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I. A. Kozyr, T. D. Borovyk
Torhovytsia Archaeological Complex Glazed Ceramics of the Golden Horde Period

Glazed ceramics from monument excavations near Torhovytsia village (Ukraine), which belongs to the Golden Horde urban 
culture, is introduced in this paper. The classifi cation of ceramic materials has been carried out on the well-established basis; 
classifi cation criteria are already developed in the literature and include the composition of clay, the transparency and color of the 
glaze, peculiarities of the decor. Torhovytsia glazed ceramics is divided into glazed red-clay ceramics and the Qashan ceramics.

Torhovytsia red-clay ceramics quantitatively prevails (94.4%) in the composition of glazed ware. Green and yellow colors 
constitute the basis of the glaze color palette. Sgraffi  to technique predominates in the decor.

The Qashan ceramics is very rare in Torhovytsia. All of it was brought mostly from the eastern regions of the Golden Horde.

И. А. Козырь, Т. Д. Боровик
Поливная керамика Торговицкого археологического комплекса периода Золотой Орды

В научный оборот вводится поливная керамика из раскопок памятника у с. Торговица (Украина), который принадлежит 
к кругу золотоордынской городской культуры. Классификация керамических материалов осуществлена на основе уже раз-
работанных в специальной литературе критериев, включающих характер формовочной массы, прозрачность и цвет поливы, 
особенности декора. Торговицкая поливная керамика разделяется на красноглиняную и кашинную.

Красноглиняная керамика из Торговицы количественно преобладает в составе поливной посуды (94,4 %). Основу цве-
товой гаммы поливы составляют зеленый и желтый цвета. В декоре преимущественно используется техника сграффито.

Кашинная керамика в Торговице встречается очень редко. Вся она была привозной из более восточных регионов 
Золотой Орды.

И. А. Козырь, Т. Д. Боровик

Поливная керамика Торговицкого 
археологического комплекса периода 
Золотой Орды
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Населенный пункт здесь зафиксиро-
ван в источниках XVII—XVIII вв. Впервые 
«на речке на Синей воде, 70 верст от Бокга, го-
род Синяя Вода» упоминается в «Книге Боль-
шо му Чертежу», составленной в 1627 году 
как комментарий к более ранней москов-
ской карте середины XVI века (Сер би на 1950: 
112). На европейских географических кар-
тах Абрагама Ортелия (1602 г.) и Гер хар да 
Меркатора (1628, 1630, 1638 гг.) на правом 
берегу реки «Синяя Вода» также обозначен 

Торговицкий археологический комплекс 
принадлежит к кругу памятников золотоор-
дынской городской культуры. Расположен 
на правом берегу р. Синюха, притока 
Южного Буга, на площади современно-
го села Торговица Кировоградской области 
(Украина). Открыт в 1997 году археологи-
ческой экспедицией Кировоградского госу-
дарственного педагогического университета 
под руководством Н. М. Бокий (Бокій, Козир 
2002: 90—93).
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город «Синяя Вода» (Вавричин и др. 2006: 
98—99; 124—125, 140—141, 162—16). У Гий-
ома де Боплана (1665, 1686 гг.) в этом же месте, 
но на левом берегу Синей Воды значится го-
род Торговица (Вавричин и др. 2009: 42—43; 
76—77). На более поздних картах Иоганна 
Фациуса (1769 г.) и Йозефа Лидла (1772 г.), 
как и раньше, на правом бегу Синей Воды 
встречаем населенный пункт Торговицу или 
характерный знак, обозначающий развалины 
древнего города, подписанного как Торговица 
(Вавричин и др. 2009: 186—187; 202—203). 
Причем у И. Фациуса одно под другим дано 
два названия реки: «Синяя Вода (Sinawoda)» 
и «Синюха (Sinucha)».

Более ранняя история города не отраже-
на в исторических источниках. Однако сохра-
нился ряд сведений, которые дают опреде-
ленную информацию о характере заселения 
этой местности в то время. Так, крымский хан 
Сахиб I Герай в 1547 году писал к великому 
князю литовскому Сигизмунду ІІ Августу, что 
«урочища… по Богу реце и по Синей Воде… 
знаки того же предъсе моего Саинъ Цара 
Езюбекъ Чаанъбекъ Цара кочовища были, 
якожъ они и до сихъ часовъ у тыхъ кише-
няхъ есть похованы и теперь тыи кешени сто-
ятъ» (Книга посольская 1843: 41). Кроме того, 
в исторической литературе сохранились сви-
детельства о наличии в Торговице остатков 
«мечетей босурманских» и мусульманских 
надгробий с надписями (Петрунь 1928: 164).

Археологические материалы из раскопок 
у с. Торговицы подтверждают факт существо-
вания золотоордынского поселения во вре-
мена Узбека и Джанибека, упоминавшихся 
в письме хана Сахиб І Герая. Многочисленные 
монетные находки позволяют датировать па-
мятник первой половиной — серединой 
ХIV в. Верхней датой существования горо-
да, очевидно, следует считать начало 60-х гг. 
XIV в. Все серебряные монеты, которые про-
исходят из Торговицы, принадлежат к прав-
лению ханов Токты (1290—1312 гг.), Узбека 
(1312—1342 гг.), Джанибека (1342—1357 гг.), 
Бердибека (1357—1359 гг.), Кульпы и Навруза 
(1359—1360 гг.) (Козубовський 2005: 94; 
Боровик 2012: 93).

Торговицкий археологический комплекс 
состоит из собственно населенного пункта 
(города) и грунтового могильника (Козир 
2014: 10—21). Грунтовый могильник нахо-
дится на окраине современного села на до-
статочно крутом склоне берега реки. Всего 
тут исследовано 574 погребения, раскопки 
могильника продолжаются.

Культурный слой золотоордынского го-
рода перекрыт современной застройкой села 

Торговица, что создает значительные труд-
ности в процессе археологических раскопок. 
На площади золотоордынского города, там, 
где возможно было проводить работы, откры-
то несколько объектов. Пока единственным 
кирпичным сооружением является баня вос-
точного типа — hammam, раскопки которой 
практически завершаются. Раскрыта большая 
часть площади строения, останцы внешних 
и внутренних стен. Система отопления состо-
яла из большой кирпичной сферической печи 
на каменном фундаменте и отходящих от нее 
отопительных каналов. В отдельных помеще-
ниях бани четко зафиксированы остатки ги-
покауста.

Исследован также производственный ком-
плекс — мастерская по обжигу керамики. 
Здесь зафиксированы два горна (двухкамер-
ный и однокамерный), печь, пять тандыров, 
погребок-тайник, склад огнеупорной глины 
и искусственный ровик для отвода сточных 
вод. Мастерская, очевидно, была перекры-
та навесом, поскольку никаких остатков стен 
не зафиксировано, кроме следов нескольких 
сгоревших деревянных столбов. Судя по на-
ходкам, здесь обжигали красноглиняные со-
суды и сфероконусы (Козир 2010: 6—14).

Кроме этого, в разных местах Торговицы 
были сделаны отдельные находки: отре-
зок линии водопровода, состоящий из сек-
ций керамических труб, и два тандыра. 
Многочисленные шурфы на территории села 
дали наличие культурного слоя золотоордын-
ского времени. Практически во всех раскопах 
фиксируются следы пожарища.

В результате многолетних археологиче-
ских раскопок в с. Торговице накоплен огром-
ный археологический материал: керами-
ка, изделия из железа и цветных металлов, 
стекла, камня, медные и серебряные моне-
ты. Наиболее многочисленной категорией на-
ходок, конечно, является керамика. Ее изуче-
ние представляет особый интерес, поскольку 
золотоордынский город на р. Синюхе нахо-
дится на северо-западной окраине золотоор-
дынских владений, значительно удаленной 
от уже хорошо известных очагов городской 
культуры в Поволжье, городских центров 
Поднестровья.

Керамический комплекс из Торговицы 
включает в себя трубы, посуду, сферокону-
сы, светильники, черепицу и др. Преобладает 
красноглиняная керамика с различным оформ-
лением поверхности сосудов. Очень мало 
привозной сероглиняной посуды. Поливная 
красноглиняная и кашинная керамика, кото-
рая рассматривается в настоящей статье, со-
ставляет 372 фрагмента (9,8 % от всей посуды, 
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найденной в Торговице). Наибольшее количе-
ство фрагментов поливной посуды происхо-
дит из раскопок бани, а также из культурно-
го слоя на площади поселения. Такие находки 
встречались и в засыпке грунтового могиль-
ника. Пока не найдены элементы декора инте-
рьеров или внешней облицовки сооружений, 
выполненные с использованием технологии 
глазурования.

Поскольку вся коллекция торговицкой по-
ливной керамики характеризуется полным 
отсутствием целых форм, то осуществить 
ее классификацию по видовому признаку 
не представляется возможным. По отдельным 
деталям профиля и оформления сосудов мож-
но предположить, что декорирование поли-
вой было характерно только для столовой по-
суды. Классификация торговицкой поливной 
керамики произведена на основе уже выра-
ботанных в специальных исследованиях кри-
териев и подходов (Булатов 1968: 95—109; 
1976: 73—107; Полевой 1969: 145—186; 
Федоров-Давыдов, Булатов 1989: 133—248).

Красноглиняная поливная 
керамика

В составе поливной посуды полно-
стью преобладает красноглиняная керамика 
(94,4 %), которая вся найдена в виде облом-
ков. Всего в анализ включен 351 фрагмент по-
ливной красноглиняной керамики. 

Формы посуды определяются лишь по от-
дельным деталям профиля. Большинство из-
делий изготовлено из той же формовочной 
массы, что и простая красноглиняная посу-
да. Тесто достаточно однородное, плотное. 
В качестве основных примесей использовал-
ся шамот, дресва, песок. Часто наблюдают-
ся включения обломочного известняка, ино-
гда — мелкие чешуйки слюды. Последние 
примеси являются природной составляю-
щей исходного сырья. В изломе преоблада-
ет яркий красно-оранжевый (кирпичный) 
цвет черепка. Хотя есть экземпляры с красно-
коричневым, розоватым или красно-желтым 
черепком. Обжиг равномерный.

Большинство сосудов покрыто монохром-
ной поливой, но иногда наблюдается и соче-
тание разных цветов или оттенков в одном 
изделии. В орнаментации торговицкой крас-
ноглиняной поливной керамики преобладает 
гравировка (техника сграффито). Встречается 
усложнение выгравированного узора поли-
хромной подцветкой. В единичных экземпля-
рах присутствует рельеф, элементы техники 
«резерва». Самым ярким декором для всей 
этой посуды, несомненно, служили разно-

цветные поливы. Их наносили на белый или 
светлый ангоб и очень редко — непосред-
ственно на красное тесто основы. Поэтому 
основным критерием, по которому произво-
дилась классификация красноглиняной кера-
мики, является цвет поливы.

Коллекция торговицкой поливной крас-
ноглиняной керамики фактически состоит 
из двух отделов: с прозрачной и непрозрач-
ной (глухой) поливой. Практически вся ана-
лизируемая посуда относится к первому от-
делу. Лишь в единичных случаях использо-
валась непрозрачная (глухая) полива. Таким 
образом, основные классификационные эле-
менты — это группы, выделяемые по цвету 
поливы, а в их пределах — типы, выделяемые 
по особенностям технологии дополнительно-
го декорирования.

Керамика с зеленой поливой

Различные оттенки зеленого цвета преоб-
ладают в оформлении красноглиняных по-
ливных керамических изделий из Торговицы 
(54 %). Колеровка поливы в зеленый цвет 
обычно достигалась путем добавления в ее 
состав окиси меди. Можно выделить несколь-
ко типов керамики с зеленой поливой, кото-
рые отличаются наличием или отсутствием 
подгрунтовки на поверхности изделия, до-
полнительного орнамента, а также техникой 
его нанесения.
Тип 1. Керамика с зеленой поливой без ан-

гобной подгрунтовки. Такая керамика встре-
чается в Торговице очень редко (рис. 1: 6, 9, 
10). Ее особенность состояла в том, что про-
зрачная зеленая полива наносилась непосред-
ственно на красное обожженное тесто со-
суда. В результате поверхность приобрета-
ла коричневый с зеленоватым отливом или 
грязно-зеленый (бутылочный) цвет с вкрап-
лением коричневых крупинок. Тесто этих из-
делий имеет различные примеси, характер-
ные для местной красноглиняной посуды: 
шамот, песок, обломочный известняк, мел-
кие чешуйки слюды, растительные элементы. 
По фрагментам из Торговицы можно судить, 
что такое оформление поверхности использо-
валось при изготовлении сосудов кувшино-
видных и горшковидных форм. В целом — 
это сравнительно малочисленная категория 
находок и в других золотоордынских цен-
трах (Полевой 1969: 150, 153; Абызова и др. 
1981: 58; Якобсон 1950: 175; Булатов 1976: 
78—79).
Тип 2. Керамика с зеленой поливой по ан-

гобной подгрунтовке. Среди торговицкой по-
ливной керамики это самый многочисленный 
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тип посуды. Основой для поливы служил тон-
кий слой ангоба кремового или белого цвета. 
Зеленая полива на таком фоне выглядела ярко 
и нарядно. Хотя большинство сосудов имело 
довольно грубоватую отделку (потеки, кап-
ли поливы, крошки глиняного теста, неров-
ные поверхности), что свидетельствует об их 
массовом ремесленном производстве. Тесто 
изделий преимущественно яркого красно-
оранжевого цвета с примесями шамота, дрес-
вы, песка, известняка. Выгоревшие мелкие 

пустоты свидетельствуют и об использова-
нии растительных добавок. Но, вместе с тем, 
встречаются фрагменты достаточно тонкой 
аккуратной выделки, с плотным тестом без 
примесей или с примесью шамота.

Оформление поверхности зеленой поли-
вой по ангобной подгрунтовке применялось 
на различных видах посуды: чашах, мисках, 
тарелках, кувшинах, кумганах, горшках, тува-
ках и т. д. (рис. 1: 1, 4, 5, 7, 8). В зависимости 
от вида изделий, полива наносилась на вну-

Рис. 1. Торговица. Керамика с прозрачной зеленой поливой: 1, 4, 5, 7, 8 — с ангобной подгрунтовкой; 6, 9, 10 — 
без ангобной подгрунтовки; 2, 3 — с рельефным орнаментом*.

Fig. 1. Torhovytsia. Ceramics with transparent green glaze: 1, 4, 5, 7, 8 — with slip; 6, 9, 10 — without slip, 2, 3 — with relief decoration.

* Фото и рисунки сделаны в фондах Археологического музея им. Нинель Бокий Кировоградского государ-
ственного педагогического университета. Автор рисунков — А. В. Черный, автор фотографий — К. И. Пан-
ченко.
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треннюю (чаши, миски) или наружную (кув-
шины, кумганы) поверхность. Иногда сосуды 
еще по сырому тесту украшались прочерчен-
ными линиями в верхней части корпуса или 
на горловине. Часто поливой покрывалась 
лишь верхняя часть таких изделий, и сна-
ружи, и внутри. На некоторых фрагментах 
на внешней поверхности была нанесена зе-
леная полива по белому или светлому ангобу, 
а изнутри по красному черепку — прозрачная 
полива или зеленая, имеющая без ангоба ко-
ричневатый оттенок.

В целом, керамика с зеленой поливой 
по ангобной подгрунтовке имеет многочис-
ленные аналогии в золотоордынских городах 
Поволжья (Булатов 1976: 81—82; Курочкина 
2002: 91), Поднестровья (Абызова и др. 1981: 
58).
Тип 3. Керамика с гравировкой по анго-

бу под прозрачной зеленой поливой. Это са-
мая известная техника подглазурного деко-
ра на красноглиняной золотоордынской ке-
рамике. Эффектный орнамент выполнялся 
методом прочерчивания (гравировки) острым 
инструментом по изделию, покрытому ан-
гобом, до слоя красной глины. После покры-
тия поливой и повторного обжига гравиро-

ванные линии приобретали более темный 
коричнево-зеленый или бурый цвет, а анго-
бированные поверхности — ярко-зеленый. 
Прочерченные линии могли быть тонкими или 
широкими, иногда они сочетались в одном 
изделии. В литературе такой орнамент назы-
вают гравировкой или техникой сграффито 
(граффито). По мнению Н. М. Булатова, такой 
принцип орнаментации, несомненно, восхо-
дит к торевтике (Булатов 1976: 85). В золо-
тоордынском керамическом производстве он 
применялся только к столовой посуде.

В Торговице обнаружены преимуществен-
но фрагменты мисок, чаш и чашечек полу-
сферической формы или с вертикальным 
бортиком, украшенные гравировкой под зе-
леной поливой, на невысоком кольцевом под-
доне (рис. 2; 3; 4). Открытые формы посуды 
с гравировкой по ангобу и поливой орнамен-
тировались по широким внутренним пло-
скостным поверхностям. Орнамент разме-
щался в виде концентрических или радиаль-
ных композиций, преобладают растительные 
и геометрические мотивы.

Гравировка выполнена, преимущественно, 
тонким резцом, хотя на некоторых экземпля-
рах ангоб выбран более широкими линиями, 

Рис. 2. Торговица. Керамика с гравировкой по ангобу под прозрачной зеленой поливой.

Fig. 2. Torhovytsia. Ceramics with sgraffi  to and transparent green glaze.
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Рис. 3. Торговица. Керамика с гравировкой по ангобу под прозрачной зеленой поливой.

Fig. 3. Torhovytsia. Ceramics with sgraffi  to and transparent green glaze.

кая линия, а на внутреннем крае венчика в ре-
зультате иризации глазури образовалась по-
лоса с зеркально-радужным отливом (рис. 3: 
1). Волнистые края венчика известны на зо-
лотоордынской керамике из Старого Орхея 
(Абызова и др. 1981: 67, рис. 26). Судя по ор-
хейской аналогии, на торговицкой чашечке 
гравированный орнамент мог быть нанесен 
на дне сосуда.

Большинство экземпляров из Торговицы 
изготовлено из формовочной массы, кото-
рая содержала примеси шамота, дресвы, пе-
ска, известняка, растительных остатков. 
Обжиг равномерный, тесто в изломе — ярко-
го красно-оранжевого цвета. Они отличаются 
достаточно грубоватой выделкой.

На одном таком фрагменте зафиксирова-
но клеймо на нижней части кольцевого под-
дона (рис. 2: 3). Такие знаки еще называ-
ют тамгами, метами, марками и т. д. Знак 
из Торговицы относится к типу крестовид-
ных тамг, который является наиболее мно-
гочисленным среди знаков, используемых 
в керамическом комплексе золотоордынских 
центров (Полубояринова 1980: 178—181). 
Но для описываемой тамги прямые анало-
гии не известны. Она отличается наличием 
дополнительных перпендикулярных черто-
чек на краю всех четырех лучей прямого кре-
ста. Изображение креста с древнейших вре-
мен считается солярным знаком.

Описанный тип керамики имеет широкое 
распространение на золотоордынских па-

которые подчеркивают основной орнамен-
тальный мотив. Иногда этот способ орнамен-
тировки «толстой линией» относят к техни-
ке «резерва» (Булатов 1976: 90). Бортики чаш 
изнутри украшали тонкие линии. На одном 
экземпляре полоса между двух параллель-
ных линий на бортике чаши была заполнена 
«уголками» (рис. 3: 2). После покрытия поли-
вой все выгравированные контуры приобрели 
темный коричнево-зеленый цвет. На образцах 
с темно-зеленой поливой эти линии выглядят 
почти черными. Внешняя сторона бортиков 
чаш покрывалась поливой по ангобу только 
в верхней части, иногда тут также наносились 
тонкие линии.

В торговицкой керамике с гравированным 
орнаментом по качеству исполнения выделя-
ются изделия с более плотным тестом без ви-
димых примесей или с редкими включениями 
мелкого известняка. На одном из таких фраг-
ментов орнаментирована была внешняя, вы-
гнутая сторона стенки сосуда (кувшинчик?).

Также был найден венчик тонкостенной 
чашечки с волнистым краем. Сохранился гра-
вированный орнамент в виде тонкой линии 
по краю венчика и отходящих от нее перпен-
дикулярных отрезков на внешней стороне ча-
шечки. Поливой была покрыта вся внутренняя 
сторона изделия, а снаружи — только верхняя 
часть. Привлекает внимание еще один венчик 
тонкостенной чашечки с волнистым краем, 
отогнутым наружу. На внешней стороне этого 
фрагмента под венчиком выгравирована тон-
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мятниках Поволжья (Булатов 1976: 85—89), 
Поднестровья (Полевой 1969: 158—169; 
Абызова и др. 1981: 59—65; Кравченко 
1986: 68), Крыма (Айбабина 2005: 233). 
Растительные орнаменты на поливной сто-
ловой посуде, украшенной в технике под-
глазурной гравировки, сочетаются с геоме-
трическими элементами. Композиций этих 
мотивов множество. Фактически две одина-
ково оформленные чаши встречаются редко 
(Гусева 1974: 138). Но некоторые орнамен-
тальные мотивы на торговицкой керамике 
(рис. 2: 1, 4—6; 4: 2, 5, 8) в точности повто-
ряют узор на посуде из Царевского городи-
ща (Гусева 1974: рис. 9: 2; 10: 1, 4), Старого 
Орхея (Абызова и др. 1981: 63, 65, рис. 21), 
Костешт (Полевой 1969: 160, 162, 167). 
Перекликаются они и с орнаментами на со-
судах, найденных в Крыму (Белый и др. 2005: 
189, рис. 3: 1).
Тип 4. Керамика с рельефным орнамен-

том под прозрачной зеленой поливой. Этот 
тип в Торговице представлен всего двумя ма-
ленькими фрагментами стенок сосудов, кото-
рые отличаются наличием подглазурного ре-

льефа. Такой орнамент в литературе назы-
вают штампованным (Кузнецова 2015: 169; 
Бочаров, Масловский 2015: 192). О нанесе-
нии рельефа специально изготовленными 
штампами говорил и Н. М. Булатов (Булатов 
1976: 84). В нашем случае представляется, 
что рельефная моделировка сосудов произво-
дилась методом оттиска в специальной фор-
ме — штампе (калыпе).

Фрагменты различаются и по тесту, 
и по особенностям декора. Формовочная мас-
са одного фрагмента (рис. 1: 3) имеет при-
месь шамота, обломочной извести, в изломе 
она коричневатого оттенка. Фрагмент доста-
точно толстостенный. На поверхности — ре-
льеф в виде каплевидных фигур, располо-
женных по кругу вокруг полусферическо-
го выступа. По стилистике изображения этот 
орнамент напоминает мотив «ныряющих ры-
бок», который часто воспроизводился на зо-
лотоордынской кашинной керамике (Коваль 
2005: 83—84). Там же использовался и орна-
мент в виде каплевидных элементов, располо-
женных по кругу (Лисова 2012: 153, табл. 20: 
14). Подобный мотив присутствует и на зо-

Рис. 4. Торговица. Керамика с гравировкой по ангобу под прозрачной зеленой поливой.

Fig. 4. Torhovytsia. Ceramics with sgraffi  to and transparent green glaze.
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лотоордынской красноглиняной керамике 
с рос писью ангобом (Булатов 1969: 52). В ке-
рамике XIII—XIV вв. из Южной Туркмении 
известны сосуды с орнаментальными розет-
ками из стилизованных фигур рыб (Коваль 
2005: 84). Таким образом, подобная керами-
ка отражает процесс заимствования орнамен-
тальных мотивов кашинной керамики масте-
рами, изготовлявшими более дешевую глазу-
рованную керамику (Коваль 2005: 84).

Второй маленький фрагмент тонкостенно-
го сосуда (рис. 1: 2) выполнен из очень плотной 
глины без видимых примесей, в изломе ярко-
оранжевого цвета. На поверхности — округ-
лые бугорки. Более точно описать орнамент 
не представляется возможным из-за неболь-
шого размера фрагмента. Полива сильно па-
тинирована, имеет металлический отблеск, 
сквозь который просвечивает зеленый тон. 
Достаточно близкая аналогия данному ре-

льефному декору, как элемент более сложной 
орнаментальной композиции, присутствует 
на красноглиняном сфероконическом сосуде 
из Исакчи, где он датируется XIII—XIV вв. 
(Stănică 2009: 412, 416, pl. 1).

В Юго-Восточном Крыму кувшины с по-
добным штампованным орнаментом считают-
ся одним из самых распространенных видов 
поливной посуды, которая изготавливалась 
в местных мастерских (Бочаров, Масловский 
2015: 192). Найденные во время раскопок 
Солхата штампованные поливные кувшины 
фиксируют начало их местного производства 
и активного распространения с последней 
четверти ХІІІ в. (Масловский 2012: 193, 195, 
рис. 3:7). Во время раскопок золотоордынско-
го города Азака найдены похожие кувшины, 
как местного производства, так и завезенные 
из Солхата. (Бочаров, Масловский 2015: 191, 
рис. 1: 4, 192).

Рис. 5. Торговица. Керамика с гравировкой по ангобу под прозрачной поливой оливкового оттенка.

Fig. 5. Torhovytsia. Ceramics with sgraffi  to and transparent olive-tinted glaze.
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Керамика с гравировкой 
по ангобу под прозрачной поливой 

оливкового оттенка

Эта группа поливной посуды, по сути, яв-
ляется разновидностью керамики с зеленой 
прозрачной поливой. В ее составе, несомнен-
но, присутствует медь, придающая поверх-
ности зеленоватый оттенок, однако общий 
цвет изделий отличается от описанных выше 
зеленых полив светлым оливковым тоном. 
В Торговице такая керамика встречается до-
статочно часто (21 % от красноглиняной по-
ливной керамики), поэтому мы выделили ее 
в отдельную группу.

Найдены венчики тонкостенных чаше-
чек и тарелочек, фрагменты крупных чаш 
на кольцевом поддоне, стенки сосудов (рис. 5). 
Полива, в основном, нанесена на внутренней 
плоскости открытых сосудов. Редко встреча-
ется на выпуклых сторонах стенок кувшин-
чиков (?).

Тесто тонкостенных сосудов довольно 
плотное, с примесями шамота, обломочного 
известняка. В изломе одного фрагмента за-
фиксированы мелкие частички толченой ра-
кушки. В орнаменте присутствуют расти-
тельные и геометрические мотивы, аналогич-
ные декору керамики с зеленой поливой.

Керамика с гравировкой по ангобу 
и прозрачной двухцветной поливой

Среди поливной красноглиняной керами-
ки Торговицы иногда попадались фрагменты 
чаш с вертикальным бортиком, украшенные 
двухцветной поливой (около 3 %). Внутри 
бортики орнаментированы тонкими линия-
ми гравировки и покрыты по ангобу светлой 
оливковой поливой. Снаружи эти чаши по-
крывались зеленой поливой лишь в верхней 
части или только по бортику.

Найдено несколько фрагментов такой 
чаши с двухцветной поливой, по которым 
можно частично реконструировать ее фор-
му (рис. 6: 5). Эта чаша имела вертикальный 
бортик с округленным и отогнутым нару-
жу венчиком. По краю венчика и по основа-
нию бортика выгравированы тонкие кон-
центрические линии. Дно не сохранилось. 
Внутренняя плоскость чаши орнаментиро-
вана радиальной композицией из листоч-
ков, подчеркнутых широкой гравировкой. 
Пространство между ними заполнено тон-
ко прочерченными завитками. Такие же тон-
кие линии намечают «прожилки» внутри 
листочков. Внутренняя поверхность чаши 
была покрыта поливой оливкового оттенка, 

а внешняя — зеленой. Практически одно-
типная орнаментальная композиция присут-
ствует на красноглиняной чаше с орнамен-
том сграффито, но покрытом зеленой поли-
вой. Происходит она из Нижнего Поволжья 
(Лисова 2012: рис. 39; 41).

Представляет интерес еще один фрагмент 
венчика с утолщенным прямо срезанным 
краем и нанесенными по срезу насечками. 
По верхнему краю венчика и по его плоско-
му срезу выгравированы тонкие линии, кото-
рые приобрели коричневый цвет после запол-
нения поливой (рис. 6: 3).

Керамика с прозрачной 
желтой поливой

Считается, что чистый желтый цвет до-
стигался окрашиванием поливы окисью же-

Рис. 6. Торговица. Керамика с гравировкой по ангобу 
с двухцветной поливой.

Fig. 6. Torhovytsia. Ceramics with sgraffi  to and two-colored 
glazes.
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леза либо иными примесями (Коваль 2010: 
21). Желтая прозрачная полива на торговиц-
кой красноглиняной керамике встречается 
значительно реже, чем зеленая и оливковая 
(10 % от всей красноглиняной поливной по-
суды). Небольшие фрагменты не позволяют 
реконструировать в точности формы посуды 
с желтой поливой, однако, можно предполо-
жить, что это были чашки на кольцевом под-
доне, тарелки, кувшинчики.
Тип 1. Керамика с желтой поливой 

по ангобной подгрунтовке. Найдено всего 
лишь несколько фрагментов. На поволжских 
золотоордынских городищах такая керамика 
также немногочисленна. Чаще она встреча-
ется на Маджарском и Азакском городищах 
(Булатов 1976: 93). Все же остается сомнение 
относительно возможного наличия орнамен-
та на других частях этих сосудов.
Тип 2. Керамика с прозрачной желтой по-

ливой и гравировкой по ангобу. Этот тип ор-
намента полностью соответствует керамике 
с гравировкой под зеленой поливой (рис. 7). 
Заполняя выгравированный по ангобу орна-
мент, желтая полива придает ему насыщен-
ный коричневый цвет. Иногда при оформле-
нии поверхности сосудов гравировкой, вво-
дились элементы техники «резерва». В этом 
случае изображение на светлом ангобе как бы 

Рис. 7. Торговица. Керамика с прозрачной желтой поливой: 1, 2 — с подглазурной гравировкой и элементами 
техники «резерва»; 3—10 — с подглазурной гравировкой.

Fig. 7. Torhovytsia. Ceramics with transparent yellow glaze: 1, 2 — with glazed-over painting and elements of the “reserve” technique; 
3—10 — with glazed-over painting.

Рис. 8. Торговица. Керамика с гравировкой по ангобу 
под прозрачной коричневой поливой.

Fig. 8. Torhovytsia. Ceramics with sgraffi  to and transparent brown 
glaze.

накладывается на темный фон глины (рис. 7: 
1, 2).
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Керамика с желтой поливой и гравиров-
кой также представлена в городах Нижнего 
Поволжья и Северного Кавказа (Булатов 
1976: 93). Схожие с торговицкими орнамен-
тальные мотивы присутствуют на керамике 
Азова (Романчук, Перевозчиков 1990: рис. 7: 
24; 8: 31, 33; 14: 49).

Керамика с гравировкой 
по ангобу под прозрачной 
коричневой поливой

Коричневый цвет поливы не часто встре-
чается на золотоордынской керамике. В Тор-
говице найдено всего лишь 6 фрагментов со-
судов, декорированных коричневой поливой 
по гравированному орнаменту. Линии гра-
вировки получились особенно темными. Эти 
изделия отличались по составу теста: в изло-
ме — красно-коричневого цвета, в глине — 
примесь шамота и песка. Среди находок есть 
фрагменты мисок, чаш с вертикальным бор-
тиком, тонкостенной полусферической ча-
шечки. В одном случае фрагмент, возможно, 
принадлежал тонкостенному кувшинчику, по-
скольку орнаментом с гравировкой была де-
корирована внешняя выпуклая сторона стен-
ки, а внутренняя покрывалась тонким слоем 
прозрачной поливы, через которую просвечи-
валось тесто сосуда. На торговицких образ-
цах присутствует геометрический орнамент: 
линии, завитки.

Схожие образцы керамики с коричневой 
поливой найдены в Сарайчике (Кузнецова 
2015: 170), Старом Орхее (Абызова и др. 
1981: 65, 66).

Керамика с гравировкой по ангобу 
и полихромной подцветкой

Эта группа поливной керамики представ-
лена небольшим количеством фрагментов, 
на которых сохранился трехцветный желто-
коричнево-зеленый декор. Она составляет 
около 8 % от всей поливной красноглиняной 
посуды. Можно предположить, что такой ор-
намент применялся, преимущественно, на со-
судах открытого типа — мисках и чашах. 
Декор такой посуды состоял из гравиров-
ки тонкой линией, создававшей геометриче-
ский или абстрактный орнамент, и полихром-
ной подцветки, которая наносилась по ангобу. 
Роспись помещалась в контурах выгравиро-
ванного орнамента (рис. 9: 8, 9), но чаще под-
цветка была не согласована с очерченным 
контуром (рис. 9: 1—7). Орнамент неред-
ко дополнялся крупными точками темно-
коричневого цвета. Далее изделие покрыва-

лось бесцветной или слабоокрашенной поли-
вой (светло-оливковой или желтой).

Аналогии этой группе поливной керами-
ки встречаются достаточно часто в Крыму. 
Так, красноглиняные полихромные миски 
с подглазурной гравировкой по ангобу найде-
ны во время раскопок Симеиза, Гурзуфской 
крепости, монастыря Сурб-Хач, Феодосии 
(Айбабина 2005: 234, 242—245, рис. 7—10), 
Мангупа (Герцен, Науменко 2005: 261), 
Херсонеса (Романчук, Перевозчиков 1990: 
132, рис. 30: 96). Исследователи отмечали, 
что в местной керамике Херсонеса принцип 
полихромной росписи сложился под влия-
нием закавказской школы (Банк 1938: 184; 
Якобсон 1950: 179).

Также внушительные коллекции керами-
ческого материала времен Золотой Орды со-
браны в крупных производственных центрах 
юго-востока Крыма — Солхате, Кафе, Судаке, 
где в последней четверти ХІІІ — ХІV вв. за-
рождается и ведется активное производство 
красноглиняной поливной моно- и полихром-
ной посуды с подглазурной гравировкой по ан-
гобу (Масловский 2012: 194). Близкие по ор-
наментации поливные сосуды также происхо-
дят из Азова (Романчук, Перевозчиков 1990: 
118, 119, 121, рис. 21). Полихромная роспись 
отмечена и на керамике золотоордынских 
центров Поднестровья (Полевой 1969: 174, 
176; Абызова и др. 1981: 68, 69; Кравченко 
1986: 69—71).

К отделу керамики с непрозрачной по-
ливой относится лишь одна малочисленная 
группа с бирюзово-голубой поливой. Она со-
ставляет около 2 % от всей поливной красно-
глиняной посуды.

Керамика с бирюзово-голубой 
поливой

Найдено несколько фрагментов такой ке-
рамики. Все они отличаются от традицион-
ных торговицких изделий по составу глин. 
Два маленьких обломка венчика и стен-
ки (рис. 10: 2, 3) изготовлены из теста ярко-
го красно-оранжевого цвета, хорошо выме-
шанного, плотного, без каких либо видимых 
примесей. Цвет глазури — светло-голубой. 
В колористике его еще называют небесно-
голубым. Верхний слой поливы патиниро-
ван.

Фрагмент придонной части и дна на коль-
цевом поддоне небольшой тонкостенной ча-
шечки (пиалы?) изготовлен из плотного те-
ста розоватого оттенка (рис. 10: 4). Слой по-
ливы голубого цвета значительно поврежден, 
большей частью отслоился. Но сохранившие-
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ся остатки свидетельствуют о том, что когда-
то поливой была покрыта вся поверхность из-
делия, даже внешняя сторона кольцевого под-
дона.

Подобное розоватое в изломе плотное те-
сто имеет и второй фрагмент чаши на коль-
цевом поддоне (рис. 10: 5). Здесь вся поли-
ва утрачена, лишь на внешней части поддона 
сохранилась капелька ярко-голубой поливы. 
Изделие отличается формой поддона в виде 
раструба с горизонтально уплощенным ниж-
ним краем.

По качеству формовочной массы вы-
деляется третий фрагмент сосуда на под-
доне конической формы (рис. 10: 1). Тесто 
здесь красно-коричневое, мелкопористое, 
с примесью шамота. Черепок окрашен нерав-
номерно, внешние слои красно-коричневого 
цвета, а внутренний слой — серый. На внеш-
ней части поддона сохранилась бирюзо-
вая полива с сильно патинированным верх-
ним слоем, имеющим металлический отлив. 
Очевидно, сосуд был очень ценным, потому 
что найденный фрагмент имеет следы вто-
ричного использования. Чаша была разбита 
в древности, после чего края придонной ча-
сти ее корпуса были тщательно зашлифова-
ны и выровнены. Сохранился поддон с ча-
стью дна сосуда, на котором заметны остат-

ки такой же поливы. Скорее всего, в таком 
виде поддон продолжали использовать уже 
как крышку.

Керамика с бирюзовой и голубой непро-
зрачной поливой встречается в золотоор-
дынских городах Поволжья (Булатов 1976: 
76—77). Зафиксировано производство посу-
ды с непрозрачной бирюзовой и голубой по-
ливой и в Костештах, где данная технология 
могла быть позаимствована из золотоордын-
ского Поволжья (Полевой 1969: 184). Также 
высказывались мнения о ее возможном про-
изводстве в Белгороде на Днестре (Кравченко 
1986: 80) и Азаке (Масловский 2006: 430).

В связи с этим особое внимание привлека-
ет коническая форма поддона (рис. 10: 1), ко-
торый изготавливался по определенной тех-
нологии. Если для простых кольцевых поддо-
нов использовался валик, который крепился 
ко дну сосуда, то для конических поддонов ле-
пилась массивная заготовка, в нижней части 
которой выбиралась выемка, образовывавшая 
внутреннюю полость. Эта технология приме-
нялась византийскими гончарами. Поэтому 
подобные изделия в Северо-Восточном 
Причерноморье и в городах Юго-Восточного 
Крыма относятся к группе византийской по-
ливной керамики середины XIII — XIV вв. 
(Бочаров, Масловский 2012: 23, 24).

Рис. 9. Торговица. Керамика с гравировкой по ангобу и полихромной подцветкой.

Fig. 9. Torhovytsia. Ceramics with sgraffi  to and polychrome shading color.
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Кашинная керамика

Столовая посуда, изготовленная из особо-
го силикатного теста, известного как кашин, 
в Торговице встречается чрезвычайно редко 
и составляет всего лишь 5,6 % от всей полив-
ной посуды. Найдены небольшие фрагмен-
ты стенок и несколько венчиков. Формы этих 
изделий не восстанавливаются, однако, судя 
по аналогиям, большинство из них принадле-
жали к категории чаш, пиал. Венчики кашин-
ных изделий из Торговицы имеют характер-
ный, слегка отогнутый, край, что, по мнению 
исследователей, является культурным инди-
катором ордынской керамики (Коваль 2005: 
76). Именно для золотоордынской кашинной 
посуды характерно достаточно рыхлое тесто. 
Оттенки формовочной массы Торговицких 
кашинных изделий варьируются от светло-
серого (почти белого) до темно-серого и серо-
кремового.

Соответственно классификационной схе-
ме Н. М. Булатова (Булатов 1968: 95—109; 
Федоров-Давыдов, Булатов 1989: 195—199), 
фрагменты кашинных сосудов можно разде-
лить на два отдела: с прозрачной и непрозрач-

ной поливой. Далее по цвету поливы выде-
ляются отдельные группы, а внутри групп — 
типы, исходя из особенностей декора. Ввиду 
малочисленности находок, кашинная кера-
мика из Торговицы описывается на основа-
нии комплексных групповых признаков. В от-
дельных случаях выделяются типы по харак-
теру орнаментации.

Керамика с прозрачной 
бесцветной поливой

Фрагмент верхней части полусфериче-
ской чаши с отогнутым венчиком относится 
к типу керамики с подглазурной полихромной 
росписью и подглазурным рельефом (рис. 11: 
1). Излом светло-серый, кашин достаточ-
но плотный. Орнамент нанесен на внешней 
стороне сосуда. На белом фоне выделяет-
ся подглазурный рельеф в виде расположен-
ных в шахматном порядке рядов трилистни-
ков с округлыми лепестками. Трилистники 
окаймлены зеленым контуром, а внутри них 
нанесены достаточно крупные синие кобаль-
товые точки. Промежутки между трилистни-
ками заполнены цепочками мелких зеленых 
точек. Верхний край композиции с трилист-
никами ограничен горизонтальной зеленой 
линией. Две таких же линии, между которы-
ми помещена горизонтальная лента из угол-
ков, украшают край венчика. Внутренняя сто-
рона венчика также украшена по краю тонки-
ми зелеными линиями и крупными синими 
кобальтовыми точками. На внешней и вну-
тренней поверхностях сосуда заметны подте-
ки краски.

Фрагмент с таким же декором венчика при-
сутствует среди кашинной керамики Царина 
городища у с. Маяки (Кравченко 2015: 460, 
рис. 32: 12). Подобный рельефный орнамент 
в виде трилистников с подглазурной роспи-
сью на стенках есть в коллекции кашинной ке-
рамики городища Сарайчик (Кузнецова 2015: 
171, рис. 4: 6). Имеются и целые формы по-
лусферических чаш с орнаментом в виде ре-
льефных трилистников среди керамики Сарая 
Берке, Болгарского городища, Сарайчика. На 
дне этих сосудов наиболее часто встречается 
изображение уточки (Давлетшина 2009: 477, 
рис. 2—6). Орнамент в виде расположенных 
в шахматном порядке рельефных трилистни-
ков использовался и при украшении парад-
ных сосудов — гульабданов, которые пред-
ставлены в каталоге Н. Ф. Лисовой (Лисова 
2012: рис. 17; 32).

Тип керамики с подглазурной росписью 
без рельефа представлен двумя фрагментами. 
Судя по профилю стенки, один из них являет-

Рис. 10. Торговица. Керамика с бирюзовой и голу-
бой непрозрачной поливой.

Fig. 10. Torhovytsia. Ceramics with opaque turquoise and blue 
glaze.
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ся обломком придонной части чаши на коль-
цевом поддоне (рис. 11: 8). Цвет теста — се-
рый, но в изломе со стороны поддона четко 
фиксируется красно-оранжевая внутренняя 
прослойка. На этом фрагменте сохранились 
горизонтальные зеленоватые линии на свет-
лом фоне бледно-зеленого оттенка. Также 
фиксируется остаток краски синего цвета, 
возможно, от точки, нанесенной между эти-
ми линиями.

Второй фрагмент стенки сосуда имеет 
серо-зеленую роспись на бледно-зеленоватом 
фоне (рис. 11: 9). Она состоит из горизон-
тальных узких и вертикальных широких ли-

ний, в промежутках между которыми нане-
сены цепочки мелких точек. Можно предпо-
ложить, что этот орнамент относится к типу 
эпиграфических или псевдоэпиграфических 
мотивов, которые применялись как на посу-
де с подглазурным рельефом, так и без ре-
льефа (Лисова 2012: 72, 73). Подобная под-
глазурная роспись присутствует на чаше 
из Сарайчика (Кузнецова 2015, 173, рис. 7: 1), 
Маджар (Гражданкина, Ртвеладзе 1997: 128, 
рис. 1: 1).

Керамика с прозрачной 
бирюзовой поливой

К этой группе керамики относятся три 
фрагмента тонкостенных сосудов из серо-
го теста, украшенных черной подглазурной 
рос писью (рис. 11: 5, 6). Такие изделия еще 
называют сине-черной кашинной керами-
кой. Прототипом для золотоордынских фаян-
сов с бирюзовой глазурью и черной подгла-
зурной росписью послужила сирийская ке-
рамика XIII—XIV вв. (Булатов 1968: 103). 
Такая посуда широко представлена в матери-
алах городищ золотоордынского Поволжья. 
По образному выражению Н. Ф. Лисовой, 
она «очень хорошо известна в средневековой 
Средней Азии, в Армении, Иране и по всем 
странам огромного мусульманского мира» 
(Лисова 2012: 25).

Орнаменты на очень мелких торговицких 
фрагментах достаточно простые. Это тон-
кие линии, полосы из каплевидных штрихов 
и крестики, расположенные в шахматном по-
рядке. К этим орнаментальным мотивам при-
меняются различные названия. Так, капле-
видные штрихи определяются как стилизация 
силуэтов ныряющих рыбок (Коваль 2005: 82, 
рис. 2: 5) или «павлиний глаз» (Лисова 2012: 
86, табл. 22: 14). Орнаментация в виде рядов 
черных крестиков, расположенных в шахмат-
ном порядке, под бирюзовой глазурью рас-
сматривается как стилизованное изображе-
ние звездочек (звездного неба) (Коваль 2005: 
83) или как стилизованные соцветия (Коваль 
2010: 90, рис. 31: 3, 7, 8). Также они опре-
деляются как «птички» (Кузнецова 2015: 
175), «птички-крестики» (Лисова 2012: 51). 
В сине-черной кашинной керамике традици-
онных городских центров Золотой Орды это 
один из самых распространенных типов ор-
наментов (Кузнецова 2015: 175; Гражданкина, 
Ртвеладзе 1997: 129). А вот в ее западных об-
ластях такие находки с орнаментом в виде 
«летящих птичек» и черных мазков (пти-
чье перо) достаточно редки (Кравченко 1986: 
94—95, рис. 36: 4).

Рис. 11. Торговица. Кашинная керамика.

Fig. 11. Torhovytsia. Qashan ceramics.
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В Торговице встречаются мелкие обломки 
кашинной керамики с поливой классического 
ярко-бирюзовый цвета. На небольшом фраг-
менте стенки такого сосуда на внутренней по-
верхности имеется слабовыпуклый рельеф-
ный валик (рис. 11: 4). Тесто светло-серого 
цвета, рыхлое.

В коллекции поливной посуды 
Торговицкого комплекса присутствует один 
фрагмент, который по структуре силикатно-
го теста также может быть отнесен к кашин-
ной керамике. Это венчик с волнистым краем, 
покрытый салатово-зеленой прозрачной по-
ливой (рис. 11: 3). В изломе фрагмент имеет 
светло-кремовый оттенок. В основании вен-
чика имеются две слабо углубленные линии. 
Полива патинирована, имеет металлический 
отблеск. Фрагмент очень маленький, поэтому 
трудно реконструировать форму сосуда.

Керамика с непрозрачной 
кобальтовой поливой

Эта группа представлена одним тонко-
стенным фрагментом, собранным из трех 
мелких обломков (рис. 11: 7). Он отличается 
от вышеописанных образцов кашинной по-
суды светлым, почти белым цветом достаточ-
но рыхлого теста. Глубокий синий (ультра-
мариновый) цвет поливы образуется путем 
введения в ее состав кобальта. Торговицкий 
фрагмент относится к типу керамики с по-
лихромной надглазурной росписью по уль-
трамариновой поливе, который в литерату-
ре еще называют «ладжвардином» (Лисова 
2012: 29). Внешняя поверхность нашего об-
разца украшена тонкими белыми линиями, 
а на внутренней угадываются элементы рас-
тительного и геометрического орнамента: 
прямые и волнистые линии, выполненные 
красной и белой краской.

Подобная посуда встречается на многих 
золотоордынских памятниках. Аналогии из-
вестны в Маджаре (Гражданкина, Ртвеладзе 
1997: 129, рис. 2:2), на Царевском городи-
ще (Федоров-Давыдов 1966: 241; Булатов 
1968: 108, рис. 4,2), в Сарайчике (Кузнецова 
2015: 177), в Хорезме (Вактурская 1959: 324, 
рис. 29:2—3). Однако по численности она 
уступает другим типам кашинных изделий.

Керамика с непрозрачной 
бирюзовой поливой

Керамика, относящаяся к этой группе, от-
личается однотонным цветом покрытия без 
росписи. Понятие «бирюзовая полива» объ-
единяет несколько оттенков цветовой пали-

тры, образованной включением в глазурь оки-
си меди.

Светло-бирюзовой (небесно-бирюзо-
вой) непрозрачной поливой покрыт фрагмент 
тонко стенного сосуда (рис. 11: 10). Его тесто 
светло-серое с кремовым оттенком.

Ярко-голубой цвет поливы имеет венчик 
тонкостенной чашечки с отогнутым наружу 
краем (рис. 11: 2). Такой же голубой поливой 
покрыто еще несколько маленьких облом-
ков стенок сосудов, найденных в Торговице. 
Большинство этих фрагментов имеют светло-
серый цвет в изломе, один — с кремовым от-
тенком.

Кашинные изделия с бирюзовой и голу-
бой поливой производились во многих цен-
трах Востока (Коваль 2010: 38, 53), в том 
числе и в городах Золотой Орды (Булатов 
1968: 107; Кузнецова 2015: 177; Кравченко 
2015: 460, рис. 32: 5, 9, 13, 15).

Таким образом, керамический комплекс 
Торговицы ярко иллюстрирует принадлеж-
ность памятника к золотоордынской го-
родской культуре. Типы описанной полив-
ной керамики имеют аналогии в традици-
онных центрах Золотой Орды в Поволжье, 
Приднестровье, Крыму, на Кавказе. 
Исследования Н. М. Булатова показали, что 
в различных золотоордынских городах было 
налажено местное производство глазурован-
ной керамики (Булатов 1976: 78). Очевидно, 
это определялось достаточно большим потре-
бительским спросом на данный вид столовой 
посуды.

Вопрос о существовании собственного 
производства поливной посуды в Торговице 
пока остается открытым. Некоторые косвен-
ные признаки позволяют лишь предположить 
такую возможность. К ним относятся: наход-
ка специальной подставки — сипаи (тринож-
ника) с затеками поливы, наличие фрагмен-
тов красноглиняных чаш с каплями поливы 
на дне и на обратной стороне кольцевого под-
дона. Кроме того, в 2015 г. за пределами золо-
тоордынского города, но в непосредственной 
близости от него (2,5 км на северо-восток), 
в урочище «Синие росы», было открыто ме-
стонахождение с золотоордынским культур-
ным слоем. В одном из разведочных шурфов 
там был найден фрагмент сосуда, покрыто-
го белым ангобом и украшенного орнамен-
том в технике сграффито. Отсутствие ка-
ких либо следов поливы может свидетель-
ствовать о том, что данный экземпляр был 
заготовкой для последующей глазуровки 
изделия.

Факт наличия в Торговице производства 
простой красноглиняной посуды уже нашел 
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подтверждение в виде открытия мастерской 
по обжигу такой керамики. Очевидно, лишь 
последующие раскопки и тщательный анализ 
всего комплекса археологических материа-
лов дадут возможность найти ответ на вопрос 
об изготовлении здесь и поливной посуды.

Вся кашинная керамика из Торговицкого 
комплекса явно была привозной из восточ-
ных регионов Золотой Орды. Ее малочислен-

ность объясняется значительной удаленно-
стью населенного пункта от традиционных 
золотоордынских городских центров.

Продолжающиеся исследования в Тор-
го вице открывают перспективу пополнения 
керамической коллекции, что даст возмож-
ность более глубокой разработки классифи-
кации поливной посуды для западных регио-
нов Золотой Орды.
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