европе. Целью настоящей статьи является уточнение 
функционального назначения исследованного объекта и определение круга существующих аналогий. 
Результаты сравнительного анализа подобных печей, найденных на памятниках Золотой Орды в течение 
второй половины ХХ – начала XXI веков, позволили идентифицировать и определить функциональное 
назначение сарайчикской печи. В итоге работы было определено ее функциональное предназначение – 
печь для обжига кирпичей. 
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POTTERY KILN FROM SARAYCHIK SETTLEMENT 
BASED ON THE EXCAVATION MATERIALS OF 1950

D.Z. Sagidullaev

The paper examines a kiln investigated by G.I. Patsevich's excavations in 1950 at the Golden Horde’s city 
Saraichik in the North-Eastern Caspian Sea region. The purpose of the discovered furnace was initially unclear 
due to the fact that it was one of the fi rst structures of this type found in the cities of the Ulus of Jochi. Similar 
furnaces were later identifi ed in the cities of Central Asia, the Urals, the Volga region and Eastern Europe. The 
purpose of this paper is to clarify the functional purpose of the studied object and to determine the range of ex-
isting analogies. The results of a comparative analysis of similar furnaces discovered at the monuments of the 
Golden Horde during the second half of the 20th – the early 21st centuries allowed to identify and determine 
the functional purpose of the Saraichik furnace. As a result of the work, the functional purpose of the furnace 
was determined – a brick kiln..

Keywords: archaeology, Golden Horde, North-Eastern Caspian region, monument, brick kiln, excavation, 
identifi cation.

Территория Золотой Орды включала в себя 
множество улусов и земель, начиная от Ирты-
ша и до Дуная. Городище Сарайчик, рассма-
триваемое в настоящей статье, находится на 
территории северо-восточного Прикаспия, 
то есть в составе доменного региона Золо-
той Орды. Территория бассейна реки Урал 
изучена неравномерно по сравнению с други-
ми регионами. Так, например, городища 
Нижнего Поволжья неоднократно подверга-
лись масштабным исследованиям, начиная 
с середины прошлого века и до настоящих 
дней. Сопоставляя результаты исследования 
Нижнего Поволжья с результатами изучения 
памятников вышеуказанного региона, можно 
прийти к выводу, что северо-восточный 
Прикаспий золотоордынской эпохи остается 
относительно малоизученным регионом. В 
этой части золотоордынской ойкумены распо-
лагается целый ряд крупных поселенческих 

памятников, важнейшим из которых является 
городище Сарайчик.

Детальное изучение городища Сарайчик 
позволяет определить локальные особенно-
сти развития северо-восточного Прикаспия 
золотоордынского времени, а изучение обжи-
гательных печей очень важно для исследова-
ния экономики Золотой Орды. Изучение их 
конструкции может дать новые сведения о 
путях распространения ремесленных тради-
ций и технологий. Каждая находка такой печи 
представляет огромную важность. Тем более 
важны такие исследования для памятников, 
которые были исследованы мало и плохо, как 
Сарайчик.

Археологические исследования на городи-
ще Сарайчик впервые производились в 1937 
году экспедицией Западно-Казахстанского 
отдела Общества изучения Казахстана под 
руководством Н. Артюзова (Артюзов, 1937). 
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Следующие археологические раскопки прово-
дились в 1950–1952 годах под руководством 
Е.И. Агеевой, Т.Н. Сениговой и Г.И. Пацевича 
(Агеева, Сенигова, Пацевич, 1953). В полевом 
сезоне 1950 года было произведено 5 раско-
пов (рис. 1). На втором раскопе на глубине 
2,10 метра, который был заложен в 100 метрах 
к западу от первого, была найдена керами-
ческая обжигательная печь (Пацевич, 1950, 
1952, 1957).

Исследованная печь является относитель-
но малоизвестной находкой, она представляет 
интерес с точки зрения определения общих 
традиций кирпичеобжигательного производ-
ства северо-восточного Прикаспия золотоор-
дынского времени.

В отчете Г.И. Пацевича печь описана как 
сложный объект, состоявший из нескольких 
арок полуциркульной снизу формы, верх-
няя сторона которых имела горизонтальную 
площадку. Арки эти были сооружены из 
сырцового кирпича-плитки размером 36–37 
на 36–37 см, 7–8 см высотой, уложенного в 
один ряд на глиняном растворе. Верхняя гори-
зонтальная площадка арки образована путем 

закладки пазух сводов таким же сырцовым 
кирпичом, уложенным плашмя. Сохранилось 
6 полных и одна (наружная) неполная арки. 
Они расположены в ряд, параллельно одна 
другой, с промежутками в 13–20 см, а между 
последней аркой и оштукатуренной задней 
(южной) стенкой оставлен промежуток шири-
ной всего в 8 см (Пацевич, 1950).  

Высота сохранившихся шести арок от сере-
дины канавообразного углубленного пода до 
средней части их – 1,65 м, а до уровня осно-
вания арок – 1,20 м. Ширина пролета между 
нижними концами арок, у их основания, не 
одинаковая, а именно: первой арки – 2,57 
метра, 2-й – 2,51 м, 3-й – 2,43 м, 4-й – 2,40 м, 
5-й – 2,40 м и 6-й, последней, – 2,35 м, т. е. они 
постепенно сужаются (рис. 2). Общая длина 
сохранившейся части огневой камеры была 
около 4,0 м (западня сторона 4,40 м и восточ-
ная 3,70 м) (Пацевич, 1957). 

Таким образом, в результате произве-
денных раскопок установлено, что печь 
конструктивно была двухъярусной, нижняя 
часть служила огненной (топочной) камерой, 
а верхняя – камерой обжига. Печь была соору-

Рис. 1. План городище Сарайчик 1950 года
Fig. 1. Plan of the Saraychik settlement, 1950
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Рис. 2. План и разрезы печи для обжига
Fig. 2. Plan and sections of a kiln

жена в специально вырытом котловане, значи-
тельная часть камеры обжига была впущена в 
грунт. Все арки огневой камеры были соору-
жены без фундамента, непосредственно на 
уплотненном грунте. Верхняя, выступавшая 
из грунта наружу часть камеры обжига была 
сооружена из кирпича в виде несколько вытя-
нутой с севера на юг пирамиды или, вернее, 
короба. Доступ к топочному устью огневой 
камеры происходил по траншее, прорезан-
ной в грунте с северной, разрушенной водой, 

стороны печи до глубины пода огневой каме-
ры (Пацевич, 1950).

В результате расчистки не было найдено 
почти никаких остатков предметов матери-
альной культуры, кроме небольших фрагмен-
тов исключительно неполивной керамики. 
Судя по массивности арок огневой камеры, 
могущих выдержать большую загрузку, Паце-
вич предполагал, что печь предназначалась 
для обжига кирпича-плитки. Но из-за неболь-
шой ширины жаропроводных каналов он 
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допустил вероятность, что в этой печи могли 
производить также обжиг мелкой посуды. 
Точное определение назначения печи оказа-
лось невозможным из-за отсутствия остат-
ков посуды или кирпича как внутри огне-
вой камеры, так и внутри камеры обжига 
(Пацевич, 1950).

В качестве аналогий раскопанному соору-
жению Г.И. Пацевич приводит примеры 
печей, раскопанных в 1940 году А.Л. Якобсо-
ном в Херсонесе, Г.И. Ионе в Азербайджане 
и В.Ф. Гайдукевичем в 1943 году в городище 
Мунчак-тепе (левый берег верхнего течения 
р. Сыр-Дарьи) (рис. 3). 

А.Л. Якобсон определил выявленные им 
остатки трех печей как гончарные горны. 
Длина одной из них, грушевидной формы, 
была 3,44 м. Верхняя часть канала в сере-
дине топочной камеры была возведена из 
кирпичей в виде купола. Длина другой печи 
составляла 3,72 м. Печь прямоугольная, углы 
закруглены. Третья печь сохранилось плохо, 
поэтому не рассмотрели. Судя по покрытиям 
из керамики, найденной рядом, их датировали 
к ХІ–ХІІ вв. (Якобсон, 1941; Ионе, 1949; 
Гайдукевич, 1949). 

Близкие по форме к херсонесским печи 
были исследованы на древнерусских памят-
никах. Так, в 1949 году на берегу реки Камен-
ки обнаружили печь для обжига плинфы. 
Похожая печь была найдена в 1950 году возле 
кремля Суздаля. А.Д. Варганов датировал их 
ХІ–ХІІ вв. (Варганов, 1956). Все они были 
интерпретированы как кирпичеобжигатель-
ные печи.

Еще одна аналогия была выявлена в 1963 
году экспедицией под руководством Н.Н. 
Ворониной на восточной стороне городища 
Смоленск. А.А. Юшко датировал их концом 
ХІІ в. (Юшко, 1966)

Схожие печи, состоявшие из двух частей 
и близкие по размерам, предназначенные для 
обжига кирпичей, были найдены в Средней 
Азии довольно в большом количестве. Так, 
например, в 1952 году в результате археоло-
гических раскопок под руководством О.А. 
Вишневского возле караван-сарая Талайхан-
ата выявлена печь, возведенная из обожжён-
ного кирпича. Печь датируется концом ХІV 
в.– началом ХV в. (Вишневская, 1958). В 1953 
году К. Адыков обнаружил две печи в горо-
де Мерв, построенные смежно друг с другом. 

Рис. 3. Карта городов с кирпичеобжигательными печами
Fig. 3. Map of cities with brick kilns
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Он датировал эти печи концом ХІІ – нача-
лом ХІІІ в. (Адыков, 1955). В 1954–1955 
годах в средневековом городище Мерв 
Южно-Туркменистанской археологической 
комплексной экспедицией в течение двух лет 
было выявлено еще десять печей. По исследо-
ванию С.Б. Луниной, печи относятся к началу 
ХІІ – ХІІІ в. (Лунина, 1958). В 1956 году И. 
Архаровым выявлены 5 печей, расположен-
ных на склоне рабада старого города Кува 
(Центральная Фергана). Автор раскопок дати-
ровал одну из них ХІ в. (Архаров, 1962). А в 
1959–1960 гг. Е.Б. Пругер выявил три печи на 
городище Султан в средневековой местности 
Мерв и одну печь в городище Гяур. Проана-
лизировав все кирпичеобжигательные печи, 
он заключил, что обнаруженные печи в горо-
дище Султан датируются ХІ–ХІІ вв. (Пругер, 
1969). В 1971 году Ш. Шарахимов нашел печь 
в Афрасиабе. Печь относилась к ХІV–ХV вв. 
(Шарахимов, 1974). Обнаруженные в 2 км 
западнее центральной части городища Отрара 
и в рабаде городища Куйрыктобе печи суще-
ствовали во второй половине ХІІІ в.– в первой 
половине ХІV в. (Акишев, Байпаков, Ерзако-
вич, 1987). 

В течение последующих лет и до настояще-
го времени аналогичные печи были найдены 
и на территории Северо-Восточного Прика-
спия, на том же городище Сарайчик и на горо-
дище Жайык. Печь Сарайчика прямоугольной 
формы размерами 5,9×3,75 м обнаружена в 
1981 году Л.Л. Галкиным в ходе ежегодных 
наблюдений береговых линий памятника 
(Галкин, 1981). На городище Жайык изуче-
ны две печи. Первая печь найдена в резуль-
тате исследовательских работ, проведенных 
восточнее городища Жайык в 2001 году, и 

датируется ХІІІ–ХІV вв. (Байпаков, Смагулов, 
Ахатов, 2005). А в 2012 году археологические 
раскопки были проведены восточнее городи-
ща Жайык, в результате чего выявлена вторая 
печь с сохранившейся топочной камерой. 
Датируется ХІІІ–ХІV вв. (Калменов, 2013).

Исходя из вышесказанного, мы можем 
констатировать, что печь, раскопанная Паце-
вичем, является, несомненно, кирпичеоб-
жигательной. Отсутствие остатков керами-
ческих изделий как внутри, так и снаружи 
помешало Пацевичу точно определить пред-
назначение печи. Это прослеживается в отче-
те 1950 года, где он описал печь как гончар-
ную, но допустил вероятность, что в печи, 
возможно, обжигали кирпичи. Позже, в 1957 
году, вышла его статья, в которой он интер-
претирует данную печь как предназначенную 
для обжига кирпича. Вероятно, основанием 
для отнесения печи к гончарным сооружени-
ям было недостаточное количество известных 
объектов в прикаспийском регионе. Более 
поздние раскопки существенно обогатили 
сравнительную базу и показали, что соору-
жения подобной конструкции не предназна-
чались для обжига керамических изделий. 
Анализ гончарных печей из Крыма, Нижне-
го Поволжья, Урала, Хорезма, Средней Азии 
показывает, что все они были довольно одно-
типными, круглыми в плане и небольшими по 
размеру двухъярусными объектами, сильно 
отличающимися от кирпичеобжигательных 
(Пигарёв, 2015).

Таким образом, раскопки золотоордын-
ских городищ в настоящее время позволяют 
однозначно определить печь, исследованную 
Г.И. Пацевичем в Сарайчике, как кирпиче-
обжигательную.
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