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E. I. Narozhny
About the Finds of Glazed Pottery of 13th —14th Centuries on the Territory of the Northern Caucasus

The author has collected all available (at the time of writing) fi nds of glazed pottery and elements of architectural decor, as 
well as information about them, from the territory of understudied archaeological sites in the Northern Caucasus. Generally, these 
are Golden Horde artefacts, which can complement our knowledge about the diversity of glazed pottery in the region, which is 
compared here with the analogies from the Golden Horde Volga region. Besides, the author refers to the fi nds supporting diversi-
fi ed connections between the Northern Caucasus and the environs of Derbent and North-Eastern Azerbaijan: the author maintains 
that these were the sources of ceramics within 1222—1230.

Е. И. Нарожный
О находках поливной керамики XIII—XIV вв. на территории Северного Кавказа

В статье собраны доступные (на момент ее написания) находки поливной керамики — посуды и деталей архитектур-
ного декора и сведения о них с территории плохо изученных археологических объектов Северного Кавказа. В основном 
это предметы эпохи Золотой Орды, дополняющие представления о разнообразии поливного материала в регионе, срав-
ниваемого с аналогиями из золотоордынского Поволжья. Кроме них, приводятся и находки, свидетельствующие о раз-
нообразных связях Северного Кавказа с округой Дербента и Северо-Восточным Азербайджаном — регионами, из которых 
керамика, по мнению автора, поступала в период между 1222 и 1230-ми годами.

О находках поливной керамики 
XIII—XIV вв. на территории 
Северного Кавказа

Е. И. Нарожный Evgenii Narozhny. Doctor of Historical Sciences. Open Join-
Stock Company “Nasledie Kubani” (“Kuban Heritage”).

Нарожный Евгений Иванович. Доктор исторических наук. 
ОАО «Наследие Кубани».
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Address: Krasnoarmeyaskaya St., 16, Krasnodar, 350063, 
 Russian Federation

тогда являлась коллекция поливной кера-
мики с территории золотоордынского горо-
да Маджара. С того времени ситуация силь-
но не изменилась за исключением, пожалуй, 
того, что ныне заметно расширилась не толь-
ко география известных бытовых памятни-
ков эпохи Золотой Орды (Нарожный 2013: 
149—165). Изменилось количество и видо-
типологическое разнообразие таковых нахо-
док, их статистика, хотя, как и прежде, вся 
основная масса известных нам находок по-
ливной керамики, в основном — подъем-
ный материал. Раскопочные материалы су-
ществуют, но и их не очень много из-за того, 
что далеко не все ныне известные материа-
лы полностью введены в научный оборот.

Чуть более тридцати лет тому назад 
(1985 г.), на «Первом Симпозиуме по по-
ливной керамике Закавказья» (Джорбенадзе 
1988: 284—286), пытаясь представить ис-
черпывающую на то время сводку нахо-
док поливной керамики XIII—ХIV вв. 
с территории Северо кавказского регио-
на (Виноградов, Нарожный 1985: 40—44), 
мы констатировали тот факт, что, несмо-
тря на наличие уже значительного количе-
ства бытовых памятников Золотой Орды 
на Северном Кавказе, их слабая археологи-
ческая изученность позволила тогда собрать 
довольно ограниченные данные о находках 
поливной керамики в регионе. Наиболее ре-
презентативной выборкой таких предметов 
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Предлагаемая статья посвящена обзо-
ру доступных автору (на момент подготов-
ки данной работы) интересующих нас арте-
фактов.

I. География находок 

Помимо золотоордынского Маджара, до-
статочно представительной является и кол-
лекция поливной керамики, происходящая 
из средневековых слоев города Дербента, 
не только расположенного на географическом 
стыке Европы и Азии (рис. 1: 1) (Гаджиев 
2004: 3—12), но и длительное время яв-
лявшегося пограничным форпостом меж-
ду владениями Золотой Орды и государства 
Хулагуидов. Дербент был важным и проме-
жуточным пунктом на пути одной из трех, 
как утверждал армянский историк XIII в. 
Гайтон (Мирный 1965: 76), больше извест-
ный как Гетум Патмич (Тер-Мкртчян 1985: 
75—76), наиболее важных, международ-
ных торговых трасс периода Золотой Орды. 
Поливная керамика отсюда, судя по ее иссле-
дованиям А. А. Кудрявцевым, была отнесена 
им к нескольким хронологическим периодам 
эпохи средневековья: с «VIII — начала IX» 
по «IХ—Х вв.» (Кудрявцев 1985: 119), «ХI — 
начала XII» и «XII — середины XIII вв.» 
(Кудрявцев 1981: 109). Сегодня все известные 
здесь находки раннесредневековой полив-
ной керамики уверенно связываются с мест-
ной ремесленной продукцией, как минимум, 
из двух специализированных керамических 
мастерских этого города (Кудрявцев 1981: 
108—109).

Поливная керамика Дербента XIII— 
ХIV вв. отчасти изучалась и Г. Г. Гамзатовым 
(Гам за тов 1981: 110—120), считавшим, что 
«период с середины XIII в. до второй поло-
вины XIV в. характеризуется упадком в раз-
витии художественной керамики города» 
Дербента (Гамзатов 1981: 118). Исследователь 
вполне справедливо увязывает это с вторже-
ниями Чингизидов и разрушением ими мно-
гих керамических центров на сопредель-
ных с Дербентом территориях Закавказья. 
Тем не менее, автор полагает: Дербент тог-
да, «фактически, по существу не пострадал» 
(Гамзатов 1981: 119). Вместе с тем, приводи-
мые им образцы поливной керамики XIII—
ХIV вв. из Дербента рассматриваются им как 
ремесленные изделия, которые находят мно-
гочисленные и полные аналогии среди по-
ливной керамики, производившейся на тер-
ритории золотоордынских городов Поволжья 
(Гамзатов 1981: 110—118). Он считает: лишь 
«со второй половины XIV в. и до середи-

ны XV в.» можно вести речь об определенной 
«стабилизации керамического производства, 
не характеризующегося, однако, появлени-
ем каких-либо новых форм и методов укра-
шения». Со «второй половины XV—ХVI вв.» 
в Дербенте ощущается новый упадок «про-
изводства художественной керамики города» 
(Гамзатов 1981: 119).

Помимо Дербента, небольшая коллекция 
поливной керамики происходит и с терри-
тории нескольких бытовых памятников эпо-
хи Золотой Орды, в разное время выявлен-
ных и обследованных разведками, в границах 
Терско-Сулакского междуречья. Несколько 
таких фрагментов было поднято на терри-
тории Сигитминского поселения (рис. 1: 2) 
XIII—ХIV вв. (Гамзатов 1982: 223, рис. 3, 
22—24), на городище Исти-Су (рис. 1: 3) 
(Гамзатов 1982: 223, рис. 4, 29), Акташском 
поселении (рис. 1: 4) (Гамзатов 1982: 224, 
рис. 5: 16, 26, 29) и Барагачинском поселении 
(рис. 1: 5) (Гамзатов 1982: 224, рис. 6: 2—4). 
Специфичной чертой поливной керамики от-
сюда является то, что и она находит полные 
аналоги все-таки не в Дербенте, а в золотоор-
дынском Поволжье (Гамзатов 1982: 225).
Старогладовское поселение (рис. 1: 6) 

в Шелковском районе современной Чечни, 
открытое на левобережье р. Терек, археоло-
гически почти не изучалось, за исключени-
ем закладки здесь двух небольших по площа-
ди разведочных раскопов 1978 и 1979 годов 
(Даутова 1981: 41—42). Полученные тогда 
археологические материалы, включая и на-
ходки поливной керамики и архитектурного 
декора, пока не опубликованы. Публикуемые 
нами (рис. 2: 5) фрагменты керамики с поли-
вой и архитектурного декора отсюда связаны 
с обнажениями культурного слоя (Березин, 
Нарожный 2004: 314—317), находившими-
ся на территории виноградников в несколь-
ких километрах от раскопов Р. А. Даутовой. 
Исследовательница предположила о воз-
можной увязке этих находок с нахождени-
ем в этом микрорайоне памятника мавзолея 
(Даутова 2010: 101). К сожалению, никаких 
признаков наличия здесь каких-либо архитек-
турных объектов не отмечено, а все интере-
сующие нас материалы связаны с хозяйствен-
ной ямой.

Еще одно поселение, подстилающее т. н. 
«Трехстенный городок» — русский укреп-
ленный город Терки 1588 года (рис. 1: 
7), выявлено случайно и археологически 
не изучалось. Территория этого поселения, 
ныне отождествляется с возможным центром 
обширной историко-культурной «области 
Джулат», упоминаемой персидскими автора-
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ми Шами и Йезди, описывавшими передви-
жения войск среднеазиатского эмира Тимура 
через Северный Кавказ (1395 г.). В 1588 году 
здесь был отстроен первый в регионе рус-
ский город — Терки, с высокими деревянны-
ми стенами на земляных валах. Отстроен он 
был, в виде трапеции, что не помешало, тем 
не менее, Е. И. Крупнову ошибочно соотне-
сти его с остатками «Трехстенного городка», 

упоминавшегося в нескольких документаль-
ных источниках XVIII—XIX вв. (Крупнов 
1935: 123—130). Е. И. Крупнов в своем ото-
ждествлении опирался на тот факт, что к мо-
менту выявления памятника у него отсутство-
вала четвертая, самая длинная стена, отчего 
и напрашивалась ассоциация с «Трехстенным 
городком». На ошибочность отождест-
вления трапециевидного в плане укреп-

Рис. 1. Карта-схема расположения бытовых памятников (1—12, 14—15, 17—19), святилища (20) и погребальных 
объектов (13, 16; 21) Северного Кавказа, с территории которых происходят находки поливной керамики. Условные 
обозначения: I — современные населенные пункты; II — средневековые бытовые памятники; III — средневеко-
вые погребальные памятники; IV — культовые сооружения. 1 — город Дербент; 2 — Сигитминское поселение 
ХIII—ХIV вв.; 3 — городище Исти-Су; 4 — Акташское поселение; 5 — Барагачинское поселение; 6 — Старогладов-
ское поселение; 7 — поселение, подстилающее «Трехстенный городок» — русские Терки 1588 года; 8 — селище 
Майртуп; 9 — селище Курчалой; 10 — городище Верхний Джулат; 11 — городище Нижний Джулат; 12 — город 
Кисловодск; 13 — город Ессентуки; 14 — городище Маджары; 15 — Курджипское поселение; 16 — Белореченские 
курганы; 17 — Большеголубицкое городище; 18 — город Новороссийск; 19 — город Сочи; 20 — святилище Итаз-
Ерда; 21 — Келийский могильник; 22 — Поселение и кур ганный могильник у хут. Черный Ерик; 23 — хут. Кубанская 
колонка, поселение и могильник «Жукова»; 24: а — поселение «Желенодорожное»; б — грунтовый могильник; в — 
поселение «Железнодорожное-1»; в — поселение «Железнодорожное-2»; г — поселение «Железнодорожное-3»; 
25 — станица Тамань, Таманское городище; 26 — город Анапа: 27 — «поселение» или «городище» Ангелинский 
Ерик (по И. В. Волкову и О. В. Лопан — золотоордынский «город Шахрак»); 28 — город Геленджик; 29 — селище 
Прасковеевка; 30 — городище Нижний Архыз. (1—5, 7 — Дагестан; 6, 8—9 — Чечня; 10 — Северная Осетия; 11 — 
Кабардино-Балкария; 12—14 — Ставропольский край; 15—16 — Адыгея; 17—19; 22—29 — Краснодарский край; 
30 — Карачаево-Черкессия; 20—21 — Республика Ингушетия.) 

Fig. 1. Schematic map of domestic sites (1—12, 14—5, 17—19), sanctuaries (20) and funerary objects (13, 16, 21) of the Northern 
Caucasus, which yielded fi nds of glazed pottery. Legend: I — modern settlements; II — medieval domestic sites; III — medieval funerary 
sites; IV — cult structures. 1 — Derbent; 2 — Sigitminskoe settlement of 13th—14th centuries; Isti-Su fortifi ed site; 4 — Aktashskoe 
settlement; 5 — Bargachinskoe settlement; 6 — Starogladovskoe settlement; 7 — settlement underlying “Trehstenniy gorodok” — Rus-
sian Terki 1588; 8 — Mayrtup unfortifi ed settlement; 9 — Kurchaloy unfortifi ed settlement; 10 — Verhniy Dzhulat hillfort; 11 — Nizhniy 
Dzhulat hillfort; 12 — Kislovodsk; 13 — Yessentuki; 14 — Madzhary hillfort; 15 — Kurdzhipskoe settlement; 16 — Belorechensk bar-
rows; 17 — Bolshegolubitskoe hillfort; Novorossiysk; 19 — Sochi; 20 — sanctuary Itaz-Erda; 21 — Keliyskiy burial ground; 22 — settle-
ment and a barrow cemetery near Cherny Erik farmstead, 23 — Kubanskaya Kolonka farmstead, “Zhukov” settlement and burial ground; 
24: a — settlement “Zheleznodorozhnoe”, b — burial ground; v — settlement “Zheleznodorozhnoe-1”; v — settlement “Zheleznodor-
ozhnoe-2”; g — settlement “Zheleznodorozhnoe-3”; 25 — stanitsa Taman, the Taman hillfort; 26 — Anapa; 27 — “the settlement” or 
“hillfort” Angelinskiy Erik (according to opinion of I. V. Volkov and O. V. Lopan — the Golden Horde “city Shahrak”); 28 — Gelendzhik. (1—5, 
7 — Dagestan; 6, 8—9 — Chechnya; 10 — Northern Ossetia; 11 — Kabardino-Balkaria; 12—14 — Stavropol region; 15—16 — Ady-
geya; 17—19, 22—29 — Krasnodar region; 30 — Karachay-Cherkessia; 20—21 — Republic of Ingushetia.)
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ления с «Трехстенным городком» указал 
Л. Н. Гумилев (Гумилев 2004: 19—20), хотя 
исследователь еще и сам не знал о реальном 
существовании другого «Трехстенного город-
ка», в действительности имевшего треуголь-
ную планировку. Этот казачий городок нахо-
дился в дельте Терека, что документируют 

другие источники, включая и картографиче-
ские данные XIX в. (Нарожный 1993: 7—8). 
Л. Н. Гумилев, вслед за Е. И. Крупновым об-
следовавший этот же памятник подтрапецие-
видной в плане формы, отметил находки 
на его земляных валах золотоордынской по-
ливной и неполивной керамики, аналогич-

Рис. 2. Детали архитектурного декора с золотоордынского города Маджара (1—4, 6) и со Старогладовского по-
селения (5)..

Fig. 2. Elements of architectural décor from the Golden Horde city Madzhar (1—4, 6) and from the Starogladovsky settlement (5).
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ной керамике золотоордынского Поволжья 
(Гумилев 2004: 20). Предложенная позже 
интерпретация этой, как посчитал ученый, 
«недостроенной крепости» позднее также 
не подтвердилась. Л. Н. Гумилев отнес осмо-
тренное им укреп ление к «татарскому пе-

риоду» (Гумилев 2004: 19), с чем можно со-
гласиться лишь частично. В 1991 г., в ходе 
осмотра двух свежевырытых траншей рядом 
с валами этого же укрепления, нами была со-
брана выразительная коллекция поливной 
(рис. 4: 1—7; 5: 1—18) и неполивной керами-

Рис. 3. Детали архитектурного декора ессентукских мавзолеев.

Fig. 3. Elements of architectural decor of the Yessentuki mausoleums.
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ки (Голованова, Нарожный 2005: 253—276). 
Подъемный материал позволил предполо-
жить возможность существования здесь круп-
ного золотоордынского бытового памятника, 
впоследствии ставшего центром «Кавказской 
Тюмени» (Нарожный 2001: 30—32), но ука-
занные объекты позже были застроены рус-
ским городом Терки, возведенным в низовьях 
Терека в 1588 году  1.

Серия поселений, как минимум — три 
объекта, были выявлены в окрестностях со-
временных сел. Майртуп и Курчалой (рис. 1: 
8, 9) в Шалинском районе современной 
Чечни, в ходе археологических разведок кон-
ца 1980-х годов. У сел. Майртуп была со-
брана коллекция поливной и неполивной 
керамики и коллекция русских энколпио-
нов XII—ХIV вв. (Виноградов, Нарожный, 
Голованова 1990: 5—17), найдены фрагмен-
тированные стеклянные браслеты (Нарожный 
2007б: 104—114), монета грузинской царицы 
Русудан (Нарожный 2007а: 78—80), золотоор-
дынские монеты и пр. С исторической точки 
зрения округа указанных селений исследова-
телями оценивается различно. По одной вер-
сии, топоним «Майртуп» переводится с че-
ченского языка как «стан храбрецов», что по-
зволило подразумевать существование здесь 
своеобразной «буферной (на стыке равнины 
и Черных гор) зоны» между южной грани-
цей золотоордынских владений здесь и высо-
когорьем, в состав Золотой Орды, как счита-
ется, так и не вошедшим. Серия упомянутых 
средневековых поселений этой «буферной 
зоны», как предполагается, также не входила 
в пределы владений Золотой Орды (Ахмадов, 
Алатаев, Дударев 1980: 5—8), хотя ныне су-
ществует и иной вариант этимологии данного 
названия (Мамаев 1984: 96—97, прим. 48).

Поливная керамика с рассматриваемой 
территории — сел. Майртуп и из округи близ-
ко расположенного от него села Курчалой, 
в основной своей массе, закавказского («азер-
байджанского») происхождения (рис. 8: 
5—8), хотя в разведочных сборах есть и фраг-
менты поливной керамики, которые заманчи-
во связывать с притоком из округи Дербента 
(рис. 8: 1—4). Керамики с поливой отсюда 
золотоордынского и, возможно, иранского 
(рис. 8: 9—12) производства здесь значитель-
но меньше.

1 Несмотря на существование выше указанно-
го списка публикаций по истории изучения «Трех-
стенного городка» и высказанные уточнения о его 
локализации, в литературе по-прежнему появля-
ются работы (Garunova 2015: 48—54), эти измене-
ния не учитывающие.

Городище Верхний Джулат (больше из-
вестное как Дедяков и Татартуп) расположе-
но в Кировском районе Республики Северная 
Осетия-Алания (рис. 1: 10). В. А. Кузнецов — 
один из основных, после Е. И. Крупнова 
и О. В. Ми ло радович, исследователей дан-
ного городища, в свое время утверждал, что 
находок «поливной керамики на Верхнем 
Джулате почти нет» (Кузнецов, Чеченов 
1998:18)  2. Но этому утверждению противо-
речат сведения проф. Л. П. Семенова, задолго 
до этого писавшего о находках здесь несколь-
ких фрагментов поливной керамики (Семенов 
1947: 27). Еще несколько фрагментов такой 
керамики упомянула и О. В. Милорадович, 
описывая свои находки из археологических 
раскопок Большой мечети этого же городи-
ща. При этом она указывала и на наличие 
поливных изразцов-вставок в декоре верх-
ней части Татартупского минарета, до начала 
1980-х годов возвышавшегося над городищем 
(Милорадович 1963: 71—73, 79—86). Одна 
такая деталь, названная О. В. Милорадович 
«тарелкообразной вставкой», позднее была 
опубликована нами (рис. 6: 9). Некоторое вре-
мя спустя довольно интересные сведения 
опубликовал и сам В. А. Кузнецов. В част-
ности, описывая кладку фундамента «се-
верной стены» исследовавшейся им церкви 
№ 2 Верхнего Джулата, исследователь упоми-
нает об обнаружении в фундаменте «двух ва-
лунов с пятнами светло-зеленой глазури», оче-
видно, — полагает В. А. Кузнецов, — связан-
ными с местным производством глазури (хотя 
поливная посуда на Верхнем Джулате не про-
изводилась». (Кузнецов 2003: 138). Описывая 
участок под т. н. «городской площадью» с за-
хоронениями под ней  3, В. А. Кузнецов указы-
вает на находку здесь одного фрагмента ке-
рамики «со светло-желтой поливой (кв. 75) 
и другой — с белым фоном, на котором изо-
бражен остролистый стебель зеленого цве-
та (кв.79). Это все. Судить о месте производ-
ства этих фрагментов не берусь, может быть, 
они и грузинские или азербайджанские» 
(Кузнецов 2003: 163). И еще: статистика, — 
подчеркивает исследователь, — говорит сама 

2 Ситуацию с поливной керамикой не изменила 
и недавно вышедшая книга этого же автора, прямо 
посвященная истории и археологии данного золо-
тоордынского городища (Кузнецов 2014).

3 На самом деле — это развалы булыжника 
от невысоких, малого диаметра каменных набро-
сок над курганами (Нарожный 2005: 43—46), что, 
кстати говоря, повторяет ситуацию и на другом та-
ком же могильнике близ Верхнего Джулата — мо-
гильнике «Сухая Балка» (Нарожный 2005: 21—42).
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за себя: «поливная посуда золотоордынского 
времени на Верхнем Джулате — большая ред-
кость» (Кузнецов 2003: 163). По всей видимо-
сти, следует признать: несмотря на отмечен-
ную эпизодичность находок поливной кера-
мики на городище, она, все же, там есть. А ее 
эпизодичность обусловлена лишь степенью 
археологической изученности и незначитель-

ной раскопанной площадью данного памят-
ника. Сегодня же к указанным выше наход-
кам поливной керамики Верхнего Джулата, 
следует добавить еще несколько фрагментов 
такой же керамики, которая хранятся в фон-
дах Северо-Осетинского краеведческого му-
зея (рис. 6: 5—7). Известен и подъемный ма-
териал — коллекция находок с Верхнего 

Рис. 4. Фрагменты поливной керамики ХIII—ХIV вв. с территории поселения, подстилающего русские Терки 
1588 года.

Fig. 4. Fragments of glazed ceramics of 13th—14th centuries from the territory of settlement underlying Russian Terki 1588.
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Джулата (рис. 6) (Нарожный 2004: 266—269, 
273, рис. 1).
Городище Нижний Джулат (рис. 1: 

11) находится в Кабардино-Балкарии. Еще 
в 1964 году первые описания поливных кирпи-
чей, нескольких фрагментов керамики и двух 
миниатюрных сосудиков с поливой (рис. 7: 
16, 17), поднятых на этом памятнике местным 
краеведом-исследователем — М. И. Ер мо-
лен ко, упомянул Л. И. Лавров (Лавров 1982: 
161). Позднее эти же находки вместе с фраг-
ментом глазурованной керамики, найденным 

при разрезе сырцовой стены вокруг цитадели 
Нижнего Джулата, упомянул И. М. Чеченов 
(Чеченов 1967: 212—225). Из этих находок 
в фондах Кабардино-Балкарского государ-
ственного объединенного музея удалось от-
ыскать лишь отдельные образцы (рис. 7) 
(Нарожный 2004: 269—271, 274, рис. 2)  4.

4 Укажу на недавний выход новой книги, посвя-
щенной истории и археологии золотоордынского 
Маджара и Нижнего Джулата. Нижне-джулатские 
материалы в ней опубликованы Э. Д. Зиливинской 

Рис. 5. Фрагменты поливной керамики ХIV—ХV вв. с территории поселения, подстилающего русские Терки 
1588 года.

Fig. 5. Fragments of glazed ceramics of 13th—14th centuries from the territory of settlement underlying Russian Terki 1588.
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Территория современных городов Кисло-
водск (рис. 1: 12) и Ессентуки Ставро поль ского 
края (рис. 1: 13). В окрестностях г. Ессентуки 
в свое время было исследовано несколько мав-
золеев золотоордынского времени, с которы-
ми связаны отдельные находки архитектурно-
го декора (рис. 3) (Ртвеладзе 1969: 262—266; 
1975; Палимпсестова, Рунич 1974, 229—239, 
рис. 4; Березин, Нарожный 2004: 314—317, 
рис. 2; Полковский 2012: 240—250).

В архивных материалах пятигорского 
краеведа-исследователя А. П. Рунича сохра-
нились рисунки нескольких фрагментов по-
ливной керамики золотоордынского времени. 
Согласно его записям, они были подняты им 
в двух точках Кисловодска и в его окрестно-
стях (Нарожный 1992: 47—51, рис. 1).
Городище Маджары (рис. 1: 14) в Ставро-

польском крае. И. В. Волков считает, что в го-
роде работали две керамические мастерские, 
одна из которых специализировалась исклю-
чительно на производстве поливной посуды. 
Основные типы поливной керамики городи-
ща, включая и архитектурный декор, неод-
нократно привлекали внимание нескольких 
исследователей. Изучению материалов это-
го городища посвящена специальная лите-
ратура (Булатов 1969; Волкова 1972: 41—66; 
Гражданкина, Ртвеладзе 1971: 127—139; 
Ртвеладзе 1975; Волков 2007а: 26—33; 2007б: 
33—42; Волков, Ярош 2007: 18—20; Обухов, 
Волков 2007: 20—26 и др.)  5.

совместно с И. М. Чеченовым (Зиливинская, Чеченов 
2015). Представляется удивительным, что при всей 
скудости имеющегося археологического материала 
с этого городища, указанные авторы не используют 
публикации иных авторов последних лет, включая 
и работы по поливной керамике Нижнего Джулата, 
и по нумизматике городища, а также наблюдения 
о фортификации этого памятника. Невостребован-
ными оказались, к сожалению, и некоторые архео-
логические материал, хранящиеся в фондах Нацио-
нального музея КБР.

5 В упоминавшейся выше книге первая ее 
часть, написанная Э. Д. Зиливинской, посвящена 
Маджарам. Опять-таки, недоумение вызывают 
не только некоторые историографические «про-
валы»: среди исследователей этого городища, на-
пример, «пропущены» Е. И. Крупнов, Н. М. Булатов, 
краевед А. П. Рунич, не говоря, к примеру, о вкладе 
в изучение памятника, сделанном Г. А. Федоровым-
Давыдовым, В. П. Алексеевым и др. Между тем 
вне поля зрения Э. Д. Зиливинской остались и две 
кандидатские диссертации: если диссертация 
Э. В. Ртвеладзе только упоминается, и не более, 
то диссертация Н. М. Булатова «пропущена». Впро-
чем, невостребованным остался и раскопочный ма-
териал Н. М. Булатова, в свое время, после раскопок 
на Маджарах, сданный им в фонды Пятигорского 
краеведческого музея и с тех пор находящийся там. 
При подготовке монографии про Маджары он мог 

Поселение близ сел. Курджипсское (рис. 1: 
15) в Адыгее. Отдельные находки фрагмен-
тов поливной посуды отсюда упоминает 
Н. Г. Ловпаче (Ловпаче 1997: 264—266).
Белореченские курганы (рис. 1: 16). При их 

исследовании Н. И. Веселовским в погребаль-
ном инвентаре нескольких курганов было об-
наружено несколько поливных сосудов, сре-
ди которых была и кашинная чаша (Волков 
2006: 294). При наличии нескольких раз-
личных точек зрения и подходов к датиров-
ке основной массы этих курганов (Левашова 
1953: 165—213; Виноградов, Нарожный, 
Нарожная 2001: 124—137; Березин, Березин, 
Нарожный 2007: 177—244), упомянутая выше 
чаша вряд ли может рассматриваться в каче-
стве одного из основных и наиболее надеж-
ных хронологических маркеров в датиров-
ке основной массы Белореченских курганов 
только периодом, предшествовавшим «похо-
дам Тимура» (Волков 2006: 294)  6. Находки 

оказаться весьма полезным. Подобные историогра-
фические «пропуски», на что нами уже указыва-
лось в литературе неоднократно (Нарожный 2011: 
160—175; 2014: 147—153), не могут не тревожить, 
указывая на тенденциозный характер подобных 
ситуаций.

6 В основе небольшой дискуссии лежит атри-
буция одной из трех монет, обнаруженных Н. И. Ве-
селовским в «шкатулке погребения» кургана 
№ 12. Предварительно монеты были определены 
А. К. Марковым, хранителем Императорского Эр-
митажа. Информация затем неоднократно приво-
дилась в работах В. П. Левашевой и Е. А. Пахомова 
(Левашева 1953: 105, 184; Пахомов 1957: 36). Ими 
обращалось внимание на находку сразу трех «се-
ребряных золотоордынских монет». Одна монета 
«Узбек-хана 1320 г.», вторая «Шадибека 1401 г.»; 
третья монета — от имени «Сеид-Ахмета, цар-
ствовавшего в 1402—1419 гг.». Впоследствии 
была предпринята попытка увязать данного Сеид-
Ахмета с одним из последних «Ахматовых детей», 
активно действовавшим не только в Прикубанье, 
но и в Крыму (Виноградов, Нарожный, Нарожная 
2001: 124—137). Подобная атрибуция предусма-
тривала значительное «омоложение» даты ча-
сти Белореченских курганов, со временем вызвав 
к себе критическое отношение (Волков 2006: 278—
328). Сегодня, когда появились новые типы монет 
с именами других тезок Сейид-Ахмета, в решение 
проблемы внесена некоторая ясность (Крамаров-
ский 2009: 464—465, прим. 11; 2012: 443—465). 
По мнению П. Н. Петрова, такое «омоложение моне-
ты» было «изначально ошибочным», т. к. предусма-
тривало ее отнесение к чекану Саид-Ахмада «II-го» 
886 г. х. (1481 г.). К тому же, во всех статьях разных 
авторов с нумерацией ханов с именем Саид-Ахмад 
наблюдаются неточности, в основном из-за того, 
что в 2005 г. был обнаружен еще один такой эми-
тент, и он имеет «порядковый номер 1», что не учи-
тывается публикаторами. Поэтому Саид-Ахмад, 
правивший в 886 г. х., — это Саид-Ахмад III-й. Мо-
нета же из Белореченского погребения принадле-
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поливной керамики из этих курганов, как по-
суды «XIV—ХV вв.», ныне в научный обо-
рот ввела Е. А. Армарчук (Армарчук 2015: 
120—135).
Большеголубицкое поселение (Чхаидзе 

2004: 234—244) на Нижней Кубани (рис. 1: 
17). Памятник в разное время отождествлял-
ся с «г. Росия» = «г. Руссия» из упоминаний 
ал-Идриси  7, или же фигурировал в числе воз-
можных «претендентов» на роль итальянской 
Копы (Волков 1998: 14—38; 2003: 108). С тер-
ритории городища опубликован единствен-
ный фрагмент поливной керамики интересу-
ющего нас времени (Волков 1998: 38, рис. 4).

Поселение с «укрепленной частью» и с од-
ним (из трех) исследованным курганным 
могильником находится близ хут. Черный 
Ерик в Славянском районе Краснодарского 
края (рис. 1: 22), отождествляется с пери-
ферийной границей «Ло Копо», или «обла-
сти Копарио». Дата памятников «определяет-
ся монетами XV в. — генуэзско-татарскими 
и Крымского ханства». Раскопки дали вы-
разительную коллекцию поливной посуды, 
«в основном, импортной», связываемой с раз-
личными городами Крыма (Волков 2007а: 26, 
рис. 1: 1), а также «испано-мавританскую лю-
стровую чашу» и др. (Волков 2007а: 26—27).
Поселение «Жукова» и могильник, впу-

щенный в него, были открыты в окрестно-
стях хут. «Кубанская колонка» в Крымском 
районе Краснодарского края (рис. 1: 23). 
В ходе охранных археологических исследова-
ний на территории средневекового поселения 
(Ларенок, Нечипорук 2012: 327—328), собра-
на выразительная коллекция поливной кера-
мики (Нечипорук, Ларенок 2013: 167—181) 
как золотоордынского, так и крымского про-
исхождения. Судя по монетным находкам, 
«монеты датируют памятник началом — 

жит Саид-Ахмаду II (около 838 г. х.) (Крамаровский 
2009: 464—465, прим. 11; Петров 2013: 196, прим.1), 
«а Саид-Ахмад I краткосрочно правил в 819 г. х.» 
(Рева 2005: 57—59; Петров 2013: 196, прим. 1).

7 Обзор точек зрения Ю. М. Десятчикова 
и В. А. За ха рова на этот счет см.: Волков 2003: 108. 
Помимо используемых указанными исследователя-
ми источников, «город Русийа» упоминают и другие 
средневековые арабские авторы второй пол. ХI — 
первой трети ХIV вв. — ал-Бакри, Ибн-Са’ид, абу-л-
Фида’, ал-Дамашки (Коновалова 2009: 60, прим. 10). 
Задолго до отождествления: «г. Руссия» — «Боль-
шеголубицкое городище», одни сопоставляли его 
с г. Азовом, другие считали, что это «Олешье в устье 
Днепра». Однако контекст известных источников 
и последовательность их заимствований арабски-
ми авторами не дает оснований для любой кон-
кретной локализации данного города (Коновалова 
2009: 60—64, прим. 13 и 14).

90-ми годами XIV века» (Нечипорук, Ларе-
нок 2013: 172). К этому хронологическому пе-
риоду, вероятно, относится и преобладающая 
часть этой коллекции поливной посуды отсю-
да, находящей аналогии на золотоордынских 
поселениях Поволжья и Крыма (Нечипорук, 
Ларенок 2013: 172); некоторая часть этой ке-
рамики — полумайолика (Чхаидзе 2013: 140, 
рис. 5: 25). Вместе с тем, несколько фрагмен-
тов поливной керамики этого поселения было 
отнесено и к более позднему периоду време-
ни — ко времени основания села «Кубанская 
колонка» во второй половине XIX века. 
(Нечипорук, Ларенок 2013: 172).

«Куст» расположенных неподалеку друг 
от друга поселений, как минимум, четырех — 
«Железнодорожное», «Железнодорожное-1, 
2 и 3» и грунтовый могильник меж-
ду поселениями «Железнодорожное-1» 
и «Железнодорожное-2» в Крымском рай-
оне Краснодарского края (рис. 1: 24, а-г). 
Если поселение «Железнодорожное» пред-
варительно (в 1980-е годы) было отне-
сено к «XIII—ХVIII вв.», то охранно-
спасательные работы 2012 г. сузили его дату 
до «XII—ХIV вв.» (Соловьев, Городилов, 
Садыков 2013: 223—232). Остальные из вы-
шеназванных археологических объектов от-
несены к XIV — нач. XV вв. (Василиненко, 
Нарожный, Соков 2014: 326—328; Васи ли-
нен ко, Жеребилов, Тищенко 2014: 329—330; 
Нарожный, Соков, Тищенко 2014: 374—376; 
Нарожный, Соков 2014а: 138—177; 2014б: 
407—410). Отсюда происходит не только вы-
разительная коллекция красноглиняной ке-
рамики, включая фрагменты клейменых ам-
фор золотоордынского времени (Майко и др. 
2014: 329—343), но и небольшая, к сожале-
нию, пока не опубликованная коллекция по-
ливной керамики, также золотоордынского 
и крымского происхождения.
Тамань — станица в Красно дарском крае 

(рис. 1: 25). Исследователи Таманского горо-
дища полагают: несмотря на существование 
целого ряда специальных работ об археоло-
гическом изучении этого городища, отождест-
вляемого в т. ч. со средневековой Матрикой-
Матрегой, находки поливной керамики от-
сюда, по мере активизации и расширения 
раскопочных работ, все увеличиваются и «из-
учение поливной керамики Таманского го-
родища… в полной мере еще предстоит» 
(Чхаидзе 2013: 134, 135, рис. 1: 1). Тем не ме-
нее, уже сегодня в научный оборот введены 
фрагменты поливной тарелки, находящей 
аналогии «в пределах византийской ойку-
мены… XIII—ХIV вв.» (Чхаидзе 2013: 134), 
фрагментированный кувшин (Чхаидзе 2013: 
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Рис. 6. Поливная керамика с городища Верхний Джулат: 1—8, 10—13 — фрагменты посуды;  9, 14—16 — фраг-
менты архитектурного декора.  

Fig. 6. Glazed pottery from the Verhniy Dzhulat hillfort: 1—8, 10—13 — fragments of vessel;  9, 14—16 — fragments of architectural 
décor .

134, 136, рис. 2: 1), относящийся к типу, да-
тируемому различно, во временном размахе 
с «XIII в. по третью четверть XIV», или даже 
«конец XIV в.» (Чхаидзе 2013: 138). Приток 
на территорию азово-причерноморских бы-
товых памятников такой керамики ныне свя-

зывают напрямую с генуэзско-венецианской 
торговлей. Центрами же их производства, как 
предполагают, могли быть мастерские, как 
предполагалось, «где-то на Балканах» или 
же в ближайшей округе Константинополя 
(Крамаровский 2001: 202; Чхаидзе 2013: 138).
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Из грабительских раскопок в степном 
Прикубанье (точнее неизвестно) происходит 
фрагмент поливного сосуда с налепом в виде 

фигурки птицы (Маслов, Чхаидзе 2008: 
100—101; Чхаидзе 2013: 142). Аналогии 
ему известны среди других сосудов, напри-

Рис. 7. Находки поливной керамики с Нижниего Джулата. 

Fig. 7. Finds of glazed ceramics from the Nizhiy Dzhulat hillfort.
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мер, из Варны, Херсонеса, Азака и Хаджи-
Тархана (Маслов, Чхаидзе 2008: 100—101; 
Чхаидзе 2013: 142).

Помимо уже указанных пунктов, 
на территории региона находки полив-
ной керамики известны и с других терри-
тории Азово-Черноморского побережья. 
Например, небольшая коллекция поливной 
керамики (рис. 9: 1—4) происходит из окрест-
ностей г. Анапа (рис. 1: 26). Исследователи 
подчеркивают крайне редкий характер обна-
ружения поливной керамики при археологи-
ческом изучении средневековых памятников 
округи данного города. Наиболее репрезента-
тивной является коллекция таковых находок, 
происходящая «со дна малой Анапской бух-
ты», поднятых в 1989—1990 гг. Это донные 
части четырех чаш и «фрагмент стенки откры-
того сосуда» (рис. 9). Аналогии им приводят-
ся среди аналогичных материалов с Тамани, 
из Азака и Белгорода-Днестровского золото-
ордынского времени, хотя находки из бухты 
связываются с возможным «кораблекрушени-
ем» (Новичихина, Новичихин 2000: 76—80).

Отдельные экземпляры поливной посу-
ды золотоордынского времени есть в фондах 
и экспозиции Новороссийского краеведческо-
го музея (рис. 1: 18). Известны находки как ми-
нимум еще трех чаш, находящихся в частной 

коллекции, связанной своим происхождением 
с курганными древностями золотоордынско-
го времени широкой округи Новороссийска. 
Одна из чаш, из кашина, находит полные ана-
логии среди материалов XIV в. золотоордын-
ского Поволжья (Лисова 2012: цветная вклей-
ка, рис. 12). Вторая чаша расколота на четы-
ре части (четвертая, отсутствующая ее часть, 
загипсована) и также имеет полные аналогии 
в материалах золотоордынского Поволжья 
(Федоров-Давыдов, Вайнер, Гусева 1974: 122, 
табл. VII: 12). Третья чаша, красноглиняная, 
с потрескавшейся и облупившейся поливой, 
также находит точные аналогии среди красно-
глиняной поливной керамики золотоордын-
ского Поволжья (Булатов 1976: 101, табл. II: 
3). Кроме того, в той же коллекции находится 
и небольшая выборка фрагментов поливной 
керамики, связанная с двумя разрушенными 
курганными могильниками — Широкая бал-
ка и Мокрая балка (точнее неизвестно). В ней 
есть фрагменты красноглиняных чаш, хоро-
шо известным по аналогиям из золотоордын-
ского Поволжья (Булатов 1976: 102, табл. VII: 
1, 8; табл. VIII: 1; Глухов 2014а: рис. 10: 1, 10; 
Коваль, Бадеев 2015: 329, рис. 2: 4 и др.).

Единичные находки известны из-под 
г. Геленджика (рис. 1: 28) (Чхаидзе 2013: 
137, рис. 3: 5). Несколько поливных сосу-

Рис. 8. Фрагменты поливной керамики ХII—ХIII вв.: 1—4 — «дербентской»;  5—8 — «азербайджанской» (5—8); 
9—12 — иранской из сел. Майртуп и Курчалой.

Fig. 8. Fragments of glazed ceramics of 12th—13th centuries: 1—4 — «Derbent»; 5—8 — «Azerbaijani»; 9—12 — Iranian from May-
rtup and Kurchaloy unfortifi ed sites.
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дов, разной степени сохранности, происхо-
дят из разрушенной части курганного мо-
гильника Молоканова щель, находившего-
ся на берегу Черного моря, в окрестностях 
г. Геленджика — сел. Прасковеевское (рис. 1: 
28, 29). Среди них особо выделим кашинный 
сосуд с полихромной росписью, практиче-
ски тождественный кувшину из Сарай-Бату 
(Лисова 2012: табл. 32, рис. 2). Второй со-
суд тождественен такой же находке, как уже 
упоминавшийся сосуд из-под Геленджика 
(Чхаидзе 2013: 137, рис. 3: 5). В тех же кур-
ганах были отмечены две, практически целые 
красноглиняные чаши, крымского производ-
ства, аналогии которым, к примеру, есть в по-

гребальном инвентаре курганов из-под Сочи 
(Василиненко 2008: 279, рис. 14). Оттуда же 
происходит и несколько крупных фрагментов 
поливной керамики, один из которых анало-
гичен керамике из находок в Старом Крыму 
(Крамаровский, Гукин 2004: 156, табл. 38: 
1). Второй тождественен фрагменту кашин-
ной керамики с Царевского городища (Глухов 
2014б: рис. 58: 4); другие фрагменты красно-
глиняной посуды (чаш) находят полные ана-
логии в Старом Крыму (Солхате) (Гаврилов, 
Майко 2014: 66, 68).

Единичные находки поливных чаш связа-
ны и с подкурганными погребальными ком-
плексами из окрестностей г. Сочи (рис. 1: 

Рис. 9. Поливная керамика из Малой Анапской бухты, окрестности г. Анапа (по Новичихина, Новичихин 2000: 78, 
рис. 1—4).

Fig. 9. Glazed ceramics from the bottom of the Small Anapa Bay, neighborhoods of Anapa (ast er Новичихина, Новичихин 2000: 78, 
рис. 1—4).
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19). Чаши отсюда связываются с импортами 
из Крыма (Василиненко 2008: 279, рис. 14).

Находки поливной керамики известны 
и с территории высокогорной зоны Северо-
Восточного Кавказа, как считается, так 
и не вошедшей в систему прямого и непо-
средственного политико-экономического 
диктата Золотой Орды. Среди них выделя-
ются фрагменты поливных чаш с территории 
средневекового святилища Итаз-Ерда (рис. 1: 
20) в высокогорной Ингушетии, хранившиеся 
в фондах Чечено-Ингушского государствен-
ного краеведческого музея. Автор раскопок 
не указан; заманчиво сопоставить предметы 
с материалами раскопок 1970-х годов, прово-
дившихся здесь М. Б. Мужухоевым.

В ходе охранно-спасательных археоло-
гических раскопок обширного Келийского 
могильника (рис. 1: 21) в высокогорной 
Ингушетии, в погребальных комплексах до-
статочно частыми были находки глиняных 
и кашинных бус, покрытых разноцветными 
поливами, а также находки округлых (лин-
зовидных и уплощенно-овальной форм в се-
чении) пуговиц с двумя отверстиями. Все 
они из кашина с бирюзовой и темно-синей 
поливами (Жилина 2007: 97—103). В погре-
бениях могильника были выявлены и два це-
лых сосуда — т. н. «умывальник» с глухой по-
ливой зеленого цвета и небольшой двуруч-
ный сосудик со следами поливы по внешней 
поверхности (материалы не опубликованы).

Отмеченная география известных нам на-
ходок вряд ли исчерпывающе отражает из-
вестные реалии, поскольку мы учли лишь до-
ступные нам материалы. Вместе с тем, не-
смотря на степень полноты их описаний, 
определения и атрибуции, материалы эти на-
глядно демонстрируют нам тот факт, что в за-
падной части Северокавказского региона, по-
мимо собственно золотоордынской керамики, 
достаточно часто встречается и керамика им-
портная, попадавшая сюда из разных уголков 
Европы посредством различных направлений 
международной торговли. Отчасти, близкую 
картину демонстрирует и поливная керамика 
золотоордынского города Маджара. Что же 
касается центральных и восточных районов 
Северного Кавказа, поливная керамика отсю-
да известна, главным образом, не из раскопок, 
а из разведочных сборов. Представлена она, 
как правило, мелкими и не всегда твердо опре-
деляемыми по типологической принадлеж-
ности фрагментами. Тем не менее, некоторая 
часть этой коллекции, в определении которой 
в свое время нам была оказана консультаци-
онная помощь Г. А. Федоровым-Давыдовым 
и Т. В. Скоробогатовой, М. Н. Мицишвили 

(1985 г.), И. В. Волковым (1998 г.) и другими 
специалистами, вполне уверенно может быть 
атрибутирована.

II. К типологии находок 
поливной керамики 

Все известные нам находки поливной ке-
рамики с территории Северного Кавказа сле-
дует разделить на несколько условных выбо-
рок.

Комплекс 1. Керамика XII—ХIII вв. 
закавказского происхождения

1.1. Керамика, имеющая аналоги 
в Дербенте

Это четыре фрагмента от поливных чаш 
на кольцевом поддоне (рис. 8: 1—4). Они 
происходят из окрестностей сел. Майртуп 
и имеют полные аналогии среди поливной 
керамики Дербента (Кудрявцев 1985: 227, 
рис. 59: 2—5), где они датированы перио-
дом XII—ХIII вв. Эти чаши характеризуют-
ся сочетанием бело-молочного фона внутрен-
ней поверхности, слабо заглубленным в тесто 
рисунком растительного орнамента, закра-
шенного светло-салатными, зеленоватыми, 
и желто-коричневыми красителями. В отли-
чие от дербентских находок, тождественные 
образцы из Майртупа имеют следы производ-
ственного брака — растекшиеся пятна под-
глазурной росписи, выходящие за пределы 
прочерченного рисунка, другие подтеки; гла-
зурь имеет крупные пузырьки воздуха, со вре-
менем превратившиеся в мелкие выщербли-
ны. Заманчиво сопоставлять данные наход-
ки с керамическими импортами из Дербента 
и его округи.

1.2. Керамика, находящая 
аналогии на территории 

современного Северо-Восточного 
Азербайджана

В основном фрагменты керамики этой вы-
борки (52 фр.) происходят из сел. Майртуп 
и Курчалой. К сожалению, фрагменты мел-
кие, хотя среди них выделяется внутренняя 
часть дна красноглиняной чаши (рис. 8: 6). 
Центр днища орнаментирован тонкой гра-
вировкой, образующей сетку из квадратов. 
Врезанные линии покрыты полихромной рас-
краской. Аналогичным образом декорирована 
и небольшая окружность, в которую вписа-
на указанная сетка. Точные аналогии извест-
ны среди поливной керамики Старой Гянджи 
и Шабрана, где ее датируют XI—ХIII вв. 
(Достиев 1989: 220, 199, рис. 4: 5).
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Два типологически близких фрагмента 
(один из Курчалоя, второй — из Майртупа) 
декорированы в технике «резерва»: орна-
мент в виде двойной, многолучевой розет-
ки, в центр которой вписан широкий круг, 
заштрихованный тонкими косыми линия-
ми (рис. 8: 5). Ближайшие аналогии этим 
фрагментам известны на территории совре-
менного Северо-Восточного Азербайджана 
(Достиев 1989: 199, рис. 4: 4). На тех же по-
селениях Юго-Восточной Чечни есть и дру-
гие фрагменты керамики, находящие анало-
гии на территории ряда средневековых по-
селений Северо-Восточного Азербайджана 
(Достиев 1989: 200, рис. 7: 2, 295, рис. 8: 1). 
Там же находит полные аналогии и фрагмент 
архитектурного декора (Достиев 1989: 199, 
рис. 4: 2) с городища Верхний Джулат (рис. 6: 
15) (Нарожный 2004: 273, рис. 1: 15).

Любопытно, что, как и в случае с фраг-
ментами поливной керамики «дербентского» 
происхождения, закавказские («азербайджан-
ские») образцы керамики имеют следы явно-
го производственного брака — подглазурная 
раскраска в виде подтеков, полива с пузырь-
ками воздуха, нечеткие («подплывшие») кон-
туры рисунков и пр.

В связи с находками фрагментов данной 
выборки, покрывающими узкое географи-
ческое пространство (Майртуп и Курчалой 
в Юго-Восточной Чечне), закономерно вста-
ет вопрос о времени и условиях ее распро-
странения здесь.

Опираясь на существующие версии, мож-
но указать на гипотезу В. А. Кузнецова, про-
декларировавшего тезис о притоке «плен-
ных ремесленников из Азербайджана», яко-
бы перемещенных Узбек-ханом в Восточное 
Придарьялье. Именно с ними исследователь 
связывает и строительство нескольких хри-
стианских храмов и двух мечетей на Верхнем 
Джулате (Кузнецов 1974: 56). Гипотеза, пола-
гает В. А. Кузнецов, вполне объясняет преи-
мущественно, не только «азербайджанские» 
аналоги в архитектуре указанных культовых 
зданий, но и их «азербайджанские истоки» 
(Кузнецов 1974; 56). Версия впоследствии 
была поддержана и другими исследователя-
ми, хотя аргументов на этот счет не добави-
лось (Мамедов 1979: 36—47; 1988: 60—66)  8. 
На фоне подобных сопоставлений совсем 
не исключена и возможность постановки во-
проса и о «местном (на Северном Кавказе) 
производстве» интересующей нас керамики. 

8 Эти взгляды полностью разделяет и Э. Д. Зи-
ливинская. (Об этом см.: Нарожный 2003: 151—160; 
2011: 160—175).

Однако, указанная гипотеза, кроме ее кон-
статации, никак более не аргументируется, 
что делает ее сильно уязвимой. Скорее всего, 
причины распространения такой керамики 
на Северном Кавказе следует рассматривать 
вкупе с иными археологическими материа-
лами, преимущественно, с нумизматически-
ми находками. Последние представлены еди-
ничными экземплярами монет грузинской 
царицы Русудан, перечеканенных хорезмша-
хом Джелал ад-Дином вскоре после захва-
та им сначала Тбилиси, а затем и его казны 
(Джалаганиа 1979: 76; Нарожный 2010). Все 
находки поливной керамики с территории 
Северо-Восточного Кавказа следует изучать 
вместе с находками монет Русудан из окру-
ги Дербента и Майртупа (Нарожный 2007а: 
70—80). Эти же материалы ныне рассматри-
ваются как свидетельства того, что на отрез-
ке времени между первым (1222 г.) и вто-
рым (конец 1230-х гг.) появлениями монголо-
татарских орд на Северном Кавказе, полной 
«катастрофы», констатируемой целым рядом 
авторитетных исследователей-кавказоведов 
(обзор этих точек зрений см.: Нарожный 
2010), все же не произошло. Со второй пол. 
1220-х гг. заметно даже некоторое возрожде-
ние экономических взаимоотношений между 
населением Закавказья и обитателями не толь-
ко округи Дербента, но и территорий Северо-
Восточного Кавказа (Нарожный 2010). Такое 
восприятие ситуации вполне объясняет 
не только наблюдаемый приток сюда отме-
ченных выше нумизматических материалов 
из Грузии. Вместе с ними происходит и за-
метное перемещение обильного ассортимен-
та как «дербентской», так и «азербайджан-
ской»  9 и, видимо, не только поливной керами-
ки, производившейся в мастерских Дербента 
и Северо-Восточного Азербайджана, уже 
оправившихся от потрясений 1222 года 
(Нарожный 2007а: 70—80; 2007в: 151—155; 
2010). Это вполне объясняет и отмечавшее-
ся выше обилие признаков «производствен-
ного брака» на значительной части поливной 
керамики.

1.3. Керамика «грузинского» 
происхождения

В нашей коллекции она представле-
на несколькими фрагментами (тип как 
на рис. 6: 1—4). Прежде всего, это находки 
из горноингушского святилища Итаз-Ерда. 
По заключению Т. Н. Мицишвили, подобные 

9 Следует оговорить особо, что оба названия — 
условны, указывая лишь на локальные географиче-
ские области.
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находки характерны для округи грузинско-
го городища Жинвали в Восточной Картли 
(Нарожный 2003: 263—271; 2007в: 151—155). 
На Верхнем Джулате есть еще несколько 
фрагментов от красноглиняных чаш (рис. 6, 
1—4), также сопоставимый с жинваль-
ской керамикой (Нарожный 2003: 263—271; 
2010). Данное сопоставление документиру-
ют полные образцы таких же изделий из по-
гребального инвентаря Жинвальского мо-
гильника Накалакари (Джорбенадзе 1992: 12, 
рис. 1; 2). Указанные материалы вполне под-
тверждают мнение грузинских коллег о том, 
что грузинская средневековая поливная 
и неполивная керамика активно распро-
странялась из окрестностей средневеково-
го города Жинвали вниз по Тереку, дости-
гая округи Восточного Придарьялья (Джор-
бе надзе, Челакашвили, Рчеушвили 1985: 
20—26).

Комплекс 2. Керамика XIII—ХIV вв.

В нее включены фрагменты поливной (ка-
шинной и красноглиняной) керамики с тер-
ритории Северного Кавказа. В основном 
это разновременные сборы на различных 
поселениях. При классификации мы опи-
рались на опыт Г. А. Федорова-Давыдова 
и Н. М. Булатова (Федоров-Давыдов, Булатов 
1989: 133—248).

Класс 1. Кашинная керамика
Отдел 1. С бесцветной поливой. 
Подотдел 1. С прозрачной поливой.
Группа 1. С бессвинцовой поливой.
Тип 1. С подглазурной полихромной роспи-

сью и рельефом.
В основном это фрагменты пиалообраз-

ных чаш, из сборов в окрестностях Майртупа 
(15 фр.), Курчалоя (12 фр.), а также на Верх-
нем Джулате (2 фр.) и Старогладовском посе-
лении (7 фр.). Как правило, орнамент, разме-
щенный по внешней стороне — аркообразной 
формы, расцвечен синими и темно-синими 
красителями. Декор с внутренней стороны, 
насколько об этом можно судить, также си-
него цвета. Такой декор известен на кера-
мических изделиях XIII—ХIV вв. из Ирана 
и Средней Азии, Западного Казахстана 
(Сарайчик), Хорезм и золотоордынских горо-
дов Нижнего Поволжья (Скоробогатова 1983: 
193, рис. 11; Федоров-Давыдов, Булатов 1989: 
94 и др.). Известны такие же керамические 
изделия и на Маджарах (сборы А. П. Рунича), 
в золотоордынском Азаке, а также среди ке-
рамической посуды средневекового Дербента 
(Кудрявцев 1981: 83, рис. 3: 1), датированный 

там периодом с «XI по середину XIII века» 
(Кудрявцев 1981: 83).
Тип 2. То же, но без рельефа.
Это фрагменты керамики со Старо-

гладовского поселения (8 фр.) и Майртупа 
(5 фр.). Аналогии хорошо известны с тер-
ритории золотоордынского Поволжья 
(Федоров-Давыдов, Булатов 1989: 94, рис. 1: 
3; 97, рис. 3: 1—2).
Тип 3. С подглазурной полихромной роспи-

сью синим и черным цветом.
Находки фрагментов керамики это-

го типа представлены на Старогладовском 
поселении (7 фр.), в Майртупе (7 фр.) 
и в Курчалое (1 фр.). Аналогичные фраг-
менты известны на Маджарском городище 
(сборы А. П. Рунича) и в золотоордынском 
Поволжье (Федоров-Давыдов, Булатов 1989: 
196, рис. 3).
Тип 4. С подглазурной монохромной роспи-

сью коричневого цвета.
Это единственный фрагмент керами-

ки с Верхнего Джулата. Еще по два одно-
типных фрагмента происходят из Майртупа 
и Старогладовского поселения. Вероятно, они 
золотоордынского происхождения.
Тип 5. С подглазурной монохромной роспи-

сью голубым (небесным) цветом.
Это фрагменты керамики со Старо-

гладовского поселения (10 фр.). Аналогии из-
вестны на Маджарах (сборы А. П. Рунича), 
а также в золотоордынском Поволжье.
Тип 6. «Тимуридская» керамика.
Такая керамика (о ней см.: Шляхова 

1980: 75—86; 1991: 72—86) немногочислен-
на. Ее фрагменты известны среди сборов 
на Старогладовском поселении, в Майртупе, 
на Нижнем Джулате. Северокавказские на-
ходки имеют полные аналогии в золотоор-
дынском Поволжье (Булатов 1969).
Группа 2. С бирюзовой поливой.
Тип 1. Без подглазурной росписи.
Сюда включены фрагменты керами-

ки (верхняя часть) от миниатюрного сосуда 
со Старогладовского поселения и фрагмент 
от аналогичного сосуда из Майртупа.
Тип 2. С черной росписью под бирюзовой 

поливой.
В этот тип включены 5 фрагментов кера-

мики со Старогладовского поселения (1 фр.), 
Майртупа (3 фр.) и Курчалоя (1 фр.). Аналогии 
им известны на городищах золотоордынского 
Поволжья.
Тип 3. С рельефом без росписи.
Находки этого типа керамики немного-

численны: на Старогладовском поселении их 
поднято 2 фр.; 6 фр. происходит из Майртупа. 
Еще 3 фр. из Курчалоя.
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Тип 4. С ультрамариновой росписью.
Находки таких фрагментов малочислен-

ны. На Старогладовском поселении (10 фр.) 
они представлены слабо выразительными эк-
земплярами. То же самое относится к двум 
мелким фрагментам из Майртупа и одному 
из Курчалоя.
Группа 3. С двухцветной непрозрачной по-

ливой.
Тип 1. С ультрамариновой и белой (глухой) 

поливой.
Известно всего два фрагмента среди сбо-

ров на Старогладовском поселении и один 
из Майртупа. 10 фрагментов таких же экзем-
пляров происходят из низовий Терека (по-
селение, подстилающее Терки 1588 года), 
на Маджарах (сборы А. П. Рунича — 5 фр.). 
Керамика этого типа с внешней стороны 
ультра маринового цвета; с внутренней сто-
роны — молочно-белый, непрозрачный 
цвет.

Класс 2. Красноглиняная поливная 
керамика

Керамика этого класса, как правило, пре-
красного качества, из отмученной глины 
и ровного прокала, звонкого обжига. Лишь 
изредка встречаются фрагменты с едва за-
метными примесями кварцевого песка 
(Старогладовское поселение).

Отдел 1.
Подотдел 1. С прозрачной поливой.
Группа 1. С бесцветной поливой.
Тип 1. С белым ангобом.
Это фрагмент центральной части чаши 

из Майртупа и 10 слабо выразительных фраг-
ментов керамики из Курчалоя.
Тип 2. С гравировкой по ангобу и моно-

хромной подглазурной росписью.
В этот тип включено донышко чаши 

из Майртупа и аналогичные фрагменты 
из сборов на Старогладовском поселении 
(6 фр.). Еще один фрагмент — подъемный 
материал с территории поселения, подстила-
ющего русские Терки 1588 года. Чаши это-
го типа — на кольцевом поддоне. По соста-
ву теста весьма близки аналогичной керами-
ке с Маджарского городища; возможно, что 
все они — из одного ремесленного центра.
Тип 3. То же, но с полихромной росписью.
Это мелкие фрагменты керамики, подня-

тые на Майртупском поселении. Среди них 
стенка чаши, декорированной с внутренней 
стороны тонкой линией гравировки, затем 
заполненной разными красками: коричнево-
го, темно-зеленого и розово-красного цве-
тов. Встречаются и фрагменты, раскрашен-
ные черно-коричневыми тонкими линиями 

(сборы А. П. Рунича в г. Кисловодске) и име-
ющие близкие аналогии среди керамики ряда 
поселений ХII—ХIII вв. в Азербайджане 
(Достиев 1989: 197, 198, рис. 3; 5), возмож-
но, не золотоордынского, а закавказского (?) 
происхождения.
Тип 4. Керамика с использованием техни-

ки «резерва».
Это фрагменты с изображением «пле-

тенки», беспаспортные, до 1991 года хра-
нились в фондах Чечено-Ингушского крае-
ведческого музея (3 фр.). «Плетенка» 
выполнена по белому ангобу. Данному эк-
земпляру известны точные аналогии с тер-
ритории Северо-Восточного Азербайджана 
(Достиев 1989: 197—199), а также в Иране, 
Армении и Грузии. Декор в виде «плетен-
ки» был широко популярен, и в золотоор-
дынское время использовался для декора 
не только керамики, но и в резьбе по кам-
ню (Достиев 1989: 164—191; Ложкин 1984: 
270—276). Некоторые специалисты счита-
ют возможным связывать генезис такого де-
кора с территорией христианских государств 
Закавказья (Иванов 1976: 164—191).
Тип 5. С зеленой раскраской под поливой.
Представлен пряслицем из Майртупа, из-

готовленным из стенки сосуда (аналогии в зо-
лотоордынской керамике Азака и в Херсонесе 
ХIII—ХIV вв.) (Романчук, Перевозчиков 
1990: 111, рис. 12: 36, 38; 25: Х-90).
Тип 6. С раскраской марганцем по ангобу.
К этому типу относится заготовка под 

пряслице, выточенная из стенки сосуда 
из Майртупа. Черепок таких изделий по-
крывался белым ангобом, по которому тон-
кой гравировкой наносился декор, запол-
нявшийся марганцем. Такая керамика из-
вестна в Байлакане XII—ХIII вв. (Достиев 
1989: 160), Баку, Старой Гяндже и средне-
вековой Кабале, а также в Средней Азии, 
Византии и Иране (Ахмедов 1981: 20—35). 
Приведенный фрагмент керамики обработан 
таким образом, что оставшаяся часть деко-
ра напоминает солярный знак, почитавший-
ся в регионе с древнейших времен.

Другой фрагмент керамики этого типа 
также из Майртупа. Судя по аналогиям (Дос-
ти ев 1989: 200, рис. 8: 1), он не золотоордын-
ского, а закавказского происхождения.
Группа 2. С бирюзовой поливой.
Тип 1. Без росписи.
В нашей коллекции данный тип керами-

ки представлен 4 фрагментами из Майртупа. 
Аналогии известны среди сборов А. П. Рунича 
на Маджарах и в городах золотоордынского 
Поволжья (Федоров-Давыдов, Булатов 1989: 
200). Два мелких фрагмента подняты в стен-
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ке оврага у Майртупского грунтового мо-
гильника эпохи поздней бронзы.
Группа 3. С желтой поливой.
Тип 1. Гравировка с раскраской по белому 

ангобу.
К нему относятся два фрагмента керами-

ки из Майртупа. Аналогии одному из них 
известны в Азаке, Херсоне XIII—ХIV вв. 
и в Румынии (Кравченко 1986: 132). Второй 
фрагмент вырезан из центра дна чаши. Декор 
в виде круга с вписанными в него фигура-
ми. Еще два фрагмента — подъемный ма-
териал (1985 г.) с территории Нижне-Ар-
хыз ского городища в Карачаево-Черкессии 
(рис. 1: 30).
Тип 2. С гравировкой и полихромной рос-

писью.
Декор нанесен по белому ангобу в виде 

двойных полос, пространство между кото-
рыми заштриховано перпендикулярно рас-
положенными насечками. Точки внутри об-
разовавшихся квадратов — синие. Верхние 
декоративные сюжеты переданы горизон-
тальными линиями фиолетово-синего цвета. 
Вертикальные линии — голубые, чередую-
щиеся со светло-коричневыми.
Тип 3. Прозрачная полива по белому ангобу.
Сюда следует включить фрагмент глиня-

ного шара со Старогладовского поселения, 
аналогии которому известны, но без поливы, 
на Маджарах. Известны они (тоже без поли-
вы) также и на территории других золотоор-
дынских городов (Волков 1993: 145—160).

Подотдел 2. С непрозрачной поливой.
Группа 1. С непрозрачной бирюзовой по-

ливой.
Тип 1. Без росписи.
Тип керамики представлен небольшим 

фрагментом горловины миниатюрного со-
судика из Майртупа, аналогии которому из-
вестны среди уже приводившейся керамики, 
но из кашина (как на рис. 8: 11).
Тип 2. С гравировкой по ангобу и коричне-

выми линиями.
Это невыразительные фрагменты из 

Майрту па. Техника декорировки, насколько 
это можно судить по имеющимся образцам, 
представляла собой следующее: по ангобу бе-
лого цвета гравировкой наносились округлые 
завитки.

Отдел 2. Свинцовые поливы.
Подотдел 1. С зеленой поливой.
Тип 1. Без ангоба и росписи.
Это мелкий фрагмент ручки от сосуда 

и стенка чаши (Нижний Джулат). Сюда же 
входит и венчик от миниатюрного сосудика 
со Старогладовского поселения.
Тип 2. Зеленая полива по белому ангобу.

Пока известен один фрагмент от крупного 
сосуда со Старогладовского поселения.
Тип 3. С гравировкой тонкими и широки-

ми полосами.
Это фрагменты чаш со Старогла дов-

ско го поселения и схожие с ними фраг-
менты из Майртупа и Курчалоя. Все 
они находят близкие параллели в Золотой 
Орде (Федоров-Давыдов, Булатов 1989: 
табл. 9: 1), включая и золотоордынские Ма-
джа ры (сборы А. П. Рунича). Два мелких 
фрагмента в 1985 году подняты на Верхнем 
Джулате.
Тип 4. То же, но с рельефом.
Тип представляет всего один фрагмент 

чаши на кольцевом поддоне из Майртупа. 
Второй, также мелкий фрагмент происходит 
с Нижнего Джулата.

Естественно, что приведенные типы 
и классы керамики Золотой Орды никоим 
образом не исчерпывают того многообразия 
поливных изделий, которые использовались 
обитателями золотоордынских поселений 
и городищ региона.

Комплекс 3. Иранская керамика

Прежде всего — это группа фрагментов 
с территории золотоордынского поселения, 
подстилающего русские Терки 1588 года. 
Пять фрагментов отсюда покрыты с внутрен-
ней стороны сине-черной подглазурной рос-
писью в виде кустиков или гирлянд из ланце-
товидных листьев. Еще один, точно такой же 
фрагмент керамики известен по сборам 
А. П. Рунича на Маджарах. Кроме того, еще 
один мелкий фрагмент есть среди сборов 
на Старогладовском поселении в Чечне. Еще 
три (как на рис. 8: 9) подняты в окрестностях 
Майртупа.

Подобные образцы керамики известны 
на территории средневекового Азербай джа-
на, Туркестана и в Каракалпакии. На терри-
тории Восточной Европы такие фрагменты 
известны в Старой Ладоге и обычно датиру-
ются XIII в. (Даркевич, Стародуб 1983: 186, 
188, рис. 2: 2). 

Еще три фрагмента иранской кера-
мики (как на рис. 8: 10—11) происхо-
дят с поселения, подстилающего Терки 
1588 года и со Старогладовского посе-
ления (1 фр.). Как и предыдущие образ-
цы, они находит аналогии среди керамики 
Старой Рязани (Дарке вич, Стародуб 1983: 
190, рис. 1б; 23). К ним можно применить 
вывод исследователей о том, что среди при-
водимых аналогий «большинство изделий 
этого типа — изразцы, которые датируют-
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ся концом XIII — ХIV вв. и приписываются 
производству Кашана» (Даркевич, Стародуб 
1983: 190).

На поселении, подстилающем Терки 
1588 года, были подняты 10 фрагментов ке-
рамики, покрытых плотной матовой ультра-
мариновой кобальтовой глазурью (техника 
«ладжвардина»).

Кроме того, 12 других фрагментов такой же 
керамики происходят со Старогладовского 
поселения; еще по 3 фрагмента есть в сборах 
из Майртупа и Верхнего Джулата. Последний 
фрагмент — с Нижнего Джулата. Близкие об-
разцы известны из раскопочного материа-
ла Старой Рязани (Даркевич, Стародуб 1983: 
рис. 1б; 27а-б). Вполне вероятно, что время 
и условия распространения таких керамиче-
ских изделий следует рассматривать в кон-
тексте торгово-экономических взаимоотно-
шений между Золотой Ордой и государством 
Ильханов Ирана.

Приведенный обзор демонстрирует лишь 
основные типы наиболее «узнаваемых» фраг-
ментов керамики с поливой. Существует и мас-
са еще более мелких фрагментов, которые тре-
буют отдельного рассмотрения. К сожалению, 
основная масса интересующих нас материа-
лов — случайные сборы. Отсутствие постоян-
ного интереса к бытовым памятникам Золотой 
Орды на Северном Кавказе и эпизодичность 
раскопок на них не позволяют более полно 
и разносторонне представить все многообра-
зие археологического комплекса XIII—ХIV вв. 
этого региона, а также специфику таких ком-
плексов с каждого отдельно взятого памятни-
ка. В совокупности, представленная коллекция 
дает хотя бы общее представление о керамиче-
ском разно образии и о географических направ-
лениях импортов поливной керамики, в силу 
тех или иных культурно-хронологических об-
стоятельств неравномерно «распределявших-
ся» по региону в золотоордынское время.
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